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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Приветственное слово ректора НИУ «МЭИ» д.т.н., профессора  
Николая Дмитриевича Рогалева участникам 

Международной научно-практической конференции  
«300-летие Отечественной науки», посвященной юбилею основания  

Российской академии наук 
 

Уважаемые гости нашего Университета, коллеги, все собравшиеся на 
нашей конференции!  

Приветствую Вас на Международной научно-практической конференции 
«300-летие Отечественной науки», посвященной юбилею основания Россий-
ской академии наук, проводимой на базе Национального исследовательского 
университета «Московский энергетический институт». 

Российская академия наук основана указом Петра I в 1724 г., и в этом году 
она перешагнула трёхсотлетнюю черту — это уникальный юбилей для нашей 
страны, ее науки и культуры! Трудно переоценить роль Академии наук в истории 
социально-экономического и научно-технического развития нашей Родины. 

Еще со времен деятельности первого русского ученого М.В. Ломоносова 
и вплоть до наших дней Академия наук прошла сложный и долгий путь своего 
становления, став крупнейшим мировым центром научной мысли, создав высо-
кий авторитет нашей страны в мире. Великая история отечественной науки по-
родила всемирно известные научные школы, взрастила целые поколения выда-
ющихся ученых, инженеров, деятелей культуры. Мы по праву гордимся выда-
ющимися учеными прошлых лет и современности — талантливыми, яркими 
людьми, внесшими значительный вклад в развитие мировой цивилизации. 

Российская академия наук и университеты нашей страны тесно связаны 
исторически. Академия и в дореволюционные, и в советские времена, и сегодня 
была и остается главным источником знаний, а университеты — главными про-
водниками в этом процессе. Так складывалась связь науки и образования, фунда-
ментальных знаний и их практического применения, эта связь остаётся и сейчас. 

НИУ «МЭИ» также тесно связан с РАН: в нашем университете многие 
работающие в штате коллеги являются сотрудниками Академии наук, соединяя 
в своей деятельности труд ученого и преподавателя. За годы существования 
МЭИ в нем трудились, занимались научными исследованиями, преподавали 
академики, и член-корреспонденты РАН с мировыми именами: С.И. Вавилов, 
А.Ф. Богомолов, В.А. Котельников, А.Н. Щегляев и многие другие 

Убежден, что конференция пройдет успешно, а ее решения и рекоменда-
ции будут востребованы университетским и академическим сообществом 
нашей страны. Желаю Вам плодотворной научной деятельности и всего самого 
доброго! 
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Раздел I 
 

ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
В СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  
И УПРАВЛЕНИЮ МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
Бажан Т.А. 

д.ф.н., профессор, 
ведущий научный сотрудник Н.Ш. «Высшая школа публичной  

политики» РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
профессор кафедры финансового мониторинга НИЯУ «МИФИ» 
 
Аннотация: для современной России характерна сложная проблем-

ная миграционная ситуация, обусловленная определенными недочетами 
теоретической интерпретации явления «миграция» и стратегии государ-
ственной политики в данной сфере. В статье предлагается путь к коррек-
ции сложившейся ситуации через ее переосмысление в аксиологическом 
ключе. В качестве отправной точки обосновано обращение к системе тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Ключевые слова: ценности, внешняя миграция, незаконная мигра-
ция, социокультурная адаптация иммигрантов, социокультурная интегра-
ция иммигрантов. 

 

Современная миграционная проблематика противоречива и сложна, 
ее понимание не вписывается в единое теоретическое русло. Отсутствие 
общепринятой модели для объяснения феномена миграции вынуждает ис-
следователей апеллировать ко всей совокупности референтной базы. [6,  
с. 128] Поэтому не только миграция, но и связанные с нею сопутствующие 
явления рассматриваются сквозь призму различных подходов и в контек-
сте различных дискурсов. Такая ситуация непосредственно сказывается 
на принципах и содержании политики. Как отмечал В.Д. Зорькин, «совре-
менный миропорядок … оказался заложником так называемой реалполи-
тик … (от нем. Realpolitik) – доктрины и практики международной поли-
тики государств, во главу угла которой положены критерии «практиче-
ского реализма» и политической целесообразности, а не моральные и эти-
ческие ценности и идеалы». [4, с. 253] В значительной мере это касается 
миграционной политики. 
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Декларативно следуя правочеловеческой тематике, политическое 
руководство западных стран по-разному использует мультикультуралист-
ские практики. Успешные страны «миграционного» происхождения 
(США, Канада, Австралия) активно принимают иммигрантов, но приме-
няют дифференцированный подход, облегчая въезд желательных (ученые, 
высококвалифицированные специалисты) и ограничивая прибытие не же-
лательных лиц (низкая квалификация, криминальное прошлое и т.д.). Воз-
можность избирательного отношения к иностранцам обусловлена потреб-
ностью в защите суверенитета и особенностями географического положе-
ния. Итог – высокое качество человеческого капитала. 

Европейская версия мультикультурализма в политике, с одной сто-
роны, действует в контуре «европейских» ценностей («беженцы», «воссо-
единение семей», «право на свободное передвижение» и др.), с другой – 
пытается ужесточить миграционные нормы (например, 10 апреля с.г. Ев-
ропейский парламент принял пакет законов («Пакт о миграции и убе-
жище»), ужесточающий контроль над иммигрантами). Последнее вызвано 
тем, что европейские государства уже не справляются с массовым прито-
ком инокультурных мигрантов, перекладывая миграционные издержки на 
плечи населения и обрекая европейский мир на миграционные кризисы. 

Мультикультуралистский подход используют далеко не все страны-
реципиенты. Саудовская Аравия, ОАЭ также активно принимают ино-
странцев, но руководствуются при этом прагматическими соображени-
ями, жестко подчиняя миграционную политику интересам своих стран. 
Обеспечивается прибытие квалифицированных работников, соответству-
ющих установленным критериям (профессия, уровень квалификации, воз-
раст, пол, законопослушность и др.). Прием гастарбайтеров выстроен по 
той же схеме, что и организованный иностранный туризм: гости должны 
быть платежеспособны, пребывать в установленные сроки и проживать в 
отведенных для этого местах. Такая миграция носит исключительно вре-
менный и контролируемый характер, возможности оседания иммигрантов 
ограничены. 

Миграционная проблематика имеет особенно важное значение для 
нашей страны. Как и в мировой науке в России нет единой теоретической 
основы для понимания, изучения данного явления и управления им. До 
сих пор очевидна устойчивая ориентация на зарубежный опыт и «лучшие 
практики», настойчиво предлагавшиеся России. Несмотря на события по-
следних лет, наша страна прилежно следовала рекомендациям междуна-
родных организаций в части либерализации миграционного законодатель-
ства и замещающей миграции. При этом фактически игнорировался соб-
ственный многовековой опыт управления миграционными процессами. 
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Перечисленное стало причиной современной миграционной ситуа-
ции, проблемными признаками которой являются: 1) неудовлетворитель-
ное управление внешней миграцией (приток низкоквалифицированных и 
плохо образованных иностранцев, но при этом отток – своих высококва-
лифицированных специалистов); 2) концентрация инокультурных имми-
грантов в перенаселенных российских мегаполисах, а не в трудонедоста-
точных регионах страны; 3) изменения этнокультурного состава населе-
ния в ряде регионов; 4) неэффективный иммиграционный контроль, не 
препятствующий вовлечению миллионов иностранцев в теневой сектор 
экономики (по данным Банка России, наибольший спрос на теневые фи-
нансовые услуги приходится на те сферы экономики, где значительна 
доля мигрантов: строительство 37%, торговля 29%, услуги 19% [9]);  
5) формирование иммигрантских этнических анклавов, способствующих 
напряженности в обществе и росту иностранной преступности [7]; 6) во-
влечение членов таких сообществ в экстремистскую и террористическую 
преступную деятельность (теракт на военном полигоне в Белгородской 
области 15.10.2022 г. [7]; теракт в «Крокус Сити Холле» 22.03.2024 г. [8]; 
подготовка теракта в московской синагоге [11] и мн. др.); 7) очевиден риск 
использования иммиграционной среды внешними геополитическими иг-
роками. 

Объяснить указанные нестроения ксенофобией населения и недо-
статочным финансированием «воспитания толерантности» – уже не полу-
чится. Не помогут и фрагментарные точечные воздействия, связанные, к 
примеру, с ужесточением правил легализации иностранцев. Необходимо 
философское переосмысление явления «миграция», которое откроет адек-
ватную методологию его познания и позволит выработать методы управ-
ления им. Государственная миграционная политика не может быть ориен-
тированной только на сиюминутное настоящее (бесконтрольная миграция 
в связи с туманной «экономической целесообразностью»). Ее целью 
должно быть надежное долгосрочное будущее, с опорой на великое про-
шлое. [3, С. 18] 

Стройная, гармоничная и непротиворечивая теоретическая основа 
для построения политики в данной сфере появится не скоро. Но, есть от-
правная точка, от которой можно двигаться дальше уже сегодня, исполь-
зуя для этого арсенал аксиологического подхода. Апелляция к существу-
ющей системе ценностей поможет примирить различные философские по-
зиции. Российские исследователи отмечают, что аксиологический подход 
сегодня применяется не только для решения проблем в рамках философ-
ского познания, но и в других отраслях научного знания. Постепенно он 
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приобретает статус важнейшего методологического ориентира науки, а 
ценности рассматриваются как особая среда, существующая наряду с при-
родной и социальной реальностью. [12, с. 86] 

Очевидна необходимость пересмотра концептуальной основы, це-
лей и принципов миграционной политики Российской Федерации. Фунда-
ментом для такого пересмотра могут выступить Основы государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, утвержденные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. В документе стратегиче-
ского планирования указана роль ценностей в жизнедеятельности госу-
дарства-цивилизации Россия: «Осмысление социальных, культурных, тех-
нологических процессов и явлений с опорой на традиционные ценности и 
накопленный культурно-исторический опыт позволяет народу России 
своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, со-
храняя общероссийскую гражданскую идентичность». [1] 

Ценности как нравственные ориентиры дают возможность не только 
адекватно реагировать на актуальные вызовы и угрозы, но и совершен-
ствовать стратегическую основу государственной политики России, в том 
числе и в сфере миграции. Ценности, перечисленные в п. 5 вышеуказан-
ного документа, представляют собою целостную систему идеалов и ори-
ентиров для индивидуального и коллективного поведения: а) по отноше-
нию к индивиду (жизнь, достоинство, права и свободы человека); б) по 
отношению к другим членам общества (высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедли-
вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение); в) по отношению к 
российскому государству (патриотизм, гражданственность, служение Оте-
честву и ответственность за его судьбу); г) по отношению к Родине как гос-
ударству-цивилизации (приоритет духовного над материальным, историче-
ская память и преемственность поколений, единство народов России). 

На основе системы традиционных российских ценностей возможно 
нормализовать отношения иммигрантов и принимающего российского об-
щества. Дело в том, что значительная часть миграционной аудитории, от-
правляясь в Россию, изначально не мотивирована на пребывание в рамках 
правового поля России, на соблюдение культурных норм и традиций рос-
сийского общества. Изменить ситуацию позволит концептуально выверен-
ная политика государства, основанная на упомянутом ценностном фунда-
менте. Отталкиваясь от него, можно четко и непротиворечиво сформули-
ровать справедливые требования и создать условия для их выполнения при-
менительно к различным категориям иммигрантов: 1) пребывающих в 
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стране относительно непродолжительное время; 2) длительно или посто-
янно проживающих; 3) претендентов на принятие в гражданство Россий-
ской Федерации. На данной основе целесообразно строить и нормативно 
конкретизировать содержание политики в области социокультурной адап-
тации (применительно к первой категории) и социокультурной интегра-
ции иммигрантов в российское общество (применительно ко второй и тре-
тей категориям). Такой подход позволит четко обозначить востребован-
ные качества, на приобретение которых должен быть мотивирован ино-
странец. В свою очередь, обладание таковыми позволит иммигранту пол-
ноценно и гармонично войти в социокультурное пространство общества, 
не нарушая его устоев и реализуя свои интересы. 

Многогранность традиционных ценностей, охват ими всех важней-
ших направлений жизнедеятельности выступает условием для построения 
этико-правовых рамок деятельности всех участников миграционного про-
цесса (иммигранты; иммигрантские этнические сообщества; работода-
тели; посредники; государства приема; принимающее население; государ-
ства исхода), которые должны быть закреплены в документах стратегиче-
ского планирования. 

Необходимо учитывать еще одно обстоятельство. Ценностный стер-
жень общества не является выдуманной абстракцией, которую конструи-
рует некий актор (например, элита). Система ценностей формируется в те-
чение длительного исторического периода и имеет свою социокультур-
ную подоснову. Носителем ценностей является не случайное множество 
индивидов, а народ. Массовая инокультурная миграция способна воздей-
ствовать на его глубинные этнокультурные основы, в том числе деформи-
ровать ценности. В этом случае иммигранты, обладая изначально негатив-
ными ценностно-нормативными представлениями о принимающем обще-
стве, в стране приема используют соответствующие им модели поведения. 
Такие представления порою могут иметь экспансионистское содержание. 
Вероятность этого важно учитывать в ситуации массовой иммиграции. 
Также следует принимать во внимание существенные отличия коллектив-
ных и индивидуальных стереотипов поведения, свойственных тем имми-
грантским сообществам, которые склонны к анклавизации. Поэтому для 
изучения миграции и установления ее воздействия на принимающее об-
щество необходим соответствующий теоретический инструментарий, ко-
торый учитывал бы, помимо прочего и культурную, ценностную и др. обу-
словленность поведения мигрантов. [5, с. 100] В этом плане также целесо-
образно придерживаться ценностного подхода в рамках познавательных 
процедур и выработки конкретных мер реализации государственной по-
литики в сфере миграции. 
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В настоящее время началась работа по подготовке текста новой кон-
цепции государственной миграционной политики (срок действующей ис-
текает в 2025 году [2]). Определение принципов, целей, задач и планиру-
емых результатов политики государства в сфере миграции на основе тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей позволит устра-
нить риски и угрозы, а также превратить миграцию в управляемый и по-
зитивный ресурс для развития нашей страны. 
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Устная история – относительно новое направление в отечественной 
исторической науке. Ее становление как самостоятельной области иссле-
дования началось в России только в 1980-1990-е гг., а признание в акаде-
мической среде она получила в 2010-е гг. Концептуальное и методологи-
ческое развитие отечественной устной истории как самостоятельной об-
ласти гуманитарного знания происходит в наши дни [1, 2]. Устная история 
может быть методом, источником в гуманитарных исследованиях [3], су-
ществовать на стыке гуманитарных наук, использовать их методологию и 
использоваться при изучении исторических событий [4], социальных 
структур, применяться для региональных исследований [5]. 

Устная история играет важную роль в сохранении социальной па-
мяти и межпоколенных связей. Микроистория и устная история позво-
ляют воспринимать историческое прошлое не только как события, распо-
ложенные в хронологической последовательности, но и как социальную 
реальность, живую эмоциональную ткань человеческих отношений. Се-
мейная история, выросшая из вспомогательной исторической дисциплины 
генеалогии, позволяет современным людям узнать мировоззренческие 
установки, «стратегии выживания» и соотнести их с собственной жизнью.  

Объектом нашего исследования стало изучение истории тех членов 
семьи, чей трудовой путь был связан со сферой электроэнергетики. Мы 
стремились соотнести семейную историю с макроисторическим уровнем, 
развитием экономики и, в частности, развитием энергетического ком-
плекса. Предметом исследования стала связь жизненных стратегий пред-
ков и собственного профессионального выбора. 

Важнейшим источником устной истории, в контексте изучения се-
мейных историй, являются анализ документов и интервью. В рамках 
нашего исследования в качестве источников использовались интервью 
родственников и семейный архив. В качестве метода исследования ис-
пользовались общенаучные методы (анализ и синтез) при работе с доку-
ментами личного архива, структурированное интервью, качественный 
анализ интервью. При обобщении материала мы руководствовались прин-
ципами историзма и хронологии. 

В конце 1920-х гг. в СССР остро встала проблема форсированного по-
строения промышленности, вошедшая в историю, как «сталинская модерни-
зация» [6]. Но ускоренная индустриализация невозможна без развития энер-
гетики. История развития электроэнергетики в нашей стране начинается с 
плана ГОЭЛРО в 1920 г. [7] К 1935 г. план ГОЭЛРО был перевыполнен: было 
построено 40 электростанций вместо 30. По производству электроэнергии 
СССР оказался на 3 месте после США и Германии [8]. 
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Электроэнергетическая система – это совокупность установок и 
устройств, связанных общностью режима для непрерывного процесса 
производства, передачи, распределения и потребления электрической и 
тепловой энергии [9]. Неотъемлемым этапом генерации электроэнергии 
является добыча, обработка и поставка первичного энергоносителя 
(торфа, ядерного топлива и т.д.). Добывающая промышленность истори-
чески играет ключевую роль в существовании и функционировании элек-
троэнергетического комплекса, который, как и любое другое предприятие, 
располагает материальными и нематериальными ресурсами. К нематери-
альным относятся человеческие ресурсы.  

Червов Иван Иванович (прадед Балаева П.А.) родился 7 ноября  
1924 г. в с. Смыково Рязанской области. В 1942 г. он был призван в ряды 
советской армии. В апреле 1944 г. получил квалификацию специалиста 
полевых кабельных линий связи [рис. 1]. Одним из экономических по-
следствий Великой Отечественной войны стал дефицит ресурсов. Важ-
нейшей задачей стало восстановление народного хозяйства. После войны 
семья Червовых переехала из Рязанской области в Московскую, посчитав, 
что жить и работать в приближенных к столице регионах, финансово бо-
лее привлекательно. 

В 1948-1960 гг. Иван Иванович работал на Рязановском торфопред-
приятии слесарем, с 1950 г. водителем фрезерной машины УМПФ-4. Иван 
Иванович перевыполнял норму по разработке торфа почти в три раза. Тор-
фопредприятие снабжало Шатурскую ГРЭС [10], которая стала первым в 
России одновальным энергоблоком с мощнейшей серийной газовой тур-
биной класса F с КПД около 56%. С 1920 г. ее номинальная мощность воз-
росла с 5 МВт до 1500 МВт. Экологичность Шатурской ГРЭС позволила 
получить одобрение ООН в рамках механизмов Киотского протокола [11]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Червов Иван Иванович на Рязановском торфопредприятии. 
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Эффективная эксплуатация энергетического оборудования требует 
наличия соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей его функ-
ционирование. На этапе проектирования энергетических объектов пред-
приятия составляется ряд строительных смет. 

Сурикова Валентина Ивановна (бабушка Балаева П.А.) родилась  
21 сентября 1948 г. в д. Языково Орловской области. К середине  
1960-х гг. сельское хозяйство испытывало серьезные трудности. Оста-
ваться в деревне Валентине Ивановне было экономически нецелесооб-
разно, поэтому окончив в 1966 г. Новомихайловскую школу, она посту-
пила в Волоколамский политехникум на промышленное и гражданское 
строительство. После стажировки в Гурьевской межколхозной строитель-
ной организации в 1970 г. Валентина Ивановна устроилась техником-кон-
структором на градообразующий Лыткаринский завод оптического стекла 
на должность конструктора по технической документации и паспортиза-
ции зданий и сооружений [рис. 2]. 

 ЛЗОС долгое время был крупнейшим электропотребителем [12]. В 
1970-е гг. завод начал осваивать производство крупногабаритных линзо-
вых объективов для космической отрасли [13], для чего потребовалось 
строительство цеха сверхчистого стекла. Составлением смет для помеще-
ний, предназначенных для электроэнергетического оборудования, зани-
малась в том числе Валентина Ивановна. 

24 октября 1991 г. за высокие производственные показатели Вален-
тина Ивановна занесена в книгу почета завода и премирована. 

 

 
 

Рисунок 2 - Сурикова Валентина Ивановна на ЛЗОС. 
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Годы перестройки и 1990-е гг. стали временем кризиса и упадка про-
мышленности и энергетики [14]. Балаев Александр Викторович (дядя Ба-
лаева П.А.) родился в 1980 г. в городе Лыткарино, окончил Лыткаринский 
оптико-механический колледж, первый трудовой опыт в качестве элек-
трика получил на ЛЗОС. «Выбирая место учебы, я руководствовался лишь 
одним критерием – колледж должен быть близко к дому» [15]. В данный 
момент Александр Викторович работает инженером-электриком в НИИ и 
конструкторском институте энерготехники им. Н.А. Доллежаля. С начала 
1950-х НИКИЭТ – ведущий разработчик корабельных паропроизводящих 
установок для атомных подлодок, систем преобразования энергии и экс-
периментальных модулей, участник программ по управляемому термо-
ядерному синтезу [16]. 

В связи с тем, что НИКИЭТ сотрудничает с Министерством обо-
роны, а сотрудники работают с экспериментальными установкам и подпи-
сывают соглашения о неразглашении, в интервью Александр Викторович 
не мог вдаваться в детали своей работы. «Нет никакого секрета в том, что 
на территории института есть высоковольтные установки. У меня, как у 
электрика, есть доступ к некоторым из них. Но это не значит, что я рабо-
таю с ними. Мое дело – низковольтная внутренняя электросеть» [15]. 
Внутренние электрические сети – это система электрических проводов, 
расположенная внутри помещений зданий и сооружений и предназначен-
ная для обеспечения электропитания оборудования и устройств. При этом 
он отметил выгодные финансовые условия и дал напутствие новому поко-
лению энергетиков: «не сидите без дела, если не знаете, как делать, не 
лезьте наугад, а разбирайтесь, вникайте, консультируйтесь и потом только 
приступайте к работе!» 

Подводя итог хочется отметить, что анализ документов домашнего 
архива и интервью мы пришли к следующим выводам. Техническое об-
служивание энергетических объектов -  комплексный процесс, требую-
щий высокого профессионализма, скрупулезного подхода к выполнению 
профессиональных обязанностей, что обеспечивает надежное и бепере-
бойное функционирование энергетических объектов, снижает аварий-
ность ситуаций и обеспечивает стабильность работы промышленных 
предприятий безопасность персонала и населения страны в целом. На со-
временном этапе развития перед нашей страной остро стоит задача новой 
модернизации, реализация который невозможна без развития энергетики. 

Высокий уровень профессионализма и ответственный подход к ра-
боте членов семьи заставляют автора понять значимость получаемых зна-
ний в НИУ МЭИ, высокий уровень личной ответственности, «стратегия 
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выживания» семьи, связанная с материальной стороной профессии энер-
гетика повлияли на выбор будущей профессии автора. Соотнесение исто-
рии семьи и страны в целом, позволила автору осознать высокую социаль-
ную значимость моей профессии и возможность достичь высокого соци-
ального статус в будущем. Изучение профессионального пути членов се-
мьи Балаевых вносит посильный вклад в развитие устной истории и играет 
важную роль в сохранение социальной памяти.  
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Учебная работа понимается как система восприятия и адекватного 
понимания множества гипертекстов, которая станет  специфическим тех-
нологическим каркасом, как представленный в сети динамический эле-
мент диалога на различные темы по изучаемой тематике занятий. Появи-
лась теория обучения как теория сообщества практиков, для создания мо-
дели онлайн-обучения студентов в рамках профессионального онлайн-
круга (сообщества) [2], которая признает потенциал сети как места, где 
студенты, работая вместе в сообществе практиков, создают свою соб-
ственную учебную программу (как формальную, так и неформальную). 

При этом перед преподавателями стоит вопрос, какие  знания сту-
денту необходимо получить и какова будет их социальная ценность как  
предметного знания. Кроме этого необходим творческий подход в инте-
гративной среде обучения, которая частично проектируется так, чтобы 
она была интегративной, т.е. составной частью междисциплинарного обу-
чения. Сеть как среда обучения играет основную роль в трансформации 
воспринимаемых на занятиях изображений в речь. 

Учебная цель занятий с использованием сети осуществляется как 
совместная учебная работа, необходимая для формирования межкультур-
ной компетентности. В ходе такой работы студенты ведут навигацию по 
программам для обработки текстов, используют задания с несколькими 
вариантами ответов и, выполняют упражнения на сопоставление матери-
алов с последующим их запоминанием. Через сеть студенты входят в си-
стему портфолио, когда они составляют свои учебные материалы в виде 
блогов, а преподаватели регулярно просматривают эти записи в личном 
кабинете. Все учебные материалы строятся на концепции тематической 
ориентации и текстового взаимодействия студентов в сети. Согласно про-
веденному нами анкетированию, такая учебная деятельность необходима 
для дополнительных возможностей изучения вузовского предмета. Чем 
больше языково-структурных, эмоционально-аффективных или связан-
ные с когнитивными знаниями заданий при контекстуальных возможно-
стях подключения в сети, тем проще закрепляется новая информация [1].  

Тем не менее, есть несколько нерешенных проблем, которые важны 
для понимания сложности введения новых методов обучения.  

Необходимы разработки методологических инструментов в новых 
условиях для выравнивания уровня владения, например, языком специ-
альности в компьютерно-опосредованном общении в условиях видеосвязи 
и текстового чата с другими студентами и преподавателями.  

Поэтому одна из задач, которые стоят перед преподавателем, это 
структурное выравнивание знаний студентов. Термин «выравнивание» от-
носится к общему ментальному феномену выравнивания ментальных 
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представлений между собеседниками. Лексическое и структурное вырав-
нивание присутствует и наблюдается в разных контекстах. Большая часть 
учебной работы сосредоточена на согласование значения и формы во 
время ситуаций, связанных с восприятием интерактивной обратной связи. 
Речь идет о так называемом выравнивании в ситуативных диалогах, когда 
необходимо так называемое «достраивания» знаний от любой первона-
чальной базы, поднимаясь с информационного на методологический  уро-
вень, что соответствует современному состоянию и содержанию обучения 
в системе высшего образования.  

Методика обучения на основе электронных гипертекстов, направлен-
ная на совершенствование и углубление профессиональной подготовки как 
самостоятельной  формы и как интегрированной части общей системы обу-
чения в вузе, может быть представлена  в разных конфигурациях. Напри-
мер, как онлайн-межкультурный обмен, что подразумевает связь между 
студентами в разных географических точках, обычно между двумя груп-
пами в двух разных странах; и, во-вторых, как конфигурация  гипертекстов 
для участия в общении на разных платформах с пользователями сети. 

Можно сделать вывод, что творческая и междисциплинарная работа 
в университете требует комплексного сочетания «личностного» знания 
преподавателя, его умений подключать разные способы обработки инфор-
мации для  коллективной научной работы. За основу можно взять следу-
ющие этапы. Преподаватель как учёный, способный к выработке  научных 
идей. Основной вид коммуникации будет его личное взаимодействие со 
студенческим окружением. Далее преподаватель организует  научное со-
общество в рамках своего университета; возможности его коммуникации 
расширяются и включают новых участников, как сторонников, так и про-
тивников их других университетов как профильных специалистов. Здесь 
происходит преобразование, как совмещение науки с социально-полити-
ческими знаниями, потому что для решения некоторых проблем студент 
должен быть сведущ в научной проблематике. Здесь также действует круг 
профессиональных посредников: это преподаватели и научные сотруд-
ники, авторы, пишущие на научные темы.  

В заключении следует ещё раз подчеркнуть важность университет-
ской научной коммуникации, Студенты должны видеть, как научные идеи 
«движутся» в университетах, как они трансформируются, принимаются 
или отвергаются, каковы механизмы взаимодействия. Такая учебная ра-
бота, как в аудитории и вне аудитории,  расширяет коммуникативный и 
культурологический опыт студента, позволяет эффективно проводить са-
мостоятельную междисциплинарную работу, повышая уровень професси-
ональной подготовки.  
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Каковы движущие силы организации и что является основой любой 

организации? Конечно, это персонал. Как будет функционировать органи-
зация без работающих людей, ведь сегодня прогресс еще не дошел до того, 
чтобы кого-либо можно было заменить роботами.  

Установлено, что важной частью организации являются ее люди. 
Помимо того, что необходимо найти и подобрать персонал и провести 
адаптацию, также важно добиться того, чтобы квалифицированные со-
трудники не убежали в другую организацию в течение месяца. Другими 
словами, как организация, мы должны полностью удовлетворять потреб-
ности наших сотрудников и быть лучшим местом для работы на протяже-
нии всей их жизни.  

Мотивация сотрудников может ответить на этот вопрос. Мотивация 
как функция организационного управления означает систему действий, 
направленную на активизацию персонала для достижения конкретных це-
лей. Исходя из этого определения, человека можно мотивировать к труду 
и другой деятельности по-разному [3].  
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Мотивация и стимулирование в сфере ИТ также имеют особые ха-
рактеристики, поскольку программисты – это люди, которым нравится ре-
шать множество разного рода задач и проблем, и если их работа станет 
регулярной из-за ряда видов бюрократии, то многие ценные сотрудники 
могут быть потеряны, поэтому очень важно выяснить мотивацию и по-
требности ИТ-сотрудников, их желания и предпочтения, а затем сделать 
выводы. Обсудить методы мотивации и поощрения.  

Следует отметить, что важнейшим мотиватором является заработ-
ная плата, то есть финансовое стимулирование, однако «после достаточ-
ного уровня удовлетворения материальных потребностей оно слабо вли-
яет на повышение производительности труда ИТ-персонала и развитие его 
творческих навыков» [1].  

Существуют некоторые по своей сути систематические правила по-
строения конкретных мотивационных моделей. Давайте рассмотрим эти 
правила и определим, что может сделать ИТ-организация для мотивации 
своих сотрудников.  

Каждый может мобилизоваться, а это означает, что каждый может 
иметь подходящие инструменты, чтобы инициировать любые действия со 
стороны других. Каждый может быть мотивирован: каждый способен ре-
агировать на влияние других, если он мотивирован.  

Эти правила подтверждают тот факт, что, если организация хочет 
быть лучшей для своих сотрудников, нет ничего невозможного. Просто 
нужно выбрать правильный мотивационный инструмент.  

Только мотивированный человек может мотивировать, потому что 
мотивированный человек знает результаты мотивации и средства мотива-
ции. Это правило предполагает, что если в организации уже есть мотиви-
рованные сотрудники, то новые сотрудники будут мотивированы другими 
сотрудниками, которые какое-то время работают в организации.  

Для мотивации необходима цель, так же как любое управленческое 
воздействие без цели не существует по определению.  

Прежде чем разрабатывать способы и методы мотивации в организа-
ции, необходимо поставить цели. Если мы не определим свои цели, то в ре-
альности эти события сложатся не так, как нам хотелось бы, потому что мы 
просто не знаем, насколько они нам нужны. И мы даже не сможем исправить 
ошибки, потому что сами не понимаем, что хотим получить от сотрудников.  

Мотивация никогда не прекращается, потому что потребности чело-
века безграничны и неразделимы.  

Мотивацию можно изменить, можно добавить новую мотивацию. 
Например, у сотрудника есть дети, и теперь он хочет тратить меньше вре-
мени на дорогу до работы и больше времени с семьей. Теперь он заботится 
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не только о своей учебе, но и об учебе своих детей, их здоровье и интере-
сах. Необходимо учитывать эти факторы и разрабатывать мотивационные 
методы так, чтобы они охватывали разные возрастные группы и, следова-
тельно, разные мотивации.  

Мотивация нуждается в признании, то есть мотивация всегда соци-
альна и должна получать положительную оценку со стороны мотивирую-
щего объекта и социальной среды.  

Например, организация предоставляет своим работникам бесплат-
ную медицинскую помощь в хорошем медицинском центре. Сотрудники 
смогут не только позаботиться о своем здоровье, но и не столкнуться с 
финансовыми и другими проблемами. Результатом является удовлетво-
ренность сотрудников. Кроме того, обучение в этом медицинском центре 
имеет еще и достаточно высокий статус, что делает его уважаемым чело-
веком в глазах общества.  

Вовлеченность мотивирует, воодушевляет человека, умножает его 
усилия по достижению желаемой цели.  

Сотрудник понимает, что его работа важна, что без него команда ра-
ботала бы намного усерднее, что его вклад ценен и дает ощущение при-
частности к прогрессу работы.  

Успех создает мотивацию, потому что успех – это положительный 
результат мотивации.  

Про успех и говорить нечего, он говорит сам за себя. Многие люди 
мечтают быть успешными, получить признание, высокую оплату своего 
труда, и при этом получать удовольствие от своей работы, а если у него 
еще есть возможность поделиться своим опытом с другими сотрудниками, 
то тогда это уже полный комплект успешности. Организация, которая спо-
собна такое обеспечить своим сотрудникам, будет пользоваться популяр-
ностью и успехом среди тех, кто ищет работу.  

Вызов мотивирует, если он преодолим, т. е. это стимулятор и источник 
стремления преодолевать препятствия для достижения желаемой цели.  

Особенно это важно в работе программистов, где каждый день им 
приходится решать множество различных задач, вызывающих интерес и 
заставляющих долго думать о себе. Однообразие становится скучным, и 
работники быстро теряют интерес. Поэтому задачи играют важную роль 
в рабочем процессе.  

Принадлежность к группе мотивирует, потому что она является эле-
ментом обладания и осознания важности и силы группы.  

И это работает даже в самых мелочах. Например, у сотрудников есть 
портфели или другие предметы с логотипом организации. Представьте, 
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что у вас есть такой портфель. Вы едете в общественном транспорте и 
встречаете кого-то с таким же портфелем или где-нибудь в магазине или 
кафе. Сразу понимаешь, что ты не один, таких как ты много и что все вы 
часть одной большой, дружной семьи.  

Ключевым фактором является отношение менеджера. Хорошие до-
верительные отношения с руководителем всегда приносят сотрудникам 
большую мотивацию. Производительность сотрудников может снизиться 
из-за холодных или конфликтных отношений. К сожалению, сегодня есть 
руководители, которых интересуют только результаты, а не характер со-
трудника, стоящий за этими результатами, поэтому очень важно найти 
способы подойти к своим подчиненным, установить и поддерживать с 
ними контакт, особенно удаленно. работа.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для со-
здания эффективной системы управления мотивацией персонала ИТ-орга-
низации необходимо придерживаться следующих правил:  

 любой человек способен откликнуться на воздействие со стороны 
другого человека, если этот человек мотивирован сам;  

 прежде чем разрабатывать способы и методы мотивации в органи-
зации, необходимо ставить цель;  

 мотивация может видоизменяться, могут добавляться новые мотивы;  
 «если работа однообразна и не предоставляет возможностей раз-

вития, следует практиковать смену видов деятельности» [4];  
 мотивация всегда социальна и должна получать положительную 

оценку со стороны объекта мотивации и социальной среды;  
 успех мотивирует, потому что успех – положительный результат 

мотивации;  
 принадлежность к группе мотивирует, потому что это фактор со-

причастности осознания своей значимости и силы;  
 хорошие и доверительные отношения с руководителем всегда 

очень мотивируют сотрудников.  
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Аннотация: настоящая статья является результатом подробного си-

стемного анализа внедрения разнообразных произведений культуры, ко-
торые создавались на протяжении всей человеческой истории, в жизнь и 
деятельность современного индивида и общества, в целом. Анализ и про-
гнозирование усиления упомянутой интеграции являются целесообраз-
ными для дальнейшего культурного становления общества, прогнозиро-
вания междисциплинарных научных тенденций развития, а также для кон-
троля общественных настроений и тенденций. Нельзя отрицать тот факт, 
что на протяжении развития всей человеческой истории разнообразные 
культурные произведения видоизменялись, имели значимое воздействие 
друг на друга и оказывали влияние на формирование социокультурной 
сферы. Из этого следует необходимость определенного контроля за генера-
цией современных произведений культуры с целью прогнозирования их 
возможных эффектов, связанных с негативным воздействием на индивида. 

Ключевые слова: общество, история, социокультурная сфера, про-
изведения искусства, массовая культура, внедрение, развитие. 

 
Любое произведение культурной сферы деятельности индивида или 

группы индивидов следует определять в качестве социально-культурного 
феномена, который имеет ряд значимых характеристик, присущих именно 
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данной форме человеческого бытия. Так, произведение культуры, в 
первую очередь, относится к любой творческой или выразительной 
форме, которая воплощает или отражает всевозможные верования, ценно-
сти, традиции и обычаи определенной культуры или целого общества. 
Оно способно одновременно охватывать широкий спектр художествен-
ных, литературных, музыкальных, театральных, архитектурных и других 
творческих проявлений, благодаря которым у индивидов разных эпох по-
явилась возможность для дальнейшей передачи идей, накопленного опыта 
и эстетики конкретной социальной группы или сообщества [1]. 

Произведения культуры могут принимать различные формы: 
 изобразительное искусство; 
 скульптура; 
 литературные произведения; 
 кинофильмы; 
 фотографии; 
 музыкальные композиции; 
 танцы; 
 театральные постановки; 
 религиозные ритуалы; 
 архитектура; 
 традиционные ремесла и многое другое. 
Приведённые выше исторические формы произведений культуры 

зачастую являются одними из наиболее эффективных и актуальных ин-
струментов выражения и дальнейшего сохранения культурной идентич-
ности отдельных индивидов или целых сообществ, которые, в свою оче-
редь, предоставляют возможность для последующей передачи накоплен-
ных этико-моральных принципов, тенденций познания окружающей 
среды, а также приобретённого с течением времени опыта. Более того, 
произведения культуры обладают широким потенциалом для формирова-
ния и развития соответствующих социальных тенденций общественной 
жизни. Однако стоит отметить, что в соответствии с конкретной истори-
ческой эпохой восприятие разнообразных форм произведений культуры 
способно отличаться, что, в первую очередь, основывается на принципах 
формирования ценностей и норм соответствующей социальной группы. 
Среди возможных эффектов воздействия на сознание отдельных индиви-
дов следует выделить развитие творческого потенциала, формирование 
критического мышления. Для общества же произведения культуры могут 
являться отправной точкой для возможных социальных изменений или 
трансформаций в системе соответствующего временного отрезка. Таким 
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образом, культурные произведения играют значимую и важную роль в 
формировании и развитии этико-моральных принципов, тенденций куль-
турного и социального обогащения, а также коммуникационных процес-
сов между отличными друг от друга обществами [4]. 

Отдельно следует отметить, что исторические произведения куль-
туры играют ключевую роль в сохранении коллективной памяти, позволяя 
группам индивидов погружаться в окружающую среду прошедшего вре-
мени и проводить коммуникацию с предыдущими поколениями, что, в 
свою очередь, положительно сказывается на восприятии этнических кор-
ней и общемирового культурного наследия. Они выступают в качестве ос-
нования для формирования культурной самобытности, а также подчерки-
вают уникальность и разнообразие обществ, групп индивидов, способ-
ствуя эмоциональной интеграции личности индивида в общее представле-
ние культурного образа. Изучение и комплексный анализ любого произ-
ведения культуры является источником ценных уроков исторических со-
бытий, раскрывая последствия прошлых действий и вдохновляя современ-
ное общество на социокультурные изменения и последующий прогресс. 

Кроме того, все упомянутые формы культурной сферы деятельности 
индивидов любой эпохи привлекают интерес индивидов из отличных со-
обществ, способствуя современному экономическому процветанию через 
культурный туризм и развитие инфраструктуры. В целом, исторические 
произведения культуры предлагают широкий спектр междисциплинар-
ного познания, определяют принципы искусства и корреляции его с этико-
моральными нарративами. Они позволяют индивидам из разнообразных 
социальных групп синтезировать прошедшие, настоящие и потенциаль-
ные культурно-социальные основы исторических эпох, способствуя куль-
турному признанию, самобытности и инновациям. Признавая их значе-
ние, современное общество активно осуществляет осознание собственной 
значимости в рамках целостной системы культурного познания, формируя 
соответствующее культурное наследие [3, c. 200]. 

Интеграция культурных элементов в жизнь современного человека 
представляет собой непрерывный и развивающийся процесс [5]. Это – ди-
намическое взаимодействие, которое обогащает человеческий опыт и пи-
тает его индивидуальность, творчество и понимание мира. Понимание ис-
торического контекста, лежащего в основе культурных элементов, обога-
щает знания и расширяет кругозор, что предоставляет возможность в пол-
ной мере оценить взаимосвязь глобальных культур и влияние, которое они 
оказывают друг на друга. 

Изучение и глубинный анализ исторических культурных элементов 
может, например, со временем способствовать развитию сочувствия к 
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борьбе, победам и опыту различных культур, а также формирует терпи-
мость и понимание культурных различий. Именно благодаря историко-
культурному образованию современный человек более глубоко компили-
рует информацию о глобальных проблемах общества и их исторических 
корнях [2, c. 187]. Отсюда следует, что формирование современного куль-
турного менталитета при помощи историко-культурных элементов имеет 
огромное значение. Развитие подобной тенденции поддерживает этико-
моральное состояние индивида или целой группы индивидов в рамках со-
ответствующей историко-культурной эпохи. 
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Аннотация. В данной статье авторами проведено генеалогическое 
исследование семьи Володина И.С., в котором была изучена биография 
Володина С.В., оценен его вклад в развитие энергетики двух городов: 
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Мирный и Ногинск. В ходе исследования были применены следующие ме-
тодики: интервью, анализ и систематизация данных семейного архива. 

Ключевые слова: энергетика, история и биография, трудовая дея-
тельность. 

 
В семье Володиных профессия энергетик уже стала наследственной. 

Сын Сергея Витальевича Илья Сергеевич (автор статьи) пошел по стопам 
отца. По этой причине, изучение биографии своего отца, связанной с их 
общей профессией актуально для автора. Объектом исследования стала 
сама биография, а предметом все, что связывало и связывает старшего 
Володина с энергетикой. Цель исследования дать оценку вкладу  
Володина С.В. в развитие энергетики двух городов: Мирный и Ногинск. 
Для этого был проведен анализ работы Володина С.В. в этих городах. В 
качестве источников были использованы документы из архива Володи-
ных, интервью с Володиным С.В., информация с официальных сайтов ор-
ганизаций, где работал Володин С.В. 

Володин Сергей Витальевич (отец Володина И.С.) родился в  
1973 году в подмосковном городе Ногинск. Первое учебное заведение, в 
котором учился Сергей Витальевич в 1988-1992 гг. по специальности 
электронные вычислительные машины, приборы и устройства, «Москов-
ский областной политехникум» города Электросталь, дало ему квалифи-
кацию техник-электрик. Микросхемы, конденсаторы, катушки индуктивно-
сти, резисторы, транзисторы и т.д. – всему этому уделялось большое внима-
ние в процессе обучения. Сергей Витальевич самостоятельно паял дома ком-
пьютер: «В компьютере я любил две вещи: программирование и игры». [1] 

В 1992 году Сергей Витальевич призывается в армию. «Я признате-
лен отцу за то, что по его инициативе я поступил в «Пермское высшее 
командно-инженерное училище ракетных войск» города Пермь» [1]. В 
училище Сергей Витальевич проучился 5 лет, получил военное образова-
ние, по выпуску имел специальность инженер-кибернетик. Проходил 
службу в городе Мирный Архангельской области. В армии Сергей Вита-
льевич был заместителем командира роты, так же какое-то время занимал 
должность психолога войсковой части.  

Город Мирный является военным городом. Большая часть населе-
ния – военные, проходящие службу на космодроме «Плесецк». Данный 
объект создавался с 1957 года как первое в СССР войсковое ракетное со-
единение, вооружённое межконтинентальными баллистическими раке-
тами. В СССР было два космодрома: «Байконур» гражданский и «Пле-
сецк» военный. [3]  
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После увольнения в запас в 2002 году Сергей Витальевич активно ис-
кал высокооплачиваемую работу. Ему хотелось более интеллектуального 
труда. В 2000 году в семье Володиных рождается ребенок (Володин И.С.). 
Зарплата офицера в начале 2000-х гг. оказывается слишком низкой для со-
держания семьи.  

Летом 2002 года Сергей Витальевич принят на работу в только что 
сформированные «Мирнинские городские электросети» [2] на должность 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда. 

Энергетикой в городе до 2002 года занимались военнослужащие – 
Энергобатальон. Ее состояние было не самым лучшим. Городские сети 
остро нуждались в модернизации. 

Вначале Сергей Витальевич производил работы по ликвидации ава-
рий, которые происходили регулярно: отсутствие селективности срабаты-
вания релейной защиты и автоматики приводило к крупным отключениям 
в городе.  

«Мирнинские городские электросети» начинали восстановительные 
работы. Была произведена установка автоматики уличного освещения. Ра-
нее его включали вручную рубильниками. Восстановление трансформа-
торного парка: на многих подстанциях отсутствовал второй трансформа-
тор, основная функция которого – обеспечить высокую надежность элек-
троснабжения. Происходило оснащение спецтехникой. Реконструкция 
зданий подстанций, установка замков которые отсутствовали. Замена мас-
ляных выключателей на новые вакуумные. Проведено переоснащение ре-
лейной защиты и автоматики – замена электромеханических реле на мик-
ропроцессорные системы. Произошло оснащение испытательной лабора-
торией. Производили постройку новых подстанций в районах, где требо-
валась дополнительная мощность. Так же была создана с нуля автомати-
зированная система учета электроэнергии.  В течении первых пяти лет 
«Мирнинские городские электросети» провели множество работ по вос-
становлению энергетики в городе. 

Сергей Витальевич двигался по карьерной лестнице: с 2003 года ма-
стер участка эксплуатации трансформаторных подстанций, а в 2005 году 
переведен на должность старшего мастера, возглавив подразделение по 
эксплуатации трансформаторных подстанций. В последующие годы Сер-
гей Витальевич продолжал занимался эксплуатацией электрооборудова-
ния. Городские электросети производили прокладку новых кабелей из 
сшитого полиэтилена в замен старых бумажно-масляных. Так же расши-
рили парк специальной техники, измерительного оборудования. Заменили 
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около 30% трансформаторов на новые. В 2012 году Сергей Витальевич, 
будучи на должности старшего мастера МУП МГЭС стал победителем 
конкурса «Лучший по профессии 2012». [5] 

В 2015 году семья Володиных переехала в город Ногинск Москов-
ской области. Сергей Витальевич устроился на работу в ПАО «Россети» в 
службу автоматизированных систем технологического управления на 
должность заместителя начальника службы. Мой отец столкнулся с но-
выми интересными объектами энергетики.  

Подстанция № 43 «Истомкино» 110 кВ строилась по проекту и чер-
тежам немецкой фирмы «Сименс-Шуккерт» на немецком и шведском обо-
рудовании. Ввод этого питающего центра в 1929 году послужил началом 
для интенсивного строительства в Богородском крае других линий и под-
станций, что позволило обеспечить бурный рост промышленности и жи-
лищно-коммунального хозяйства. [6] 

Подстанция № 504 «Ногинск» 500 кВ построена в 1955 году. Распо-
ложена в Ногинском районе Московской области, в поселке «Красный 
электрик». Установленная мощность – 1050 МВА. Данная подстанция 
обеспечивает выдачу мощности ТЭЦ-23 и Шатурской ГРЭС в Москов-
скую энергосистему, электроснабжение потребителей города Ногинск и 
Ногинского района Московской области, а также Центрального аэрогид-
родинамического института (ЦАГИ) в городе Жуковский. В состав  
ОАО «ФСК ЕЭС» подстанция была принята в 2005 году. С 2008 года в 
ПАО «Россети». [4; 7] 

Сергей Витальевич усовершенствовал наблюдаемость электриче-
ской сети в рамках телеизмерений, введя дополнительные дорасчетные 
параметры сети – параметры, которые не измеряются на прямую, но по-
лучаемые аналитически в режиме реального времени. Ввел дополни-
тельные сигналы: предупредительные при перегрузке выше 100% и ава-
рийные при перегрузке выше 110%. Диспетчерский персонал заранее 
предупреждается о возможной аварии. Так же добавил расчет баланса 
мощности на подстанциях в режиме реального времени, что позволяет 
оценить правильность получаемых измерений. Реализовал вывод на 
экран процентов загрузки трансформаторов и кабельных/воздушных 
линий электропередач. 

В Мирном Сергей Витальевич участвовал в ликвидации аварий, а 
затем в восстановлении и модернизации всей энергосистемы. В Ногинске 
он усовершенствовал наблюдаемость электрической сети в рамках теле-
измерений в реальном времени, что позволило быстрее предотвращать 
аварийные ситуации. 
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Энергетика – важнейшая отрасль в нашей стране, которая продол-
жает постепенно двигаться вперед. В ней есть перспективы развития для 
работника. Образование полученное в НИУ «МЭИ» дает важную базу зна-
ний для будущего инженера-энергетика. Я желаю внести свой вклад как и 
мой отец Володин Сергей Витальевич. 
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Аннотация: сегодня становится важно понять, что такое красота, 

так как именно по законам красоты должна быть построена медиасреда. В 
статье рассмотрено понятие красоты и показано, что красота это не от-
дельные красивые явления и произведения, а отражение Идей из транс-
цендентного мира. 

Ключевые слова: красота, мир идей, Идея, эйдос, трансцендентное. 

 
«Красоту можно увидеть во всем, что нас окружает» – так нам твер-

дили в детстве. Но насколько это утверждение верно? За тысячи часов раз-
мышлений человек способен прийти все к новым и новым умозаключе-
ниям, какие-то из них противоречат друг другу, какие-то дополняют. В 
данной статье будет предпринята попытка вывести устойчивый образ или 
формулу красоты.  

В первом приближении к красоте можно отнести огромное количе-
ство разнообразных вещей: великолепие прекрасных лепестков черной 
розы, алый закат на берегу спокойного моря, роса на траве, скульптура 
Микеланджело «Давид» или «Мадонна» Рафаэля. Это очевидная красота, 
не нуждающаяся в толковании. Можно вспомнить десятки образов, но за-
дадимся вопросом: почему всплывают именно они? Нравятся ли нам про-
сто бездушные формы и цвета или все же за этим кроется нечто большее? 
Паутина, пыль, грязь, насекомые – они красивы? Ответ на данные вопросы 
следует искать в нашем «Я».  

Наше «Я» очень чувствительно к влиянию трансцендентного мира, 
даже когда мы не задумываемся о вещах столь сложных, столь глубоких, 
другой мир воздействует на нас. Это мир идей и образов, он един для всех. 
Это мир идей, как его описал Платон. 



41 

Каждый из нас попадает мысленно в мир вечных эйдосов, но оказы-
вается на разных координатах, изучает его под своим углом в поисках от-
ветов на ряд вопросов, мучающих сознание. Красота – это одна из главных 
Идей экзистенциального мира, она способна успокоить разум и душу, она 
придаёт сил и одаривает надеждой. Изначально красота это нечто незри-
мое и неописуемое, но чем больше мы погружаемся в мир идей и уходим 
от мира реального, тем больше нам открывается для взора. Платон считал 
идею Красоты одной из центральных в иерархии эйдосов. 

Тот мир, который мы называем «реальным», то место, где мы суще-
ствуем во плоти, наполнено проекциями красоты. Это и люди, и природа, и 
искусство и бесчисленное множество других вещей. И они все для каждого 
из нас по-разному красивы. Красота это интерпретация Идеи нашими орга-
нами восприятия, которые напрямую соединены с нашим сознанием, а со-
знание это врата в мир экзистенциальный, трансцендентный. Чем лучше эта 
Идея понята и воспроизведена, тем образ красоты нам более явлен.  

Из этого исходит следующее: чтобы определить, что красиво, а что 
нет, нам придется понять Идею образа, который находится перед нами, и 
понять то, как эту идею воспроизвел автор и как он ее понял. Автором 
можем быть кто угодно. Человек ли это, природа ли это или вовсе боже-
ственная сущность. Это не имеет значения, все едино, ибо суть одна – это 
Творец.  

Описание у каждой Идеи всегда одно, но раскрыта она может быть 
на каждом этапе самопознания по-разному, из этого складывается различ-
ное восприятие людьми одних и тех же вещей.  

Истинно красивая вещь считывается моментально на подсознатель-
ном уровне, хотя мы этого можем еще не понимать или отрицать. Красота 
проникает в голову, потому что она не просто цвет, форма, звук, вкус, фак-
тура. Нет, это идея, мысль и воспоминания. Она дает знания, силу, наде-
ляет наш мир надеждой и спокойствием, но в то же время является сосу-
дом памяти и эмоций. В каждой красивой вещи находится сотни тысяч 
эмоций и воспоминаний творцов различных миров. Это память мира, это 
его дыхание, взгляд, касание... Красота это сущность устойчивая, но ка-
призная, она является, когда захочет, как хочет и где хочет, она мимо-
летна, но всегда жаждет, что бы ее нашли. 

Красота это сила, которая открывает порталы в другие миры. По ним 
можно бродить, смотреть, трогать, ощущать вселенные, которых никогда 
и не было, наполняться мудростью других творцов и делиться своими 
мыслями. Наслаждаясь красотой, мы познаем Идею себя и всего, до чего 
возможно дотянутся своим сознанием.  
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Красота есть «Я», красота есть «Мир», красота есть «Творец». 
Эта, на первый взгляд, оторванная от жизни концепция, оказывается 

применима в такой практической области, как дизайн, и особенно в ме-
диадизайне. С каждым годом мы все больше погружаемся в гиперреаль-
ность, в мир симулякров. Сейчас этот мир представляет собой хаос, чело-
веку все труднее находиться в интернете, так как со всех сторон его напол-
няет неструктурированная информация, не выверенная по законам кра-
соты и гармонии. 

Если мы хотим, чтобы среда человеческого обитания была комфорт-
ной, то медиадизайнеры должны формировать цифровую среду, ориенти-
руясь на законы красоты. Но такой общей ориентацией может быть только 
мир идей.  

Если дизайнеры смогут воплотить в своем продукте идею, продукт 
дизайна будет вызывать у пользователя положительные эмоции, воспоми-
нания. Такой мир станет комфортным и приятным. 

То есть сегодня становится очевидным, что научные достижения, 
такие как цифровая среда, должны подчиняться наиболее общим эстети-
ческим законам, в первую очередь, красоте. 
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Аннотация. С именем великого князя. Константина Константино-

вича Романова (1858–1915) в Императорской Академии наук было связано 
немало добрых дел и начинаний. Его разнообразные художественные та-
ланты сыграли, несомненно, решающую роль при избрании в 1887 г. по-
четным членом Императорской Академии наук и последующем  
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назначении в на должность ее президента. Он провел Академию без по-
терь через сложный период начала XX и во многом улучшив положение 
дел в Академии наук.  

За недолгую жизнь на его счету немало благих дел, благодаря кото-
рым он, бесспорно, пополнил ряды лучших сынов своего Отечества. 

Ключевые слова: Академия наук, великий князь, К.К. Романов, по-
эзия, русский язык. 

 
Создание Академии непосредственно связано с реформаторской и 

почти революционной деятельностью Петра I. Направляя все свои силы 
на укрепление политической независимости и экономический рост госу-
дарства, царь Петр хорошо понимал, что значат науки, образование и 
культура для процветания России.  

Посетив в 1718 году Французскую академию наук, Петр I задумался 
о создании аналогичного научного центра в России. На одном из прине-
сённых ему докладов он оставил резолюцию: «Сделать академию, а ныне 
приискать из русских, кто учён и к тому склонность имеет, также начать 
переводить книги юриспруденции и прочия».  

20 января 1724 г. Петр I направляет в Сенат записку: «О Академии, 
в которой бы языкам учились. Также протчим наукам и знатным художе-
ствам. И переводили б книги. Назначить место для сего. И доход…». А 
через несколько дней, 28 января (8 февраля), был объявлен Указ Сената 
об учреждении Академии: «О Академии, и о сумме, на содержание оной». 

Согласно Проекту 1724 года она назвалась — «Академия наук и ку-
рьезных художеств», а при ней – университет и гимназия. 

Таким образом открывается 300-летняя история Академии наук и 
богатейшая история поста президента Академии, которую в разные годы 
и в разные эпохи возглавляли выдающиеся деятели российского полити-
ческого и научного сообщества. 

В 1889 г. Академию возглавил высокообразованный член импера-
торской семьи, известный поэт великий князь Константин Константино-
вич Романов. Со времени основания Академии наук в России К.К. Рома-
нов был двенадцатым президентом и, вероятно, самым успешным среди 
тех, кто был до него. 

Великий князь Константин Константинович Романов родился  
10 (23) августа 1858 года в пригороде Петербурга, в Стрельнинском дворце, 
позднее названном Константиновским в честь отца К.К. Романова - великого 
князя Константина Николаевича (1827—1892), сына императора Николая I 
и брата императора Александра II. Мать Константина Романова, великая 
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княгиня Александра Иосифовна (урожденная принцесса Саксен-Альтен-
бургская) уделяла большо внимание воспитанию детей, и К.К. Романов, 
кроме общеобразовательных предметов и иностранных языков, обучался 
рисованию, музыке, играл на рояле и виолончели. В сравнительно раннем 
возрасте, свободно владел основными европейскими языками, он в под-
линнике читал шедевры мировой литературы. 

Династически он вынужден был принять карьеру военного (где 
оставил заметный след), до конца жизни оставаясь не просто творческим 
человеком, а талантливым Художником. 

Под влиянием отца, преданного морскому делу, К.К. Романов уже в 
11 лет вместе с воспитанниками Морского кадетского корпуса совершил 
кругосветное путешествие. В 16 лет он был произведен в гардемарины. 
Семнадцатилетним юношей гардемарин К. Р. вынужден был отправиться 
в составе русской эскадры на фрегате «Светлана» в двухгодичное плава-
ние к берегам Нового Света, в Японию, Китай, Сингапур. В 1877 году 
участвовал в русско-турецкой войне. С 1884-го К.К. Романов служил в су-
хопутных войсках. Он был командиром роты лейб-гвардии Измайлов-
ского полка и Преображенского полков. 

Художественная одарённость Константина Романова проявлялась 
уже в детстве, и К.К. Романов становится автором стихов, печатавшихся 
под псевдонимом К.Р. Он занимался также переводами произведений 
классиков мировой литературы - Шекспира, Шиллера, Гёте.  

Сам великий князь считал своим истинным призванием поэзию. 
К.К. Романов был хорошо знаком с целым рядом литераторов того вре-
мени: А.А. Фетом, А.Н. Майковым, Я.П. Полонским, И.А. Гончаровым.  

С 1882 года у К. Р. начинается многолетний период творческого 
подъёма. В этот год в восьмом номере «Вестника Европы» публикуется 
стихотворение «Псалмопевец Давид», подписанное никому доселе неиз-
вестным криптонимом «К. Р.», а в 1886-м тиражом в 1000 экземпляров 
издаётся первая книжечка «Стихотворения К. Р.». Она не поступала в про-
дажу, а была разослана автором друзьям и своим духовным учителям. 
Одна из них оказалась и у П. И. Чайковского. Вскоре на особо понравив-
шиеся композитору стихи родились шесть романсов - «Уж гасли в комна-
тах огни…», «Первое свидание», «Растворил я окно…», «Я вам не нрав-
люсь…», «Я сначала тебя не любила…» и «Серенада». 

С конца 1887 года за литературные заслуги Константин Романов 
был избран почетным членом Академии наук.   

А уже через два года, в 1889 году министр народного просвещения 
граф И.Д. Делянов известил великого князя К.К. Романова о том, что 
 «Государю императору благоугодно было 3 мая назначить Ваше  
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Императорское Высочество президентом Императорской Академии 
наук». 13 мая 1889 г. на Константин Константинович выступил с кратким 
обращением, в котором, в частности, отметил: «Выпавшее на мою долю 
призвание представляется мне обязанностью столь же отрадной и завид-
ною, сколь трудною и ответственною». 

За 25 лет на посту президента Академии наук великому князю Кон-
стантину Константиновичу удалось сделать очень много. В значительной 
степени ему помогали высокое общественное положение, заслуженный 
авторитет и безупречная репутация. С первых дней своего президентства 
К.К. Романов прислушивался к советам старейших членов Академии наук: 
Я.К. Гроту, А.Н. Майкову, К.С. Веселовскому (все члены Отделения рус-
ского языка и словесности).  

Приняв дела Академии, новый президент быстро убедился в том, 
что финансирование ее со стороны государства недостаточно и это ока-
зывает непосредственное влияние на все стороны деятельности науч-
ного сообщества. Прежде всего это касается оплаты труда как самих 
академиков, так и обслуживающего персонала, музейных работников. 
Постоянно возникали трудности с финансированием экспедиций, дру-
гих важных мероприятий, с ремонтом оборудования и помещений, по-
купкой новых приборов.  

Ситуацию со штатным расписанием (фонды заработной платы) уда-
лось разрешить к июлю 1893 года: Александр III подписал новое штатное 
расписание, которое начало действовать с января 1894 г. 

На решение этого основного вопроса организации российской науки 
уходило много сил и энергии президента на протяжении всей его службы 
в Академии. К началу 1890-х годов Академия продолжала получать еже-
годные мизерные бюджетные ассигнования, предусмотренные еще Уста-
вом 1836 г.: они составляли 239 400 рублей. Правда, была еще одна воз-
можность получения денег на научную работу: всякий раз, когда возни-
кала острая необходимость в дополнительном финансировании, направ-
лялось аргументированное ходатайство в Министерство народного про-
свещения. Так, в 1894 г. президентом было направлено пять таких хода-
тайств, из них четыре были удовлетворены, а по одному было отказано. 
При отказах в финансировании в документах довольно часто встречаются, 
правда, в деликатной форме, ссылки на бедность государственного бюд-
жета: «затруднительное финансовое положение настоящей минуты», «из-
вестное состояние Государственной кассы», «слабое поступление госу-
дарственных доходов», «не допущение дефицита в государственном бюд-
жете» и т.п. 
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Однако высокое общественное положение президента, его расту-
щий авторитет в императорской фамилии были одними из главных усло-
вий того, что решение давно назревших проблем развития академической 
науки удалось сдвинуть с мертвой точки, и началось последовательное 
улучшение положения дел в Академии наук. 

8 апреля 1893 г. состоялось заседание соединенных департаментов 
Экономии и Законов Государственного совета, на котором рассматри-
вался вопрос о новых штатах Академии и увеличении ассигнований на нее 
.В результате довольно оживленного обсуждения было решено утвердить 
новый штат Академии, тем самым ежегодный бюджет ее был увеличен на 
53 563 рубля, что было, однако, на 16000 рублей меньше просимой суммы 
Это была первая крупная победа Академии на финансовом фронте во вто-
рой половине XIX века.  

Новое штатное расписание было утверждено Александром III в 
июне 1893 года. В соответствии с ним с 1 января 1894 г. Предусматрива-
лось следующее ежегодное жалованье ученым: ординарному академику - 
4200 рублей (в том числе жалованье – 2400, квартирные – 600, за звание-
– 1200); экстраординарному академику – 3000 рублей (в том числе  
жалованье – 1500, квартирные - 500, за звание – 1000). 

Содержание президента предполагалось «по особому высочай-
шему назначению», а вице-президент и непременный секретарь полу-
чали ежегодное жалованье по 1500 и 1200 рублей соответственно (надо 
иметь ввиду, что эти должности замещались только академиками и, сле-
довательно, это являлось доплатой к получаемому ими академическому 
жалованью). 

Сбылось еще одно давнишнее чаяние академических ученых: в от-
ношении пенсий и единовременных пособий их уравняли в правах с про-
фессорами университетов. Было улучшено материальное положение и 
других научных и научно-технических сотрудников академии. Представ-
ляют интерес выплаты, которые получал сам президент. Константин Кон-
стантинович ежегодно получал только «столовые деньги» в размере от 927 
рублей 60 копеек до 1008 рублей 75 копеек, то есть за время президентства 
он не получал денег ни по должности, ни «квартирных», ни «добавочных». 
Если учесть, что в царской России не существовало ограничений для по-
лучения зарплаты за работу «по совместительству», то можно предполо-
жить, что Константин Константинович сам отказывался от получения пол-
ной зарплаты в Академии наук. 

Утвержденное в 1893 г. академическое штатное расписание просу-
ществовало почти 20 лет. С июля 1912 г. вступило в действие новое  
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штатное расписание, утвержденное императором Николаем II. Этому со-
бытию также предшествовала нелегкая и длительная деятельность прези-
дента и других руководителей Академии по подготовке, согласованию, 
«проталкиванию» столь необходимого увеличения бюджетных ассигнова-
ний для науки и ее работников. 

После долгих усилий проект закона о штате Академии 22 июня  
1912 г. был вынесен на заседание Государственного совета. По болезни 
Константин Константинович не смог присутствовать на этом заседании, и 
ближайшие сподвижники президента, направили ему телеграмму, следу-
ющего содержания: «Прямо из Государственного совета. Законопроект 
прошел. 66, против 25». 

По инициативе К.К. Романова в 1895 году была создана «Постоян-
ная комиссия для приема и рассмотрения ходатайств нуждающихся уче-
ных, литераторов и публицистов, а равно их вдов и сирот, о производстве 
денежных пособий и пенсий». Комиссия просуществовала до Октябрь-
ской революции. 

Только благодаря энергии президента Академии наук за первые 
десять лет нахождения его на этом посту удалось организовать 12 раз-
личных экспедиций Академии наук, включая большую арктическую 
экспедицию в район Шпицбергена (май 1899 — октябрь 1900 гг.). Это 
была самая крупная арктическая экспедиция XIX века. Другая поляр-
ная экспедиция по линии Академии наук состоялась в 1900 году в район 
Новосибирских островов. 

При новом президенте упрочились связи академиков с высшими 
учебными заведениями Петербурга, ряд академиков преподавал в них. 
Начали укрепляться связи с университетами других городов.  

К.К. Романов лично возглавил «Комиссию по чествованию столе-
тия со дня рождения А.С. Пушкина». Столетие должно было отмечаться 
в конце мая 1899 г. На правах Президента Российской Академии наук, 
он загодя провозгласил «устроить по всей России истинное всенародное 
торжество, в котором приняли бы участие все возрасты и сословия». 
Был объявлен конкурс на лучшую кантату в честь великого поэта.  
В конкурсе принял участие К. Р. и победил. «Мне везет удивительно!  
Я точно родился под счастливой звездой», — записал он в своем днев-
нике. Музыка кантаты написана композитором А. К. Глазуновым, слова 
К.Р. («Мы многолюдною толпою сошлися здесь на торжество / Едино-
душною семьёю сегодня чествовать того…»), которая была исполнена 
на публичном заседании Императорской Академии наук артистами Им-
ператорской оперы в Большом зале Петербургской консерватории.  
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К.Р. выступил с торжественной речью, посвящённой пушкинскому ге-
нию. В целом, эти празднества прошли пышно и широкомасштабно. 
Свою вступительную речь на торжественном собрании Академии наук  
в честь столетия А.С. Пушкина К.К. Романов закончил словами: «... да 
живет навеки в русских сердцах имя Пушкина — любовь, гордость и 
слава России». 

Во время подготовки празднования столетнего юбилея А.С. Пуш-
кина Константин Константинович добился создания Разряда изящной 
словесности академии наук, Пушкинского отделения, как он его назы-
вал. Учреждением нового разряда мечтал возродить Российскую Акаде-
мию, членом которой был Пушкин, и установить связь с живыми си-
лами современной литературы. Указ о создании нового разряда вышел 
29 апреля 1899 г. В 1900 году состоялись выборы в почетные академики 
по этому разряду. Среди них были Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Ко-
роленко, другие известные литераторы. Великий князь участвовал и в 
«деле об издании произведений Л. Н. Толстого», покупке Ясной По-
ляны. 

В преддверии юбилея вышел в свет первый том академического 
собрания сочинений А.С. Пушкина под редакцией Л. Н. Майкова. Тогда 
же было приобретено в казну имение Пушкиных — село Михайловское, 
могила Пушкина была отреставрирована и взята под охрану государ-
ства. К юбилею поэта был основан Пушкинcкий фонд, который ставил 
перед собой задачу издания лучших произведений отечественных писа-
телей, словарей русского языка, трудов академиков Отделения русского 
языка и словесности, словаря русского языка.  

Тогда же был объявлен конкурс на создание проекта памятника 
поэту в Петербурге, и начался сбор средств на сооружение памятника 
по подписке. Впоследствии вместо памятника-статуи был создан памят-
ник-дом (Пушкинский дом), где были сосредоточены рукописи, книги, 
реликвии Пушкина, а затем и многих других русских писателей.   

В юбилейные пушкинские дни в большом конференц-зале Акаде-
мии наук была открыта Пушкинская выставка, представлявшая собой 
богатое собрание реликвий, посвященных Пушкину.  

Константин Константинович принимал непосредственное участие 
в открытии и работе многих библиотек, музеев, архивов. В 1894 году 
был увеличен штат сотрудников Библиотеки Академии наук, решен во-
прос строительстве нового здания Библиотеки. Однако выбор участка за-
тянулся, и строительство было закончено только к 1914 г. Благодаря  
усилиям президента коренным образом была улучшена деятельность всех 
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музеев Академии наук, увеличено их финансирование. Были отпущены 
средства на проведение экспедиций под руководством академика  
В.И. Вернадского для поисков радиоактивных руд в России. 

Константин Константинович Романов был женат на принцессе Ели-
завете Саксен-Альтенбургской, герцогине Саксонской; у них было восемь 
детей – 6 сыновей и две дочери. Когда началась Первая мировая война, 
пятеро его сыновей со своими частями отправились в Действующую ар-
мию. Служили они в самых привилегированных полках русской армии - в 
лейб-гвардии гусарском полку и конной гвардии: «Мы все пятеро братьев 
идем на войну со своими полками. Мне это страшно нравиться, так как это 
показывает, что в трудную минуту Царская Семья держит себя на высоте 
положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. В сен-
тябре 1914 года был тяжело ранен и скончался один из сыновей - князь 
Олег Константинович, как и отец, имеющий поэтическим дар и подавав-
ший в этом направлении большие надежды. Константин Константинович, 
не обладавший особенно крепким здоровьем, не перенес смерть сына, бо-
лел и скончался 2 июня 1915 года в Павловске. Он был похоронен в Вели-
кокняжеской усыпальнице Петропавловского собора. 

Общее собрание Академии наук, посвященное памяти августейшего 
президента, состоялось 2 декабря 1915 года, «в полугодовой день кон-
чины», в Малом конференц-зале Академии. Были прочитаны две речи: 
непременным секретарем АН С.Ф. Ольденбургом «Президент Император-
ской Академии наук великий князь Константин Константинович» и почет-
ным академиком А. Ф. Кони «Почетный академик К.Р.». 

Сергей Федорович напомнил собравшимся слова, которые произнес 
Константин Константинович в мае 1889 года, вступая в должность прези-
дента: «Я твердо намерен, с Божьею помощью и по мере сил, всегда быть 
верным своему долгу», и подчеркнул, что «редко кому дано было в полной 
мере исполнить свой долг, как это выпало на долю великого князя». 
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Аннотация. Созданная Петром I Академия объединяла два направ-

ления деятельности – научное и художественное. С XIX в. Академия утра-
чивает художественное направление. В 1991 г. была образована обще-
ственная организация, в своем названии почти повторяющая созданную 
Петром I,  – Петровская академия наук и искусств. В докладе рассматри-
вается ее деятельность, особенности организации, печатные органы, до-
стижения. ПАНИ наследовала единение научного и художественного 
направлений деятельности. 

Ключевые слова: академия, общественная организация, деятель-
ность, наука, искусство, ученые, съезд.  

 
Первоначально наука и искусство не были отделены друг от друга. 

Вплоть до средневековья в Европе все научные знания назывались искус-
ством. На младшем факультете европейских университетов изучали «семь 
свободных искусств», куда входили разные науки, но также искусство 
речи и музыка. 

В России, созданная Петром I академия, называлась Академия наук 
и художеств. Указ о её создании был подписан 8 февраля 1724 г. (28 ян-
варя по старому стилю). Проект положения об учреждении Академии 
утверждал вновь созданную организацию как «социетет художеств и 
наук». В указе о ее основании записано: «…учинить академию, в которой 
бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам, и пе-
реводили бы книги». То есть, идеей создания первой русской академии 
было единение науки и искусства. Петр выделил на содержание Академии 
большую по тем временам сумму – 25 тысяч рублей. В состав Академии, 
открытой уже после смерти первого российского императора, кроме науч-
ных отделений были включены библиотека, типография, анатомический 
театр, первый русский музей «Кунсткамера», а также ботанический сад и 
граверная палата. В граверной палате создавались не только карты, планы 
и виды городов, но и портреты, конечно, в основном коронованных особ 
и учёных. Тем не менее это было искусство, которое создавалось худож-
никами-граверами, так как их деятельность соответствовала творчеству, 
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образному мышлению. В середине XVIII в. Палата была центром грави-
рования в России, где создавались наиболее значительные произведения 
русской гравюры. При Академии были и художественные классы. 

Во время руководства Академией Екатериной Дашковой, назначен-
ной Екатериной II ее директором, при Академии были организованы пуб-
личные лекции, привлекавшие большое число слушателей.  

В течение своей истории Академия меняла наименование – в 1747 г. 
при императрице Елизавете Петровне она получила название Император-
ская Академия наук и художеств, с 1803 г. – Императорская Академия 
наук, с 1836 г. – Императорская Санкт-Петербургская Академия наук, а с 
мая 1917 г. – Российская Академия наук. После октября 1917 г. была пре-
образована в социалистическую Академию Наук. В 1925 г. она была пере-
именована в Академию наук СССР. 

Как видно из наименований, с XIX в. Академия утрачивает одно из 
направлений деятельности – художественное. Однако в 1991 г., когда пре-
емницей Академии наук СССР стала Российская академия наук (РАН), 
вернувшая название, которое было до 1925 г., одновременно была образо-
вана общественная организация, взявшая наименование, почти повторяю-
щее первое название созданной Петром Академии – Петровская академия 
наук и искусств, сокращенное название – ПАНИ. Именно эта межрегио-
нальная общественная организация наследовала единение научного и ху-
дожественного направлений деятельности. 

Эта альтернативная академия была основана 7 декабря 1991 г. съез-
дом российских учёных в Санкт-Петербурге. 9 декабря 1991г. она полу-
чила название – Петровская Академия наук и искусств (ПАНИ), Съезд 
одобрил её Устав и ряд других документов. Согласно Уставу, ПАНИ со-
здана для восстановления традиций Императорской Академии Наук и Ху-
дожеств и именуется Петровской для увековечивания памяти и утвержде-
ния роли Петра Великого в её основании [1]. Учредительный съезд ПАНИ 
решительно осудил порочную практику самоизбраний академиков и чле-
нов-корреспондентов, а также материального вознаграждения за академи-
ческие звания. Съезд зафиксировал, что члены Академии должны полу-
чать вознаграждение только за их профессиональный творческий труд. 

Первым президентом ПАНИ был избран Леонид Александрович 
Майборода, доктор технических наук, лауреат государственной премии 
СССР. В создании Академии приняли деятельное участие ученые, писа-
тели, художники, журналисты, религиозные деятели, например, учёный-
нейрофизиолог Ю.А. Воронов, писатель Валентин Распутин, художник 
Илья Глазунов, композитор Георгий Свиридов, митрополит Петербург-
ский Иоанн (Снычев) [2].  
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Устав ПАНИ был зарегистрирован 20 апреля 1992 г. Министерством 
юстиции Российской Федерации (регистрационный № 901). Академия 
представляет собой общественную организацию, объединяющую деяте-
лей науки и искусств, профессионально работающих в избранных ими от-
раслях в интересах Отечества. [3]. Можно по-разному относиться к таким 
общественным организациям, да и деятельность их бывает неоднознач-
ная. Однако, Петровская академия наук и искусств отвечает самому поня-
тию «академия», что по выражению Петра I означает «собрание ученых 
людей, которые стараются познавать и разыскивать различные действия и 
свойства всех в свете пребывающих тел и через свое испытание и науку 
один другому показывать, а потом общим согласием издавать в народ». В 
этом и состоит основная деятельность ПАНИ – популяризировать дости-
жения науки и искусства. Каждый член академии работает профессио-
нально на своем поприще, а в рамках академии устраиваются художе-
ственные выставки и концерты, проводятся лекции и круглые столы. Выс-
шим органом управления Академией является съезд, проходящий по тра-
диции в Санкт-Петербурге раз в два года. На съездах академии обсужда-
ются злободневные, и под час острые вопросы сферы образования, охраны 
памятников культуры, охраны природных объектов. Каждый съезд посвя-
щен конкретной научной теме. От имени съездов делаются запросы в раз-
личные органы власти. 

В ПАНИ, как и в Императорской Академии, представительствуют 
деятели науки и искусства, взаимно обогащая друг друга. В ней есть науч-
ные отделения и советы по точным и естественным наукам, богословию, 
всем видам искусства, а также проблемам безопасности страны.  

Отделения ПАНИ 
 Отделение физических и математических наук 
 Отделение русской национальной школы 
 Отделение профилактической медицины 
 Отделение промышленности и финансов 
 Отделение наук о Земле и Вселенной 
 Отделение литературного искусства и журналистики 
 Отделение клинической медицины 
 Отделение воспитания и образования 
 Отделение архитектуры и строительства 
 Отделение управления социальными и хозяйственными систе-

мами 
 Богословское отделение 
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 Отделение исторических наук 
 Отделение музыкального искусства 
 Отделение театрального искусства 
 Отделение социогуманитарных наук 
 Отделение сельскохозяйственных наук 
 Отделение изобразительного искусства 
 Отделение естественных и технических наук 
 Отделение ветеринарной медицины 
 Отделение наук о проблемах безопасности 
 Отделение «Резервные возможности человека, физическая куль-

тура и спорт» 
 Отделение социальных технологий и общественной безопасности 
 Отделение дохристианской славянской метафилософии [4]. 
ПАНИ явилась преемницей тех высоких идеалов духовности и пат-

риотизма, что были заложены в Уставе Академии наук и художеств при 
Петре I и ревностно поддерживались в ней великим Ломоносовым. В 
настоящее насчитывается около 4 тысяч членов Петровской академии 
наук и искусств. Образовано около пятидесяти региональных отделений в 
субъектах Российской Федерации, а также в некоторых странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Сейчас активно действую 20 региональных отделе-
ний. После просьбы академика Л. Майбороды освободить его от руковод-
ства академией по состоянию здоровья президентом был избран профес-
сор, доктор философских наук, профессор Алексей Васильевич Воронцов, 
почетный президент института истории и социальных наук РГПУ им.  
А.И. Герцена. заместитель председателя комиссии по гармонизации меж-
национальных и межконфессиональных отношений Общественной па-
латы Петербурга [5]. На внеочередном XII съезде в ноябре 2022 г. Прези-
дентом ПАНИ был избран доктор экономических наук, научный руково-
дитель Северо-Западного института управления - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования "Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" Владимир Александро-
вич Шамахов. Он выступил перед съездом с программной речью, в кото-
рой обозначил основные направления деятельности по активизации по-
тенциала Петровской академии наук и искусств. Среди основных задач им 
были названы работа с молодёжью, расширение партнёрских связей с це-
лью формирования устойчивого взаимодействия по линии «власть-наука-
искусство», дальнейшее развитие региональной сети Академии и другие. 
Почётным Президентом был избран А. В. Воронцов [6].  
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Вице-президент ПАНИ, академик П. И. Юнацкевич курирует работу 
Академии в СНГ. Он же возглавляет Институт образования взрослых Пет-
ровской академии наук и искусств Штаб-квартира Академии находится в 
Санкт-Петербурге, как и 300 лет назад. Очень сильным отделением явля-
ется Новосибирское. В настоящее время Московское отделение Академии 
возглавляет заслуженный артист России Валерий Александрович Иванов-
Таганский – актер театра на Таганке, режиссер, автор книг, многолетний 
ведущий телепередачи «Искатели», лауреат всероссийских конкурсов ар-
тистов-чтецов. [7].  

За более чем 30-летнее существование Академии можно констати-
ровать, что Петровская академия наук и искусств состоялась, выдержала 
испытания и проверку на прочность, тогда как многие создававшиеся в  
90-е годы общественные научные организации распались. Сегодня ПАНИ 
является одной из авторитетных общественных академий в России, осно-
ванную на членстве. Она объединяет ученых, представителей искусств, 
деятельность которых направлена на сохранение и улучшение жизни, 
обеспечение свободного творчества на благо людей, духовное возрожде-
ние России. Ею накоплен богатый опыт разносторонней деятельности, ре-
ализованы сотни проектов. Объектом научно-исследовательских про-
грамм ПАНИ является весь комплекс проблем о человеке и Природе. 

По результатам научных, художественных и публицистических ис-
следований своих членов Академия выпускает три крупных периодиче-
ских печатных издания. С 1995 г. издается российская общественно-поли-
тическая газета «Земля Русская», совместный печатный орган Петровской 
академии наук и искусств и Российско-Белорусского братства. С 1997 г. 
выпускается литературно-художественный альманах «Медный Всадник». 
А в 2007 г. появилось еще одно научное издание «Вестник Петровской 
академии». В 2010 году Петровская академия организовала официальный 
Интернет-сайт - www.петрани.рф для более широкого информирования 
российской и русскоязычной международной общественности о своей де-
ятельности. ПАНИ включена в реестр зарегистрированных средств массо-
вой информации Роскомнадзора как учредитель или соучредитель пере-
численных СМИ. 

Особенностью Петровской академии наук и искусств является 
прежде всего её структура: в ней, как и в Императорской Академии  
XVIII в., соседствуют наука и искусство, дополняя и взаимно обогащая 
друг друга. Диалог науки и искусства в этой организации проходит кон-
структивно. 
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разование. 

 
Понятие PR, или связи с общественностью, охватывает множество 

сфер, включая бизнес, политику, культуру и, конечно, образование. В со-
временном мире конкуренция в сфере образования становится все более 
острой, и университеты всё чаще обращаются к PR-стратегиям для при-
влечения внимания абитуриентов, увеличения количества студентов, обу-
чающихся на платной основе, и укрепления своих позиций на рынке об-
разовательных услуг [4]. С развитием технологий и социальных медиа по-
являются новые инструменты продвижения, такие как социальные сети, 
метавселенные, блоги, интернет-реклама и др [1]. Современные образова-
тельные учреждения стремятся не только представить свои курсы и про-
граммы в наиболее привлекательном свете, но и эффективно коммуници-
ровать с абитуриентами как на местном, так и на мировом уровне, так как 
наличие иностранных студентов является одним из показателей узнавае-
мости, привлекательности и высокого имиджа вуза.  

Public Relations (PR) – это один из важнейших компонентов успеш-
ного ведения бизнеса. Фирма, достигшая благоприятных взаимоотноше-
ний с общественностью, формирует положительный и достойный имидж 
компании [3], который, в свою очередь, помогает повысить качество обес-
печения рыночных потребностей и запросов клиентов. Говоря о PR в 
сфере образования, можно отметить, что - это коммуникации с обществен-
ностью, главная цель которых заключается в обеспечении оптимального 
функционирования образовательных учреждений, повышении их пре-
стижа и конкурентоспособности, усилении их позиций на рынке предла-
гаемых услуг, развитии партнёрских отношений и привлечении большего 
количества абитуриентов, в том числе иностранных [2]. 

В сфере образования применяется широкий спектр PR-инструментов, 
используемых для установления и поддержания определённого уровня 
узнаваемости образовательных учреждений, укрепления позиции на рынке 
и привлечения новых абитуриентов, самыми распространёнными из подоб-
ных инструментов можно считать проведение мероприятий (дни открытых 
дверей, олимпиады, выставки, конференции и т.п.), медиа-коммуникации, 
а также разработку и ведение собственного веб-сайта учреждения и соци-
альных медиа. Но следует отметить, что в контексте привлечения ино-
странных студентов, применение привычных инструментов продвижения 
становится затруднительным или вовсе неосуществимыми. Например,  
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проведение традиционных мероприятий, таких как дни открытых дверей, 
может оказаться невозможным из-за географической дистанции или огра-
ничений в плане временных и финансовых ресурсов. Это подчеркивает 
важность использования современных инструментов, таких как интернет и 
социальные медиа, для достижения целей по привлечению иностранных 
абитуриентов. Следует также отметить, что Интернет-технология в России 
– одна из самых быстро развивающихся технологий в мире [5]. 

Однако, несмотря на широкие возможности онлайн-платформ, мно-
гие университеты, включая НИУ «МЭИ», не полностью используют по-
тенциал интернет-коммуникаций в своей PR стратегии. Это создает про-
блемы, начиная от языковых барьеров и заканчивая потенциальными по-
терями в количестве иностранных абитуриентов.  

Настоящее исследование проводилось в НИУ «МЭИ». Анкетирова-
ние проводилось в два этапа. В общей сложности был опрошен 51 человек, 
в возрасте от 18 до 42 лет. Все опрашиваемые являются иностранными 
студентами из таких республик и стран как Куба, Сирия, Алжир, Турция, 
Вьетнам, Китай, Камерун, Конго и др., проходящими обучение в МЭИ. 

Главной целью первого этапа анкетирования было определить, из 
каких источников иностранные абитуриенты узнали про МЭИ, после чего, 
на основе результатов опроса, составить более углублённую анкету для 
второго этапа.  

Так, на вопрос «Как вы узнали о МЭИ?» наиболее часто встречаю-
щимся ответом (52,9%) стало «Через интернет». 25,5% респондентов от-
ветили, что узнали про университет через родственников, знакомых, кол-
лег и т.п. 21,6% опрошенных узнали о МЭИ через партнёрские про-
граммы. Таким образом, более половины респондентов узнали об универ-
ситете благодаря сети Интернет. Можно предположить, что это связано с 
тем, что инструменты интернет-коммуникации являются одними из са-
мых доступных источников информации на сегодняшний день, в особен-
ности учитывая контекст вопроса учёбы заграницей. Однако, вопрос до-
ступности информации является неоднозначным, так как поиск информа-
ции может усложняться за счёт языковых барьеров, нередкого отсутствия 
иноязычных версий сайтов и прочих интернет-страниц и за счёт того, что 
организация не имеет страниц в более локальных сервисах, которыми 
пользуются в родных странах абитуриентов.  

На основе полученной информации была разработана более подроб-
ная анкета, дающая возможность конкретизировать и определить возмож-
ные языковые трудности, с которыми сталкиваются иностранные сту-
денты и абитуриенты в рамках интернет-коммуникаций, в процессе по-
ступления и обучения в МЭИ. 
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При анализе ответов на вопрос «Пользовались ли вы переводчиком, 
чтобы найти информацию про МЭИ в интернете?» было выявлено, что 
только 21,5% опрошенных не прибегали к использованию переводчиков, 
соответственно, 78,5% респондентов испытывали языковые трудности и 
искали информацию с помощью переводчика. Большинство респондентов 
(86,3%) также отметило, что они хотели бы иметь возможность получать 
информацию и новости об университете на других языках. Также, на во-
прос «Вам было бы проще в момент выбора университета и поступления 
в него, если бы информация была более доступной для иностранных сту-
дентов?», 92,2% опрашиваемых ответили «Да». 

Вторым по популярности вариантом того, как иностранные абиту-
риенты узнают о МЭИ, являются рекомендации от знакомых, коллег и 
родственников, т.н. «сарафанное радио», поэтому в анкету также был 
включен вопрос «Стали бы вы больше советовать друзьям и знакомым 
учёбу в МЭИ, если бы информация была более доступной? (Например, 
информация в местных сервисах или на вашем языке)», на который 96,1% 
респондентов ответили «Да».  

 Полученные данные свидетельствуют о том, что интернет-комму-
никации действительно являются одним из самых доступных инструмен-
тов как для университета, так и для иностранных абитуриентов, в силу 
своей распространённости и простоты. Однако, проблема языковой 
адаптации и низкий уровень клиентоориентированности (в данном слу-
чае говоря о клиентах, мы имеем в виду иностранных студентов) при-
водит к тому, что информация о МЭИ не достигает своей целевой ауди-
тории в полном объёме. Это указывает на необходимость более эффек-
тивной адаптации информационных ресурсов университета для ино-
странных абитуриентов, в частности речь идёт о разработке многоязыч-
ной версии веб-сайта университета, переводе основных материалов на 
иностранные языки, создании информационных видеоматериалов на 
разных языках, интеграции в локальные онлайн-платформы и внедре-
нии механизма обратной связи для предложений и оценки удобства 
предоставленной информации.  
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Аннотация. В статье говорится о  психо-эмоциональном восприя-
тие картины мира. Авторы затрагивают вопрос существования системы 
инвариантных образов мира. В статье отмечается, что обобщенная и субъ-
ективная модель окружающего мира в форме языковых знаков, словесных 
и чувственных образов представляет высшую форму психического  
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отражения действительности. По мнению авторов, адекватная и эквива-
лентная передача историко-культурных  реалий позволяет формировать 
страноведческую компетенцию. 

Ключевые слова: процесс глобализации, искусство, межкультур-
ная коммуникация, коммуникативная компетенция, культурный феномен, 
квазиобъект искусства, познание мира, коммуникативная компетенция. 

 
Современный мир, с происходящим в нем процессом глобализации,  

представляет собой единый социоисторический организм в масштабах 
всего человечества со своей  своеобразной структурой. Точнее всего, было 
бы говорить о процессе становления в современном мире глобального со-
циоисторического сверхорганизма [5]. Становление мирового сообщества 
как субъекта  предполагает известную степень общности людей, выходя-
щую за национально-государственные границы, самоидентификацию ин-
дивидов как человечества (а не только как группы, этноса, нации), то есть 
формирование общечеловеческой общности интересов и ценностей [8].  

На данном этапе развития человеческой цивилизации все более по-
являются возможности и возникает потребность в сохранении мира. В 
начале III тысячелетия в процессе активного развития мировой экономики 
и мировой системы разделения труда, внедрения единого представления 
об оптимальном социально-политическом устройстве,  в период постоян-
ного увеличения государств, обладающих ядерным оружием, представля-
ющим угрозу миру, в период становления единообразного космополитиче-
ского мира  и возникновение плюралистичной сложной и многообразной 
всепланетарной цивилизации, меняется психо-эмоциональное восприятие 
картины мира, чему, прежде всего, способствует воспитание духовной 
культуры,  в которой все больше нуждается  современная молодежь.  

Общество – есть некая институционально скрепленная социальная 
целостность.  

Мировой социум отличается тем, что уже существует глобальный 
рынок, формируются зачатки глобального гражданского общества. Необ-
ходимой основой в воспитании нравственной личности современного об-
щества являются те духовные ценности, которыми богаты литературные 
произведения каждого народа. На Шекспировском съезде  

В 1957 году в Стратфорде Самуил Яковлевич Маршак  говорил: 
«Искусство обладает волшебной способностью преодолевать преграды 
расы, национальности и традиции. Заставляя людей сознавать свое все-
мирное братство. Научные и технические достижения какого-нибудь 
народа завоевывают ему уважение и восхищение, но творение искусства 
заставляют всех полюбить этот народ» [5]. 



61 

Общность как человеческие связи (не обязательно непосредствен-
ные) – это культурный феномен. Здесь особую роль играют культурные 
ценности как всеобщее достояние искусство, литература, философия,  
транснациональные общественные движения и т. п.[7].  Акцентируя вни-
мание на искусстве нельзя не принять во внимание мнение Э.Канта.   
В «Критике способности суждения» он писал,  что  «Из всех искусств пер-
вое место удерживает за собой поэзия».  Поэзия признается особым видом 
мышления, противополагаемым прозе, науке».  Поэзия может быть 
названа познанием мира при помощи образов, символов, и этот образный 
способ мышления свойственен всем – и детям, и взрослым, и первобыт-
ным дикарям, и образованным людям. По мнению Ю.М. Лотмана поэти-
ческий язык является "вторичной моделирующей системой "картины 
мира" [2, c. 37]. Образом в психологическом смысле этого термина явля-
ется квазиобъект искусства, обладающий очень большой степенью обоб-
щенности и эвристичности, т.е. наряду с личностно-смысловыми образо-
ваниями, существует некая культурная «сердцевина», единая для всех 
членов социальной группы или общности и фиксируемая в понятии зна-
чения в отличие от личностного смысла. Иными словами, наряду с инди-
видуальными вариантами можно говорить о системе инвариантных обра-
зов мира, точнее – абстрактных моделей, описывающих общие черты в 
видении мира различными людьми [3]. Несмотря на то, что особенностью 
психического отражения является субъективность, психическое отраже-
ние даёт возможность строить «внутреннюю картину мира», адекватную 
объективной реальности, в связи с чем, только благодаря правильному от-
ражению возможно познание человеком окружающего мира. Критерием 
правильности является практическая деятельность, в которой психическое 
отражение и этнолингвистическое воспроизведение картины мира посто-
янно углубляется, совершенствуется и развивается. Когнитивные про-
цессы обеспечивают отражение мира и преобразование информации. Выс-
шая форма психического отражения действительности формируется в 
процессе общественной жизни и представлена  в виде обобщенной и субъ-
ективной модели окружающего мира в форме языковых знаков, символов,  
словесных понятий, эстетических эффектов и чувственных образов. 

Но в мире технического прогресса и нано-технологий  картина мира  
для субъекта складывается вне его сознания — как объективное «поле» и 
объект изменившейся в свете требований условий деятельности обще-
ственного бытия. Чувственные образы представляют всеобщую форму 
психического отражения, порождаемого предметной деятельностью субъ-
екта. Важнейшими составляющими человеческого сознания являются зна-
чения, а носителем значений является общественно-выработанный язык, 
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который выступает как идеальная форма существования предметного 
мира, его свойств, связей и отношений. Следовательно, можно предпола-
гать существование системы инвариантных образов мира, то есть аб-
страктных моделей, описывающих общие черты в видении мира различ-
ными людьми [3]. Можно, признать, что не только значение языковых 
единиц, но и весь язык как таковой существует в человеческом сознании, 
в мозгу человека и тем самым относится к числу явлений психических. 
Такая концепция (так называемый психологизм) была, как известно, ши-
роко распространена в языкознании XIX -- начала XX века; ее разделяли 
такие крупные языковеды прошлого как А.А. Потебня, Г. Пауль, И.А. Бо-
дуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр и другие. В наши дни эта точка зрения 
также находит себе сторонников.   

Художественное  произведение представляет собой историко-куль-
турную реальность, основанную на взаимосвязи внутритекстовых отно-
шений и внетекстового «фона» [2],  так как национально-культурная спе-
цифика речевого общения складывается из культурных традиций конкрет-
ного языкового сообщества,  находящегося под воздействием различных 
факторов, связанных с теми или иными этикетными характеристиками 
«универсальных» актов общения,  социально-символическими особенно-
стями общения и соотнесены преимущественно с психолингвистической 
организацией речевой и других видов деятельности, опосредованных язы-
ком, с верованиями и знаниями жизненных ценностей [4].  

Поделиться этими  ценностями можно только  при помощи пере-
вода - важнейшего средства обмена культурными достижениями, сред-
ства, помогающего сближению и взаимопониманию народов. Любой 
вид перевода сопряжен с рядом трудностей. Его использование ограни-
чивается рамками определенных правил и требований - это всегда про-
цесс творческий, требующий от переводчика не только глубоких зна-
ний самого языка и теоретических основ перевода, но и экстралингви-
стических реалий [3]. Обеспечить коммуникативную компетенцию в 
актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное 
восприятие речи собеседника и оригинальных текстов,  рассчитанных 
на носителей языка, призвано лингвостравноведение. Лингвостранове-
дение – это раздел страноведения вообще, где факты культуры изуча-
ются не сами по себе, а в своем отражении в фактах языка. Лингвост-
рановедение ставит своей задачей изучение языковых единиц наиболее 
ярко отражающих национальные особенности культуры народа – носи-
теля языка и среды его существования. Сведения страноведческого ха-
рактера формируют лингвострановедческую компетенцию[1].  
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Отдельно следует остановиться на передаче национального коло-
рита, который слагается из целого ряда элементов. В аутентичных 
текстах лингвострановедческого содержания часто встречаются специ-
фическая лексика, которая представляет определенную трудность, так 
называемые реалии. В своей статье Г. Д. Томахин пишет, что по срав-
нению с другими словами языка отличительной чертой реалии является 
характер ее предметного содержания, т. е. тесная связь обозначаемого 
реалий предмета, понятия, явления с народом (страной), с одной сто-
роны, и историческим отрезком времени – с другой. Отсюда следует, 
что реалиям присущ соответствующий национальный (а иногда и мест-
ный) и исторический колорит [6]. 

Адекватная и эквивалентная передача таких реалий при переводе 
способствует расширению кругозора реципиента не только в области ли-
тературы изучаемого языка, но также в области истории, географии, ис-
кусства, а также   позволяет формировать страноведческую компетенцию, 
т. е. навыки и умения аналитического подхода к изучению зарубежной 
культуры в сопоставлении с культурой своей страны. 
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Аннотация. Сегодня становится важно понять, что такое красота, 

так как именно по законам красоты должна быть построена медиасреда. В 
статье рассмотрено понятие красоты и показано, что красота это не от-
дельные красивые явления и произведения, а отражение Идей из транс-
цендентного мира. 
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Дизайн – сфера искусства, направленная на проектирование и изго-

товление различного рода продуктов. Основной целью этого вида деятель-
ности является придание вещам эстетики, функциональности и удобства. 
Дизайн очень вариативен и многогранен. Он включает в себя множество 
направлений: графический, промышленный, средовой, геймдизайн, ди-
зайн моды. Как мы уже успели заметить, технологии стремительно разви-
ваются, области дизайна с каждым годом расширяются и находят свое 
применение в сферах, далеких от искусства. Сегодня мы рассмотрим та-
кой вид дизайна, как медиадизайн, и выясним, как же он связан с такой 
областью как наука. 

Медиадизайн – направление в дизайне, ориентированное на про-
ектирование и создание медиаконтента, графического визуала, всевоз-
можных анимаций, сайтов и социальных сетей. Дизайнер, погружен-
ный в эту сферу, не только связан с искусством и его составляющими, 
но также и с техническими аспектами. Работы подобного формата 
очень актуальны на сегодняшний день, так как они используются прак-
тически везде: в рекламе, анимации, социальных сетях, играх, прило-
жениях, а также при разработке трехмерных объектов и создании вир-
туальной реальности. Как мы видим, медиадизайн является дизайном 
нового поколения, позволяющим расширить наше восприятие и уви-
деть мир под другим радиусом.   

В науке медиадизайн играет важную роль. Начнем с малого. Во-пер-
вых, это визуальная составляющая проектов, предоставление результатов 
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научной деятельности, докладов и пр. Донести до целевой аудитории нуж-
ную информацию помогают грамотно оформленные презентации, с при-
менением видео контента и возможных спецэффектов.  

Во-вторых, стоит обратить внимание на инфографику. Подобные 
приемы помогают докладчику более наглядно продемонстрировать мате-
риалы, привлечь внимание аудитории и легче освоить полученную инфор-
мацию. Инфографика очень популярна в науке. Так, в книге британского 
дизайнера и издателя Кабета Тома «Эврика! Наука в инфографике» можно 
увидеть, как с помощью графических элементов передана научная инфор-
мация о нейронауке, молекулярной биологии, эволюции и т. д. В-третьих, 
немаловажным аспектом является использование визуальных эффектов и 
анимации при создании научного контента. Подобные приемы можно уви-
деть в фильмах, образовательных роликах, рекламе. Это позволяет увлечь 
слушателя и интересно продемонстрировать материал. 

Виртуальная и дополненная реальность стремительно внедря-
ются в жизнь человека. Ранее такие технологии казались фантастиче-
скими, но сегодня они уже мало кого удивляют. Несомненно, VR и AR 
пользуются популярностью в научной среде. Например, в медицине 
специализированные программы позволяют врачам виртуально прово-
дить операции, что улучшает эффективность обучения без определен-
ных рисков для жизни. Безусловно, тут коснулась рука медиадизайне-
ров, ведь кто как не они разработают визуальный образ для подобного 
рода программ и обеспечения. Особого внимания заслуживает искус-
ственный интеллект – комплекс компьютерных наук, позволяющий в 
кратчайшие сроки обрабатывать и получать нужную информацию. Это 
привело к революции в различных сферах жизни человека. Продуктами 
искусственного интеллекта мы пользуемся уже сейчас: навигаторы; ре-
клама, основанная на наших предпочтениях, голосовые помощники, 
умные машины и т. д. Для всего этого, конечно же, необходим дизайн, 
который упростит использование данных продуктов.  

Относительно недавно мир был потрясен новостью об очках допол-
ненной реальности Apple Vision Pro. Они дают возможность пользоваться 
интернетом, различного рода программами без смартфонов и ноутбуков. 
При надевании очков у пользователя смешивается реальный и виртуаль-
ный мир. Управлять гарнитурой человек может с помощью движений рук, 
глаз. Такая технология погружает человека в цифровое пространство, ко-
торое, как раз, проектировалась медиадизайнерами. При создании Apple 
Vision Pro медиадизайнеры работали над визуальной составляющей, делая 
удобным и функциональным различного рода приложения. Владелец  
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очков может смотреть фильмы в разрешении 4K, осуществлять трехмер-
ную фото и видеосъемку, создавать виртуальный аватар, а также разблоки-
ровать устройство взглядом. Вся эта разработка коснулась дизайнеров. Они 
создавали визуальные эффекты, делали графическое оформление, чтобы 
пользователю было комфортно и удобно использовать такое устройство.  

Еще одна вещь, которая успела удивить, напугать и взбудоражить 
общество – нейросеть. Это программа, имитирующая нейронные связи че-
ловеческого мозга. Она способна обрабатывать и выполнять любые за-
просы пользователя: нарисовать картину, сделать анимацию, написать 
песню по мотивам конкретного музыканта и т. д. Нейросети стали помощ-
никами для различных профессий и применяются во всевозможных обла-
стях. Например, в науке они используются в медицине, в вопросах об 
охране экологии, в астрономических исследованиях и даже в гуманитар-
ных науках (автоматический перевод текста). Для дизайнеров нейросеть 
стала хорошим помощником при создании проектов. Она облегчает ра-
боту в поиске референсов, концепций. Людей пугает только то, что в бу-
дущем нейросети полностью заменят людей, а дизайнеры, переводчики и 
другие профессии уже станут неактуальными. Очевидно, что нейросети 
могут заменить человека, однако взгляд профессионала в выбранной об-
ласти все равно будет необходим, т. к. программа может выдавать не со-
всем то, что требуется. Именно поэтому дизайнерам необходимо быть 
креативными и очень образованными специалистами, чтобы в дальней-
шем уметь распознавать недочеты и корректировать проекты в соответ-
ствии с заложенной идеей. 

Ярким примером взаимосвязи науки и искусства является Science 
Art. Это творческая деятельность, в которой заложен синтез изобразитель-
ного искусства и научной деятельности. Такое направление помогает лю-
дям искусства и науки объединиться, находить решение общих проблем, 
обмениваться знаниями и умениями, а так как ученые и дизайнеры в век 
информационных технологий работают вместе, то им необходимо экспе-
риментировать и искать пути передачи знаний творческим способом. Этот 
метод помогает популяризировать науку и привлечь к ней более широкое 
внимание общественности.  

Science Art очень разнообразное направление, которое включает в 
себя различные сферы искусства, такие как живопись, графика, фотогра-
фия, анимация и пр. Одним из близких к науке направлений считается да-
тавиз, который с помощью различных форм диаграмм, карт, схем и т. д. 
передает информацию. Контент подобного рода более эстетичен и при-
влекателен, чем та же обычная инфографика.   
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Еще одной областью, где наблюдается тесная связь науки и искус-
ства является нейроарт. Это искусство ставит перед собой задачу понима-
ния природы творчества, при этом в нем используются данные и методы 
нейробиологии. 

Science Art – удивительная сфера, позволяющая людям понять, что 
наука и искусство взаимосвязаны и дополняют друг друга. Такое объеди-
нение позволяет человеку легче понимать окружающий мир. 

Как мы видим, медиадизайн идет с наукой рука об руку. Задача 
диайнеров – не только технически реализовать проект, но и заложить в 
него эстетическую красоту и приятный функционал. Для такой обширной 
и сложной области как наука медиадизайн необходим, так как он позво-
ляет представить сложный материал доступно, привлекательно и понятно. 
К тому же, современный дизайн позволяет привлечь больше внимания об-
щественности к науке. Благодаря креативному подходу и художествен-
ному видению дизайнеры могут создать новаторские проекты в научной 
сфере, которые помогут пользователям расширить свои границы и углу-
биться в исследования научных областей. 
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XXI век – это век научно-технических новшеств, промышленной ре-
волюции Индустрии 4.0, автоматизации и цифровизации во всех сферах 
человеческой деятельности, активного развития сквозных технологий 
цифровой экономики: ИИ, нейронных сетей, машинного обучения (МО), 
больших данных (Big Data), нейротехнологий, виртуальной и дополнен-
ной реальности, Internet-вещей и промышленного интернета, робототех-
ники, сенсорики, беспроводной связи, квантовых технологий, систем рас-
пределённого реестра (блокчейна). Большое значение имеют ИИ и нейро-
технологии: компьютерное зрение; обработка естественного языка; распо-
знавание и синтез речи; системы поддержки принятия решения; нейропро-
тезирование и нейроинтерфейсы [1]. Программными нормативными доку-
ментами по ИИ в РФ являются: Национальная стратегия развития ИИ на 
период до 2030 г. и Дорожная карта развития СЦТ Нейротехнологии и ИИ. 

Искусственный интеллект – это способ сделать ПК, контролируе-
мого робота или программное обеспечение (ПО) способное мыслить, как 
человек. Это комплекс технологических решений, имитирующий когни-
тивные функции человека (самообучение и поиск решений без заранее за-
данного алгоритма), и позволяющий при выполнении задач достигать ре-
зультаты, сопоставимые с интеллектуальной деятельности человека. Ком-
плекс технологических решений включает информационно-коммуника-
ционную инфраструктуру, ПО, в котором используются методы МО, про-
цессы и сервисы по обработке данных и выработке решений [1]. ИИ осно-
ван на дисциплинах: информатика, биология, психология, лингвистика, 
математика, машиностроение. Основные цели ИИ: 1) создание экспертных 
систем, которые демонстрируют разумное поведение: учиться, показы-
вать, объяснять, давать советы; 2) реализация человеческого интеллекта в 
машинах – создание машины, способной понимать, думать, учить и вести 
себя как человек. Одно из главных направлений ИИ – разработка компь-
ютерных функций, связанных с человеческим интеллектом: рассуждение, 
обучение и решение проблем [2]. 

С помощью современных технологий и ИИ создаются высокотехно-
логичные продукты и сервисы, радикально меняется повседневная жизнь 
во всех сферах деятельности: человек освобождается от монотонной ра-
боты; автоматизируются опасные виды работ; осуществляется поддержка 
в принятии решений, коммуникаций между людьми. ИИ определяет бо-
лезни и подбирает лекарства; пишет программы, музыку, статьи, рисует; 
используется в транспорте. ИИ повышает качество жизни и благосостоя-
ние. В век информационных технологий, человеку требуется обрабаты-
вать интенсивные потоки данных, выполнять монотонные действия, по-
этому ему требуется помощь системы, которая смогла бы быстро с этим 
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справляться (алгоритмы по автоматизации процесса, компьютеры или ро-
боты на производстве). Развивается мощность компьютерных систем, уве-
личивается количество выполняемых задач, уменьшаются размеры ком-
пьютеров. ИИ прочно вошёл в нашу жизнь, помогая в решении большого 
числа задач. Одно из самых перспективных направлений ИИ – это нейрон-
ные сети, активно использующиеся в бизнесе, маркетинговой работе, 
сфере безопасности, развлечения. 1000 российских компаний ведут разра-
ботки в сфере ИИ. Объём российского рынка ИИ за 2022 г. – больше 650 
млрд руб., что на 18 % больше, чем в 2021 г. ИИ использует Сбер, Index, 
vk. Импортозамещение и гос. поддержка способствуют развитию ИИ. Вы-
ручка разработчиков ИИ увеличилась в 2023 г. на 90 %. С ИИ темпы циф-
ровизации увеличиваются в 6-7 раз (даже опережают мировые). В некото-
рых сферах деятельности процент использования ИИ – 20 %, в 2025 г. мо-
жет составить 50 %. В развитие ИИ в России за 10 лет инвестировали  
647 млрд. руб. Китай тратит на ИИ в 350 раз больше, чем Россия. В РФ  
71 % проектов с ИИ сосредоточены в Москве. ИИ радикально меняет мно-
гие отрасли экономики, фундаментальные и прикладные науки. Учёные, 
исследователи, разработчики в России сосредоточены на изучении, разви-
тии и активном применении ИИ, прорывных технологий, которые дают 
конкурентные преимущества. Меняются методы исследований, экспери-
ментов, создания гипотез. Возрастает роль больших технологических ком-
паний бигтехов, предоставляющих мощности корпоративных суперком-
пьютеров для научных исследований, создаются новые инструменты 
науки с использованием ИИ. Например, бесплатная русскоязычная 
нейросеть Сбера GigaChat – это диалоговая модель ИИ, которая может от-
вечать на вопросы, сочинять тексты, писать код, рисовать картинки, гово-
рить на русском и понимать английский языки. 

ИИ используется в разных сферах, для: 1) оптимизации бизнес-про-
цессов и алгоритмов: усовершенствования маркетинговых стратегий, по-
иска точек роста, логистических цепочек; 2) формирования и подачи от-
чётности, автоматизации сбора статистики (эффективность увеличивается 
на 25 %); 3) прогнозирования и анализа спроса, показателей бизнеса;  
4) обеспечения кибербезопасности компаний; 5) сбора данных в больших 
объёмах из разных источников и анализа их по заданным алгоритмам;  
6) ведения страницы в социальных сетях, написания текстов и генерации 
изображений для рекламных объявлений и постов; 7) создания сайтов, 
программ, приложений, генерации кода для других задач; 8) генерации 
контента: сценария, голоса человека для озвучки ролика, видео; 9) опти-
мизации и автоматизации поддержки клиентов с помощью ботов;  
10) автоматизации административных задач. 
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ИИ используется: 
- в торговле: анализируется целевая аудитория; прогнозируется 

спрос и закупки (предугадываются желания и поведение клиентов); авто-
матизируются бизнес-процессы; на складе автоматический сканер с ИИ 
перемещается и находит товары с точностью до 90%, считывает штрих-
коды и загружает в базу; 

- в строительстве: с ИИ работают информационно-аналитические 
платформы видеоданных. Проект ГК «Самолёт» с нейросетью VIJU мо-
жет: сокращать нагрузку на операторов, снижать затраты, экономить ре-
сурсы, использовать интеллектуальный поиск; мониторить бизнес-про-
цессы, анализировать и систематизировать данные, контролировать гра-
фик выполнения работ; отслеживать качество выполнения строительных 
работ, автоматически выявлять нештатные ситуации, нарушения, кражи 
на стройках; 

- в бухгалтерии: ИИ помогает заполнять реквизиты в платежных по-
ручениях; обрабатывать и формировать документацию; внедрять интел-
лектуальное распознавание накладных и чеков; 

- в играх, связанных со стратегией: шахматы, покер, где компьютер 
просчитывает большое количество всевозможных решений, основанных 
на эвристических знаниях [2]; 

- в обработке естественного языка – общение с компьютером, ко-
торый понимает естественный язык человека. Распознавание речи – ин-
теллектуальные системы способны слышать и понимать язык человека 
(распознавание, перевод, воспроизведение речи). Используется голосовой 
ввод Окей Гугл, нейронная сеть DeepMind реалистично имитирует речь 
человека. Распознавание рукописного текста – ПО читает текст, написан-
ный на бумаге с помощью ручки или на экране с помощью стилуса, рас-
познаются формы букв и преобразуются редактируемый текст. Умные ро-
боты способны выполнять задачи, поставленные человеком. Роботы 
имеют датчики для обнаружения физических данных из реального мира, 
высоко производительные процессоры, огромную память. Они способны 
обучаться на собственных ошибках и адаптироваться к новой среде. Рас-
познавание изображений – давно освоено нейронными сетями в поиско-
вых системах Яндекс и Google, реализован поиск по картинкам. Через тех-
нологию распознавания лиц FindFace пропустили миллионы фотографий 
лиц, она выявила закономерности и может выдавать фото похожих людей. 
В 2016 г. нейронные сети научились видеть сквозь замыленность; 

- в переводе иностранных слов всё мгновенно транслируется на дру-
гой язык. Через нейросеть пропустили 5 тыс. часов различных записей те-
лепрограмм, и DeepMind научился читать по губам даже, когда человек 
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проглатывает части слов. ДипМайнд на 30 % справляется лучше с чтением 
по губам, чем профессионал среди людей. Это даёт огромный потенциал 
для создания субтитров, для использования помощников в колцентрах; 

- в искусстве – обрабатываются фотографии, создаются репродук-
ции, сценарии к фильмам, пишется музыка; 

- в науке нейросети пишут уникальные тексты для сайтов, новости 
для новостных агентств, создают научные статьи. В нейросеть была загру-
жена целая база научных статей, проанализировав которую сеть сама 
написала статьи высокого качестве, разослала их в ряд научных журналы, 
где некоторые статьи даже были опубликованы; 

- в медицине: создание новых лекарств; распознавание болезни по 
сетчатке глаза; роботы акушеры, с возможностью внутреннего обмена ин-
формацией между себе подобными с целью обучения ухода за больными; 
нанороботы, живущие в организме человека и нейтрализующие любые за-
чатки болезней; 

- в автомобилестроении: самообучающиеся машины, беспилотники 
(водитель как наблюдатель); ИИ анализирует с помощью специальных 
датчиков состояние дорог; прогнозирует поведение машин; обрабатывает 
большое количество данных: степень износа дороги, тормозной пусть. ИИ 
помогает проектировать дороги; 

- в сфере услуг создаются роботы боты, онлайн консультанты. Ком-
пания Luka создала нейросеть, которая изучает пользователей и предла-
гает рекламу в соответствии со вкусами конкретного потребителя; полно-
стью автоматизированная поддержка клиентов; 

- дроны и роботы способные учиться ориентироваться на местности, 
передвигаться с минимум столкновений и по любой поверхности; 

- голосовые помощники распознают голосовые команды, заложен-
ные в них разработчиками, понимают смысл произвольных фраз, поддер-
живают разговор на любые темы. У Яндекса голосовой помощник Алиса, 
у Mail.groupe – Вероника (умные колонки). 

ИИ может создавать музыкальные композиции, находить преступ-
ника на улицах, создавать картины, управлять транспортом, отслеживать 
ход биржевых индексов, делать многовероятный прогноз хода акций, ва-
лют; может симулировать виртуальные вселенные (на подобии игры 
«Sims»), распознавать лица с помощью нейронных сетей. Прогресс в 
сфере науки сохраняет тысячи жизней, помогая лечить, заменяя человека 
в зонах высокого риска. Такое развитие несёт улучшение во многие сферы 
жизни человека, облегчение рутинной работы, но есть опасность сокраще-
ния большого количества рабочих мест, ликвидации профессий, т.к. сеть 
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сделает это быстрее, качественнее и дешевле. Людям придётся искать но-
вые подходы к выполнению своих задач, а кто-то получит новые инстру-
менты работы. ИИ облегчает и улучшает жизнь человека, оптимизируют 
бизнес-процессы, но возникают проблемы, связанные с безопасностью. 

Основные тенденции развития рынка ИИ: повсеместное приме-
нение ИИ; расширение вычислительных и функциональных возможно-
стей ПО; развитие роботизированных сервисов, избавление от человече-
ского фактора, освобождение человека от монотонной работы; новые ме-
тоды МО, ускоряющие разработку и реализацию решений с ИИ в усло-
виях ограниченного количества данных; развитие перспективных методов 
анализа данных и вычислительной архитектуры нового поколения. 

Проблемы в безопасности ИИ и МО: 1) модели МО не могут раз-
личать безвредные нестандартные данные и вредоносную входящую ин-
формацию (мошенники могут добавить в обучение ИИ некорректную ин-
формацию); 2) в модели глубокого обучения используется большое коли-
чество слоев скрытых классификаторов и нейронов, нет анализа как реше-
ния были достигнуты, что затрудняет доказательство правильности ре-
зультатов работы алгоритмов ИИ; 3) ИИ и МО часто используются для 
поддержки процессов принятия важных решений в медицине и других от-
раслях, где ошибка может привести к смерти или серьезным травмам. Не-
возможно получить аналитическую отчетность о работе алгоритмов ИИ и 
МО и использовать эти данные как доказательства в суде [3]. 

Задачи при проектировании систем безопасности ИИ и МО:  
1) создание новых подходов и инфраструктур безопасности; 2) системы 
безопасности должны быть устойчивыми, проводящими аутентификацию 
(обнаруживающими злоумышленников, устраняющими атаки), но изби-
рательными, избегающими предотвращения отказа в обслуживании, осу-
ществляющими контроль данных; 3) алгоритмы МО должны отличать ре-
альные аномальные события от намеренно введенных вредоносных дан-
ных и отклонять обучающую информацию, влияющую негативно на ре-
зультаты, иначе модели обучения всегда будут подвержены атакам мо-
шенников и троллей; 4) ИИ должен различать намеренные отклонения 
(искаженные данные, атаки, жаргоны), должна быть устойчивость;  
5) ИИ должен содержать встроенные функции аналитической экспертизы 
(для контроля правильности и юридической обоснованности действий, 
обнаружения атак); 6) клиенты могут предоставить доступ к закрытой ин-
формации, даже не подозревая об этом. ИИ должен выявлять и защищать 
конфиденциальную информацию, должны быть устранены уязвимости: 
улучшены средства контроля для защиты алгоритмов, обнаружения и ре-
агирования на нежелательное поведение по отношению к системе  
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и данным пользователей, обеспечены доступность и целостность конфи-
денциальных данных. Стандартные атаки обнаруживаются с помощью 
фаззинга или манипуляций с входными данными. Злоумышленники ис-
пользуют атаки с голосовыми командами, жестами, изображениями, ви-
део, обходящими текущие средства безопасности и фильтры. Поэтому 
внедряются новые механизмы избирательности и устойчивости. 

Используются методы безопасности: 1) выявляются пользова-
тели, поведение которых отклоняется от норм; 2) определяются модели 
поведения намеренных пробных атак и вредоносного проникновения в 
сеть; 3) фиксируйте все случаи, когда несколько пользователей согласо-
ванно выполняют одинаковые действия (много одинаковых запросов), та-
кие атаки приравниваются к атакам типа "отказ в обслуживании". 

Выводы о решении проблем безопасности ИИ: 1) надо обучать 
ИИ защите данных клиентов; 2) обучать разработчиков принципам устой-
чивости и избирательности к вариантам использования ИИ; 3) разработ-
чики должны создавать отказоустойчивые модели с подсистемами, кото-
рые можно отключить (анализаторы текста, обработчики изображений); 
4) классификаторы и алгоритмы должны обнаруживать вредоносные дан-
ные, не смешивая их с достоверными обучающими данными, не искажая 
результаты, надо совершенствовать меры защиты ИИ от нарушения рабо-
тоспособности, троллинга и атак мошенников, необходима целостность и 
конфиденциальность данных клиентов. 

Заключение 
В статье рассмотрены особенности и области использования ИИ, про-

блемы систем защиты ИИ, тенденции развития. Сегодня развивается множе-
ство перспективных проектов с ИИ, помогающих бизнесу работать эффек-
тивнее, экономить время и средства, повышать производительность. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению истории семьи энергети-

ков Сергеевых-Криворотько. Выбор профессии определил всю дальней-
шую судьбу Сергеева Владимира Ивановича. Благодаря этому выбору, 
Сергеев В.И. встретил свою жену. Создание семьи и работа по специаль-
ности всю жизнь дополняли друг друга. Дается оценка вклада Сергеева 
Владимира Ивановича в развитие энергетики Северного Кавказа. В том 
числе семья дала Сергееву В.И. замечательного продолжателя его дела – 
старшую внучку (автора статьи), которая пошла по его стопам.  

Ключевые слова: Семья энергетиков, преемственность поколений, 
энергосистема Северного Кавказа. 

 
Цитату великого русского ученого Михаила Ломоносова: «Народ, 

не знающий своего прошлого, не имеет будущего», - знает каждый. Зна-
ния прошлого строятся на основе знания истории семьи. Человек, не зна-
ющий истории своего рода, не ценящий свою семью, не имеет основ для 
собственного развития. Именно поэтому объектом моего исследования 
стала биография моего деда – Сергеева Владимира Ивановича. Предмет 
моего исследования энергетика в судьбе Сергеева В.И. и его семьи. Це-
лью исследования стало выяснить, как желание Сергеева В. И. связать 
жизнь с энергетикой повлияло на судьбу семьи. Для этого потребова-
лось изучить путь Сергеева В.И. в энергетику, период его работы в Кав-
казских минеральных водах, поселок Энергетик, знакомство с бабуш-
кой Сергеевой Е.Л., а также период работы Сергеева В.И. в филиале  
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго». В основе иссле-
дования лежит интервью с дедушкой [1], Сергеевым В.И. 

Сергеев Владимир Иванович родился 07.07.1952 г. в казачьей семье 
станицы Зеленчукской. Воспитание в семье было строгое – казачье. В те 
времена школьное образование было 8 или 10 классов. Окончив  
8-ой класс, он хотел уйти в училище, но родители уговорили его продол-
жить учёбу в школе, пообещав купить велосипед. Планам родителей так и 
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не суждено было сбыться: летом после 9 класса дедушка увидел в газете 
объявление о наборе в ГПТУ № 17 г. Черкесска на специальность "Элек-
тромонтажник по монтажу и эксплуатации промышленных электроуста-
новок" [2]. Тогда он решил связать свою судьбу с энергетикой и в тайне 
от родителей подал документы на обучение. Его приняли. Родители, когда 
узнали новость о зачислении, поругали сына за самостоятельное решение, 
но делать было нечего, и новоиспечённый студент отправился на учёбу. 

После 1 курса Владимир Иванович был отправлен в посёлок Энер-
гетик Ставропольского края на прохождение практики. Там он познако-
мился с моей бабушкой Сергеевой Екатериной Леонтьевной, тогда ещё 
15-летней девочкой. По окончании учёбы и службы в армии они пожени-
лись. В армии Владимир Иванович служил в ВДВ, благодаря полученному 
образованию, его отправили на пульт управления. За два года службы в 
армии он совершил 83 прыжка с парашютом. [1] 

В начале трудового пути Владимир Иванович работал в организации 
«Гидроэлектромонтаж». Работая в этой организации, он принимал уча-
стие в строительстве крупнейшего радиотелескопа в мире: РАТАН-600.  
А именно, производил электротехнические работы.  

В скором времени произошёл следующий этап в жизни дедушки – 
переезд на Кавказские Минеральные Воды - в посёлок Энергетик. Здесь 
он снова участвует в строительстве крупного объекта - в те годы Объеди-
ненного диспетчерского управления Северного Кавказа. Сейчас филиала 
АО «СО ЕЭС».  

Затем Владимир Иванович переходит на предприятие, в котором 
проработает долгие годы до самой пенсии. В настоящее время это филиал 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» [3]. В те годы ор-
ганизация несколько раз переименовывалась, далее будет использоваться 
аббревиатура, актуальная на сегодняшний день.  

Сергеев В.И. работал в подразделении «Энергонадзор», занимаю-
щимся проверкой действовавших электроустановок и допуском в эксплу-
атацию вновь смонтированных электроустановок. Он работал на электро-
лаборатории в составе бригады из трёх человек. В задачи бригады входило 
приезжать на любое предприятие Ставропольского края и проводить за-
меры, проверять изоляцию – оценивать исправность энергоснабжающего 
оборудования. Если находили непорядок, имели право полностью отклю-
чить предприятие. Например, был случай, когда из-за найденных неис-
правностей на две недели был отключён зерновой элеватор. 

В 80-е годы зарплаты электрика, чтобы прокормить семью, стало не 
хватать. Тогда дедушка пошёл учиться на водителя. По окончании обуче-
ния он работал на электролаборатории в качестве водителя-электрика.  
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В коллективе Владимир Иванович всегда был на хорошем счету, ру-
ководство тоже относилось к нему хорошо. В 1990-м году на предприятие 
«Ставропольэнерго» пришёл тогда ещё только начинавший свою карьеру 
Ф.А. Дьяков, родной племянник А.Ф. Дьякова - первого министра энерге-
тики и топлива России. Дедушку посоветовали в качестве личного води-
теля Фёдору Александровичу. С тех пор они начали работать вместе, на 
протяжении 14 лет дедушка был его водителем. Работая с Ф.А. Дьяковым, 
который в последствии стал генеральным директором «МЭС Юга» [4], де-
душка бывал в командировках в Краснодарском крае, где велась активная 
подготовка к строительству энергообъектов. 

В 2013 году произошёл ещё один интересный период в жизни Вла-
димира Ивановича - участие в подготовке к зимним Олимпийским играм 
в Сочи. На протяжении всего 2013 года дедушка работал один месяц дома, 
другой месяц в Сочи. В Сочи его задачей была проверка соблюдения дис-
циплины работниками, охранявшими олимпийские объекты. Если кто-то 
нарушал дисциплину – увольняли. Также дедушка возил руководство, то-
гда автомобиль, на котором он работал, сопровождали сотрудники ФСБ. 
По рассказам дедушки работать было очень интересно, он с молодости 
мечтал побывать в Сочи и даже представить себе не мог, что на протяже-
нии целого года будет принимать участие в подготовке к Олимпиаде. 

Вся жизнь Сергеева В.И. была связана с энергетикой. 
Окончил ГПТУ № 17 г. Черкесска по специальности "Электромон-

тажник по монтажу и эксплуатации промышленных электроустановок". 
Начал трудовой путь на предприятии «Гидроэлектромонтаж», где произ-
водил электротехнические работы при строительстве крупнейшего радио-
телескопа в мире: РАТАН-600. В поселке Энергетик (КМВ) участвовал в 
строительстве Объединенного диспетчерского управления Северного 
Кавказа. Сейчас филиала АО «СО ЕЭС». Затем до самой пенсии прорабо-
тал в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» в 
подразделении «Энергонадзор». В 1980-е совмещал работу водителя и 
электрика. В 1990-е был личным водителем генерального директора 
«МЭС Юга» Ф. А. Дьякова. В 2013 году участвовал в подготовке к зимним 
Олимпийским играм в Сочи. 

Дедушка гордится тем, что связал свою жизнь энергетикой, ведь, 
как написано в книге А.Ф. Дьякова: «Профессия энергетика требует осо-
бой силы характера, моральной и физической выносливости, целеустрем-
лённости и честности.» 

В настоящее время Сергеев В.И. находится на пенсии, его общий 
трудовой стаж составляет 48 лет. Два раза в год – ко Дню энергетика и 
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Дню образования кампании руководство «Ставропольэнерго» приглашает 
дедушку на праздничное мероприятие, где ему вручают поздравительную 
открытку и денежный подарок. А ещё в феврале 2024 года дедушка с ба-
бушкой отпраздновали 50 лет со дня свадьбы. У них две дочери и восемь 
внуков, а старшая внучка – Татьяна Криворотько (автор статьи), учится в 
институте электроэнергетики.  
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Аннотация: В. Г. Шухов проявил свои профессиональные каче-

ства всесторонне, начиная с области строительства и строительной меха-
ники, изобретения сетчатых металлических конструкций (башни, перекры-
тия и др.), включая нефтегидравлику и еще многое другое. Важно, что свои 
изобретения он реализовывал целостно – от проектирования до монтажа, 
используя научный подход и проявляя оригинальность в решении задач.  
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Выступая на форуме «Технопром» в Новосибирске 28 августа  
2018 г., Президент РФ выразил уверенность в том, что России по силам 
осуществить научно-технологический прорыв и тем самым реализовать 
ключевой национальный приоритет. 

В этой связи особую актуальность приобретают достижения наших 
великих исследователей и изобретателей прошлого, опыт которых послу-
жит нам живым примером того, что нужно сделать, чтобы вновь занять то 
место в научном мире, которое мы занимали в недавнем прошлом. 

Цель настоящей работы заключается в изучении выдающихся тво-
рений великого русского инженерного гения Владимира Григорьевича 
Шухова, крупнейшего специалиста в области строительства и техниче-
ского производства. 

Научно-технические достижения В. Г. Шухова актуальны до сих 
пор, его критерии проектирования строительных и технических сооруже-
ний, в том числе его организаторские качества могут служить приме-
ром для современных профессионалов. Работоспособности Шухова, кото-
рая проявлялась не только количественным показателем, но и высоким ка-
чеством разработок, удивлялись другие ученые. [1;2;3] 

Творческое наследие Шухова получило высокую оценку в научном 
мире. [1; 2; 3; 4; 5] 

В.Г. Шухову принадлежит множество удачнейших изобретений в 
самых различных областях: теплотехнике, строительной механике, 
нефтехимии, военной технике и вооружении. При этом важно подчерк-
нуть, что В.Г. Шухов свои изобретения реализовывал целостно – от 
проектирования до монтажа. Ученый спроектировал и построил мно-
жество промышленных корпусов, мостов, газгольдеров, резервуаров, 
нефтеналивных барж, нефтепроводов, гиперболоидных опор, водона-
порных башен, маяков, водопроводов, паровых котлов, радиобашню и 
др. Существенно, что наиболее важные математические расчеты он 
проводил лично, непосредственно осуществлял разработку конструк-
ций и реализовывал их на практике. По утверждению И.М. Рабиновича, 
В.Г. Шухов по широте и многообразию своих идей и воплощению их в 
реальные сооружения значительно превосходил такие всемирно извест-
ные имена в области инженерной области, как французы Л.Г. Эйфель и 
Э. Фрейссине, немец Ф. Дишингер. 
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В. Г. Шухов (1853-1939 гг.) происходил из дворян Курской губер-
нии. После гимназии закончил техническое училище (в настоящее время 
МВТУ имени Н.Э. Баумана). В 1876 году как успешный выпускник был 
направлен в США на Филадельфийскую Всемирную выставку для озна-
комления с американскими промышленными достижениями. У Шухова 
была возможность остаться в Америке, а также заняться в России научно-
педагогической деятельностью на кафедре, но он выбрал иной путь. 

С конца 70-х годов Х1Х века в России начинается производствен-
ный бум в области нефтедобычи, горного дела, металлургии, машино-
строения. Большой спрос вырос на инженеров. В.Г. Шухова назначают 
начальником чертежного бюро Варшавско-Венской железной дороги в 
Петербурге, где он изобрел оригинальную конструкцию для оборудо-
вания кессонов. 

В 1877 году Шухова пригласил на работу знакомый американско-
русский предприниматель А.В. Бари, который задумал заниматься добы-
чей нефти в Баку и Грозном. Учитывая примитивность, трудоемкость про-
цесса добычи нефти в России в тот период. В.Г. Шухов прекрасно спра-
вился с решением сложных технических проблем. Его изобретения карди-
нально преобразовали технику производства нефти. Он впервые разрабо-
тал способ подъема нефти посредством сжатого воздуха, так называемый 
эрлифт, на 8 лет раньше предложенного Поле мамут-насоса, по сути, это 
был тот же эрлифт В.Г. Шухова. Важно подчеркнуть, что идея В.Г. Шу-
хова органично преобразовалась в газлифтный способ нефтедобычи. При-
менение В.Г. Шуховым эрлифта в нефтяных промыслах послужило убе-
дительным обоснованием в пользу компрессорного способа добычи 
нефти. Именно этот способ стал наиважнейшим у всех нефтяников [2]. 

Ученый первым в мире разработал технологию создания крекинг-
установки и получил патент на свое изобретение в 1891 году, в то время 
как подобные американские разработки появились лишь в 1916 году, при-
чем полностью повторяли изобретение В.Г. Шухова.  

В.Г. Шухов разработал также шнуровые тартальные установки, 
представляющие собой насосы для глубокой откачки нефти. В дальней-
шем эта идея была развита многими нефтяниками как у нас в стране, так 
и за рубежом. 

В 1890 году В.Г. Шухов разработал оригинальный инарционный 
поршневой насос, работавший на глубоких скважинах, как нефтяных, так и 
водяных, что способствовало значительному развитию насосной техники. 
При разработке насосов В.Г. Шухов учитывал три важные составляющие: 
научный подход, практическую реализацию, оригинальность решения. 
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Велика заслуга В. Г. Шухова в деле совершенствования транспорти-
ровки нефти от скважин до портов погрузки и предприятий. Он впервые 
разработал, проведя глубокие научные исследования инженерные схемы, 
служащие проектированию нефтепроводов, построил первые в стране 
надежные и прочные нефтепроводы за счет учета вязкости нефти, диа-
метра трубопровода и др. Расчетные формулы изобретателя не утратили 
своей актуальности и в наше время. 

В.Г. Шухова по праву считают основоположником мировой 
нефтяной гидравлики, о чем свидетельствует его первая работа о нефте-
проводах, опубликованная в 1884 году и ставшая самым ранним иссле-
дованием в данной области человеческого знания. Уже в 1987-1879 гг. 
по проектам В.Г. Шухова были построены нефтепроводы в Балханах. 
В.Г. Шухов постоянно наблюдал за их работой с целью их усовершен-
ствования и удешевления транспортировки нефти. В результате прове-
денных экспериментов и расчетов ему удалось снизить стоимость до-
ставки нефти в 20 раз! [6]   

После установления власти Советов под руководством В.Г. Шухова 
были протянуты тысячи километров трубопроводного транспорта для до-
ставки не только нефти, но и продуктов нефтепереработки – керосина, 
бензина, мазута, а также воды. В условиях острого недостатка металла 
изобретатель строил даже деревянные трубопроводы. 

Важно подчеркнуть, что именно В.Г. Шухов, которого поддержал 
Д.И. Менделеев, уже в 80-х годахХ1Х века разработал проект нефтепро-
вода Баку-Батуми, который был построен в 1926 году, причем руководил 
строительством В.Г. Шухов. Нефтепровод Грозный Туапсе был спроекти-
рован и построен под руководством В.Г. Шухова. Это был огромный для 
того времени нефтепровод, составивший 618 км. 

В настоящее время нашей стране принадлежит первое место в со-
здании газопроводов и нефтепроводов, во многом это обусловлено дости-
жениями В. Г. Шухова. Крупнейшей удачей В. Г. Шухова является разра-
ботка проблемы увеличения пропускной способности трубопроводов, а 
без его лупингов невозможно представить современную нефтяную тех-
нику. Он намного опередил нефтяников США, заложив научные основы 
строительства мазутопроводов с подогревом и впервые построив такой 
мазутопровод. 

Своими научными работами В. Г. Шухов основательно продвинул 
вперед технологию и технику в производстве нефти и нефтепродуктов, 
которые сохраняют свою актуальность до нашего времени. 
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Наряду с проблемами добычи, переработки и транспортировки 
нефти и нефтепродуктов, В.Г. Шухов активно занимался созданием ме-
таллических конструкций. Будучи главным инженером конторы  
А.В. Бари, В. Г. Шухов руководил проектным бюро, которое занималось 
проектированием металлических конструкций. В этой должности изобре-
татель проявил недюжинные организаторские способности, создав спло-
ченный коллектив единомышленников из высококвалифицированных 
специалистов-металллистов. Именно этот коллектив во главе с В.Г. Шу-
ховым занялся разработкой разнообразных конструкций: доменных пе-
чей, резервуаров, каркасов и покрытий промышленных зданий, перекры-
тий вокзалов, гражданских зданий, выставочных залов и др. Именно кол-
лектив В.Г. Шухова разработал теоретические основы создания металли-
ческих конструкций в строительстве и реализовал их на практике. 

До работ В.Г. Шухова уже был построен в 1851 году из стекла и 
металла в Гайд-парке архитектором Джозефом Пэксооном выставочный 
зал, который стали именовать «Хрустальным дворцом». В 1889 году 
была построена 305-метровая металлическая башня архитектором А. Эй-
фелем в Париже. Указанные сооружения эстетически были весьма выра-
зительны. Однако оставалось неясным, какими должны быть критерии 
сооружения металлических конструкций. Эти критерии были на научной 
основе разработаны В. Г. Шуховым, главными из которых стали вес кон-
струкции, трудоемкость и стоимость создания. Все эти критерии  
В.Г. Шухов с успехом реализовал на практике, что выразилось в соору-
жении Всероссийской промышленной выставки в Нижнем Новгороде. 
Сетчатые конструкции главного павильона отличались оригинальностью, 
эстетической выразительностью и имели минимальный вес. За счет остро-
умных решений изобретатель значительно смог снизить трудоемкость из-
готовления башни-опоры, имеющей вид однополостного гиперболоида. 

В 1918 году В.Г. Шухову было поручено соорудить радиобашню 
высотой 350 метров. Однако положение в стране было тяжелым, ме-
талла не хватало. В результате В.Г. Шухов выстроил многоярусную 
башню, включающую 6 гиперболоидов. Высота башни составила  
160 метров. В 1922 году строительство башни было завершено.  
С 19 марта 1922 года башня дала возможность транслировать радиопе-
редачи в страны Европы. 

В сравнении с Эйфелевой башней шуховская сетчатая радиобашня 
отличалась значительно меньшим весом. Высота башни Эйфеля состав-
ляет 305 метров и весит 8,5 тысяч тонн, а если пересчитать башню Шу-
хова на высоту 305 метров, то ее вес составил бы 2,2 тысяч тонн. 
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Своими научно обоснованными и подтвержденными практикой 
критериями веса, трудоемкости и стоимости металлоконструкций  
В.Г. Шухов заложил основы отечественной конструкторской школы, чем 
на несколько десятилетий оставил позади американскую и европейскую 
конструкторскую мысль. Отмечая достижения В.Г. Шухова в области 
строительной техники, академик Н.П. Мельников подчеркивал, что мето-
дика экономии стали В.Г. Шухова в сочетании с пластиком займет на мно-
гие годы ведущее место в строительной технике [2]. В настоящее время 
подобная методика получила широкое распространение как у нас в стране, 
так и за рубежом.  

В.Г. Шухов добился прекрасных результатов при решении про-
блемы концентрации материала за счет построения оригинальной кон-
структивной формы. В качестве примера можно привести его листовые 
конструкции резервуаров, цилиндрические резервуары, пальма первен-
ства в создании которых принадлежит именно В. Г. Шухову. Все это он 
прекрасно излагает в своей работе «Механические сооружения нефтяной 
промышленности», которая была издана в 1883 году. Достоинство шухов-
ских резервуаров заключается в определении их оптимальной формы, раз-
работке методики расчета, в открытии законов их веса. В вышедшей из 
печати в 1897 году книги «Стропила» представлен оптимальный выбор 
типа арочных и строительных ферм, автор доказал рациональность ис-
пользования сетчатых пространственных конструкций и целесообраз-
ность создания пораболических ферм. Опираясь на свою теорию кон-
структивной формы, В. Г. Шухов построил целый ряд уникальных зданий 
и сооружений. 

Выдающиеся способности В.Г. Шухова-инженера наиболее яркое 
проявление нашли в 20-30-е годы прошлого века, когда в стране начался 
строительный бум: сооружались гигантские заводы для основных отрас-
лей, огромное внимание уделялось стальным конструкциям. Под руко-
водством В.Г. Шухова были разработаны проекты многочисленных ме-
таллоконструкций, мостов, зданий. В 1918-1920- гг. В.Г. Шухов осу-
ществлял руководство проектами восстановления 28 железнодорожных 
мостов. Во второй половине 1920-х годов В.Г. Шухов руководил проек-
тированием нефтепроводов Грозный-Туапсе, Баку-Батуми, мартенов-
ских цехов ряда крупных заводов, разработкой проектов ангаров, эллин-
гов, сетчатых башен, газгольдеров, разработал проект моста через реку 
Обь около Новосибирска. 

На основе идей В. Г. Шухова отечественные инженеры и ученые су-
мели создать оригинальную и самую передовую школу проектирования 
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металлических сооружений, которая соответствует следующим крите-
риям: минимум веса, низкая трудоемкость изготовления и монтажа, малая 
стоимость, высокая скорость создания, простые условия эксплуатации. В 
настоящее время достижения В. Г. Шухова активно используются в прак-
тике сооружения как у нас в стране, так и за рубежом. 

Итак, проведенный анализ показал, что В. Г. Шухов никогда не удо-
влетворялся готовыми решениями, слепо не принимал успехов своих 
предшественников. Он всегда был нацелен на поиск наиболее оригиналь-
ных и оптимальных решений, поскольку обладал гигантской интеллекту-
альной эрудицией, мощным интеллектом, безмерным трудолюбием, пора-
зительной активностью, неистощимой энергией. Все созданные им кон-
струкции обладают своим стилем, поражают нестандартным, а зачастую 
неожиданным видом. Системы В. Г. Шухова получили распространение 
во всем мире. К сожалению, на Западе их беззастенчиво приписывают 
другим авторам. 
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Аннотация. В работе исследуется эволюция теории модернизации 
и выявляются причины появления нелинейного модернизационного под-
хода. На основе краткого обзора вклада российской науки в неомодерни-
зационную теорию выявлена тенденция к синтезу модернизационного и 
цивилизационного подходов в постановке и решении как общемировых, 
так и страновых научных проблем. Одним из важных результатов россий-
ской научной школы стало теоретическое обоснование национальной про-
граммы модернизации. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Россия, РАН, модерниза-
ция, цивилизация, методология. 

 
Модернизационная теория родилась в западной социологии в пе-

риод Холодной войны в связи с процессом деколонизации в ряде регионов 
мира. В сущности, она представляла собой либерально-демократическую 
рыночную альтернативу продвигаемой Советским Союзом социалистиче-
ской модели общественного устройства [1]. Сама модернизация понима-
лась как процесс линейного развития, целью которого было построение 
взятого в наиболее общих чертах западного общества. Помимо рынка и 
политической системы модель модерна должна была опираться на разви-
тое гражданское общество, представленное набором гражданских ассоци-
аций. Эти ассоциации образовывались свободными индивидами для вы-
ражения групповых интересов и контроля над деятельностью государ-
ственной власти.  

В 1960-1970-х годах ряде развивающихся стран произошел откат от 
наметившейся ранее демократизации. Модернизационная программа, как 
оказалось, не решала множества проблем, таких как бедность, технологи-
ческая зависимость от более развитых капиталистических стран, общее 
экономическое отставание. Повсеместно создаваемые политические пар-
тии не имели обширного и устойчивого общественного фундамента и за-
частую представляли собой корпорации ранее сложившихся элитных кла-
нов. На этом фоне многие бывшие колонии стали активно предпринимать 
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попытки так называемой авторитарной модернизации, связанной выстра-
иванием централизованной и управляемой экономической и политиче-
ской системы с целью сосредоточения ресурсов для развития наиболее 
приоритетных направлений. Эта ситуация стала до некоторой степени 
опровержением классической модернизационной теории, что привело к ее 
временному затуханию.  

«Волна демократизации» конца 1970-1990-х годов (особенно крах 
коммунистических режимов в восточной Европе) придала новым импульс 
развития модернизационной теории. Казалось, что западная модель обще-
ственного устройства доказала свои абсолютные преимущества в конку-
рентной борьбе, что должно привести к ее повсеместному распростране-
нию и построению на этой основе гомогенной глобальной цивилизации 
[2]. Однако и этим прогнозам не суждено было сбыться: процессы прежде 
всего экономической глобализации на основе снятия преград движения 
капитала и рабочей силы привели к углублению уже существующих про-
блем, наиболее острой из которых стало неравенство. Разрыв между бога-
тыми и бедными стал все сильнее углубляться как на уровне отдельных 
стран, так и на межгосударственном и региональном уровне [3]. Неравен-
ство порождает конфронтацию, национализм, что никак не соотносится с 
прогнозами модернизационных оптимистов начала 1990-х годов.  

В этой связи куда большего внимания заслуживают нелинейные мо-
дернизационные концепции. В их основание легла концепция «multiple 
modernity» Эйзенштадта [4], утверждавшего, что реализуемые элитами 
программы модернизации представляют собой не кальку западного об-
разца, а его переосмысленные и реконструированные варианты. Эта идея 
постулировала не только возможность, но и необходимость изучения 
национальных проектов модернизации. Немалый вклад в это направление 
был сделан российскими учеными. 

С известной долей упрощения можно выделить два «центра» изуче-
ния проблем модернизации в России с исторических позиций: институт 
истории и археологии УрО РАН и институт философии РАН. Их деятель-
ность представляется уместным проиллюстрировать работами двух круп-
ных ученых – И.В. Побережникова и В.Г. Федотовой.  

Последние десятилетия Побережников выступает в котором смысле 
популяризатором модернизационного подхода. Он указывает, что исполь-
зование исключительно позитивистских подходов и постановка «малых» 
проблем без опоры на соответствующую теоретико-методологическую 
базу ведет к фрагментации исторической реальности и угнетению эписте-
мологической функции общественных наук [5]. Теория модернизации в 
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его работах предстает не как универсальный прогностический инстру-
мент, а как необходимый для исследований набор ориентиров, способов 
постановки проблем и понятийно-категориальный аппарат. Ученый свобо-
ден в выборе метода своего исследования, но в реконструкции предметной 
области ему стоит опираться на соответствующий аналитический подход.  

Побережников справедливо указывает на несостоятельность ряда 
скептических антимодернизационных представлений, основанных на кри-
тике классической модернизации. Неомодернизационные исследования 
1990-2010-х годов преодолели упрощенческий линейный телеологизм 
старых подходов, а их развитие опиралось на синтез некоторых исходных 
положений с теорией социальных акторов, представлениях об историче-
ской случайности, идеи цикличности, а не окончательности модернизаци-
онного процесса. Приобретенный историзм и гибкость неомодернизаци-
онной теории позволяют, по мнению Побережникова, использовать ее для 
изучения широкого класса проблем с полноценным учетом культурно-ис-
торического фактора.  

Работы Федотовой носят более эмпирический характер. В них прояв-
ляется стремление автора к исследованию различных аспектов развития Рос-
сии на основе синтеза неомодернизационной теории и цивилизационного 
подхода [6]. Результатом стало теоретическое обоснование национальной 
программы модернизации, предполагающей всестороннее развитие обще-
ства не в ущерб, а с помощью сложившихся национальных традиций [7]. 
Фундаментальной идеей концепции является представление о националь-
ном государстве не как о пока еще сохраняющемся в эпоху глобализации 
атавизме прошлых веков, а как о субъекте всеобъемлющих преобразований, 
необходимых для достижения опять-таки национальных интересов.  

Вхождение в мир глобального модерна требует не слепой вестерни-
зации, а сохранения собственной идентичности и разработки инструмен-
тальной программы модернизации, уникальность которой определяется 
культурно-историческими особенностями страны, реально складывающи-
мися условиями, доступными ресурсами и множеством иных факторов.  

Заключение. 
Развитие теории модернизации и теоретических подходов к постро-

ению национального проекта модернизации имеет не только научную, но 
и общественную значимость. Россия заплатила высокую цену за допущен-
ные ранее ошибки, поэтому реалистичный всеобъемлющий инструмен-
тальный план развития в условиях растущей конкурентности и конфликт-
ности мира ХХI века должен выстраиваться на прочном научном фунда-
менте. Решение этой задачи без опоры на развитую макротеорию пред-
ставляется невозможным. 
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В современном обществе вопрос о том, является ли Маркетинг 

наукой всплывает все чаще. При этом к искусству он тоже относится не 
может. Рассмотрим, куда же можно отнести это понятие.  

Чтобы считаться наукой – у маркетинга должны быть собственные 
методы исследования, но все они так или иначе заимствованы из других 
наук, таких как: социология, психология, экономика. При этом и искус-
ством он не является на сто процентов. Ведь в маркетинге субъективного 
взгляда должно быть как можно меньше. 
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При это если мы, например, зайдём на сайт Высшей школы эконо-
мики в раздел маркетинг, то увидим следующее определение:  

«Маркетинг – наука, которая рассматривает процессы сбыта про-
дукции или услуг как управляемую рыночную деятельность. Маркетинг 
сфокусирован на постоянном изучении рынка и активном воздействии на 
потребительский спрос для достижения главной цели.» 

В университетах первые курсы по Маркетингу были прочитаны еще 
в 1902 году. Произошло это в Мичиганском, Калифорнийском и Иллиной-
ском университете. В 1926 году в США создали ассоциацию маркетинга 
и рекламы, которая в последствии будет переименована в Американскую 
ассоциацию маркетинга, а также послужит примером для аналогичных ас-
социация в западной Европе, Канаде, Австралии и Японии.  

В СССР в середине 1970-ых годов при Торгово-промышленной па-
лате формируется Секция маркетинга. В 1990 году создаётся Всесоюзная 
ассоциация маркетинга, которая после распада СССР меняет название на 
Всероссийскую ассоциацию маркетинга.  

В тоже время, маркетинг можно рассматривать, как часть бизнес-
процессов. В таком случае основной его целью становится извлечение 
прибыли.  

И все же, я вижу маркетинг как совокупность науки и искусства. 
Причиной этого явлются модели Филиппа Котлера 4P, её дополненная 
версия 5P, а также современные сферы маркетинга и специалисты, кото-
рые работают в них.  

Несмотря на то, что сам Филипп Котлер сколняется к тому, что модель 
4P отражает больше взгляд продавца, чем покупателя – она смогла стать сво-
его рода чек-листом любого маркетолога. Модель отражает 4 основных 
пункта: продукт, цена, место и продвижение. Продукт – главный элемент 
модели, без которого не могут существовать остальные её составляющие. 

В данной модели каждая P подразумевает определенный набор дей-
ствий. 

Продукт – его проработка, создание бренда, торговой марки, фор-
мирование ассортимента и разработка упаковки. Уже на этом этапе про-
исходит смешение науки и искусства. Ведь банальная разработка упа-
ковки – это не только исследование, но и создание уникального визуала. 
Прекрасным примером этого может послужить визуальный стиль Coca – 
Cola, который уже давно внедрился в культуру всех стран мира. 

Цена – формирование цены на товар, изучение конкурентов, созда-
ние акций, бонусных программ и т.д. На этом этапе мы говорим, конечно, 
в основном о научном подходе, исследованиях и расчётах.  
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Место – Определение каналов сбыта, логистика, хранение, взаимо-
действие покупателя и товара. На этом этапе мы снова начинаем смеши-
вать науку и искусство. Так, понимание потребителя с точки зрения со-
циологии, психологии может позволить создать уникальный опыт при 
контакте с товаром. 

Продвижение – Коммуникация, стратегия продвижения, реклама, 
PR. И снова – мы используем научные грани психологии, экономики, но 
при этом именно они позволяют создать шедевры рекламы. Легким при-
мером тут может послужить премия «Эффи», которой ежегодно награж-
дают лучшие кейсы, которые по праву могут считаться искусством. 

Развитие модели 4P привело к созданию модели 5P. Исследователи 
зачастую дополняют пятую P разными значениями. Однако основным пя-
тым элементом в данной модель становятся люди (people). Этот фактор 
совмещает в себе сразу всех: клиентов, поставщиков, партнёров, сотруд-
ников кампании.  

Таким образом, несмотря на противоречивый статус маркетинга в 
современном мире можно с уверенностью сказать, что он не только под-
черкнул важные части из своих «родительских» наук, таких как социоло-
гия, психология, экономика, но и благодаря современной тенденции к оче-
ловечению зачастую становится искусством. В современном мире профес-
сиональный маркетолог – не просто человек, который полагается на науч-
ные аспекты, но в тоже время готов рисковать и по-настоящему творить. 

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что пересечения между 
наукой и искусством происходят с начала появления цивилизаций. Ку-
бизм в искусстве, который является отражением геометрии, трактаты 
древних ученых и философов, а сейчас мы можем сами наблюдать за пе-
ресечением этих двух понятий, ведь любой человек так или иначе является 
частью процессов маркетинга. 
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Аннотация. В статье анализируется инструментарий специалиста 

по связям с общественностью с точки зрения его научной обоснованности. 
Также в статье выявлены и перечислены инструменты специалиста по свя-
зям с общественностью, которые соответствуют требованиям «Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих» (ЕКСД), занятых на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях. В статье актуализируется вопрос о необходимости внедрения 
в образовательную программу высшего образования по специальности 
«Реклама и связи с общественностью» комплекса знаний, направленных 
на изучение и овладение навыками использования данных инструментов. 
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Современный быстро меняющийся мир актуализирует значимость 

роли профессионалов в области связей с общественностью. Но даже не-
смотря на рост влияния PR, многие вопросы остаются без ответа. Одна из 
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таких проблем связана с инструментами, которые используют специали-
сты по связям с общественностью. Так, Л.А. Бабочиева в своих трудах от-
мечает, что в современной практике важными «характеристиками PR-
деятельности являются их многомерность и многовариантность» [1]. 

Существующие инструменты специалиста по связям с обществен-
ностью не всегда отвечают требованиям научного подхода (научного ме-
тода). А некоторые из них не учитывают современные тенденции и вы-
зовы. Поэтому, как представляется, требуется кодификация компетенций 
и инструментов PR. 

Цель настоящего исследования – проанализировать существующие 
компетенции на основе «Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих» (ЕКСД), занятых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, и выявить инструменты 
специалиста по связям с общественностью, которые будут отвечать всем 
требованиям научности. В результате данного исследования можно пред-
ложить рекомендации для актуализации учебного процесса в высших 
учебных заведениях по направлению обучения «Реклама и связи с обще-
ственностью» – предложить комплекс знаний, направленный на изучение 
и овладение навыками использования предложенных инструментов. 

В «Едином квалификационном справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и служащих» (ЕКСД) указано, что сфера компетен-
ций специалиста по связям с общественностью заключает общеотрасле-
вые квалификационные характеристики, то есть данная должность может 
существовать на любых предприятиях, независимо от их отраслевой 
направленности. 

Согласно ЕКСД, в должностные обязанности специалиста по связям 
с общественностью входит следующее. 

1. Выполнение работы по разработке и реализации коммуникаци-
онной политики (внутренней и внешней) организации. 

2. Осуществление постоянного взаимодействия и поддержка контак-
тов с представителями средств массовой информации и общественности. 

3. Контроль над своевременным распространением информацион-
ных материалов о деятельности организации. 

4. Участие в подготовке и проведении брифингов, пресс-конферен-
ций, других мероприятий и акций информационно-рекламного характера, 
проводимых с участием представителей средств массовой информации и 
общественности. 

5. Разработка информационных материалов для представителей 
средств массовой информации и для корпоративного издания / WEB-ре-
сурса организации. 
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6. Проведение мониторинга электронных и печатных средств мас-
совой информации. 

7. Участие в подготовке информационно-аналитических материа-
лов для внутреннего пользования. 

8. Участие в подготовке заданий для социологических исследова-
ний и составлении итоговых отчётов по результатам проведения меропри-
ятий информационно-рекламного характера. 

Представлены обобщённые функции специалиста по связям с обще-
ственностью. Каждый отдельный случай уникален, а отсутствие унифи-
цированного порядка выполнения работы сильно затрудняет работу про-
фессионала в области PR, а также оценку его эффективности. Отсутствие 
чёткого плана работы приводит к состоянию неопределённости, снижает 
эффективность, так как по существу работа не упорядочена. В свою оче-
редь неопределённость порождает несогласованность в действиях, что мо-
жет крайне негативно сказаться на взаимодействиях сотрудников в кри-
зисные моменты. Немаловажно, что отсутствие плана также кратно повы-
шает риск допущения ошибок и вызывает проблемы с контролем, потому 
что без порядка сложно отследить рабочий процесс и в нужный момент 
адаптировать его к складывающимся условиям. В целом, отсутствие 
структурированной работы создает хаос и ухудшает производительность 
труда PR-специалиста. 

Кроме того, также следует отметить, что на действия  
PR-специалиста «оказывают свое воздействие особые – морально-этические 
– методы регулирования данной профессиональной деятельности» [5]. 

На практике специалистам предлагается применять такой инстру-
мент как коммуникационная стратегия [4]. Коммуникационная стратегия 
– это документ, который определяет цели, задачи и основные направления 
деятельности специалиста в области PR, в частности, и направленность 
коммуникационной деятельности организации / учреждения, в целом. 
Цели должны быть достижимыми, задачи реализуемыми, результаты 
должны быть измеримыми, а весь план должен иметь ограниченные вре-
менные рамки. 

Представляется, что коммуникационная стратегия должна выра-
жаться в виде локального нормативного акта того или иного учреждения и 
включать в себя планы коммуникативного взаимодействия между учрежде-
нием и стейкхолдерами в долгосрочной перспективе [3]. Разработка такой 
стратегии – процесс трудоемкий, включающий ряд этапов (таблица 1). 

Выполняя работу по разработке коммуникационной стратегии в со-
ответствии с данным планом, специалист по связям с общественностью 
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сможет избежать трудностей, описанных ранее и структурно реализовы-
вать свои функции. 

Вместе с тем, данный инструмент не решает весь спектр проблем, 
связанных со структурированием деятельности в сфере связей с обще-
ственностью. Сегодня на различных рекрутинговых платформах можно 
наблюдать широкий перечень требований к видам деятельности, и одним 
из ключевых направлений является мониторинговая деятельность, что 
требует особых навыков работы с информацией. 

Таким образом, помимо требований к кодифицированному виду 
коммуникационной стратегии, представляется целесообразным разрабо-
тать формуляр для выполнения мониторинговой деятельности (оценка, 
контроль объекта) специалиста по связям с общественностью. Подобное 
нововведение, вероятно, положительно повлияет на возможность оценки 
эффективности персонала, занятого в сфере связей с общественностью по-
может организации самой PR-деятельности. 

 

Таблица 1 
 

Этапы разработки коммуникационной стратегии 

Этап Наименование 
этапа 

Пояснение 

I Исследование 
Специалист по связям с общественностью должен собрать 
всю доступную информацию о компании (цели, миссия, 
целевая аудитории, конкуренты). 

II 

Определение 
коммуникаци-
онных целей и 
задач 

На этом этапе необходимо определить, каких целей 
должна достигнуть коммуникационная стратегия, и какие 
задачи она должна решить. 

III 
Выбор каналов 
коммуникации. 

Специалист по связям с общественностью, основываясь 
на анализе данных целевой аудитории, должен выбрать 
наиболее эффективные каналы коммуникации. 

IV 
Разработка ин-
формационных 
материалов 

Выпускаемые информационные материалы должны соот-
ветствовать целям и задачам коммуникационной страте-
гии. 

V 
Проработка 
плана действий 

Специалисту по связям с общественностью необходимо 
составить детальный план действий по реализации комму-
никационной стратегии: определить даты запуска проек-
тов, ответственных лиц и бюджет. 

VI 
Мониторинг и 
оценка резуль-
татов 

Мониторинг и оценка результатов. Специалист должен 
отслеживать результаты коммуникационной стратегии и 
корректировать её при необходимости. 
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Предложенные инструменты позволят также выработать единые 
критерии для оценки эффективности PR-деятельности, ведь в настоящее 
время, как отмечает В.Ю. Дамбуева, «оценка эффективности PR-деятель-
ности очень субъективна: одни авторы акцентируют внимание на количе-
ственных показателях PR-мероприятий, другие – на качественных» [2]. 

В заключении можно отметить, что важной задачей являются даль-
нейшие исследования в области коммуникаций, основанные на научном 
методе с привлечением действующих и опытных практиков для последу-
ющего создания кодификации инструментов специалиста по связям с об-
щественностью с измеримыми показателями эффективности. В результате 
полученный комплекс знаний можно интегрировать в образовательные 
программы высшего образования по направлению обучения «Реклама и 
связи с общественностью», чтобы будущие поколения специалистов по 
связям с общественностью были более подготовленными к требованиям 
рынка труда и более эффективно выполняли свои трудовые функции, а 
сама PR-деятельность получила должное закрепление среди креативных 
видов деятельности. 
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Аннотация: В статье исследуется история отечественной экономи-

ческой научной школы XX века, оценен её вклад и влияние на современ-
ный рынок и потребителя. Как представляется, вопреки расхожему мне-
нию, что значимые труды в области маркетинга принадлежат ученым 
стран Западной Европы и США, отечественные деятели, чьи теории и воз-
зрения смогли повлиять на современный мир, внесли весомый вклад в ис-
следование рынка и потребительского поведения. 

Ключевые слова: экономика, история, экономисты, теории, открытия. 

 
Начало XX века знаменуется эпохальными изменениями в истории, 

экономике и социальной жизни России. Становление молодого советского 
государства требует обоснования плановых методов хозяйствования в 
экономике [1]. 

1. Первая четверть XX века. В это время формировались основы 
российской экономической науки. Известные экономисты, такие как 
Алексей Челпанов и Владимир Карлович Янкилевич, внесли значитель-
ный вклад в развитие экономической теории и методологии. 

2. Период Советской эпохи (1917-1991). В этот период экономиче-
ская наука в России была под сильным влиянием идеологии коммунизма 
и плановой экономики. Экономисты, такие как Лев Каменев, Николай 
Кондратьев и Николай Кузнецов, разрабатывали теории в контексте раз-
вития социализма, планирования и индустриализации. 

3. Постсоветский период (с 1991 года). После распада Советского 
Союза российская экономическая наука столкнулась с вызовами, связан-
ными с переходом к рыночной экономике и необходимостью интеграции 
в мировое сообщество. Этот период характеризуется развитием различ-
ных школ и направлений, включая неоклассическую экономику, институ-
циональную экономику, новую институциональную экономику и другие. 



96 

4. Современные тенденции. В настоящее время российская эконо-
мическая наука активно развивается, внедряются современные методы 
анализа, включая математическое моделирование, экспериментальные ис-
следования и компьютерные технологии. Важными фигурами современ-
ной российской экономической науки являются такие ученые, как Сергей 
Гуриев, Константин Сонин, Александр Аузан и многие другие. 

Анализируя исторический процесс, мы видим множество выдаю-
щихся людей в различных областях науки. Все они влияют на будущее не 
только науки, но и производства. Однако, часто о том, насколько сильно 
это влияние, никто не знает и даже не догадывается. 

Если обратиться к трудам всех известных ученых отечественной 
научной школы экономики, то известных лиц будет достаточно много, по-
этому целесообразно акцентировать внимание на наиболее значимых в 
контексте темы настоящего исследования фигурах отечественной эконо-
мической школы. 

Большие циклы конъюнктуры, также известные как Кондратьев-
ские циклы, были впервые представлены российским экономистом Нико-
лаем Кондратьевым в начале XX века. Эти циклы являются долгосроч-
ными экономическими циклами, которые, по мнению Кондратьева, охва-
тывают примерно 50-60 лет и проходят через ряд фаз расцвета, стагнации 
и кризиса. 

Основные идеи Кондратьева о больших циклах конъюнктуры вклю-
чают следующее. 

1. Длинные периоды волнового развития. Кондратьев предполо-
жил, что экономическое развитие происходит в рамках длинных перио-
дов, или «волн», которые охватывают несколько десятилетий. 

2. Развитие технологий. Исследователь связывал циклы с разви-
тием новых технологий, которые стимулируют экономический рост и 
инновации. 

3. Фазы циклов. Большие циклы включают в себя фазы расцвета, 
стагнации и кризиса, характеризующиеся ростом экономики, затем замед-
лением или рецессией, а затем кризисом или депрессией. 

4. Примеры волн. Некоторые из примеров, приведенных Кондрать-
евым, включают такие периоды, как промышленная революция XIX века, 
а также более поздние периоды, связанные с развитием технологий в об-
ласти автомобилестроения, электроники и информационных технологий. 

Хотя Кондратьевские циклы не являются универсальным законом, 
их идеи продолжают оставаться объектом исследований и обсуждений в 
экономической науке. 
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Слуцкий Евгений Евгеньевич, родился в Ярославской губернии в 
1880 г. Проходил обучение и на математическом факультете, и в Политех-
нической школе, но нигде так и не закончил своё обучение. Однако дан-
ный факт о неоконченном образовании не помешал ему, и в 1911 г. он по-
лучить степень в области права, а в 1918 г. – в области экономики. 

Слуцкий в 1915 году опубликовал статью «К теории сбалансирован-
ного бюджета потребителя», которая считается его главной работой. Из-
начально на нее никто не обратил внимания, и только в 1934 г. к Евгению 
Евгеньевичу пришла всемирная известность. 

В обозначенной статье Слуцкий раскрыл основные положения 
теории потребительского поведения. По его мнению, наши предпочте-
ния как потребителей формируются под воздействием реальных цен, 
которые мы наблюдаем вокруг себя. Он призывал отличать изменение 
спроса, которое происходит из-за изменения цен, и изменение спроса 
из-за изменения дохода. 

После выхода статьи Слуцкого его формулы присутствовали прак-
тически в каждом исследовании, которые были посвящены проблеме за-
висимости спроса потребителя от их дохода или же соотношения цен на 
другие товары и услуги. 

В своей статье Слуцкий пришел к выводу, что категория полезных 
товаров может формироваться под таким фактором, как экономический, 
то есть это – цена и доход. Данный фактор может объяснить систему того, 
что потребители хотят купить. 

Теория сбалансированного бюджета потребителя – это концепция в 
экономике, которая утверждает, что потребитель должен тщательно рас-
пределять свой доход между потреблением и сбережениями таким обра-
зом, чтобы достигнуть оптимального баланса между текущим и будущим 
потреблением. 

Согласно этой теории, потребитель должен стремиться к сбаланси-
рованию своего бюджета, чтобы максимизировать свою утилиту или удо-
влетворение от потребления во времени. Это означает, что он должен учи-
тывать свои текущие потребности и желания, но также учитывать и буду-
щие потребности и обеспечить себе достаточные средства для них. 

В контексте проблем привлечения инвестиций и финансового пла-
нирования теория сбалансированного бюджета потребителя подчеркивает 
важность рационального распределения средств между потреблением и 
инвестированием для достижения финансовой устойчивости и достиже-
ния финансовых целей в будущем. 
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Леонид Витальевич Канторович был советским математиком и 
экономистом, получившим Нобелевскую премию по экономике в  
1975 году за свою работу в области линейного программирования. Его ос-
новной вклад в эту область заключался в разработке математической тео-
рии линейного программирования. 

Теория линейного программирования (ЛП) является методом опти-
мизации, который используется для решения проблем максимизации или 
минимизации линейной целевой функции с линейными ограничениями. 
Она имеет широкий спектр приложений в экономике, инженерии, произ-
водстве, логистике и других областях. 

Основные компоненты теории линейного программирования следу-
ющие. 

1. Целевая функция. Линейная функция, которую нужно максими-
зировать или минимизировать. 

2. Ограничения. Линейные неравенства или равенства, ограничива-
ющие значения переменных. 

3. Решение. Нахождение значений переменных, которые удовлетво-
ряют всем ограничениям и оптимизируют целевую функцию. 

4. Методы решения. Канторович и другие ученые разработали раз-
личные методы для решения задач линейного программирования, такие 
как симплекс-метод и внутренние точечные методы. 

Труды Л.В. Канторовича в области линейного программирования 
существенно повлияли на развитие операционного исследования и мате-
матического программирования, что привело к созданию эффективных 
методов управления и принятия решений в различных отраслях промыш-
ленности и экономики. 

Тектология, предложенная Александром Богдановым, была раз-
работана как универсальная научная методология, охватывающая все об-
ласти знаний и применимая к изучению систем и динамики их развития. 
Богданов считал, что тектология должна быть фундаментальной наукой, 
аналогичной физике или биологии, и служить основой для решения прак-
тических задач в различных областях, включая экономику, политику, со-
циологию и технику. 

Основные идеи тектологии включают в себя следующие компоненты. 
1. Концепция систем. Богданов предложил рассматривать все объ-

екты как системы, состоящие из элементов и связей между ними. 
2. Изучение структуры и функций систем. Тектология стремится 

анализировать структуру и функционирование систем для понимания их 
закономерностей и возможностей развития. 
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3. Принцип эволюции. Богданов считал, что системы развиваются и 
эволюционируют во времени, претерпевая изменения под воздействием 
внешних факторов. 

4. Прикладные аспекты. Важной частью тектологии было примене-
ние её принципов к решению практических задач, таких как управление 
организациями, разработка новых технологий и организация социальных 
систем. 

Хотя тектология не стала широко распространенной и признанной 
как фундаментальная наука, идеи Богданова вносят вклад в различные об-
ласти знаний, особенно в системные исследования и управление. 

Исследования перечисленных авторов, хотя и не исчерпывают весь 
спектр научной мысли, однако внесли серьезный вклад в отечественную 
науку. Благодаря этим идеям можно более глубоко понять потребитель-
ское поведение и рыночную конъюнктуру. 
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Аннотация. Во все времена каждый менеджер выполняет две клю-

чевые задачи – принимает решения на основе имеющейся у него инфор-
мации и руководит людьми, опираясь в основном на свои знания, умения, 
опыт и интуицию, с массовым внедрением современных информацион-
ных технологий этот инструментарий только расширяется благодаря раз-
витию технологий. Бизнесу, чтобы сохранять эффективность, необходимо 
оставаться гибким, а значит, быстро реагировать на различные вызовы. А 
чтобы в короткие сроки принимать точные решения, необходимо опи-
раться на статистические и аналитические данные, которые представляют 
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различные информационные системы. Поэтому в число обязательных 
компетенций менеджера отныне и навсегда входят цифроовые, а именно 
знание принципов работы современных информационных устройств, 
софта для них и умение применять весь спектр цифровых технологий в 
практике ежедневного управления на всех его уровнях.  

Ключевые слова: цифровизация, управление, руководитель, ком-
пания, менеджмент, бизнес-процессы, принятие решений, аналитика, эф-
фективность, коммуникация, современный подход, искусственный интел-
лект, экономия времени, комфорт. 

 
В современном мире цифровизация становится неотъемлемой ча-

стью различных сфер деятельности. Она оказывает огромное влияние на 
управление и руководство компаниями, преобразуя традиционные ме-
тоды управления и бизнес-процессы. В данной статье мы рассмотрим, как 
цифровизация влияет на принятие решений, аналитику, эффективность, 
мотивацию, коммуникацию и управленческую работу, а также какие пре-
имущества она приносит современному подходу к управлению. 

Цифровизация или цифровая трансформация связана с заменой 
определенного бизнес-проекта на какую-то технологию или сервис. 
Проще говоря, это трансформация бизнеса путем пересмотра бизнес-стра-
тегии, продуктов, маркетингового подхода, операций, целей и тд путем 
принятия цифровых технологий. Главная проблема заключается в недо-
статке опытных и по-настоящему разбирающихся в деле специалистов. 
Да, есть люди, имеющие различные знания в этой области, но чаще они 
просто не имеют представлений о том, для чего этот процесс необходим в 
стратегическом смысле. Поэтому для решения этой проблемы необхо-
димо проводить реструктуризацию компании, создать специализирован-
ный отдел, занимающийся цифровой трансформацией.  

Это новый подход к развитию бизнеса, благодаря которому абсо-
лютно каждая компания сможет найти подход к потребителю. Этот спо-
соб позволит повысить производительность и, соответственно, увели-
чить эффективность работы организации. Это инструмент для создания 
новых продуктов, наиболее необходимых потребителю и приносящих 
прибыль для владельцев компаний. Возрастает не только рентабельность 
бизнеса, но бизнес становится привлекательнее и для инвесторов. ЦТ ка-
сается всех отраслей жизнедеятельности: продуктовые магазины, банки, 
информационные порталы, налоговая, службы техподдержки и др. 
Можно привести много различных примеров того, как применяется циф-
ровизация на практике.  
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Одним из главных изменений, которые цифровизация внесла в 
менеджмент, является автоматизация бизнес-процессов. Теперь компа-
нии могут использовать различные программные решения и операци-
онные системы, которые значительно упрощают и ускоряют выполне-
ние рутинных задач. Например, искусственный интеллект может по-
мочь в работе с большим объемом данных, обрабатывая и анализируя 
их в кратчайшие сроки. Это позволяет руководителю сосредоточиться 
на более важных задачах, таких как принятие стратегических решений. 

Одним из основных преимуществ цифровизации в менеджменте 
является повышение эффективности. Автоматизация бизнес-процессов 
позволяет снизить количество ошибок и повысить точность выполне-
ния задач. Благодаря использованию аналитики и сбору данных, руко-
водитель может получить более полную информацию о состоянии ком-
пании и принять обоснованные решения. Это также позволяет оптими-
зировать использование ресурсов и улучшить финансовые показатели 
компании. 

Цифровизация также влияет на мотивацию сотрудников. Совре-
менные технологии позволяют создать системы наград и стимулирова-
ния, которые мотивируют сотрудников к достижению высоких резуль-
татов. Например, можно использовать системы бонусов или игровые 
элементы, которые делают работу более интересной и увлекательной. 
Также цифровизация способствует коммуникации и сотрудничеству 
между сотрудниками и руководителем, что создает благоприятную ра-
бочую атмосферу и повышает уровень мотивации. 

Управленческая работа также претерпевает изменения под влия-
нием цифровизации. Руководитель может получить доступ к необходи-
мой информации в любое время и из любой точки мира, что позволяет 
ему быть более гибким и оперативным. Он может контролировать ра-
боту сотрудников, принимать решения и давать указания удаленно. Это 
особенно важно в условиях современного бизнеса, где мобильность и 
скорость реакции являются ключевыми факторами успеха. 

Грамотное руководство в эпоху цифровизации требует умения 
использовать современные технологии и операционные системы. Руко-
водитель должен быть готов к изменениям и постоянно развиваться, 
чтобы быть в курсе последних трендов и инноваций. Он должен уметь 
адаптироваться к новым условиям и использовать возможности, кото-
рые предоставляет цифровизация. 

Однако, несмотря на все преимущества цифровизации, необхо-
димо помнить, что она не заменяет человеческий фактор. Руководитель 
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должен уметь находить баланс между использованием технологий и 
межличностными отношениями. Он должен быть хорошим коммуника-
тором и уметь эффективно взаимодействовать с сотрудниками, чтобы 
достичь общих целей. 

В заключение, цифровизация меняет современный менеджмент, 
предоставляя руководителям новые возможности и инструменты для эф-
фективного управления компанией. Она упрощает бизнес-процессы, по-
вышает эффективность, мотивацию и коммуникацию, а также позволяет 
принимать обоснованные решения на основе аналитики и данных. Од-
нако, грамотное руководство в эпоху цифровизации требует умения адап-
тироваться к новым условиям и использовать современные технологии с 
учетом человеческого фактора. Все это в совокупности делает цифровиза-
цию неотъемлемой частью современного подхода к управлению и помо-
гает достичь более эффективных результатов в ежедневной работе. Все 
сферы жизнедеятельности человека нуждаются в положительных измене-
ниях. Цифровая трансформация, несомненно, приведет к реструктуриро-
ванию работы компаний в целом. На первом этапе они столкнутся с рядом 
некоторых проблем, но, преодолев их, выйдут на новый уровень развития 
в своей отрасли, принеся много положительных результатов. Эти измене-
ния повлияют не только на внутреннюю структуру компаний, но и наладят 
контакт с потребителем, упростив ему решение некоторых проблем и по-
лучение необходимых ему продуктов.  
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Аннотация: сегодня особую остроту приобретает полемика и диа-

лог искусства и науки, так как новым актором творчества становятся 
нейросети. Согласно популярной в последнее время философии плоских 
онтологий, нейросеть является полноценным агентом коммуникации, и её 
онтологический статус не уступает статусу человека. В этом случае воз-
никает возможность рассматривать продукцию искусственного интел-
лекта как искусство. Однако определяющим признаком искусства явля-
ется наличие трансцендентного означаемого, которое средствами науки 
обеспечить нельзя. 

Ключевые слова: искусство, дизайн, искусственный интеллект, 
нейросеть, симулякр, трансцендентное. 

 
В настоящее время диалог искусства и науки, или, точнее, полемика 

точных и гуманитарных наук, приобретает дополнительную остроту и но-
вое содержание. Благодаря взлету научной мысли в области искусствен-
ного интеллекта современная визуальная среда достаточно быстро напол-
нилась графическим контентом нейросетей. Процесс вытеснения живых 
художников из профессии стремительно происходит на наших глазах. Се-
годня любому пользователю доступны средства создания сложных и 
насыщенных декором иллюстраций и цифровых картин, которые проду-
цируют нейросети. 

Культурологическое и философское обоснование данного процесса 
наблюдается в новом направлении современной философской мысли – в 
философии плоских онтологий. Сторонники данной концепции, которая 
набирает популярность сегодня, считают, что онтологический статус че-
ловека не превосходит онтологический статус неодушевленного пред-
мета. Человек не более бытийственен, чем компьютерная программа. Т. 
Мортон в своих рассуждениях об экологичности доходит до прямого от-
рицания антропоцентризма и утверждает, что для планеты человек не яв-
ляется обязательным существом. 

Философия плоских онтологий отрицает иерархию бытия. Сторон-
ники данной концепции стоят на позициях исключительно материалисти-
ческой позитивистской науки и отрицают существование сверх-объекта. 
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С точки зрения означенной концепции, нейросеть является полно-
ценным агентом коммуникации, а следовательно, настоящим художником, 
чье искусство не менее ценно, чем произведения живого человека. Кроме 
того, искусство в позитивистской парадигме может быть только конвенци-
ональным, так как нет иерархии ценностей, отсылающих к высшему онто-
логическому критерию – к Творцу. А в условиях конвенционального оце-
нивания искусства искусственный интеллект обладает несомненным пре-
имуществом перед живым художником, так как нейросеть способна произ-
водить намного больше визуального контента и делать это быстрее. 

Для искусства как совершенного особенного вида человеческой де-
ятельности и философской категории сложившаяся ситуация является 
сложной и даже опасной. В продуманной до конца позитивистской пара-
дигме искусство существовать не может. Искусству необходимы крите-
рии – что является искусством, а что не является. Таким критерием в тра-
диционной онтологии является Бог. Настоящее искусство в рамках тради-
ционной онтологии отсылает к Богу, к трансцендентной реальности. От-
личием настоящего искусства от любой имитации является наличие транс-
цендентного означаемого. То есть настоящее искусство обладает анагоги-
ческой функцией – способностью возводить сознание воспринимающего 
к трансцендентной реальности. 

Если трансцендентное отрицается, если отрицается иерархия смыс-
лов и эстетическая иерархия, то, действительно, искусство превращается 
в конвенцию, ценность искусства начинает определяться кругом арт-кри-
тиков или другими агентами интересов. 

В настоящее время научная картина мира и научное сознание ассо-
циируется исключительно с доминированием точных и естественных наук 
и с материалистическим мировоззрением. Но материалистическое миро-
воззрение, если логически его додумать, приводит к отрицанию культуры, 
искусства, всего того, что не сводится к физикализму. 

Складывается любопытная ситуация: двигаясь все дальше по век-
тору развития науки и технологий, при отрицании сверх-объекта, челове-
чество приходит к ситуации отрицания искусства. Если искусством можно 
назвать все, что угодно, что само понятие искусства нивелируется. 

Данное противоречие существовало всегда, но именно сегодня, при 
появлении в художественном процессе нового агента действия – искус-
ственного интеллекта, приобрело дополнительную остроту. 

Продукция нейросети обладает всеми внешними признаками произ-
ведения искусства, но не обладает основным внутренним признаком ис-
кусства – наличием трансцендентного означаемого. Нейросеть не способна 
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создавать глубокие смыслы, делать отбор, работать с архетипами. Искус-
ственный интеллект работает с фрагментами массового создания и коллек-
тивного бессознательного, но не способна на целостное синтетическое ви-
дение, на то, что П. Флоренский называл синтетической перцепцией. 

Таким образом, с позиции традиционных онтологий, искусственный 
интеллект производит не искусство, а симулякр искусства. 

Если человечество останется на позиции плоских онтологий и науч-
ного мировоззрения, которое резко противопоставляет себя философ-
скому вертикально ориентированному сознанию, то само понятие «искус-
ство» растворится в симуляции. 

Вероятно, в ближайшее время особую актуальность приобретет по-
иск точек соприкосновения между гуманитарным знанием и научным ми-
ровоззрением. Именно философское, культурологическое осмысление тех 
процессов, которые происходят сегодня с визуальным контентом, может 
помочь сохранить то важное, что накоплено человеческой историей и 
культурой, и показать, что научное мировоззрение должно быть шире, и 
включать в себя то, что накоплено гуманитарными науками. Возможно, 
именно это дает основание М. Эпштейну говорить, что двадцать первый 
век можно будет называть эпохой техновитализма, и что текущее столетие 
станет веком гуманитарных технологий, когда в обществе снова возник-
нет запрос на возвращение гуманитарного знания и на философское 
осмысление продуктов технического прогресса. 
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Аннотация: Особое место среди западноевропейских философов, 

оказавших влияние на деятельность Петра, занимал великий немецкий фи-
лософ, математик, организатор науки Готфрид Вильгельм Лейбниц. Петр 
I познакомился с Лейбницем во время пребывания в Германии, они не-
сколько раз встречались. Лейбниц проявлял очень большой интерес к Рос-
сии и к величайшим возможностям ее научного прогресса. Именно по со-
вету Лейбница Петр I начинает создавать академию и по его же совету 
приглашает для работы в ней видных иностранных ученых. Лейбниц был 
автором проекта первого Устава Академии. Так идея необходимости «за-
ведения наук» в России была не только воспринята русским монархом, но 
и получила самую квалифицированную интеллектуальную поддержку ве-
дущих европейских ученых. 
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Наша страна подарила миру немало учёных, которые совершили 

множество величайших открытий, во многом изменившие жизнь не 
только своей страны, но и всего человечества. Научный потенциал Рос-
сии огромен. Российская академия наук существует уже 300 лет и объ-
единяет тысячи ученых, которые работают на благо людей и делают нашу 
жизнь более комфортной, безопасной и интересной. Как, когда и кем со-
здавалась Российская академия наук? Как и многие другие грандиозные 
события в России, основание научной академии связано с именем  
Петра I. План создания Академии наук сформировался у Петра I во время 
его заграничных путешествий. Особое место среди западноевропейских 
философов, оказавших влияние на деятельность Петра I, занимал великий 
немецкий философ, математик, Готфрид Вильгельм Лейбниц. Петр I по-
знакомился с Лейбницем в 1711 г. во время пребывания в Германии, они 
несколько раз встречались. Лейбниц проявлял очень большой интерес к 
России и к величайшим возможностям ее научного прогресса. Так идея 
необходимости «заведения наук» в России была не только положительно 
воспринята русским монархом, но и получила самую квалифицированную 
интеллектуальную поддержку ведущих европейских ученых. 
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Именно по совету Лейбница Петр I начинает создавать академию и 
по его же совету приглашает для работы в ней видных иностранных уче-
ных. Лейбниц становится автором проекта первого Устава Академии.  

Особое место в биографии просветителя занимают его отношения с 
Россией, в частности с Петром I. В. В. Соколов пишет: «Особый случай 
улучшить мир с помощью науки представится Лейбницу, когда он позна-
комился с русским царем Петром I [1]. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц - гений Нового времени, которого 
справедливо причисляют к величайшим мыслителям всех времен. 

В отечественной литературе Лейбниц известен как человек, стоя-
щий у истоков создания Российской Академии наук. 

Так в 1870 году П. П. Пекарский писал о том, что: «Наша Академия 
наук основана императором по мысли и внушениям Лейбница» [1]. А в 
2013 г. академик РАН, физик А. А. Захаров сказал: «Идею основать Ака-
демию Петру I подсказал Готфрид Лейбниц, имевший опыт создания Бер-
линской Академии, настойчиво посоветовал Петру I организовать подоб-
ную Академию в России. Лейбниц должен считаться духовным отцом 
нашей Академии» [4]. 

Сам Лейбниц говорил о себе:» Покровительство наукам всегда было 
моей главной целью, только недоставало великого монарха, который до-
статочно интересовался бы этим делом» [1]. 

Россия интересовала Лейбница всегда. Будучи учёным, он изучал 
историю Романовых, прорабатывал вопрос появления Древнерусского 
государства, занимался лингвистическими и этнографическими вопро-
сами России, изучал ее географию. Он видел в России великое государ-
ство. «Лейбниц был дальновиднее других, он думал о просвещении Рос-
сии в интересах человечества». Он считал преобразование России важным 
делом и готов был служить ей. Он считал развитие наук спасением чело-
вечества и ставил эту задачу выше национальных интересов.  

«Я не различаю ни наций, ни Отечества, я предпочитаю добиваться 
большего развитая наук в России, чем видеть их среднеразвитыми в Гер-
мании. Страна, в которой развитие наук достигнет самых широких раз-
меров, будет мне самой дорогой, так как такая страна поднимет и обо-
гатить все человечество. Действительные богатства человечества — 
это искусства и науки. Это то, что отличает больше всего людей от 
животных и цивилизованные народы от варваров» [2]. (Из письма 16-го 
января 1712 г. к графу Головкину). 

В течение 20 лет все его внимание было сосредоточено на России. 
Несколько раз Лейбниц встречался с Петром I, вел переписку с государ-
ственными деятелями России. Как ученый Лейбниц считал, что с точки 
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зрения науки и образования Россия является прекрасным полем деятель-
ности, его привлекали размеры страны, её местоположение между Евро-
пой и Азией, элитарность устройства государства и что очень важно - лич-
ность правителя, который хотел перемен для страны и мог это осуще-
ствить. Лейбниц видел в России великое государство, которое могло бы 
стать посредником между Западом и Востоком, способствовать установ-
лению политических и торговых связей с Китаем. Здесь можно строить 
новое гораздо лучше, так как возможно взять у других странах то, что по-
казало себя более всего полезным и избегать ошибок, которые были сде-
ланы другими странами. Кроме этого, Лейбниц отмечал особенно удобное. 
положение России, потому что она являлась связующим звеном между Ев-
ропой и Китаем и могла получать с обеих сторон все, что есть лучшее и пе-
рерабатывать это внутри своей страны. Огромное пространство от Балтий-
ского моря до Камчатки, занимаемое Россией, позволяло, благодаря единой 
власти, поставить целый ряд важных исследований в области астрономии, 
магнетизма и метеорологии, которые приведут к важным результатам, осо-
бенно для мореплавания, и послужат на благо человечества. 

Заботы Лейбница относительно культурного развития России, при-
вели его к разработке весьма обширного плана всеобщей организации ве-
домства наук и искусств. Он видел огромное преимущество в том, что Рос-
сия в тот момент могла осуществить эти планы.  

Лейбниц разработал план организации Академии наук в Петербурге, 
наметил сеть университетов в Москве, Киеве и Астрахани, указал, как по-
ставить среднее и высшее образование в России и указал на ряд вопросов, 
которые должны были быть решены в России. Многое из того, что сове-
товал Лейбниц, было действительно проведено в жизнь 

Характеризуя основные векторы деятельности Лейбница, В.А. Анри 
подчеркивал, что «два определенных направления должны быть отмечены 
в деятельности Лейбница. Во-первых, его главная забота была всегда со-
средоточена на развитии наук и искусств, в этом он видел главное благо 
человечества; он ставил эту заботу выше национальной.» [3].  

«Я не принадлежу к числу тех, которые питают страсть к своему 
Отечеству, или к какой-нибудь другой нации, мои помыслы направлены на 
благо всего человеческого рода; ибо я считаю отечеством Небо и его со-
гражданами всех благомыслящих людей, и мне приятнее сделать много 
добра у русских, чем мало у немцев или других европейцев, хотя бы я поль-
зовался среди них величайшим почетом, богатством и славой, но не мог 
бы при этом принести много пользы другим, ибо я стремлюсь к общему 
благу» [2]. 

(Из письма Лейбница к Петру Великому, 1712 г.) 
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Вторая характерная черта Лейбница, это его постоянное стремление 
к организации международных отношений» [3]. 

 Он считал, что в каждой столице должны быть организованы науч-
ные общества, Академии; их функция заключалась в постоянной под-
держке взаимоотношений, и надо сделать так, чтобы «республика ученых 
сделалась бы великим благоустроенным, благословенным государством, 
федерацией ученых обществ для способствования цивилизации человече-
ства, посредством распространения наук».  

«Я верю, говорит Лейбниц, что мы должны работать для потом-
ства. Часто строят дома, в которых самим не придется жить, и са-
жают деревья, плодов которых не придется вкушать.» 

Для культурного развития страны в своем проекте Лейбниц опреде-
лил три ключевых действия: 

1. Собирать всё, что создано в науке, ремеслах и искусстве, все это 
распространять и двигать вперед. Под этим он понимал: создание библио-
тек, различных общедоступных музеев, ботанических и зоологических са-
дов, исторических памятников, монет, манускриптов, произведений ис-
кусств, самых разных приборов, машин, моделей и т. д. 

2.Необходимо организовать печатное и издательское дело. 
Для этого он предлагает: 
а) начать издание большой энциклопедии во всех областях знаний; 
б) издавать руководства по отдельным отраслям, которые служили 

бы в виде учебников, как в школах, так и в университетах: 
в) издать ряд коротких справочников, которые содержали бы прак-

тические данные для каждой области знаний, как теоретической, так и 
практической, например, для механиков, для кораблестроителей, для сель-
ского хозяйства, для путешественников и т. д.; сюда же входит издание 
полного атласа всего Российского государства. Кроме этого, организовать 
целый ряд общеобразовательных и ремесленных школ и университетов. 
Школы должны разделяться на три уровня - низшие, прикладные и выс-
шие. В низших школах следует обратить внимание на физическое воспи-
тание, на изучение языков - латинского и немецкого для всех, француз-
ского и греческого для тех, которые намереваются поступать в универси-
теты, а для предназначающих себя теологии и миссионерской деятельно-
сти необходимо знание еще и древнееврейского языка. Важно давать в 
школах практические знания, знакомить с основами сельского хозяйства 
и различных практических дисциплин. Университеты должны быть рас-
положены в главных центрах России: в Москве, в Киеве, в Астрахани, на 
Кавказе во всей Закаспийской области. В университете студенты первого 
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курса всех факультетов должны пройти целый ряд общих курсов, матема-
тику, ряд общих сведений по сельскому хозяйству и по экономике; на по-
следнем курсе студенты еще в университете должны выполнять работы 
практического характера. Нужно готовить людей, которые могли бы быть 
посланы по всем частям России и сообщать данные: географические, бо-
танические, зоологические, этнографические, делать наблюдения по аст-
рономии и магнетизму, и собирать минеральные богатства страны. Даже 
для лиц духовного звания Лейбниц рекомендует приобретение практиче-
ских знаний по наукам природы, по медицине и по хирургии, так как та-
ким образом они будут иметь гораздо больший авторитет среди тех жите-
лей, к которым они попадут. Особенно Лейбниц настаивает на развитии 
ряда специальных прикладных высших технических школ. 

3. Нужно открыть организацию Научное общество т.е. Академию 
Наук. 

Академия наук должна иметь научную базу, быть оборудована боль-
шой центральной обсерваторией и иметь ряд обсерваторий в разных ме-
стах Риги, Москвы, Архангельска, Киева и в других городах. В этих об-
серваториях должны наблюдаться астрономические явления и отклоне-
ния, там же должны были собираться все данные по минералогии, бота-
нике, зоологии и этнографии. При Научном обществе должны были быть 
организованы лаборатории по механике, физике и химии. Предусматрива-
лось, что они будут носить прикладной характер. 

При этом же обществе должны быть устроены большие коллекции 
минералов, растений и животных, которые должны постоянно попол-
няться материалами, которые специалисты будут привозить из разных 
мест Российского государства. Одна из главных задач этого Научного об-
щества должна быть забота о создании ряда фабрик для производства 
стекла и использования минералов; акклиматизация новых растений и жи-
вотных; улучшения сельского хозяйства; усовершенствование путей сооб-
щения, а главное улучшение судоходства по рекам, для чего требуется вы-
прямление и углубление русла; устройство возможного плавания по быст-
рым рекам (Лейбниц написал специальный проект по этому вопросу); про-
рытие каналов, между прочим, между Волгой и Доном, который связал бы 
Каспийское море с Черным; развитие кораблестроения; увеличение числа 
мельниц; утилизация силы водопадов и т. д. 

Для руководства всей этой деятельностью Лейбниц советовал со-
здать высшую коллегию, во главе которой стоял бы председатель и в ко-
торую входил бы ряд лиц хорошо подготовленных, из Петербурга, и дру-
гих городах России и даже в других странах. 
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Таковы общие черты этого большого проекта, который Лейбниц 
наметил. Он много раз представлял этот проект самому Петру Великому 
и его государственным деятелям. 

Создание проекта Петербургской Академии наук являлось свиде-
тельством того, что на новом этапе петровских преобразований начался, 
по выражению историков, «перенос институтов науки» из Европы в Рос-
сию. 28 января 1724 г. Сенат обнародовал проект, который стал законом и 
означал учреждение в России Академии наук и художеств. Наряду с Ака-
демией проект предусматривал также открытие в Петербурге гимназии и 
университета. В российском законодательстве это было первое употреб-
ление слова «университет». Развитие институтов науки привело к возник-
новению новой формы объединений ученых – «академий наук».  

Начало обучения Лейбниц предлагал сделать одинаковым для всех 
студентов: оно должно послужить «преимущественно цели развить ум и 
красноречие». 

В университете студенты первого курса всех факультетов должны 
пройти целый ряд общих курсов: красноречие, математику, механику, ряд 
общих сведений по сельскому хозяйству, экономику; на последнем курсе 
студенты должны выполнять работы практического характера. Лейбниц 
всячески подчеркивал практический характер образования. Богословский 
факультет должен готовить к миссионерству, юридический к конкретной 
юридической практике. Медиков следует готовить практически, в госпи-
талях и больницах, под надзором более опытных врачей. Особенно Лейб-
ниц настаивает на развитии ряда специальных прикладных высших тех-
нических школ.  

Развитие институтов науки привело к возникновению новой формы 
объединений ученых – «академий наук», противопоставлявших себя евро-
пейским университетам. 

Но парадоксальность создания Петербургской Академии наук выра-
зилась в том, что вопреки не только схеме Лейбница, но и всему европей-
скому опыту в последующем тексте проекта и университет, и академия, и 
даже гимназия слились воедино и были представлены как одно учрежде-
ние. Это отличительная черта Петербургской Академии наук от всех су-
ществовавших в Европе научных и учебных заведений.  

Текст указа Петра I ясно говорит о том, что 28 января 1724 г. было 
основано только одно высшее ученое учреждение России – Академия 
наук. Однако этой Академии, в отличие от европейских прообразов, были 
также приданы и образовательные функции.  



112 

Лейбниц неоднократно указывал Петру Великому на необходи-
мость узнать, соединяется ли непосредственно Азия с Америкой, или же 
существует пролив; в последнем случае возможно было бы морем сооб-
щаться между восточным берегом Сибири и большими ее реками; Лейб-
ниц часто настаивал на необходимости организовать экспедиции для об-
следования берегов Сибири к северу от Камчатки, и в 1725 г. была орга-
низована экспедиция Беринга, которая привела к открытию Берингова 
пролива. 

Петр Великий высоко ценил все эти советы, даваемые ему Лейбни-
цем, которые он сопровождал также специальными работами по различ-
ным техническим вопросам. Академия наук в Петербурге была основана 
в 1724 году не в таком широком размере, как это предлагал Лейбниц; но 
теперь через несколько веков эти общие задачи и общее направление, дан-
ное Лейбницем для введения наук и искусств в России, для разработки 
естественных богатств, для повышения сельского хозяйства и вообще для 
всестороннего использования всех производительных сил России, явля-
ются той обширной программой, выполнение которой взяла на себя Ака-
демия Наук; память Лейбница должна быть почтена, и главной руководя-
щей силой должен быть тот универсальный оптимизм и вера в хорошее 
будущее, которыми проникнуты были вся философия и вся деятельность 
Лейбница. Нет никаких сомнений, что влияние Лейбница на Петра I сыг-
рало в создании русской Академии наук огромную роль. И если бы «гер-
манский Аристотель» мог видеть, как далеко шагнула впоследствии рос-
сийская наука, он имел бы полное право гордиться собой — его усилия не 
пропали даром. 

Русский царь не обманул надежд немецкого гения - по его указу 
была основана Петербургская Академия наук, которая положила начало 
как систематической научной деятельности в России, так и созданию свет-
ского высшего образования в стране. 
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села Большая Козинка, семейных «стратегии выживания» и их воздей-
ствия на карьерный выбор автора проводилось в рамках устной истории и 
микроистории. Исследование базировалось на анализе личных докумен-
тов, интервью и качественном анализе, сопоставляя историю семьи с ис-
торией страны. Результаты показали, что макроисторические факторы и 
стратегии выживания в семье влияют на профессиональный выбор после-
дующих поколений. 
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Изучение устной истории в России взяло свой старт относительно 

недавно, в период 1980-1990-х годов, и лишь в последние десятилетия оно 
получило заслуженное признание в научных кругах [1]. В настоящее 
время эта область науки продолжает активно развиваться. Устная история 
выступает не только в роли метода и источника данных для гуманитарных 
исследований, но и переплетается с различными дисциплинами, часто ис-
пользуясь для анализа исторических событий, социальных структур и ре-
гиональных особенностей [2]. Семейная история, вытекающая из  
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генеалогических исследований, помогает современному человеку понять 
исторические традиции, ценности и стратегии выживания, применимые к 
его собственной жизни. 

Объектом нашего исследования стала история семьи Петраковых, 
предметом – профессиональный путь тех членов семьи, чей профессио-
нальный путь связан с развитием энергетической отрасли в России. Мы 
стремились выявить взаимосвязь между семейной историей и историче-
ской эпохой, особенно в контексте развития энергетики, и проанализиро-
вать влияние жизненных стратегий предков на профессиональный выбор 
их потомков. 

Источниками нашего исследования стали семейный архив и интер-
вью с членами семьи. Методами стали опрос, структурированное интер-
вью, сопоставление собранного материала с историческим контекстом и 
качественный анализ данных. При интерпретации результатов мы руко-
водствовались и принципом историзма. 

Электроэнергетика — это ведущая отрасль энергетики, — сложное 
техническое образование, тесно взаимодействующее с топливным хозяй-
ством и основными отраслями добывающей и перерабатывающей про-
мышленности, транспортом и сельским хозяйством.  

История электрификации Кубани берет свое начало в 1920-х гг, 
когда решением исполкома Кубанского округа, вдохновленного иде-
ями плана ГОЭЛРО, был разработан и утвержден план электрификации 
Кубани на 15 лет. Великая Отечественная война стала тяжелым испы-
танием для кубанской энергосистемы. За несколько месяцев оккупации 
немцы до основания разрушили практически всю энергетическую базу. 
В целях восстановления разрушенного энергетического хозяйства  
Кубани и его дальнейшего развития приказом Наркома электростанций 
СССР от 14 марта 1944 г. № 66 организовано Краснодарское районное 
энергетическое управление «Краснодарэнерго» [3].  

При рассмотрении энергетики следует учитывать комплексную 
природу этой отрасли, охватывающую не только технические устрой-
ства, но и организационные структуры, процессы и человеческие ре-
сурсы. Работники энергетической отрасли являются неотъемлемой ча-
стью этой системы, и их количество и квалификация оказывают суще-
ственное влияние на эффективность функционирования этой сферы. 
Электрификация стала важнейшим фактором преобразования не 
только сельскохозяйственного труда (его механизации), но и быта 
сельчан [4].  
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Анатолий Дмитриевич Петраков родился 16 октября 1945 года в не-
большом селе Большая Козинка Кущевского района Краснодарского края 
[рис. 1]. Отец Петраков Дмитрий Сергеевич был чабаном, а мать Петра-
кова Пелагея Ефимовна занималась воспитанием детей. Помимо Анато-
лия Дмитриевича, в семье было еще 8 детей. 

В 1953 году он пошел в школу. Школа располагалась в двух вытя-
нутых зданиях, которые служили госпиталем в период Великой Отече-
ственной войны. Зимой тепло в учебном заведении создавалось печным 
отоплением. Огромные печи стояли в углах классов, их обслуживанием 
занимались технические работники. Топливом служили бруски, вручную 
формировавшиеся из угольный пыли и смолы. Поставок угля не было, 
весь уголь направлялся на нужды промышленности, что заставляло быть 
изобретательными в использовании имеющихся ресурсов. 

Все ближайшие хутора, села, деревни, станицы, административные 
здания и промышленные предприятия в те годы освещались лампами «Ле-
тучая мышь». В 1960 году колхоз «Путь Ленина» укрепил свою инфра-
структуру. Был приобретен дизель-генератор на 60 кВт для запуска в ра-
боту пилорамы. Генератор работал с 6 утра до 12 ночи. Директор школы 
обратился к колхозу с просьбой осуществить электроснабжение школь-
ных помещений, на что получил положительный ответ. Ученики сделали 
проводку в классах. Колхоз купил для школы кинопроектор «Родина», в 
качестве благодарности о проделанной работе. 

В 1963 году Анатолий Дмитриевич окончил успешно 10 классов, а 
уже в 1964 году был призван на службу в Военно-морской флот. 

 

 
 

Рисунок 3 - Петраков Анатолий Дмитриевич 
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В середине 1950-х годов, по решению ЦК КПСС, в Советском Со-
юзе начались крупные работы по созданию мощного военно-морского 
флота. Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков отмечал, что 
«решение Центрального Комитета Коммунистической партии базиро-
валось на глубоком знании особенностей технического прогресса, ко-
торый принял к тому времени форму научно-технической революции, 
опрокинувшей многие традиционные пути в развитии техники. Это в 
свою очередь открыло возможности для создания … новых кораблей, 
систем вооружения и военно-морской техники» [5]. На флот стали по-
ступать новые корабли, обладавшие высокими тактико- техническими 
качествами. Быстро росла потребность в хорошо подготовленных для 
обслуживания новой техники специалистах.  

В период с 1964 г. по 1965 г. Анатолий Дмитриевич — курсант 
Школы оружия Краснознаменного Балтийского флота. По окончании 
обучения он успешно сдал экзамены на «отлично».  

В 1965-1968 гг. Анатолий Дмитриевич – специалист 1-го класса 
Краснознаменного Черноморского флота, старший радиомеханик 
средств управления на ракетном противолодочном крейсере «Москва» 
в г. Севастополе. Награжден правительственной наградой-медалью 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
грамотами министерства обороны СССР за добросовестную службу в 
ВМФ, командованием воинской части поощрялся неоднократно отпус-
ком на Родину, а 14 августа 1968 года был демобилизован в запас. 

В начале 1960-х годов повышение эффективности сельского хо-
зяйства оставалось одной из главных задач правительства [8]. В период 
с 1958 по 1961 гг. в стране отмечалось сокращение парка сельскохозяй-
ственных машин. Техника, находясь в пользовании колхозов, быстро 
выходила из строя, а необходимых ремонтно-технических служб во-
время создать не удалось [5]. 

В связи с широким распространением и использованием механи-
зированной техники в сельском хозяйстве в нашей стране остро встал 
вопрос подготовки квалифицированных кадров [7]. Проблему решали 
по-разному: открывали курсы подготовки и переквалификации, учеб-
ные заведения различного ранга и направленности, осуществляли про-
фориентацию в школе. В результате появились курсы электриков на 
базе Алексеевской школы механизаторов создается Училище механи-
зации сельского хозяйства [рис. 2]. Началась электрификация сельских 
территорий. 
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Рисунок 4 - Выпускное фото 1975 года. Учащиеся Шкуринского СПТУ 

 
В 1970-е г. развивались сетевые участки и создавались бригады в каж-

дом колхозе. Началась электрификация сельских территорий, где часто ис-
пользовались упрощенные стандарты для обеспечения электроснабжения 
жилых домов. Один из таких стандартов предполагал установку всего лишь 
одной лампочки и одной розетки на один дом. Это было обусловлено огра-
ниченными ресурсами и техническими возможностями того времени. 

С появлением новых электроустановок, работающих от электриче-
ства, государство приступило к формированию механизированных ко-
лонн. Они занимались строительством линий строго по проектам, а фи-
лиал компании «Кубаньэнерго», предоставлявшей необходимые расчеты, 
появился в станице Ленинградской в 1965 г. 

В селе Большая Козинка было проложено 50 км. электрических се-
тей. Строительство и запуск в работу проводились местной бригадой, по-
сле чего электрооборудование сразу передавались на баланс управлению 
электрических сетей. Основными нагрузками в селе были мельница, ма-
стерская и крупные фермы. В настоящее время в хуторе Красная Поляна 
эксплуатируется подстанция 35/10 кВ «Большая Козинка», входящая в со-
став ПАО «Россети Кубань». 

По сей день, специалисты Ленинградских электрических сетей осу-
ществляют деятельность по передаче, распределению и учету электро-
энергии, по технологическому присоединению потребителей к электриче-
ским сетям в Ейском, Кущевском, Ленинградском, Староминском и Щер-
биновском районах Краснодарского края. Зона обслуживания включает в 
себя территорию площадью около 700 тысяч гектаров с населением более 
340 тысяч человек. [6]. 
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С 1968 по 2021 гг. Анатолий Дмитриевич проделал путь от должно-
сти электрика до главного энергетика. В его профессиональные обязанно-
сти входило техническое обслуживание объектов энергетики, обеспече-
ние уличного освещения и электроснабжение домов. Характеризуя лич-
ность Анатолия Дмитриевича, авторам хочется отметить, что он увлека-
ется чтением книг и содержит домашнее хозяйство. В свои 78 лет он не 
теряет желания узнавать новое, а ответственность за свою семью, которая 
прежде была основой его профессиональной деятельности, является важ-
нейшей составляющей его жизненной философии.  

Исследование позволяет сделать вывод о значимости личного 
вклада отдельных людей, таких как Анатолий Дмитриевич Петраков, в 
развитие сельских территорий. Его инициативы и усилия способствовали 
улучшению уровня жизни жителей села Большая Козинка. Вдохновляясь 
примером своего дедушки, который ценит не только профессиональную 
составляющую, но и ее значимость для общества в своей профессии, автор 
видит не только ключевые вызовы в области электроэнергетики, но и воз-
можность продолжить семейную традицию. Безусловно, выбор будущей 
профессии автора, ценностям и традициям семьи. Соотнесение микро-
уровня истории семьи с макроистористорическим уровнем помогает осо-
знавать социальную значимость будущей профессии. 
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АКАДЕМИЯ НАУК И ЕЕ ПРЕЗИДЕНТЫ: 
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Аннотация: Академия наук является одним из крупнейших науч-
ных институтов Российской Федерации. Развитие науки особенно важно 
в современных условиях, когда российское государство функционирует в 
условиях санкций, ограничений, международного давления. Именно 
наука, научный потенциал обеспечивают будущее российского государ-
ства, ее экономического, инновационного, социального, технического раз-
вития. Для целей формирования перспективных научных знаний важно 
учитывать не только достижения науки, но и принимать во внимание опыт, 
накопленный в течении многих веков. В этой связи представляется целесо-
образным изучение и оценка мнений руководителей Российской академии 
наук для обобщения опыта и понимания реальной действительности. 

Ключевые слова: Академия наук, Президент Академии наук, науч-
ный потенциал, научное направление, научная школа. 

 

Российская академия наук представляет собой важнейший государ-
ственный институт, осуществляющий фундаментальные научные иссле-
дования [1].  

Академия наук была образована по приказу Петра I в 1724 г. и пер-
воначально называлась академия наук и художеств Санкт-Петербурга. За 
более чем 300-летнее существование Академия сменила 30 президентов, 
которые, благодаря своей деятельности, задали организационно-практи-
ческий и тематический вектор развития отечественной науки [2].  
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Целью нашей работы является рассмотрение личности президента 
Академии наук в ретроспективе.  

Приведем примеры и перечислим высказывания президентов Ака-
демии в отношении как оценки приоритетных направлений развития ака-
демии, так и своего места в ней. 

Первым президентом Академии наук был лейб-медик Петра I –  
Л.Л. Блюментрост (1725–1733). Интересным представляется следующее 
его высказывание в отношении своей деятельности, собственных сил и 
возможностей: «Академия могла бы найти более славного и ученого пре-
зидента, однако, никто более меня не будет хлопотать об улучшении бла-
госостояния этого учреждения» [2].  

Л.Л. Блюментрост был президентом Академии с 1725 г. до 1733 г.  
В период его управления Академия начала развиваться, формируя научные 
основы, ставшие впоследствии фундаментом развития российской науки.  

Интересно, в том числе и с точки зрения актуальной ситуации, сле-
дующее прошение второго президента Академии наук – графа Г. Кейзер-
линга (1733–1734), который обращался к императрице Анне Иоановне с 
просьбой предоставить денежные средства, необходимые для проведения 
соответствующих исследований [2]. 

На протяжении всей истории Академии наук ее президенты обраща-
лись за материальной поддержкой к властям государства [2]. 

В дальнейшем в истории Академии наук начался достаточно слож-
ный период, и около 10 лет Академия существовала без президента. 
Только Иван Шумахер держал дела Академии под контролем. 

Как можно видеть, в первый период своего функционирования Ака-
демия наук находилась в сложных условиях. Многие правители не пони-
мали смысла деятельности Академии, считали ее ненужным учрежде-
нием, которое еще и требует финансовые ресурсы для своего обеспечения. 

В последующие годы, после восшествия на престол императрицы 
Екатерины II, работа Академии стала развиваться в лучшую сторону. С 
1746 г. по 1798 г. президентом был граф Кирилл Григорьевич Разумов-
ский. Он неоднократно подчеркивал, что первоочередная цель развития 
российского государства состоит в том, чтобы развивать научные идеи, 
идеи ученого и научного товарищества, для которого государство было 
создано [2]. 

В период с 1798 г. по 1812 г. деятельность Академии наук и ее 
президентов во многом была связана с ухудшением отношений с Фран-
цией, и, в дальнейшем, с ведением военных действий. Так, граф Н.Н. 
Новосильцев призывал ученые умы после завершения войны оказывать 
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должное уважение личности императора Наполеона, который, не-
смотря на свои захватнические намерения в отношении нашей страны, 
не лишен военного гения. 

В дальнейшем идеи Академии наук тесным образом переплелись с 
началом революционного движения, о чем свидетельствует высказывание 
следующих ее президентов.  

Граф С.С. Уваров открыто возражал Николаю I. Приведем его зна-
менитое высказывание о значимости образования: «Общая наша обязан-
ность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с высочайшим 
намерением августейшего монарха, совершалось в соединенном духе пра-
вославия, самодержавия и народности» [2]. 

Другой президент Академии наук, граф Д.Н. Блудов (1855–1864), 
активно призывал людей к получению образования. Он считал, что даже 
обычные люди, выходцы из крестьянских семей, имеют право на получе-
ние образования. Идеи этого президента были встречены критикой, что 
вполне объясняется сложностью исторического периода. 

Далее президентом Академии наук стал граф Ф.П. Литке  
(1864–1882). Приведем фрагмент его речи при вступлении в должность: 
"Проходя мысленно ряд знаменитостей, предшествовавших мне в этом 
звании, я спрашиваю себя: чему я обязан этою честью? Я, простой моряк, 
ни первоначальным образованием, ни последовавшею общественною де-
ятельностью не подготовленный к столь высокому призванию? На этот 
вопрос нахожу я один только ответ. Без сомнения, я обязан этим ни чему 
иному, как любви и уважению к науке, которые я питал в продолжение 
всей моей жизни и движимый которыми когда-то, и я принес мою лепту, 
лепту вдовицы на алтарь науки..." [2]. 

Одним из президентов Академии наук был Д.А. Толстой  
(1882–1889). Являясь представителем древнего дворянского рода, он, вме-
сте с тем, обратил внимание на то, что развитие Академии возможно на 
фоне социальных изменений, происходящих с обществом в целом [2], то 
есть, с изменением общественной жизни и общественных настроений, по-
литической составляющей, будет меняться и деятельность Академии. 
Примечательно, что в будущем так и случилось. 

В 1890–1917 гг. грянул настоящий переворот в организации дея-
тельности Академии наук, который был связан с историческими револю-
ционными преобразованиями. Как и предсказывал Д.А. Толстой, измени-
лось общество, общественный строй, произошли изменения и в деятель-
ности Академии наук: после революции должность президента Академии 
стала носить выборный характер.  
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Первым выборным президентом Академии наук был А.П. Карпин-
ский (1917–1936), который считается основателем русской геологической 
школы. Его высказывание отражает образ мыслей этого виднейшего уче-
ного: «То глубоко ложное понимание труда квалифицированного как 
труда привилегированного, антидемократического, легло тяжелой гранью 
между массами и работниками мысли и науки. Настоятельным и неотлож-
ным является поэтому для всех, кто уже сознал пагубность этого отноше-
ния к научным работникам, бороться с ним и создать для русской науки 
более нормальные условия существования» [2]. 

После него президентом Академии наук стал В.Л. Комаров  
(1936–1945), специализировавшийся в области ботаники. Деятельность 
Академии наук в данный период находилась под строгим контролем гос-
ударства, высказывать какие-либо собственные взгляды не представля-
лось возможным.  

В послевоенный период президентом Академии наук был назначен 
С.И. Вавилов (1945–1951). Отметим ряд исторических фактов, отражаю-
щих реальную суть ситуации и событий того временного периода, кото-
рые неразрывно связанны с деятельностью Академии наук.  

Газета "Правда" 13 февраля 1946 года: "Слова товарища Сталина о 
широком строительстве "всякого рода научно-исследовательских инсти-
тутов, могущих дать возможность науке развернуть свои силы", были 
встречены в Большом театре 9 февраля бурными аплодисментами. К этим 
аплодисментам, конечно, присоединяется вся советская страна и, в осо-
бенности, многотысячная армия советских научных работников. Иосиф 
Виссарионович добавил: "Я не сомневаюсь, что, если окажем должную 
помощь нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в 
ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны". Совет-
ские ученые сделают все от них зависящее, чтобы оправдать это доверие 
товарища Сталина" [2]. 

Далее, в течении 10 лет Академию наук возглавлял А.Д. Несмеянов, 
известный исследованиями в области фундаментальной химии. Он акцен-
тировал внимание на том, что в деятельности Академии в обязательном 
порядке должна быть достигнута гармония в развитии существовавших 
научных направлений. 

Эта позиция была очень важна, поскольку не все представители ака-
демии отличались столь лояльными взглядами в отношении развития и 
сочетания различных научных школ, подходов и дисциплин.  

Значительный вклад в развитие Академии наук внес М.В. Келдыш 
(1961–1975). Он акцентировал внимание на том, что именно кибернетика 
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станет основой дальнейшего научного развития. Его пророчество сбы-
лось.  Личность М.В. Келдыша является авторитетной в научных кру-
гах, многие его современники обращали внимание на многогранность 
и гениальность личности ученого. Приведем высказывание М.В. Кел-
дыша, отражающее его личностные характеристики: «Я думаю, – писал 
М.В. Келдыш, – что, помимо общего своего назначения служить ин-
струментом познания природы и общества, помимо своей практической 
роли, наука есть еще показатель уровня развития страны. Без большой 
науки не может быть высокого уровня решения грядущих задач» [3].  

В этих словах, на наш взгляд, выражено кредо Мстислава Всево-
лодовича – ученого-энциклопедиста и выдающегося государственного 
деятеля, внесшего огромный вклад в разработку научно-технической 
политики государства, планирование, прогнозирование и координацию 
исследовательских работ. С его именем связан небывалый расцвет оте-
чественной науки, прежде всего фундаментальной, и усиление ее вли-
яния на экономическое и социальное развитие страны. 

Достаточно трагичной является судьба президента Академии 
наук А.П. Александрова (1975–1986 гг.), одного из создателей совет-
ской ядерной энергетики. Он перенес аварию на Чернобыльской АЭС 
как личную трагедию [2]. Племянник исследователя Евгений Борисо-
вич вспоминал, что за несколько дней дядя буквально почернел от горя. 
В отличие от многих, он не пытался снять с себя ответственность. Сам 
Александров в 83-летнем возрасте несколько раз ездил в Чернобыль. 

В период с 1986 г. по 1991 г. Академию возглавлял Г.И. Марчук. 
Представляет интерес следующее его высказывание, отражающее его 
взгляды и отношение к окружающей действительности: «Извечную 
проблему сочетания демократии с поиском научной истины замещают 
примитивной мыслью о пользе демократии в любой форме, в любой 
ситуации. Живой, хотя, быть может, и больной организм приносят в 
жертву фантому демократии, понятию, которое и объяснить-то толком 
не могут. Согласно опросу 80% ученых затрудняются определить по-
нятие "демократизация" в отношении науки. И это  признак здравого 
смысла и ответственности, за которые общество еще будет благодарно 
ученым. Научная истина не может быть найдена путем голосования, и 
в этом смысле ее поиск, если хотите, недемократичен. Процесс науч-
ного поиска  это почти всегда противостояние меньшинства, а то и 
одиночек – большинству» [2]. 

90-ые годы были сложными для всей страны. Интересы Академии 
наук, научных институтов были совсем не в приоритете государства.  
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Президентом Академии наук с 1991 г. по 2013 г. являлся  
Ю.С. Осипов (математик и механик). В своей прощальной речи он до-
статочно однозначно выразился относительно ситуации в сфере науки 
и государственного управления, что привело к длительному ухудше-
нию уровня развития Академии наук. По мнению Ю.С. Осипова, дея-
тельность правительства представляет собой не что иное, как захват ре-
сурсов Академии, как попытку уничтожить ее исторические и культур-
ные основы, что следует воспринимать как преступление [2]. 

Мнение Ю.С. Осипова в отношении Академии наук сводится к 
следующему его высказыванию: «Академия наук представляет собой с 
одной стороны, субъект хозяйствования, который занимается научной 
деятельностью для целей улучшения научного потенциала Российского 
государства, а с другой стороны, представляет собой большое сообще-
ство ученых. Академия наук нужна для поддержки и улучшения науч-
ного потенциала российской науки [4].  

С 2013 г. по 2018 г. в России проводилась реформа науки, которая 
была призвана способствовать усилению ее развития, обеспечению и 
повышению конкурентоспособности на международном уровне. В ре-
зультате реформы к Академии наук было присоединено две отраслевые 
Академии, был создан федеральный орган исполнительной власти «Фе-
деральное агентство научных организаций», проведены масштабные 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Академии.  

В 2022 г. состоялись выборы президента Академии наук, кото-
рым, по результатам голосования, был выбран Г.Я. Красиков.  

Приведем следующее высказывание нового президента, отража-
ющее особенности отношения органов власти к деятельности и направ-
лению развития Академии наук в современных условиях. процессу со-
временного развития Академии наук.  

По мнению Г.Я. Красикова, современный мир в целом и научное 
сообщество ожидает настоящая революция в части использования и 
применения искусственного интеллекта. Анализируя итоги реформы 
Академии наук, Г.Я. Красиков отмечает следующее: «Ранее наша 
страна жила в некоем «глобальном супермаркете», в котором можно 
было приобрести все, включая новые и цифровые технологии. Однако, 
последние события стали катализатором того, что необходимо созда-
ние собственных производств, разработка которых невозможна без 
научных достижений и открытий. Для этого стране требуется сильная 
научная база» [5]. 
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Кроме того, политика Г.Я. Красикова нацелена на сотрудничество с 
органами власти. По мнению нового президента Академии наук, для раз-
вития Академии требуется сочетание интересов государства и общества, 
а Академия должна быть интегрирована в систему принятия решения гос-
ударственных органов [5]. 

Итак, за 300-летнюю историю Академии наук ее возглавляли бо-
лее 30 ученых, виднейших представителей науки в области физики, хи-
мии, математики. Несмотря на различия в их характерах, методах и 
подходах, всех их отличала огромная любовь к развитию российской 
науки, ее дальнейшему процветанию. Анализ высказываний президен-
тов Академии позволяет судить о том, как сильно они переживали взлет 
или упадок российской науки, насколько ответственно они готовы 
были подойти к своим обязанностям не для своего личного обогаще-
ния, а для блага и процветания российского государства.  
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Аннотация: В работе анализируются особенности восприятия 

Эгейской культуры русским писателем-символистом Дмитрием Мереж-
ковским. Материалом исследования стал его роман «Рождение богов. Ту-
тункамон на Крите». Особое внимание уделено воплощению символист-
ской идеи синтеза различных видов искусства, а также искусства и науки. 
Подчеркивается типологическая близость произведений искусства эгей-
ских мастеров II тыс. до н.э. модернистской культуре начала XX в., в част-
ности, таким представителям последней, как Мережковский. 

Ключевые слова: Мережковский, символисты, искусство, ми-
нойцы,, фреска, лабиринт. 

 
Открытие Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом в конце XIX – 

начале ХХ в. эгейской (крито-микенской) культуры и особенно обнаруже-
ние останков  Кносского дворца, воскресившее античный миф о лабиринте, 
послужило мощным творческим импульсом для русских поэтов и писате-
лей Серебряного века, в частности, для символистов. Загадочность и свое-
образие культуры древних минойцев притягивала отечественных художни-
ков слова; размышления о сочетании в эгейском искусстве светской легко-
сти и элементов упадка побуждали их как к построению теоретических кон-
цепций о кризисе культуры, смене исторических эпох, единстве социокуль-
турного пространства («Учители учителей» Брюсова, «Дионис и прадиони-
сийство» Вяч. Иванова, «Атлантида – Европа: Тайна Запада» Мережков-
ского), так и к воссозданию древнейших образов в поэзии и художествен-
ной прозе. Археологические находки  и их интерпретация актуализировали 
столь важную для символистов идею стирания границ между живописью и 
поэзией, художественным изображением и словом. Пластические образы 
вызвали к жизни литературные, молчавшие герои фресок обрели способ-
ность действовать по воле авторов стихов и романов. Подобная художе-
ственная реконструкция подводит к осмыслению тайн бытия не в меньшей 
степени, чем труды уважаемых археологов и историков. Далеко не слу-
чайно, что именно символисты с их идеей синтеза различных видов искус-
ства, а также искусства и науки, творчески откликнулись на открытия,  
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сделанные учеными на Крите. Отечественный литературовед и историк 
культуры С.С. Аверинцев писал: «Умение претворять радости филолога 
или археолога в поэзию встречается не часто. Конечно, поэзия, которая при 
этом возникает,  это поэзия особого рода: она обращается не только к 
сердцу, но и к уму филологически подготовленного читателя» [1, с. 60]. 
Слова эти, относящиеся к поэзии Вяч. Иванова, характеризуют, вместе с 
тем, творчество многих его собратьев по перу. В интерпретациях образов 
утонченной по своему характеру цивилизации минойцев  ярко проявились 
символистские идеи художественного и историко-культурного синтеза. 

Темы и сюжеты древней Эгейи нашли глубокое отражение в трудах 
одного из ведущих представителей русской литературы Серебряного века 
Дмитрия Мережковского. В период эмиграции он пишет роман «Рожде-
ние богов. Тутанкамон на Крите» (опубликован в 1924 г.) Автор воскре-
шает классический миф древних греков о лабиринте и Минотавре. Если 
его современник и коллега по литературному цеху Валерий Брюсов, также 
отдавший значительную дань проблеме осмысления эгейской и других 
древних цивилизаций, в соответствующих работах немалое внимание уде-
лял подробному описанию убранства Кносского лабиринта, то создатель 
«Тутанкамона на Крите» воспринимает лабиринт, скорее, как деталь ис-
торического фона, на котором разворачиваются события. Читатель смот-
рит на древнее сооружение глазами одного из героев романа: «Тута взо-
шел по лестнице на залитую утренним солнцем площадку, кровлю той ча-
сти дворца, где он жил... Весь город-дворец  дом святой Секиры, Лабры, 
Лабиринт  виден был отсюда, исполинский, меловой, известковый, але-
бастровый, ослепительно-белый на солнце, как только что выпавший снег, 
или разостланные по полю холсты белильщиков, с узкою вдали полоскою 
синего-синего, как синька моря» [3, с. 281]. Хотя в тексте романа можно 
отметить ряд параллелей с брюсовским, в том числе, поэтическим описа-
нием дворца-лабиринта («Сеть проходов, переходов, галерей, подъемов, 
сводов…» [2, с. 314], детали в данном случае не имеют для Мережков-
ского того же символического значения, что и для его коллеги-соперника. 
Последний в стихотворении «Женщины Лабиринта» (1917) отметил глу-
бокое типологическое сходство и даже родство искусства древней циви-
лизации и модернизма начала XX в.:   

 

Пусть преданья промолчали; 
Камень, глина и металл, 
Фрески, статуи, эмали 

Встали, как живые были,  
Гроб раскрылся, и в могиле 

Мы нашли свой идеал! [2, 315] 
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В тексте романе упоминаются частые подземные толчки, сотрясав-
шие Кносс и сопровождавшиеся гулом и ревом. «Бык сидит на цепи, в 
подземном логове, и как начнет рваться, реветь, так земля и затрясется», 
 говорит один из героев произведения, объясняя происходящее требова-
нием местным богом человеческой жертвы [3, с. 284]. Миф о Минотавре, 
получеловеке-полубыке, переработанный Мережковским в соответствии 
с его эсхатологически окрашенной историко-культурной концепцией, 
красной нитью проходит через все произведение. Мережковский полагал, 
что принесение жертвы Богу-быку являлось особым торжественным ри-
туалом, основной целью священных игр в Кноссе, которые, вероятно, 
представляли собой действо по своему накалу и драматизму в чем-то срав-
нимое  с гладиаторскими боями в Риме и корридой столетия спустя.  

Одной из отправных точек  сюжета романа стала дворцовая фреска, 
на которой изображены две девушки и юноша, прыгающий через быка. На 
ее основе Мережковский, по сути, творит свой собственный миф. Таин-
ственность и своеобразие зрелища дополнялись, согласно Мережков-
скому, невозможностью точно различить среди участников юношей и де-
вушек: «Появились люди, странно маленькие среди исполинских быков, 
как будто все мальчики и девочки: плясуны и плясуньи, акробаты и акро-
батихи; голые, только ноги в ременчатых полусапожках да стан перетянут, 
перерезан, как стан осы, медно-кожаным валиком-поясом с коротеньким 
кожаным передничком. Смуглы, щуплы, сухи, жилисты тела, груди чуть 
выпуклы – у всех одинаково: не отличить, кто мальчик, кто девочка»  
[3, с. 293]. Далее эгейская фреска словно оживает: автор передает динамику 
и накал состязания, в котором восторг и трагизм слиты воедино: «И запля-
сали с быками неимоверную пляску. Когда издали бешеный зверь, уставив 
рога, мчался на человека, тот ждал его, не двигаясь, и только в последний 
миг – вот-вот уже рога вонзятся в тело – чуть-чуть отскакивал в сторону, 
хватался за них и, пользуясь движением бычьей головы, вздернутой, чтобы 
вскинуть его на рога, сам себя вскидывал, вскакивал на спину быка с неска-
занною ловкостью» [3, с. 294]. Весьма похожим образом описывает сцену 
Кносских ристалищ Брюсов в своей неоконченной повести «Обреченные».  

Важно отметить, что критская письменность, под которой имеется в 
виду, прежде всего, линейное письмо А, не была расшифрована  (как не 
расшифрована она по сей день), но само открытие А. Эванса позволило 
автору «Рождения богов» творчески реконструировать мир эгейской куль-
туры. Образы Мережковского имеют историческое основание: англий-
ский археолог обнаруживает на Крите бычьи маски  Мережковский  
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использует эти артефакты в своем описании царя-миноса. Неоднократное 
упоминание в тексте лабриса, священного символа эгейцев, также обу-
словлено реальными находками ученых. 

Мережковский уловил основные особенности творений эгейских 
художников: «На одном из сосудов изображены были стебли болотной 
осоки так живо, что казалось, видно, как под ветром колышутся, слышно, 
как шелестят» [3, с. 278]. «А на других сосудах изображена была таин-
ственная жизнь морского дна: между ноздреватыми камнями и кораллами 
дельфины зеленовато-лазурные; сетка для ловли пурпурных раковин; 
спрут-осьминог, толстобрюхий, извивающий желто-слизистые, розово-
пупырчатые щупальца; стаи летучих рыб, над водою, как птицы, порхаю-
щих. И опять – так живо все, что казалось, слышно, как волны шумят, во-
доросли пахнут устрично-соленою свежестью» [3, с. 278]. Автор тонко и 
выразительно передал разнообразие и динамику сюжетов критской вазо-
писи. Столь же ярко и образно, но уже в поэтической форме запечатлел их 
Валерий Брюсов в стихотворении «Эгейские вазы» (1916–1917).  

Увековечить в красках мгновенное, мимолетное, летящее  вот к 
чему стремились живописцы Эгейи. Легкость, воздушность, изыскан-
ность их творений  противопоставляется произведениям египтян  вели-
чественным, статичным, холодным. Один из героев повествования, егип-
тянин Юти, «умом не понимал, но сердцем чувствовал, что, может быть, 
одной этой волнистой черты, одного летящего облака довольно, чтобы 
разрушить все вечные граниты Египта. Вечное разрушить, увековечить 
мгновенное, остановить летящее, – вот чего хотят эти беззаконники»  
[3, с. 278]. Мировосприятие, система ценностей египтянина оказались по-
ставлены под сомнение эгейскими мастерами: «“Нет ничего на свете, 
кроме Египта”, – думал он всю жизнь, думали отцы его, и вот вдруг понял, 
что есть еще что-то» [3, с. 278]. Именно неспособностью до конца постичь 
принципиально иной культурный мир, проникнуть в тайны последовате-
лей Дедала, в смысл их творений, созданных для века, а не для вечности, 
вызвана двойственная реакция на местные реалии представителей египет-
ского посольства. Изумление и восторг, вызванные красотой и изяще-
ством произведений искусства эгейцев, сочетается у чужеземцев с обви-
нениями хозяев в нечеловеческой хитрости и коварстве. «Бесы морские, 
хоть и милые, а все-таки бесы», – весьма показательная  характеристика 
минойцев египетским послом Тутой [3, с. 281].  

Несколько раз читатель видит глазами героев романа тот своеобраз-
ный и неповторимый мир живой природы, который нашел свое отражение 
в сюжетах эгейской вазописи. В частности, египетский посол отмечает 
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при посещении общественного места, что «на подоконнике, в горшках, 
цвели живые лилии – тоже чудо: везде люди режут цветы, чтобы ставить 
их в сосуды с водою, а здесь растут они в домах, как на воле» [3, с. 280]. 
Колоритно представлена в тексте местная морская фауна: «Рыбы, проплы-
вая, глядели круглыми глазами, пристально; морской еж ежился; морская 
звезда мигала ресницами; таяла медуза опалово-лунная; слизняки выпол-
зали из раковин; тянулись из чаши кораллов чьи-то длинные щупальцы, 
усики, хоботы; чьи-то глаза в темноте, как гнилушки, светились»  
[3, с. 304]. Стараниями Мережковского художественные образы далекого 
прошлого запечатлеваются в слове, картины эгейской природы, столь же 
прекрасные ныне, как и тысячи лет назад, словно оживают под пером пи-
сателя-символиста.  

Подобно тому, как Брюсов в исследовании «Учители учителей» 
(1917) и поэтическом цикле «Отзвуки Атлантиды» (1916-1917) по найден-
ным при раскопках фрескам, а также украшениям, предметам дамского 
туалета – «мелочам былого»  восстанавливает облик эгейских женщин, 
Мережковский, также основываясь, во многом, на трудах археологов, но 
исходя из собственного творческого замысла, предлагает читателю соби-
рательный образ критских аристократок в лице Эранны, супруги видного 
сановника. Вот как автор описывает эту светскую львицу: «Сквозь опало-
вую розовостъ румян, белил, притираний искуснейших – «вечную моло-
дость»  тоже одно из чудес хитрецов-дэдалов, проступали по всему лицу 
ее, а особенно около густо накрашенных, точно кровью намазанных губ, 
тонкие морщинки – “трещинки в стене побеленной”, как смеялись над ней 
завистницы. Вельможно-породиста, жеманна, притворна, с виду как лед, 
холодна, целомудренна, а на самом деле тайная распутница…» [3, с. 330] 
Мережковский, как и ранее Брюсов,  отталкивался, видимо, от образа, за-
печатленного на  фреске, получившей название «Парижанка». Однако пи-
сатели, черпая вдохновение в одном источнике, опираясь на одни и те же 
археологические находки и реставрированные творения древних масте-
ров, интерпретируют их в присущей каждому манере и в соответствии с 
индивидуальным художественным замыслом. 

Подводя итоги сказанному, стоит отметить очевидную духовную 
близость отечественных авторов конца XIX – первой половины XX столе-
тий, в частности, Мережковского и неизвестных эгейских мастеров. Спе-
цифика изысканной и утонченной древней культуры, безвестные творцы 
которой сумели запечатлеть динамику окружающей их жизни, и вторич-
ное рождение этой культуры в результате масштабных археологических 
раскопок способствовали воссозданию, воскрешению в слове далеких  
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образов русскими символистами. Художественная концепция последних, 
предполагающая органичное сочетание визуального и вербального, а в ка-
ком-то смысле, даже стирание четкой грани между ними, нашла свое прак-
тическое воплощение в трудах, посвященных минойской цивилизации.      
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Студенчество является одной из самых уязвимых социальных 

групп, поскольку подвержено отрицательному влиянию насаждения де-
структивной идеологии. И организация работы с ними сейчас приобрела 
особую актуальность. Распространение деструктивной идеологии влечет 
за собой создание условий для саморазрушения общества, внедрение  
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антиобщественных стереотипов поведения, искажение исторической 
правды, разрушение исторической памяти, формирование общества, пре-
небрегающего традиционными ценностями. 

Политические события двух последних лет в полном объеме проде-
монстрировали расслоение общества, сформированное негативное отно-
шение к воинской службе, обесценивание идей взаимопомощи и обще-
ственного созидательного труда. 

Ситуация оказалась настолько серьезной, что ее взяли на контроль 
на федеральном уровне. Указом президента [1] определены традиционные 
ценности как основа российского общества, обеспечивающие единство 
многоконфессиональной и многонациональной России и ее суверенитет. 
В тексте документа перечислены традиционные ценности, в числе кото-
рых патриотизм, приоритет духовного над материальным, историческая 
память и преемственность поколений. 

Анкетирование 280 студентов 1 курсов филиала ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ» в г. Смоленске показало, что более 60% респондентов затрудни-
лись ответить на вопрос «Какие традиционные ценности вы знаете?», а 
24% смогли назвать не более 6 ценностей. При этом 36% опрошенных не 
считают актуальным следование молодежью традиционным ценностям. 

Если исходить из обычного учебного плана, в высшем и среднем 
учебном заведении студент проводит в среднем 27-30 часов в неделю. Не-
удивительно, что в том же указе № 809 в числе прочих путями решения 
проблем в области сохранения и укрепления традиционных ценностей 
названы совершенствование форм и методов воспитания молодежи и по-
вышение эффективности деятельности образовательных учреждений по 
сохранению исторической памяти. 

Существенную роль в реализации задач сбалансированного разви-
тия личности студента способно выполнять воспитательное пространство 
вуза. Оно пронизывает образовательный процесс высшей школы и инте-
грирует внеучебную деятельность, выступая в качестве инструмента раз-
вития и становления будущего профессионала [2]. Целенаправленно орга-
низованное воспитательное пространство вуза дает возможности свободы 
принятия студентом решения о его вхождении во внеучебную деятель-
ность, выбора вида этой деятельности, которая позволит ему достичь 
творческой самореализации, освоения необходимых общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций и проч. 

Реализовать воспитательные функции можно различными спосо-
бами: личный пример преподавателя, преподавание специальных дисци-
плин (например, история Отечества, основы Российской государственно-
сти и другие), проведение внеучебных мероприятий с патриотическим и 
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духовно-нравственным уклоном (творческие вечера, встречи со спике-
рами, поездки в детские дома и подобное). 

Однако одной из наиболее эффективных форм взаимодействия со 
студенчеством на сегодняшний день зарекомендовала себя проектная де-
ятельность, что подтверждается реализацией в филиале «НИУ «МЭИ» в г. 
Смоленске ряда грантовых проектов. 

Так, например, проект «Россия — Беларусь: Война. Память. Семья» 
[3] был направлен на содействие патриотическому и гражданскому едине-
нию и духовно-нравственному сплочению студенчества России и Бела-
руси, а также на сохранение исторической памяти о героическом прошлом 
советского народа. В рамках проекта были реализованы различные виды ис-
следовательской и творческой деятельности по изучению истории своих се-
мей, изучение роли Русской Православной церкви в годы войны; были 
предусмотрены конкурсы творческих и исследовательских работ, студенче-
ская конференция, издание сборника семейных историй о войне, создание 
электронных информационных ресурсов для популяризации материалов 
проекта и апробированных в ходе его форм работы с молодежью. Качествен-
ные результаты наглядно продемонстрированы на примере сравнения стар-
тового и финального анкетирований, приведенные в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Сравнительные итоги анкетирования участников проекта 
 «Россия — Беларусь: Война. Память. Семья» до начала  
проведения мероприятий проекта и по их завершению 

Вопрос 
% респондентов 
в первом опросе 

% респондентов в 
итоговом опросе 

Как вы считаете, нужно ли проводить та-
кого рода мероприятия для студентов?» 

«Затрудняюсь от-
ветить» — 65% 

«Да» — 78,1% 

Оцените значимость проведения конкурса 
авторских презентаций как элемента пат-
риотического воспитания 

«Затрудняюсь от-
ветить» — 72% 

«Очень важно» — 
79,2% 

Оцените значимость проведения конкурса 
студенческих докладов как элемента пат-
риотического воспитания 

«Затрудняюсь от-
ветить» — 69% 

«Очень важно» — 
64,5% 

Оцените значимость сбора воспоминаний 
о родственниках-участниках Великой 
Отечественной войны 

«Очень важно» 
— 37% 

«Очень важно» — 
76% 

 

Именно погружение в историю собственной семьи дает личностную 
обусловленность в понимании истории своей страны, что способствует 
умению противостоять различным фальсификациям истории [4]. 
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Проект «Ценностный код молодежи» постарался охватить все тра-
диционные ценности, перечисленные в приказе президента РФ №809 «Об 
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

В рамках запланированного проектом цикла просветительских 
встреч «Беседы с митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидо-
ром» проведены шесть встреч студенческой молодежи с Владыкой, каж-
дая из которых посвящена обсуждению традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей. В частности, обсуждались достоинства, права и сво-
боды человека, крепкая семья, гражданственность и высокие нравственные 
идеалы, созидательный труд, ответственность за судьбу Отечества. Заинте-
ресованность молодежи в них высока, виден рост числа участников (табл.3). 

 
Таблица 3 

 
Количество участников встреч с митрополитом Смоленским  

и Дорогобужским Исидором 
Номер встречи №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Число участников, чел. 43 50 49 64 69 70 

 
Виктория Борисенкова (2 курс, Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) [5] назвала встречи с Митрополитом Исидором «Общение без 
фальши и навигатор жизни». А Елизавета Макарова (2 курс, СФ «НИУ 
«МЭИ») [6] пишет «для меня каждая встреча с митрополитом — пере-
осмысление аспектов моей жизни, подтверждение того, что я иду по пра-
вильному пути, повод задуматься. Такие разговоры помогают заложить в 
молодёжи почву для взросления и становления грамотными и осознан-
ными людьми». 

Таким образом, реализация этого проекта привела к углублению 
взаимодействия между студенческой молодежью светских и духовных 
учебных заведений в процессе патриотического и гражданского единения 
и духовно-нравственного сплочения на основе закрепления традиционных 
ценностей. Кроме того, она вызвала увеличение интереса к изучению 
культурно-исторического наследия малой Родины и изучению традицион-
ных ценностей. В рамках проведенных конкурсов были представлены  
25 макетов календарей "Святыни земли Смоленской" и 24 экскурсионных 
маршрута по Смоленщине, полностью разработанных студентами различ-
ных вузов города. В дальнейшем четыре из них были доработаны и пре-
зентованы на областных и всероссийских конкурсах. 



135 

Таким образом, на примере уже реализованных проектов смолен-
ского филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», направленных на патриотиче-
ское воспитание молодежи и сохранение фундаментальных ценностей, 
выявлена положительная тенденция в реакции студенческой молодежи и 
рост заинтересованности в изучении и сохранении исторической памяти, 
заинтересованности в исследовании и осмыслении духовно-нравственных 
ценностей и заинтересованности в открытом диалоге с русской православ-
ной церковью. 
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Аннотация. Автор рассматривает проблему сложившихся противо-

речий в вопросе патриотического воспитания студенческой молодежи в 
высших учебных заведениях. 
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тивность патриотического воспитания. 

 

В Российской Федерации патриотическое воспитание отражено в 
целой серии федеральных проектов, реализуемых в рамках национального 
проекта «Образование», таких как Молодежь России», «Социальные 
лифты для каждого», «Социальная активность». Ключевым и масштаб-
ным документом в области патриотического воспитания выступает феде-
ральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации» национального проекта «Образование», ответственным исполни-
телем которого выступает Министерство просвещения Российской Феде-
рации. Проект обращен на нравственное, духовное и интеллектуальное 
развитие молодых граждан страны и усиление воспитательной компо-
ненты высшей школы.  

Участниками и соисполнителями данного проекта выступают Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийская общественная молодеж-
ная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Феде-
ральная служба по надзору в сфере образования и науки, ФГБОУ «Рос-
сийский детско-юношеский центр», АНО «Россия – страна возможно-
стей», Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь», 
ФГБОУ «Федеральный институт оценки качества образования»,  
ФГБОУ «Российский центр гражданского и патриотического воспита-
ния детей и молодежи», АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга 
молодежной среды», Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников»,  
ФГБОУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», Всероссий-
ское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«ЮНАРМИЯ», ООД «Поисковое движение России», Фонд «История Оте-
чества», АНО «Большая перемена». 
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Патриотическое воспитание студенческой молодежи – фундамен-
тальная проблема, привлекшая в советскую эпоху пристальное внимание 
правительства, ученых и педагогов-практиков. Однако распад Советского 
Союза и формирование нового государства способствовали серьезным пе-
ременам в российской образовательной системе. Изменились цели, задачи, 
организация управления, содержание образовательной программы и т.п. 

В настоящее время высшие учебные заведения имеют достаточно 
развитую научную, методическую и практическую базу. Одним из прин-
ципов государственной образовательной политики ФЗ РФ «Об образова-
нии в РФ» 2012 г. называет «воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры». 
Еще в 2012 г. Президент РФ В.В. Путин отметил важность образования и 
развития патриотизма. «Настоящий патриотизм – это образованный пат-
риотизм… Хорошо учиться, получать больше знаний, образовывать себя 
сегодня – это значит быть готовым отдать свои знания, свое умение своей 
стране завтра» [2].  

Еще более конкретно об этой проблеме Президент говорил на сове-
щании представителей власти и общественности по вопросам нравствен-
ного и патриотического воспитания молодежи: «Мы должны строить свое 
будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным 
моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не 
придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценно-
стям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и языков на территории России. (...) Нам 
необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и про-
свещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе» [3].  

 Однако при всех возможностях высшей школы, нынешнее поло-
жение основ патриотического воспитания наводит на вопросы, одно-
значных ответов на которые еще нет. С одной стороны, необходимость 
и важность патриотического воспитания в рамках воспитательной ра-
боты, осуществляемой вузом не требует никаких доказательств в акту-
альности. Но с другой стороны, тон и глубина патриотического воспи-
тания всегда зависят от политики, проводимой государством, экономи-
ческого состояния и безусловно, от образовательной практики в стране. 
В условиях постановки задач по усилению работы направленной на 
формирование патриотических ценностей российская система образо-
вания столкнулась с противоречивыми процессами. В условиях специ-
альной военной операции работа по патриотическому воспитанию  
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студентов приобрела совершенно новое значение. Новые вызовы и не 
свойственные раннее угрозы стали требовать от высшей школы ради-
кально новых подходов к данному виду воспитания. 

Одним из главных барьеров в воспитании патриотических чувств в 
среде студенческой молодежи выступает явное отсутствие четких и стан-
дартных комплексов по ее привлечению к гражданско-патриотической де-
ятельности. Так же в данном виде воспитания нередко присутствует не-
добросовестность и формальный характер проводимых мероприятий, по-
священных патриотизму. И наконец, сами обучаемые взрослеют, у них ме-
няются ценности и убеждения, отношение к власти и государству, у них 
появляется социальный опыт и др., поэтому при разработке стратегии пат-
риотического воспитания в вузе необходимо учитывать огромное количе-
ство различных переменных. Заметим, что поступившие в высшее учеб-
ное заведение ребята имеют уже оформившееся мировоззрение, свою си-
стему ценностей, принципы и идеалы. Они попадают в среду, где одной 
из первоочередных задач является формирование общекультурных ком-
петенций. И у многих обучающихся возникает ощущение, что на них ока-
зывается давление с целью формирования у них качеств, которые нужны 
вузу и вместо эффективного патриотического воспитания мы рискуем по-
лучить отторжение. В связи с этим, следует понимать, что современная 
молодежь серьезно отличается от прежних поколений и воспитать у них 
чувство патриотизма можно только через принятие и внутреннее согласие 
мировоззренческих парадигм. В данном аспекте, обучающий должен по-
нимать, что патриотизм − это не догма, а мироощущение. 

Современная система высшего образования направлена на прак-
тико-ориентированный характер подготовки обучающихся и компетент-
ностный подход. Такая ориентированность готовит обучающихся к реше-
нию практических задач и ситуаций, что порождает прагматический образ 
мышления обучающихся. Но что парадоксально, установка на умение ре-
ализовывать компетенции при решении социально-профессиональных за-
дач не очень вписывается в систему патриотического воспитания, по-
скольку патриотизм − это чувство коллективное, вызывающее чувство 
единения.  

Коммерческий характер высшего образования явление для России 
не новое, но в новых реалиях в вопросе патриотического воспитания оно 
выступает существенной проблемой. В новых условиях вуз пытается вся-
чески повысить результативность патриотического воспитания и предла-
гает обучающимся практически безграничный спектр различных меро-
приятий. На данные мероприятия часто привлекают самих обучающихся, 
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но данные события проводятся без выявления потребностей самих обуча-
ющихся в данной области и без обратной связи. Заметим, что в настоящее 
время большое число обучающихся самостоятельно оплачивают получае-
мое образование и многие вынуждены подрабатывать. Вузы уже не про-
водят былой патерналистской политики по трудоустройству выпускников 
и после окончания учебного заведения выпускники ищут работу сами. В 
таких условиях вполне закономерно, что обучающиеся многие воспита-
тельные мероприятия (по патриотическому воспитанию, в частности) рас-
ценивают как нечто не нужное, лишнее, убивающее их время. Мероприя-
тия, проводимые вузом во внеурочное время, обучающиеся рассматри-
вают как несоответствующие их статусу «получателя образовательных 
услуг», потому что они ориентированы на получение профессиональных 
компетенций, которые обеспечат им последующий достойный заработок 
и карьерный рост. 

Вопрос о психологических основах патриотизма тоже остается от-
крытым и порождает множество дискуссий. Проблема в том, что понятие 
«патриотизм» не выступает в качестве чего-то незыблемого и конкретного 
и часто значение этого термина для разных людей может не просто разли-
чаться, а даже иметь противоположное значение. Люди понимают под 
словом «патриотизм» далеко не одно и тоже. В научной литературе пред-
ставлено множество определений патриотизма: от массовой его трактовки 
как «любви к родине», «служения Отечеству» до попыток выделить си-
стемные, ценностные, конструктивные и другие свойства этого феномена. 
К примеру, выдающийся русский писатель и мыслитель Л.Н. Толстой при-
знавал патриотизм чувством «грубым, вредным, стыдным и дурным, 
а главное – безнравственным». В статье «Патриотизм или Мир?» от 5 ян-
варя 1896 г. он писал о том, что патриотизм «с неизбежностью порождает 
войны и служит главной опорой государственному угнетению». Более 
того, великий писатель полагал, что «патриотизм глубоко чужд русскому 
народу, как и трудящимся представителям других народов». Безусловно, 
точка зрения Л.Н. Толстого является отличной от мнения большинства со-
временных людей, поэтому вопрос психологического осмысления патри-
отизма, безусловно, еще требует анализа [1]. 

Крайне важным является и вопрос человеческого фактора. В науч-
ной литературе, как правило, много внимания уделено условиям, которые 
обеспечивают эффективность патриотического воспитания. При этом ча-
сто практически игнорируется проблема личности, осуществляющей это 
воспитание. Впервые масштабная попытка была осуществлена в 2023 году 
на федеральном уровне, когда перед введением в образовательные  
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программы первокурсников высшей школы курса «Основы российской 
государственности» проводилось всероссийское повышение квалифика-
ции по методике преподавания данной дисциплины для педагогов. Про-
грамма успешно реализуется во всех образовательных учреждениях Рос-
сии всех форм обучения.  

Однако и выработанная универсальность в программе обучения пат-
риотизму не даст возможности педагогам отслеживать нравственное ста-
новление всех обучающихся. Поэтому в процессе воспитательного про-
цесса необходимо учитывать психологические и личностные характери-
стики молодых людей. Это позволит понимать нравственность суждений и 
при необходимости своевременно координировать ошибочные убеждения 
молодых людей. Воспитание современной молодежи в духе патриотизма – 
дело тонкое, сложное, непрерывное, требующее широких теоретических 
знаний, практических навыков, отзывчивости, стойкого характера и такта.  

Процесс патриотического воспитания требует тщательного анализа 
с позиции формирования системной методической базы, отвечающей тре-
бованиям современной реальности. Конечно всем очевидно, что создать 
универсальный ресурс, который прошел однозначную апробацию и яв-
лялся бы заведомо успешным, невозможно. Такой цели и не ставится ни 
на уровне государства, ни на уровне образовательных учреждений, по-
скольку задача заведомо провальная в условиях быстро меняющейся ин-
формационной среды. Но разработанные методические материалы носят 
абсолютно разрозненный характер, носят в основном устаревший харак-
тер и не учитывают ни поколенческих особенностей, ни социальной диф-
ференциации, ни классовой принадлежности и т.п. Применяемые сегодня 
методические ресурсы, к сожалению малоэффективны, поскольку имеют 
навязчивые прямолинейные формы и отличаются календарно-событий-
ным характером, когда мероприятия по патриотическому воспитанию 
проводятся строго в соответствии с утвержденным планом воспитатель-
ной работы и сводятся к отчету об их проведении. 

Несмотря на весомый вклад со стороны высших учебных заведений 
в развитие патриотических чувств подрастающего поколения, его потен-
циал до конца не раскрыт и перед высшей школой в рамках обучения и 
воспитания встает задача по воспитанию судьбоносных ценностей, таких 
как «Родина», «Отечество» и др. Однако нельзя забывать, что патриотизм 
– это не ресурс, как наука, власть или культура, а показатель жизнеспо-
собности общества. Основной социально-педагогической проблемой со-
временного понимания патриотизма является исследование данного фе-
номена как интегрального системного качества. 
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Будажаповича. проводил электричество в отдаленные селения Мухорши-
бирского района. На его примере рассматривается образ энергетиков Бу-
рятии 1960-х годов. Делается вывод об их целеустремленности, верности 
своему делу, разностороннем развитии и увлеченности.   
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Электричество давно вошло в нашу жизнь, так что начинают скла-

дываться целые династии энергетиков. Автор статьи, Ринчинова Сэлмэг 
Баировна пошла по стопам своего деда Ринчинова Зандра Будажаповича, 
работуещего по специальности электромонтер в 1960-е годы. Этим объяс-
няется желание автора выяснить каким был Ринчинов Зандра Будажапо-
вич, какой вклад он внес в развитие энергетики Мухоршибирского района 
(Бурятия). Объектом исследования стала биография Ринчинова Зандра Бу-
дажаповича. А предмет - личность энергетиков в 60-е годы двадцатого 
века на примере Ринчинова З.Б. и его вклад в развитие энергетики. Цель 
работы выяснить какими были люди, поднимающие энергосистему в Му-
хоршибирском районе. Для достижения поставленной цели понадобилось 
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изучить биографию Ринчинова Зандра Будажаповича до работы в сфере 
электроэнергетики, выяснить какой вклад он внес в развитие энергетики 
Мухоршибирского района (Бурятия), чем увлекался в свободное время. 
Для решения поставленных задач я использовала интервью родственни-
ков, семейный архив. 

Рождение и детство Ринчинова З.Б. прошло не в самое легкое для 
страны время. Этот период пришелся на Вторую мировую войну. Тяжелые 
времена настигли каждый уголок России, но благодаря героизму народа, 
стойкости Советских Вооруженных Сил и многим другим фактором 
СССР одержал победу. Трудовой путь пришелся на 60-е годы, на реформы 
А. Н. Косыгина.  

Дедушку звали Зандра Будажапович, его имя означает луноликий. 
Когда я была маленькой мне говорили, что он живёт на луне и наблюдает 
за нами оттуда. Если моя семья навещает родственников, как правило это 
затягивается на целый день, то по возвращению домой поздно вечером 
или скорее всего ночью, когда светила луна, я всегда думала, что нас он 
охраняет от опасностей. Тогда я не знала о нем почти ничего, так как умер 
рано в 1994, когда меня еще не было, но благодаря научно-исследователь-
ской конференции «Древо энергетики» открыла для себя удивительную 
историю своего деда: моряка, электрика и борца. 

Мой дедушка Ринчинов Зандра Будожапович родился 11 ноября 
1936 г уроженец улуса Олон-Шибирь, (что означает много чащи) Мухор-
шибирского района Бурятской АССР, учился и рос вместе с младшей сест-
рой Мэдэгма. Они часто оставались одни дома пока родители уходили на 
работу, поэтому рано стали самостоятельными. Образование в школе он 
получил неполное среднее, закончив 7 классов. После окончания школы в 
1955 году, в возрасте 19 лет, его забрали в армию в Тихоокеанский флот в 
городе Владивосток. Там прослужил от рядового солдата до авиационного 
механика на самолетах с реактивным двигателем Ил-28. Через три года в 
1958 году он был демобилизован и отправлен в запас. В армии Ринчинов 
З.Б был награжден грамотами и значком отличник военно-воздушных 
сил.[1] После армии женился на моей бабушке Шагдаровой Анне Дамба-
евной. Она всегда его поддерживала в любом начинании. У них родились 
дети: дочь в 1965 г. по имени Туяна и сын в 1971 г. - Баир. [2] 

В 1958 г. после армии дедушка устроился в совхоз «Эрдэм» (что 
означает знание) в качестве рабочего, прошел курсы электромонтёра и 
начал работать по этой профессии с 6 сентября 1961 г. В 1962 г. переведен 
в Тарбагатайский РЭС. 1963 г. по собственному желанию увольняется и 
был принят монтером 2 экспл-технич участка по 3 разряду в Тарбагатай-
ском эксплуатационном технический узел связей Бурятский АССР.  
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Для развития промышленности и экономики в целом, повышения 
уровня жизни людей республики необходимо было развивать свою энер-
госистему. В 60-е годы Бурятия испытывала дефицит электроэнергии и 
кадров ее источники имели локальный характер. Собственным производ-
ством занимались три крупные электростанции: Улан-Удэнское ТЭЦ, Гу-
синоозёрское ТЭЦ и Кяхтинская дизельная электростанция. Они были ав-
тономными и не входили в электросистему. [3] В феврале 1964 г. в связи 
с реорганизацией Ринчинова перевели в распоряжение Улан-Удэнского 
ЭТУ связи. В августе он уволился и приехал в деревню. В 1966 г. принят 
в Тарбагатайский РЭС на должность электромонтера. Через год Ринчи-
нова З.Б. повысили до должности старшего электромонтёра. 1968 г. он пе-
реведен и зачислен в Центральные электрические сети города Улан-Удэ. 
1971 г. попадает в аварию и увольняется в связи с инвалидностью. За годы 
своей профессиональной деятельности в сфере электроэнергетики был 
удостоен ведомственными грамотами и благодарственными письмами. Он 
провёл свет и обслуживал населенные пункты: Бом, Брянка, Галтай, Ку-
стоты, Нарсатуй, Степной, Тугнуй, Хошун-Узур, Шинистуй. [4] 

Ринчинов З.Б. увлекался спортом, в бурятских обычаях имеется 
культурно-спортивное мероприятие под название Сурхарбан, как правило 
оно проводится летом, после посевных работ. В него входят три традици-
онных вида спорта: стрельбы из лука, борьба и конные скачки. [5] Ринчи-
нов занимался только борьбой, он регулярно выигрывал соревнования 
районого уровня. Как вспоминают мои родственники, он всегда был рабо-
тящим человеком, все умел делать, любые домашние дела и даже дом по-
строить ему по силу. Электроэнергия важнейшая часть жизни человека, 
без которого сейчас трудно представить современный мир, но это появи-
лось не сразу, все большое начинается с чего-то маленького. За годы ра-
боты электромонтером Ринчинов З.Б. смог провести свет в домах не одной 
деревни, благодаря ему шёл процесс электрификации Бурятии. 

Ринчинов З.Б. служил в армии на флоте, после демобилизации со-
здал семью и только потом пошел в профессию. Благодаря работе Ринчи-
нова З.Б. электричество пришло в удаленные уголки Бурятии – Бом, 
Брянка, Галтай, Кусоты, Нарсатуй, Степной, Тугнуй, Хошун-Узур, Шини-
стуй. Также Ринчинов З.Б. сохранял обычаи народа и в свободное время 
занимался национальным видом спорта Сурхарбан (стрельба из лука, вер-
ховая езда, борьба). Риничнов З.Б. занимался только борьбой, но регу-
лярно выигрывал соревнования районного уровня. 

На примере биографии моего деда мы выяснили, что электрики 
1960-х приходили из разных профессий. Это были целеустремленные (в 
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армии прошел путь от рядового до механика) смелые и сильные духом 
(спортсмен, борец) люди, верные своему делу, выбранной профессии (ра-
ботал до пенсии, проводил электричество в отдаленные поселки). 

На выбор моей профессии, я думаю повлияла склонность к техниче-
ским наукам, передающаяся из поколения в поколение, хотя не все мои 
родственники связали свою жизнь с энергетикой, я пошла по той же до-
роги, что и мой дедушка. Мне очень нравиться учится в этой области и 
познавать этот мир в качестве инженера электроэнергетики.  
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Историография русской философской мысли заключена между двух 
полюсов: от непризнания какой-либо самостоятельности и независимости 
идей отечественной философии от философии мировой до отстаивания 
противоположного тезиса, видящего специфику русского философствова-
ния во всеобъемлющей национальной уникальности ее тем и интересов. 
Этим объясняется дискуссионность самой темы русской философии, про-
являющаяся в разнообразной, подчас антиномичной, взаимосвязи содер-
жания ее аспектов.  

Первый аспект – хронологический – касается происхождения рус-
ской философии. В среде философов – специалистов по отечественной 
философской традиции – не сформировалось единого мнения ни о мо-
менте первоначального появления философии в России (на Руси?), ни о 
стадиях, через которые (будучи признанной философской) отечественная 
мысль неминуемо проходила. Считается, что первым специальным иссле-
дованием становления русской интеллектуальной традиции является труд 
по истории русской философии, изданный в Казанском университете в 
1839-1840 г. архимандритом Гавриилом (Василий Николаевич Воскресен-
ский 1795-1868) [2]. Архимандрита Гавриила называют первым истори-
ком русской философии. Характерной особенностью русской мысли ар-
химандрит Гавриил полагал ее подчиненность греческой мысли и разви-
тие в духе платоновского идеализма, а саму русскую философскую тради-
цию начинал со времен Древней Руси [1].  Другой взгляд на эту же про-
блему может быть представлен, например, профессором Императорского 
Санкт-Петербургского университета Михаилом Михайловичем Филиппо-
вым (1858-1903) в издании цикла его очерков «Судьбы русской филосо-
фии» (1904).  М. М. Филиппов считал, что говорить о русской националь-
ной интеллектуальной традиции можно, вообще, лишь с появления на ис-
торической сцене России общественных движений славянофилов и запад-
ников [7]. Также считал ученик Н.О. Лосского (1870-1965), русский фило-
соф и публицист Сергей Александрович Левицкий (1908-1983): «О рус-
ской  мысли в собственном, философско-научном смысле слова всерьез 
можно говорить лишь начиная с 40-х годов XIX столетия, когда впервые 
Чаадаевым был поставлен ребром вопрос о смысле существования Рос-
сии, а русская мыслящая интеллигенция разделилась на два лагеря – за-
падников и славянофилов» [4, c.9].   

 В тесной взаимосвязи с хронологическим аспектом дискутируется 
сущностный аспект происхождения русской философии. Он состоит в вы-
явлении характера генезиса – автономном или же гетерономном – самого 
философского знания. Происходило ли зарождение русской философии из 
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совершенно автономных начал или, напротив, носило исключительно ге-
терономный, в значительной степени определяемый зависимостью от ми-
ровых философских паттернов и тенденций, характер? Профессор Мос-
ковского университета Владимир Францевич Эрн (1882-1917) полагал 
русскую философию «существенно-оригинальной» [9], при этом историк 
русской философской литературы, член Философского общества при Им-
ператорском Санкт-Петербургском университете Яков Николаевич Колу-
бовский (1863-1929) придерживался критического взгляда на уровень са-
мостоятельности русской философии[3]. Точку зрения Я. Н. Колубов-
ского   разделяли многие его коллеги по академическому сообществу. В 
частности, о «неоригинальности русской философии» писал Борис Вален-
тинович Яковенко (1884-1949), утверждая, что всякая философская мысль 
живет собственной внутренней жизнью и характеризуется собственным 
систематическим развитием, не зависимым от особенностей националь-
ного сознания [10]. С другой стороны, на безусловную самобытность фи-
лософии В.С. Соловьева указывал, считающий себя продолжателем его 
идей, Эрнст Леопольдович Радлов (1854-1928) в своем «Очерке истории 
русской философии» (1912) [6]. И этот список противоутверждений, есте-
ственно, можно длить долго.    

Следующий проблемный аспект историографии русской филосо-
фии состоит в определении ее специфических особенностей.  Какие черты 
русского философствования, можно назвать вполне национальными, при-
сущими именно русским мыслителям? Очень многие из числа русских 
академических философов видели специфику русского философствова-
ния в его литературоцентричности, и в факторе специальной философич-
ности самих литературных произведений русских авторов, в лингвистиче-
ской специфике и широких философских возможностях именно русского 
литературного языка.   На тесную связь русской философии с русской ли-
тературой указывают почти все авторы, пишущие о русской философии.  

Также специфику национальных черт русской философии часто свя-
зывают с ее заинтересованность вопросами нравственного порядка, с по-
исками высших ценностей и смысла жизни, с ее изначально религиозным 
характером: как «жизнепонимание» определяли русскую философию Сер-
гей Николаевич Булгаков (1871-1944) и Николай Александрович Бердяев 
(1874-1948), Иван Александрович Ильин (1883-1954) связывал русскую 
философию с   интенцией «страдания» [4]. Другой взгляд на специфику 
русской мысли принадлежал религиозному философу, автору знамени-
того труда «Пути русского богословия» (1937), Георгию Васильевичу 
Флоровскому (1893-1979). Он видел своеобразие русской философии в 
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стремлении к построению «цельного знания», считал, что именно в Рос-
сии это стремление оформляется впервые. Своеобразие и национальную 
уникальность философской русской мысли Николай Федорович Лосев 
(1893-1988) связывал с присущими ей чертами «сверхлогичности» и 
«сверхсистематичности» [5].  

 Приведенный краткий обзор проблемных аспектов в описании су-
щества такого явления как «русская философия» позволяет заключить, 
что о национальной философии следует говорить либо в очень широком 
контексте, либо, напротив, в очень узком, специальном. В широком 
смысле под русской философией можно понимать всю совокупность фи-
лософский идей, художественно-литературных образов, естественно-
научных и религиозных концепций, которые вообще свойственны (имели 
место в прошлом или актуальны в настоящем) отечественной культуре. 
Так широко понимаемая русская философия фактически становится отра-
жением истории отечественной культуры.  

Более специальный и поэтому более строгий смысл понятию «рус-
ская философия» возможно придать, опираясь на введение дополнитель-
ных ограничений. Эти ограничения должны носить качественный харак-
тер. Они призваны отражать позицию исследователя, формируемую необ-
ходимостью принятия приведенных выше альтернатив: тех, что состав-
ляют существо акцентированных ранее проблемных аспектов в теме опи-
сания такого явления как русская философия. Такие, с необходимостью 
принятые качественные ограничения первоначально очень широкого 
представления о поле отечественной философской мысли, одновременно 
с неминуемым сужением объема понятия о русской философии естествен-
ным образом приведут к обогащению и, тем самым, углублению и уточ-
нению его содержания.  

В качестве примера можно рассмотреть следующие более узкие трак-
товки понимания существа того, что представляет собой русской философия. 

Предложение первое: русская философия есть особая национальная 
форма «метафизической потребности», выражаемая исключительно вер-
бальными способами и преимущественно тесным образом сопряженная с 
отечественной литературно-художественной традицией. Под «метафизи-
ческой потребностью» здесь подразумевается отсылка к первой книге 
трактата А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление». В этой книге 
есть глава «О метафизической потребности человека», где подчеркива-
ется, что в связи с размышлениями о собственном бытии и смерти «возни-
кает свойственная только человеку потребность в метафизике: он, таким 
образом – animal metaphysicum» [8]    Предложенная трактовка, как пред-
ставляется, полностью соответствует тому духу русского «философского 
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ренессанса» рубежа XIX-XX столетий, который метко выразил в названии 
своей работы Борис Петрович Вышеславцев (1877 – 1954): «Вечное в рус-
ской философии» (1955). Соответственно, предложенная трактовка рас-
сматривает русскую философию в качестве равноправной части европей-
ской философии, время ее становления – рубеж XIX-XX вв., основная про-
блематика – сугубо метафизическая, национальная специфика – литерату-
роцентричность. Поскольку именно приведенная трактовка представля-
ется мне наиболее релевантной предмету нашего рассмотрения, ниже про-
сто перечислю остальные возможные сужения первичного, наиболее ши-
роко понимаемого, смысла русской философии. 

Вторая возможная трактовка ограничивает понимание русской фи-
лософии до ее представления в качестве своеобразной функции религиоз-
ной мысли. Третья предлагает понимать русскую философию как исклю-
чительно процесс и результат академической профессиональной деятель-
ности. Четвертая трактовка сводит русскую философию к идее полной 
подражательности и несамостоятельности по отношению к мировой 
мысли, предлагает понимать ее как преломленное отражение европейской 
философии.  И, наконец, пятая трактовка подчеркивает именно нацио-
нальный характер отечественной философии и понимает последнюю как 
совокупность самобытных отечественных явлений, заявивших о себе в 
связи с деятельностью славянофилов, западников, творчеством В.С. Соло-
вьева и их последователей. 

В заключении отмечу, что, конечно, двигаясь по такому пути кон-
кретизации и сужения первоначально всеохватного смысла русской фило-
софии, нужно иметь ввиду, что определений русской философии можно, 
практически, дать столько же, сколько существует дефиниций философии 
вообще. Поскольку каждое из них акцентирует определенный аспект фе-
номена, именуемого русской философией, следует все же всегда соотно-
сить предлагаемую суженную трактовку с общим пониманием позиций 
наиболее широкой трактовки, которая, будучи практически тождествен-
ной самой истории культуры России, имплицитно включает и подразуме-
вает все остальные. 
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Аннотация. В эпоху глобального потребления, изменения климата, 

истощения природных ресурсов и необходимости перехода к устойчивым 
источникам энергии, водородная энергетика становится актуальным 
направлением развития науки в России. Одним из источников водорода с 
низким углеродным следом может стать биомасса, существуют методы 
биологического производства водорода в качестве продукта жизнедея-
тельности некоторых микроорганизмов. Препятствием к широкому рас-
пространению этой технологии является низкое парциальное давление  
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полученного водорода в смеси, производимой микроорганизмами при ат-
мосферном давлении. В то же время водородный метаболизм свойственен 
некоторым глубоководным микроорганизмам, адаптированным к окружа-
ющей среде с высоким давлением. Обеспечение высоких гидростатиче-
ских давлений внутри биореакторов требует гораздо меньших затрат энер-
гии, чем сжатие продуктовых газов. Таким образом, работа при повышен-
ных давлениях позволит повысить эффективность систем производства 
биоводорода.  

В работе создается экспериментальная установка по производству 
биоводорода при повышенном давлении (1 МПа и выше). Разработан био-
реактор для работы в условиях высокого давления. При масштабировании 
системы разделение смеси и получение чистого водорода предлагается 
осуществить с помощью металлогидридов. 

Ключевые слова: водородная энергетика, биоводород, очистка во-
дорода, металлогидриды 

 
Водород может быть использован для накопления, хранения и до-

ставки энергии и рассматривается в качестве перспективного энергоноси-
теля и инструмента для решения задач по развитию экономики и сниже-
нию антропогенного влияния на климат. Основными преимуществами во-
дорода являются возможность его получения из различных источников и 
отсутствие выбросов углекислого газа при его использовании в качестве 
энергоносителя. Водород часто используется в смесях с метаном и/или уг-
лекислым газом (в том числе биоводород) с малой концентрацией и, низ-
ким парциальным давлением. Выделение водорода из таких смесей, его 
компрессия и хранение представляют сложную задачу, поскольку совре-
менные коммерческие системы очистки водорода ориентированы на раз-
деление смесей с большой (более 70%) концентрацией водорода, а при ее 
снижении утрачивают термодинамическую эффективность [1].  

Биоводород — это водород, полученный в результате биохимиче-
ских процессов с участием микроорганизмов. Биоводород может быть по-
лучен из различных видов биомассы, таких как отходы сельского хозяй-
ства, водоросли, микроводоросли и другие органические материалы. Пре-
имущества биоводорода включают возобновляемость, экологичность и 
возможность использования различных видов биомассы. Однако произ-
водство биоводорода имеет ряд недостатков, таких как наличие побочных 
продуктов при производстве, среди которых выделение углекислого газа 
вместе с водородом и необходимость дальнейшей переработки субстрата., 
низкая эффективность процесса, сложности в транспортировке и хране-
нии водорода. 
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Существует несколько технологий производства биоводорода: тем-
новая ферментация, световая ферментация и биофотолиз [2]. Анаэробное 
сбраживание (темновая ферментация) — это процесс, при котором микро-
организмы разлагают органические вещества в отсутствие кислорода. В 
рамках разработки новой методики производства водорода был выбран 
механизм анаэробной темновой ферментации. 

Для повышения эффективности процесса производства биоводо-
рода и выявления оптимальных условий проводятся исследования в обла-
сти биохимии и микробиологии. Новизна подхода, предложенного в 
ОИВТ РАН, заключается в исследовании возможности производства 
биоводорода (1 МПа и выше). Для этого разработан биореактор высокого 
давления и собрана экспериментальная установка, которая позволяет уве-
личить энергоэффективность, т.к. отсутствуют затраты электроэнергии на 
сжатие продуктовых газов перед очисткой. Выделение водорода из смеси 
планируется осуществлять при помощи металлогидридов. 

Металлогидриды – это соединения металлов и интерметаллидов с 
водородом с сохранением металлического типа связи. Образование метал-
логидрида возможно в газофазном процессе с выделением тепла: 

     / 2 Q. .xтв г тв 2 xM H MH                                         (1) 

Равновесное давление реакции образования гидрида металла опре-
деляется согласно уравнению Вант-Гоффа: 

( )
exps MH MH
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                                                    (2) 

где изменения SMH и HMH – изменения энтропии и энтальпии реакции, ре-
ференсное значение давления pref обычно устанавливается равным стан-
дартному (1 бар). 

Металлогидриды позволяют селективно поглощать и хранить водо-
род в твердофазном связанном состоянии при температурах и давлениях, 
близких к нормальным условиям, а также эффективно сжимать и очищать 
водород в смесях с метаном и/или углекислым газом [3]. Таким образом, 
возможно применение металлогидридных соединений в цикле для произ-
водства энергетических смесей на основе водорода, а также для улавлива-
ния углекислого газа возобновляемых источников энергии и других ис-
точников энергии с низким уровнем выбросов диоксида углерода. 

Эффективность разделения смеси определяется с помощью коэффи-
циента выделения, который определяется как количество извлеченного 
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водорода к его количеству во входном потоке. Для металлогидридной 
очистки можно получить следующее соотношение [3], связанное с равно-
весным давлением реакции: 

2

( )
1 s абс

H вх

p T

x p
  

                                              (3) 

Здесь Tабс – температура, при которой осуществляется абсорбция во-
дорода из смеси, равновесное давление поглощения ps определяется по 
формуле (2), xH2 – концентрация водорода в смеси, подаваемой в реактор 
под давлением pвх. 

В лаборатории №13 ОИВТ РАН был проведен эксперимент по раз-
делению смеси метана и водорода, имитирующего биоводород, при по-
мощи интерметаллида LaNi4.4Fe0.3Al0.3 в РХО-8. Смесь подавалась под дав-
лением 0.995 МПа, содержание водорода в ней составляло 8,6%.  

За время проведения эксперимента (404 минут) объем водорода, ко-
торый был поглощен, составил практически 81,1 норм. л из поступивших 
примерно 1091,3 норм. л смеси, в следствие чего реактор был заряжен во-
дородом на 50,7%. Были получены зависимости расхода водорода на входе 
и выходе, а также коэффициента извлечения водорода от времени для ме-
таллогидридного способа очистки при помощи данной установки. Суммар-
ный коэффициент выделения водорода из смеси оказался равным 94%. 

По результатам проделанной работы выявлено, что металлогидрид-
ный способ очистки отлично применим для извлечения водорода из сме-
сей с низким содержанием водорода. Исследования показали, что метал-
логидридные технологии очистки могут быть более эффективны по срав-
нению с традиционными методами для низкотемпературных применений 
[3, 4]. Использование изотермических режимов работы металлогидрид-
ных реакторов, рекуперация тепла и использование температуры окружа-
ющей среды рассматриваются как перспективные способы для повыше-
ния КПД металлогидридных устройств. В связи с этим использование ме-
таллогидридов является перспективным направлением развития водород-
ной энергетики в России.  
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Аннотация. В статье рассматривается биография и научное творче-

ство Г.Ф. Миллера, немецкого ученого, посвятившего свою жизнь иссле-
дованию истории России. В первые пятьдесят лет существования Акаде-
мии наук он прошел путь от адъюнкта до академика и «историографа гос-
ударства Российского» и внес огромный вклад в исследование истории 
Сибири, в организацию архивного дела, в популяризацию исторических 
знаний о российских древностях как в России, так и в Европе.  

Ключевые слова: работа в Петербургской Академии наук, разра-
ботка научной истории России, исследование Сибири, организация архив-
ного дела.  

 
В далеком сибирском городе Ханты-Мансийске в сквере на берегу 

Иртыша стоит скульптурная группа «Великим Сибирским экспедициям». 
Стела воздвигнута в честь ученых и путешественников, благодаря кото-
рым были получены первые научные сведения о Югорском крае, собран 
богатейший материал по истории, археологии, географии, этнографии, 
экономике и   лингвистике народов Сибири. Скульптурная композиция 
состоит из четырех фигур: мореплаватель, офицер русского флота, иссле-
дователь Витус Беринг (1681-1741), его сподвижник русский гидрограф, 
военный моряк Дмитрий Овцын (1704-1757), историк, картограф,  
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путешественник Герард Фридрих Миллер (1705-1783), немецкий есте-
ствоиспытатель Даниил Готлиб Мессершмидт (1685-1735). Благодаря им 
сначала Россия, а затем и весь мир узнал о неизведанных землях Сибири. 

Историк Г.Ф. Миллер участвовал в Камчатской экспедиции 1733-
1743 гг., организованной Петербургской Академией наук для изучения и 
сбора материалов по истории Сибири. Его научная жизнь стала частью 
истории становления Академии наук.  

Император Петр I, создавая Академию наук, формировал россий-
ское научное пространство и готовил базу для подготовки отечественных 
научных кадров. Без участия иностранных ученых сделать это было не-
возможно. Первый Президент Академии наук Л.Л.Блюментрост развер-
нул активную деятельность, стремясь пригласить из-за границы в Россию 
будущих профессоров Академии. В 1725 г. были заключены контракты со 
всеми профессорами первоначального состава Академии.  

Историк Герхард Фридрих Миллер (Мюллер) (нем. Gerhard Friedrich 
Müller) в прижизненных трудах Герард Фридерик, также в русифициро-
ванной форме Федор Иванович Миллер (1705-1783) не значился в списках 
первых академиков. В 1725 г. ему было всего 20 лет, но вместе с братом 
Генрихом Юстусом он был приглашен Л.Л.Блюментростом в гимназию, 
созданную при Академии. Оба брата получили должности адъюнктов, ко-
торые сравнимы с современными младшими научными сотрудниками, и 
стали преподавать в гимназии. Спустя полвека Г.Миллер запишет в своей 
автобиографии: «Российскому государству служу я с 1725 г., но не имел я 
щастия в живых застать Петра Великого...» [1].  

Первоначальное образование Герхард получил в Херфорде (земля 
Северный Рейн-Вестфалия), в гимназии, где ректором был его отец. Исто-
рию начал изучать в Лейпцигском университете, проучившись там один 
год. Рассчитывать на академическую карьеру в родной Германии было 
сложно, а в России были все шансы и на карьерный рост, и на достойный 
заработок.  Г. Миллеру покровительствовал секретарь Академии И.Д. Шу-
махер, благодаря которому он получил должность преподавателя латин-
ского языка, истории и географии.  Ходили слухи о женитьбе Г.Миллера 
на дочери И.Д.Шумахера. Впоследствии отношения между Г.Ф.Милле-
ром и И.Д. Шумахером испортятся, и последний будет чинить разные пре-
пятствия в карьере Г.Ф. Миллера.   

В 1728 г., в связи с отъездом в Москву Президента Академии Л. Блу-
ментроста и конференц-секретаря X. Гольдбаха Г.Ф. Миллеру «препору-
чено было... при Академии вице-секретарство» [2.С.15].  В 1728—1730 гг. 
он вел протоколы академических заседаний и канцелярии.  
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В 1728 г. Г. Ф.Миллер становится редактором газеты «Санкт-Петер-
бургских ведомостей», где он проявил свои лучшие организаторские и 
научные качества. По его инициативе в качестве приложения к газете из-
даются «Месячные исторические, генеалогические и географические при-
мечания к Ведомостям», которые, по сути, стали, первым русским научно-
популярным журналом, издававшемся почти 15 лет.   

1 июля 1730 г. Г.Ф. Миллер был назначен профессором истории и 
членом Академии наук.  

В августе 1730 г. Г.Ф. Миллер уезжает в Германию в связи со смер-
тью отца и необходимостью улаживания наследственных дел. Но одно-
временно он решает и служебные задачи. Помимо Германии, Г.Ф.Миллер 
побывал в Англии и Голландии. Главная цель его поездки состояла в ин-
формировании европейского научного сообщества о деятельности Петер-
бургской Академии наук, поиске новых научных контактов и новых чле-
нов для Академии.  

Спустя год после возвращения из Европы Г.Ф. Миллер основал пер-
вый в России исторический научный журнала по русской истории на 
немецком языке. Первый том «Sammlung Russischer Geschichte» вышел 
1732 г. Издание включало летописи, Степенную книгу, «Сказания» Авра-
амия Палицына и т.д. Столь обширный проект свидетельствовал, что 
Г.Миллер сделал выбор своей научной деятельности – посвятить себя изу-
чению русской истории, хотя в то время еще не очень хорошо владел рус-
ским языком  

Это издание стало источником сведений о России для многих вид-
нейших представителей западноевропейской культуры XVIIIв. – Воль-
тера, Шиллера, Гердера. Сам же Г.Ф.Миллер, благодаря журналу, в кото-
ром он публиковал и собственные сочинения, стал известен за рубежом, и 
был принят почетным членом научных сообществ Англии, Франции, Гер-
мании и Голландии. 

Поворотным событием в судьбе Г.Ф. Миллера стало решение об 
участии во второй Камчатской экспедиции В. Беринга. «Великая Северная 
экспедиция» имела обширные цели - исследование Сибири, территории от 
озера Байкал до побережья Тихого океана, Курильских остров, поиска 
морских путей в Японию и Америку. Она включала в себя несколько от-
рядов. Г.ф.Миллер участвовал в составе «академического отряда».  В Си-
бири Г.Ф.Миллер провел долгих десять лет, выехав из Петербурга в авгу-
сте 1733 г. и вернувшись в феврале 1743 г. 

Он побывал почти во всех крупных городах и населенных пунктах 
Урала и Сибири, обследовал их архивы и собрал огромный научный мате-
риал в виде подлинных документов и их копий, историко-географических 
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описаний и анкет, богатейших лингвистических и этнографических дан-
ных, сведений по экономике и демографии, путевых дневников и описа-
ний. Одновременно исследователь составлял карты, готовил научные от-
четы и написал несколько важных трудов. В экспедиции он усовершен-
ствовал свои знания по русскому языку. Переписанные нанятыми им пис-
цами документы из сибирских архивов составили основу фонда, извест-
ного под названием «Портфели Миллера». Если в 1733 г. «из Петербурга 
выезжал еще новичок, приступавший лишь к работе над историческими 
источниками», то в 1743 г. «Миллер вернулся уже выдающимся специа-
листом не только в области истории, но и географии и этнографии» [3]. 

Для современной историографии материалы, собранные Г.Ф.Мил-
лером, не только не потеряли своего научного значения, но и не в полной 
мере изучены. Введение их в научный оборот сохраняет свою значимость 
и перспективу. 

Г.Ф. Миллера по праву считают первым российским археологом и 
крупнейшим этнографом. Он организовывал раскопки курганов, городищ, 
могильников в Сибири и дал их систематическое описание. В ходе экспе-
диции он изучал языки, быт, фольклор и культуру местного населения - 
вогулов (мансей), остяков (хантов), тунгусов (эвенков), бурятов, якутов. 
На основе полученных данных он устанавливал связи племен между со-
бой и строил гипотезы о маршрутах их переселений. В Сибири Г.Ф.Мил-
лер обнаружил восточные летописи, практически неизвестные русским и 
европейским ученым.  

Благодаря сибирской экспедиции и последующей работе в архивах 
Г.Ф.Миллер стал родоначальником русской археографии и первооткрыва-
телем актового материала как важнейшего исторического источника 

Г.Ф. Миллер вернулся в Петербург в 1743 г. с огромным количе-
ством копий и выписок из сибирских архивов, на основании которых он 
написал пятитомную «Историю Сибири», включающую 23 главы, поло-
жив начало научной сибириаде.   

 Труд Г.Ф.Миллера рассматривается как первый научный труд в 
российской историографии, в котором авторский текст и текст источника 
были разграничены, а сами источники подвергнуты критическому ана-
лизу. Первое издание сопровождало приложение, в которое историк вклю-
чил копии архивных документов, собранных им в Сибири, и которые пе-
чатались в оригинальном виде, с сохранением стиля изложения и грамма-
тики в написании.  

Работа над «Историей Сибири» продолжалась долгие годы.  
В 1750 г. был издан на русском языке первый том, включавший главы  
1—5 под названием «Описание Сибирского царства и всех произошедших 
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в нем дел, от начала и особливо от покорения его Российской державе по 
сии времена». В 1763 г. в журнальном варианте были изданы 6-10 главы. 
Грандиозный труд Г.Ф.Миллера до настоящего времени полностью не 
опубликован. 

После возвращения из экспедиции Г.Ф.Миллер предложил проект 
«О сочинении истории и географии о Российской империи таким же обра-
зом, как я в сочинении истории и географии о Сибири и в собирании 
надлежащих к тому известий по сие время трудился». В 1744 г. он высту-
пил с инициативой создать в Академии наук особый департамент - «Исто-
рическое собрание», которое было учреждено в 1748 г: «в департаменте 
Историческом сочинено будет, такожде и сочинения философские, стихо-
творения, критические и вся гуманиора» [4].  

В 1747 г. Г.Ф. Миллер заключил с Академией наук новый контракт: 
на него возлагались почетные обязанности «историографа государства Рос-
сийского». Г.Ф.Миллер решил остаться в России навсегда, служению ей 
посвятив всю свою жизнь. В 1748 г. ученый принял российское подданство.  

В 1749 г.  связи с 25-летием создания Академии наук на торжествен-
ном заседании, назначенном на 6 сентября и приуроченном к тезоименит-
ству императрицы Елизаветы Петровны, было решено подготовить две 
речи - М.В.Ломоносов «Слово похвальное императрице Елизавете Пет-
ровне», Г.Ф.Миллер — «О происхождении народа и имени русского» 
(«Origines gentis et nominis Russorum»). «Диссертация» (речь) Г.Ф.Миллера 
была написана на латыни и первоначально никаких возражений не вызвала. 

Однако дата торжественного заседания была перенесена на день 
вступления Елизаветы I на престол, на 25 ноября 1749 г. и началось по-
вторное обсуждение речи Г.Ф.Миллера, которое продолжалось на 29 за-
седаниях Чрезвычайного собрания Академии (с 23 октября 1749 г. по  
8 марта 1750 г.). Основная полемика развернулась между Г.Ф.Миллером 
и М.В.Ломоносовым, положив начало противостоянию «норманистов» и 
«антинорманистов», которое поначалу носило «характер не столько науч-
ной полемики, сколько ставшее борьбою за национальную честь» [5].  

 24 сентября 1750 г. Канцелярия Академии наук распространила 
Указ об уничтожении диссертации Г.Ф. Миллера, «так как она предосуди-
тельная России» [2.С.16].   

8 октября 1750 г. Г.Ф. Миллер был переведен в адъюнкты, однако 
уже через полгода его восстановили в должности профессора и вернули 
прежний оклад. Несмотря на опалу, Г.Ф. Миллер продолжал выполнять 
обязанности «историографа», а его деятельность в Академии наук не пре-
кращалась.   
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В 1765 г.  именным указом императрицы Екатерины II Г.Ф.Миллер 
был назначен директором Воспитательного дома и переведен в Москву, 
где прожил до конца своей жизни. В Москве, вдали от академических ин-
триг, он получил возможность заниматься любимым делом – изучать ар-
хивы, публиковать документы, писать научные труды, оставаясь «дей-
ствительным академиком и российским историографом». Именно 
Г.Ф.Миллер впервые на научной основе начал решать проблемы органи-
зации в России архивного дела, выдвинув идею его централизации.  

Живя в Москве, Г.Ф.Миллер написал ряд работ, в том числе по ис-
тории первых лет царствования Петра I, истории русского дворянства, 
московских приказов XVI-XVIIвв. и др. Г.Ф.Миллер был редактором и од-
ним из авторов словаря «Географический лексикон Российского государ-
ства», в котором была опубликована большая статья о Москве, в которой 
историк дал подробное описание различных районов города: Кремля, Ки-
тай-города, Белого города, Немецкой слободы.  

В 1778 г. Г.Ф.Миллер обратился в Коллегию иностранных дел и 
Академию наук – два учреждения, в которых он состоял на службе, с 
просьбой разрешить ему совершить поездку по городам Московской про-
винции с целью составления ее историко-географического описания. Раз-
решение было получено, и летом 1778 г. Миллер посетил Коломну, Тро-
ице-Сергиев монастырь, Александрову слободу, Переславль-Залесский, 
Можайск, Рузу, Звенигород. Весной следующего года он посетил Дмитров 
и Клин. Свои дорожные впечатления о населенных пунктах и городах 
Подмосковья он изложил в путевом дневнике, который, в отличие от «Пу-
тешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, является не литера-
турным произведением, а научным трудом, составленным по определен-
ной программе. [6]. Это было последнее путешествие ученого.  Скончался 
Г.Ф. Миллер 11 октября 1783 г. 

Труды Г.Ф.Миллера были отмечены высокими наградами: в 1765 г. 
он получил чин коллежского советника, в 1783 г. -  чин статского совет-
ника и был награжден орденом св. Владимира 3-й степени. В 1767 г., учи-
тывая научный авторитет и заслуги, Г.Ф. Миллер был избран депутатом 
от Академии наук в Уложенную Комиссию, учрежденную Екатериной II   
для составления проекта нового Уложения. 

Первые пятьдесят лет истории Петербургской Академии наук тесно 
связаны с творчеством Г.Ф.Миллера, его усилиями по созданию научной 
истории, организации архивного дела, популяризации исторических зна-
ний о российских древностях как в России, так и в Европе.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия науки и ис-

кусства, как они менялись на протяжении истории, и то как мы их пони-
маем сегодня. Анализируются отношения науки и искусства как способов 
понимания мира, их сходства и различия. Представляются результаты 
дискуссий двух основных мнений, приверженцев постмодернизма, счита-
ющих науку и искусство равнозначными познавательными системами, и 
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сторонников «классической» науки, считающий ее главной познаватель-
ной системой. В статье говорится о том, как мозг воспринимает науку и 
искусство, и как они друг друга дополняют и развивают. Уделяется особое 
внимание примерам из жизни и истории.  

Ключевые слова: познавательная система, модерн, постмодерн, 
когнитивная деятельность, методологический эклектизм, «клиповое 
мышление», медиаарт, «абсолютная красота».  

 
Наука стала высшей познавательной системой только в эпоху мо-

дерна, хотя древние греки, основоположники классической науки, при-
давали приоритет по-другому. Аристотель, например, ставил поэзию 
выше истории и трагику Софокла выше Геродота. 

До появления первых философов у греков преобладало мифологи-
ческое мировоззрение, но с появлением выдающихся древнегреческих 
мыслителей в IX-VII веках до н.э. это мировоззрение начало эволюцио-
нировать. Первые философы не отрицали богов и выражали свои идеи в 
стихах и диалогах [1]. 

Метафизика в конце V века до н.э. стала новой рациональной рели-
гией, заменив мифологическое мировоззрение и утвердив разум (Логос) 
как основу общественной и личной жизни. 

В средние века научный метод усовершенствовался, но наука и ис-
кусство оставались неотделимыми от религии. Фома Аквинский считал 
теологию и некоторые виды искусства основополагающими в понимании 
мира. В эпоху Возрождения религия потеряла свои познавательные права, 
но различие между наукой и искусством не осознавалось полностью. 

  В XVII веке с развитием эмпирических исследований началось раз-
деление науки и искусства, связанное с рационализацией культуры и по-
иском истины. Наука стремилась к открытию объективных законов, в то 
время как искусство стремилось к реалистичному отображению природы. 

Наибольшее разделение между искусством и наукой произошло в 
первой половине XIX века из-за романтизма, который подчеркивал значи-
мость чувственного в отличие от холодного разума и научного прогресса. 

Гегель выделял искусство, религию и философию как формы само-
познания абсолютного духа, считая философию высшей формой самопо-
знания. Искусство и религия, хотя и близки к философии по содержанию, 
отличаются от нее по форме [6]. 

Постмодернизм подверг критике познавательный приоритет науки, 
подчеркивая значение искусства и отвергая разделение способов позна-
ния. Люди познают мир и через науку, и через искусство, используя оба 
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полушария мозга. Было принято делить людей на два типа по когнитивной 
деятельности: люди с мозгом научным и художественным. Но я настаиваю 
на том, что это не так.  Лучшее, что умеет делать мозг - он умеет делать в 
искусстве и науке. И.В. Гёте является примером объединения художе-
ственного и научного мышления. Он полагал, что художник и естествоис-
пытатель работают над одним проектом — пониманием природы [5]. 

Строгий научный метод оправдан только в естественных науках, где 
требуется эмоциональная отстраненность исследователя. Однако в соци-
ально-гуманитарных науках исключение эмоций и ценностей невоз-
можно. Методологический эклектизм и критика классического научного 
метода базируются на привлечении методов искусства к социально-гума-
нитарному исследованию. Поэтому научные тексты и произведения ис-
кусства становятся равноправными по своему потенциалу. 

Научное развитие способствовало этому положению вещей, стре-
мясь максимально приблизить изображение к реальности. В результате 
ученые почти полностью достигли этой цели, что привело к реальности, 
которую можно познавать просто переживая ее. 

Социально-эмоциональное отношение к познанию проявляется в 
«клиповом мышлении» молодежи, где яркий образ в клипе часто более 
значим и понятен, чем многочисленные страницы научных текстов. В 
мире 3D лекции уходят в прошлое, а образная презентация материала ста-
новится всё более важной для привлечения внимания студентов. Наука и 
искусство сливаются в единое целое.  

Граница между понятиями искусства и науки может быть весьма раз-
мыта, или ее может не быть вообще. В эпоху Ломоносова химия скорее от-
носилась к искусству, нежели к науке. Основной упор делался на умении 
проводить химические реакции и операции для получения определенных 
продуктов. Описание полученных веществ из минералов, животных и рас-
тений было представлено в виде длинных списков, часто без систематиза-
ции и общей точки зрения. Например, в работе Бургаве, изученной Ломо-
носовым, химические факты представлены в виде обширных списков без 
систематизации. Сущность науки заключается не в простом перечислении 
фактов, а в их систематизации, классификации и объединении под общей 
концепцией. Только после этого можно говорить о настоящей науке [2]. 

Или, например, как К.Д. Ушинский говорил :«Педагогика не наука, 
а искусство - самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходи-
мое из всех искусств», имея ввиду, что педагогика — первое и высшее из 
искусств, потому что она стремится к выражению совершенства не на по-
лотне, не в мраморе, а в самой природе человека. Или вовсе:  
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«Ни политика, ни медицина, ни педагогика не могут быть названы 
науками в строгом смысле, а только искусствами. Наука только изучает 
существующее или существовавшее, а искусство стремится творить то, 
чего еще нет».  

Научные достижения могут вдохновлять творческих людей, а ис-
кусство может способствовать разработке научных парадигм. Я не со-
всем согласен с данным утверждением приверженцев постмодернист-
ского подхода. Наука зачастую продвигает искусство, а не наоборот. Ше-
девры мирового искусства зачастую связаны с прорывами в науке. Со-
временное искусство и медиаарт, например, часто используют передовые 
технологии, такие как виртуальная реальность, интерактивные уста-
новки, компьютерная графика и прочее. Эти инновации позволяют ху-
дожникам выражать свои идеи и концепции в новых и удивительных спо-
собах. 

Картины таких художников, как Эдвард Мунк и Винсент Ван Гог, 
также можно рассматривать в контексте научных исследований и техно-
логических прорывов своего времени. Например, использование новых 
типов красок, развитие перспективы и светотени в живописи, а также 
изучение человеческой психологии и эмоций могли вдохновить худож-
ников на создание своих произведений. 

Если прогресс в науке связан со все большим пониманием мира как 
такового, расширением кругозора, основанном на поиске истины и ло-
гике устройства мира, искусство основывается на образах и абстрактных 
понятиях, способных описать действительность. Прогресс в науке озна-
чает расширение нашего понимания о мире, что означает появление но-
вых образов и возможностей для творчества. Таким образом искусство 
напрямую зависит от науки. Однако, частично верно и обратное. Искус-
ство может поспособствовать развитию науки, но не сколько в создании 
новых гипотез и открытий, а скорее в продвижении науки в массы. Воз-
вращаясь к утверждению о «клиповом мышлении», можно сказать, что 
через визуальность и образность, различные формы искусства эффек-
тивно доносят информацию и гораздо более доступны к восприятию за-
интересованных лиц. Посмотрев «Как избежать наказания за убийство», 
зритель может заинтересоваться юриспруденцией, а прочитав «Войну и 
мир» Толстого — социологией и устройством общества. Правила золо-
того сечения и чисел Фибоначчи в самых известный картинах истории, 
математические паттерны в нотах классических музыкальных произведе-
ний и т.д. - таких примеров очень много.  

Как говорил Альфред Шнитке: «Для образования жемчужины в ра-
ковине, лежащей на дне океана, нужна песчинка - что-то «неправильное», 
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инородное. Совсем как в искусстве, где истинно великое часто рождается 
не по правилам» [3]. 

Открытия ни в искусстве, ни в науке не делаются с помощью  помо-
щью суперкомпьютеров и логарифмических линеек. Открытия делаются 
неизвестно как. Великие математики. когда совершали какие-то открытия, 
не могли их сразу же доказать, и их потомки доказывали их теоремы через 
200-300 лет. Цитата Шнитке подчеркивает важность необычности, ино-
родности, даже «неправильности» в процессе творчества и открытий. Она 
указывает на то, что для возникновения истинного великого в искусстве 
или науке часто необходимо отступить от обычных правил и стандартов, 
позволить себе экспериментировать и искать новые пути. 

Творческий процесс, будь то создание музыки, картины или форму-
лирование научной теории, часто начинается с чего-то неожиданного, не-
привычного, даже ошибочного. Это «неправильное» может стать искор-
кой, которая зажжет огонь творчества и приведет к открытиям и выдаю-
щимся достижениям. 

Более того, подобно тому, как великие математики не всегда могли 
сразу доказать свои открытия, процесс творчества и научных исследова-
ний часто включает в себя множество ошибок, неудач и неуверенности. 
Однако именно в этом процессе постепенно выявляются идеи и концеп-
ции, которые становятся фундаментом будущих открытий и великих до-
стижений. 

При сканировании мозга математиков, когда им показывали «Даму 
с единорогами» в музее в Париже, а затем показывали элегантно  доказан-
ная теорему, энцефалограмма выдавала похожий результат. Мозг реаги-
рует на так называемую «абсолютную красоту», что может быть как мате-
матической формулой, так и живописью. Исследование отсылает к работе 
нейрофизиолога Семира Зеки, который изучал реакцию мозга на различ-
ные проявления красоты. В одном из экспериментов он предложил участ-
никам смотреть на произведения искусства и математические формулы, в 
то время как проводилось сканирование их мозга. Удивительным образом, 
при просмотре как произведений искусства, так и математических фор-
мул, активность мозга участников была схожей. 

Теория «абсолютной красоты», предложенная Зеки, подразумевает 
существование универсального нейронального шаблона, который активи-
руется при восприятии объектов, воспринимаемых как красивые. Это 
означает, что для мозга нет разницы между восприятием красоты в искус-
стве и в математике – оба эти проявления могут активировать одни и те 
же области мозга [7]. 
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Таким образом, исследование подтверждает идею о том, что кра-
сота, будь то в искусстве или в математике, может вызывать аналогичные 
реакции в мозге, что указывает на существование некоего универсаль-
ного переживания красоты 

Искусство как испытатель законов природы. Оно способно ставить 
под сомнение, казалось бы, давно доказанные научные гипотезы и акси-
омы.  Рассмотрим на примере картин сюрреалистов.  

 Сальвадор Дали «Постоянство памяти». Мы уверены, что время - 
объективная вещь. Но картина показывает, что время зависит от того, в 
каком состоянии находится человек. Минута может длится час, а не-
сколько лет сжаться до недели. На это влияет химия организма, употреб-
ление психоактивных веществ или психичекие заболевания. Время жи-
вет у нас в голове — вот о чем говорит художник.  

 Рене Магритт «Ясновидение». Картина изображает художника, 
смотрящего на яйцо, но пишущего птицу. Вместо того, чтобы точно ко-
пировать модель на холсте, художник изображает возможное будущее, 
которое может появится из этого яйца.  

 Морис Эшер «Относительность». При изображение лестниц в 
своем произведении, художник нарушил все пространственные правила. 
Бытует мысль, что вдохновил его на создании картины британский физик 
и космолог Сэр Роджер Пенроуз.  

Вместо того, чтобы принимать все на веру, искусство заставляет 
нас задуматься о том, как наши представления о мире и сами себе на са-
мом деле подвержены влиянию нашего восприятия, чувств и внутренних 
состояний [4]. 

«Вокруг нас — текучий, прозрачный, нестабильный, мерцающий 
мир». Итак, данная статья позволила нам взглянуть на науку и искусство 
не как на два отдельных мира, а как на взаимосвязанные аспекты челове-
ческого познания. Мы убедились, что искусство и наука - это не проти-
воположности, а скорее дополняющие друг друга формы выражения че-
ловеческого восприятия мира. Отношение к этим сферам деятельности 
постоянно эволюционирует, отражая изменения в обществе и культуре. 
Наш мозг, как удивительный инструмент, способен адаптироваться и ис-
пользовать как научные, так и художественные методы для понимания и 
творческого воплощения реальности. Таким образом, наука и искусство 
остаются неиссякаемыми источниками вдохновения и понимания для 
нас, людей, и будут продолжать вносить свой вклад в наше понимание 
мира в будущем.  
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Аннотация: солнечная энергетика является самым быстрорасту-

щим сектором возобновляемой энергетики. Однако системы с фотоэлек-
трическими преобразователями нуждаются в модернизации из-за относи-
тельно невысокой эффективности работы. Для решения данной проблемы 
могут быть использованы комбинированные системы с термоэлектриче-
скими генераторами в их основе. Целью работы является анализ техниче-
ских решений фотоэлектрических преобразователей с применением  
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термоэлектрических генераторов для повышения эффективности их ра-
боты. Для решения поставленной задачи были систематизированы различ-
ные материалы научных публикаций касательно названной тематики.   
Установлено, что термоэлектрические генераторы могут существенно по-
высить общую эффективность генерации электрической энергии на ос-
нове непосредственного преобразования солнечной энергии. При рас-
смотрении конструкций указанных комбинированных систем определены 
их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, солнечная энерге-
тика, термоэлектрические генераторы, утилизация теплоты. 

 
В настоящее время применение солнечных панелей для получения 

электрической энергии является одним из главных секторов возобновляе-
мой энергетики [1, 2]. Они преобразуют энергию света непосредственно в 
электрическую энергию. Однако, Солнце является источником двух видов 
энергии: света и тепла. Тем не менее, в подобных установках тепловая 
энергия, излучаемая Солнцем, практически не используется. Поэтому для 
эффективного использования солнечной тепловой энергии могут быть ис-
пользованы термоэлектрические генераторы (ТЭГ), которые будут преоб-
разовывать солнечную тепловую энергию в электрическую [5]. 

Существует два типа таких гибридных конструкций: интегрирован-
ная система (в англ. Integrated PV-TEG system) и распределенная система 
(в англ. Distributed PV-TEG system).  

В интегрированной системе фотоэлементы контактируют с горячей 
стороной ТЭГ. В этом случае ТЭГ может не только охлаждать фотоэлек-
трические модули, но и преобразовывать рассеиваемое тепло от фотоэлек-
трических модулей в электроэнергию. Таким образом, по сравнению с си-
стемой, использующей только фотоэлектрические модули, гибридная си-
стема может значительно увеличить выходную мощность. Однако для 
улучшения общих характеристик гибридной интегрированной системы 
необходимо уделить особое внимание ее проектированию и оптимизации. 
Это связано с тем, что производительность системы ТЭГ сильно зависит 
от температуры, которая определяется температурой фотоэлектрической 
системы, в то время как фотоэлектрическая система достигает лучших ха-
рактеристик при относительно низких температурах [3]. 

В распределенной системе PV-TEG фотоэлементы и ТЭГ располага-
ются отдельно. Одним из способов реализации такой распределенной кон-
струкции является разделение солнечного излучения с помощью делителя 
луча, как показано на рисунке 5.  
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1 – термоэлектрический генератор; 2 – теплообменный аппарат ТЭГ;  
3 – электрическая нагрузка; 4 – делитель солнечного луча; 5 – фотоэлектрический 

преобразователь; 6 – теплообменный аппарат ФЭП 
Рисунок 5 – Конструкция фотоэлектрического модуля с термоэлектрическим ге-

нератором с применением технологии разделения солнечного луча 

 
Такой способ позволяет наиболее полно использовать солнечное из-

лучение и повысить эффективность работы фотоэлектрической системы. 
Это связано с тем, что спектр солнечного излучения простирается от уль-
трафиолетового до ближнего инфракрасного. Излучение ближнего инфра-
красного диапазона не способствует работе фотоэлементов, а только по-
вышает их температуру, что ухудшает характеристики фотоэлементов. 
Однако это излучение ближнего инфракрасного диапазона может быть ис-
пользован в качестве тепловой энергии для ТЭГ. 

Другим решением подобной распределенной системы является ис-
пользование тепловых труб для передачи тепла от фотоэлектрического 
элемента к термоэлектрическому преобразователю (рисунок 6). В работе 
[4] представлено сравнение производительности интегрированной си-
стемы и подобной распределенной системы с тепловой трубой. Авторами 
указанного исследования сообщается о том, что эффективность последней 
выше на 10,23%. 
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1 – солнечный коллектор; 2 – фотоэлектрический преобразователь; 3 – тепловая 

труба; 4 – термоэлектрический генератор; 5 – электрическая нагрузка; 6 – теплооб-
менный аппарат ТЭГ; 7 – теплообменные поверхности для тепловых труб 

Рисунок 6 – Конструкция фотоэлектрического модуля с термоэлектрическим ге-
нератором с применением тепловых труб 

 

Таким образом, анализируя информация относительно совместного 
использования термоэлектрических генераторов с солнечными панелями, 
можно сделать следующий вывод: применение комбинированных систем 
на фотоэлектрических преобразователей и термоэлектрических генерато-
ров открывает возможности для повышения их совместной эффективности. 
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Аннотация: Авторы данной статьи исходят из того, что маркетинг 
играет решающую роль в продвижении продуктов и услуг потенциальным 
клиентам. Таким образом, компаниям важно использовать креативные и 
эффективные коммуникационные стратегии, и методы чтобы выделиться 
на переполненном рынке. 

Ключевые слова: Креатив, маркетинг, ассоциация маркетинга, ма-
стерство в рекламе, измерение креативности в маркетинге, оригиналь-
ность, гибкость, разработка, синтез, индекс креативной рекламы. 

 
Специалисты по маркетингу никогда не приходили к единому мне-

нию о наиболее важном аспекте отрасли, но значительное количество ис-
следований творческих процессов позволяет предположить, что креатив-
ность, как минимум, является наиболее важным аспектом в процессе ра-
боты специалиста по рекламе со своей целевой аудиторией. Это весьма 
наглядно подтверждает цитата президента России В.В. Путина: «В конце 
концов, бизнес – не для бизнесменов, а для людей, которые пользуются 
этими услугами» [5]. 

Всестороннее понимание креативности в маркетинге является крае-
угольным камнем в достижении целей организаций. Креатив является 
важным компонентом маркетинга, так как он помогает привлечь внима-
ние аудитории, вызвать интерес и убедить в необходимости покупки. 
Маркетинг является искусством коммуникации и стратеги, а креатив – это 
средство, с помощью которого выражается это искусство. 

Креатив в маркетинге включает в себя способность мыслить не-
стандартно и разрабатывать свежие, инновационные идеи, которые за-
хватывают воображение аудитории. Это включает в себя разрушение  
традиционных границ и эксперименты с новыми формами выражения, ко-
торые бросают вызов нормам и ожиданиям отрасли. 



170 

Креатив в маркетинге – это не только ум или остроумие. Речь идет 
о развитии глубокого понимания целевой аудитории, ее потребностей, же-
ланий и мотивации, а также о поиске уникальных способов связи на эмо-
циональном уровне. Речь идет также и о создании убедительного повест-
вования, которое резонирует с аудиторией и вдохновляет на действия. 

Чтобы быть по-настоящему креативным в маркетинге, важно иметь 
глубокие знания отрасли и ее истории, а также понимание последних тен-
денций и разработок. Креатив требует определенного уровня знаний и ма-
стерства в ремесле. Креатив всегда должен служить цели, основываясь на 
глубоком понимании природы бренда, его ценностей и запросов целевой 
аудитории. 

Кроме того, креатив в маркетинге – это не просто поиск новых идей. 
Речь также идет о доработке и совершенствовании существующих идей, и 
поиске новых инновационных способов их реализации. Это требует готов-
ности рисковать, экспериментировать с различными подходами и воспри-
нимать неудачу или кризисы как возможность поменять конечный исход. 

Таким образом, технологии креатива в маркетинге заключаются в 
поиске баланса между искусством и наукой, старым и новым, эмоциями и 
логикой, инновациями и традициями. Это требует готовности рисковать и 
экспериментировать, выходить на новые рынки, чтобы информировать, 
вдохновлять, развлекать и убеждать. 

Маркетинг – это форма коммуникации, направленная на создание и 
продвижение продукта, услуги или бренда. Цель состоит в том, чтобы по-
высить осведомленность, интерес и желание аудитории в конечном итоге 
увеличить продажи и доход. Маркетинг может принимать различные 
формы в различных средствах массовой информации, таких как печатные, 
вещательные, цифровые и тд. Как следствие, креатив в маркетинге – это 
сложная и многогранная концепция, которая широко изучалась как уче-
ными, так и практиками. По своей сути креатив в маркетинге включает в 
себя способность генерировать новые и оригинальные идеи, которые при-
влекают внимание целевой аудитории и вдохновляют на действия [3, c. 233]. 

В мире, креативность в маркетинге определяют по-разному, но 
большинство ученых согласны с тем, что маркетинг включает в себя спо-
собность генерировать оригинальные и инновационные идеи, которые эф-
фективны в достижении коммуникационных целей кампаний. 

По данным Американской ассоциации маркетинга, креатив в ре-
кламе — это «способность генерировать свежие, уникальные и подходя-
щие идеи, которые могут быть использованы в качестве решения проблем 
коммуникации». Это определение подчеркивает важность оригинально-
сти, актуальности и эффективности в креативном маркетинге. 
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Креатив — это способность создавать оригинальные и ценные идеи, 
и создавать решения с помощью воображения, мышления и ассоциатив-
ного мышления. Это включает в себя создание новых и значимых концеп-
ций или комбинаций существующих идей, которые выходят за рамки тра-
диционного мышления и приводят к более глубокому пониманию кон-
кретной темы или ситуации [1, 110]. 

Креатив может быть применен к широкому спектру областей, вклю-
чая искусство, науку, технологии, бизнес и повседневную жизнь. Это мно-
гогранное и сложное явление, на которое влияет сочетание индивидуаль-
ных, социальных, культурных и экологических факторов. 

Измерение креативности в маркетинге является сложной задачей, 
поскольку включает в себя оценку оригинальности и эффективности гене-
рируемых идей. Одним из широко используемых подходов является ин-
декс креативной рекламы, который измеряет степень новизны, актуаль-
ность и эффективность рекламных кампаний. 

Другим подходом является метод креативного анализа продукта, кото-
рый оценивает степень оригинальности, гибкости и разработки генерируе-
мых идей. Измерение креативности в маркетинге — это сложный процесс, 
который требует оценки оригинальности и эффективности креатива [4, c.123] 

Индекс креативной рекламы — это широко используемый подход 
к измерению креативности в рекламе. Он был разработан Джеймсом Уэб-
бом Янгом и основан на трех критериях: оригинальность, актуальность и 
эффективность. Оригинальность относится к степени, в которой реклам-
ная кампания является новой и уникальной. Актуальность относится к сте-
пени, в которой рекламная кампания подходит и значима для целевой 
аудитории. Эффективность относится к степени, в которой рекламная 
кампания достигает своих коммуникационных целей [1, c. 474]. 

Другим подходом к измерению креативности в маркетинге является 
метод креативного анализа продукта. Эта техника была разработана Яко-
бом Голденбергом и Дэвидом Мазурским и основана на четырех крите-
риях: оригинальность, гибкость, разработка и синтез.  

Оригинальность относится к степени, в которой идея является но-
вой и отличается от уже существующих идей.  

Гибкость относится к степени, в которой идея может быть приме-
нена к различным ситуациям и относится к степени разработки и расши-
рения идей. Синтез относится к степени, в которой идея сочетает в себе 
различные элементы по-новому. 

Индекс креативной рекламы является полезным инструментом для 
оценки креативности рекламных кампаний. Однако он не лишен своих 
ограничений. 



172 

Например, не учитывается субъективный характер креатива и раз-
личные точки зрения целевой аудитории. Более того, не отражается про-
цесс генерации идей, что является важнейшим аспектом творчества в ре-
кламе. Тем не менее, эти инструменты являются ценной отправной точкой 
для оценки креативности рекламных кампаний и определения областей 
для улучшения. 

Таким образом, креативность в рекламе имеет первостепенное зна-
чение, поскольку помогает дифференцировать бренды, повысить узнавае-
мость и лояльность бренда и в конечном итоге стимулировать продажи. 
Креативная рекламная кампания может привлечь внимание аудитории, 
оставить неизгладимое впечатление и создать сильную эмоциональную 
связь с брендом. 

Было выявлено несколько факторов, влияющих на развитие творче-
ства в рекламе, включая индивидуальные факторы, факторы окружающей 
среды и организационные факторы. 

Индивидуальные факторы включают в себя личностные свойства, 
такие как открытость к опыту, любопытство и риск, а также когнитивные 
и эмоциональные процессы, такие как ассоциативное мышление, анало-
гичные рассуждения и мотивация. Люди, которые, естественно, любо-
пытны и готовы рисковать, с большей вероятностью придумают иннова-
ционные идеи и решения в рекламе. 

Кроме того, люди, которые могут связать, казалось бы, несвязанные 
концепции и идеи, с большей вероятностью будут генерировать ориги-
нальные и креативные рекламные кампании. 

Организационные факторы включают лидерство, культуру, 
структуру и ресурсы. Творческое лидерство имеет решающее значение 
для развития культуры инноваций и принятия рисков в рекламе. Куль-
тура компании, которая ценит, вознаграждает креатив и эксперименты, 
с большей вероятностью привлечет и удержит творческие таланты 
 [26, c. 391]. 

Гибкая организационная структура, которая позволяет сотрудни-
чать и экспериментировать, также может способствовать творчеству в ре-
кламе. Наконец, доступ к таким ресурсам, как технологии, исследования 
и данные, может поддержать разработку и реализацию креативных ре-
кламных кампаний. 

Факторы окружающей среды включают в себя социальные, куль-
турные и экономические факторы, такие как ценности и убеждения целе-
вой аудитории, что могут определять содержание и стиль рекламных кам-
паний.  
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Экономические факторы, такие как рыночные условия и конкурен-
ция, могут влиять на уровень риска и инноваций в рекламе. Кроме того, есть 
правовые и нормативные факторы, которые могут повлиять на творческую 
свободу рекламодателей и ограничить масштаб творческих кампаний. 

В целом, на развитие креатива в маркетинге влияет сложное и дина-
мичное взаимодействие индивидуальных, организационных и многих 
других факторов. Их глубокое понимание может помочь рекламодателям 
и агентствам создать среду, которая способствует творчеству и иннова-
циям в маркетинге, что приведет к созданию более эффективных и дей-
ственных рекламных и РR-кампаний. 
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Аннотация: в современном мире существует вечное противоречие 

между наукой и искусством, между рациональным и чувственным, между 
техническими достижениями и духовным вдохновением. Эйфелева 
башня, символ технического и инженерного гения, воплощает в себе эту 
дихотомию, ставя под сомнение границы между наукой и искусством. 
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Наша статья посвящена исследованию проблем диалога между наукой и 
искусством на примере Эйфелевой башни, исследуя как эта величествен-
ная конструкция стимулирует размышления о взаимодействии между тех-
ническими достижениями и художественным творчеством.  

Ключевые слова: Эйфелева башня, наука, искусство, исследова-
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Одним из знаковых примеров, демонстрирующих влияние науки на 

искусство, является Эйфелева башня в Париже. Своим выдающимся тех-
нологическим достижением в области инженерии и строительства, башня 
Гюстава Эйфеля стала не только символом французской столицы, но и 
важным объектом исследований и экспериментов. Вопросы функциони-
рования Эйфелевой башни [3] как современного символа Парижа отра-
жены в работах отдельных авторов [1], [2]. 

В 1889 году французский инженер Гюстав Эйфель создал Эйфелеву 
башню для Всемирной выставки в Париже, производя ошеломляющее 
впечатление. Стройная железная конструкция резко контрастировала с исто-
рической каменной архитектурой города. Башня, возвышающаяся на  
300 метров, стала высочайшим зданием планеты, вытеснив предыдущего ли-
дера — Вашингтонский монумент высотой в 169,3 метра в столице США. 

Предполагалось, что железная арка Эйфеля будет стоять лишь  
20 лет, срок, установленный для эксплуатации по истечении разрешения 
на строительство. Начали появляться предложения о возможном сносе со-
оружения. Первоначально многим казалось, что башне угрожает угроза. 
Множество известных художников и литераторов выразил яркое негодо-
вание по отношению к железному чуду Эйфеля. В петиции, опубликован-
ной в газете Le Temps на заре строительства, группа характеризовала 
башню как "головокружительное и абсурдное строение, возвышающееся 
над Парижем, как гигантская черная дымовая труба". 

Французский писатель того времени Шарль-Мари-Жорж Гюисманс 
заявил, что “трудно представить”, что люди позволят остаться такому зда-
нию. Тем не менее, с самого начала у Эйфеля была стратегия по спасению 
своего здания. Если бы башня была связана с важными исследованиями, 
рассуждал он, никто бы не осмелился ее снести. Поэтому он хотел превра-
тить ее в грандиозную научную лабораторию. 

В число областей исследований входили бы метеорология и совер-
шенно новые области, связанные с самолетами с электроприводом и ра-
диосвязью. В 1889 году Эйфель восхищался идеей создания "уникальной 
обсерватории и лаборатории, прежде не встречавшихся в научном мире". 
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И его стратегия сработала. В этом году культовому сооружению испол-
няется 125 лет. На протяжении многих лет исследования, проводимые 
здесь, приносили впечатляющие и неожиданные результаты. Например, 
во время Первой мировой войны французская армия использовала 
башню в качестве гигантского "уха" для перехвата радиосообщений. 
Это даже привело к аресту одного из самых печально известных шпио-
нов войны.  

В 1893 году, вскоре после окончания строительства, Эйфель по-
кинул свою инженерную фирму. Это предоставило ему возможность и 
финансы для проявления личного интереса к природе и науке. Научные 
исследования на башне начались уже на следующий день после откры-
тия для посетителей 6 мая 1889 года. Гюстав Эйфель установил метео-
станцию на третьем (самом высоком) этаже сооружения. Он соединил 
инструменты проводами с французским метеорологическим агентством 
в Париже, где измерял скорость ветра и атмосферное давление. В самом 
деле, одним из самых впечатляющих приборов, установленных на 
башне с первых дней ее строительства, был гигантский манометр. Это 
устройство, которое измеряет давление газов или жидкостей. Манометр 
состоит из U-образной трубки, дно которой заполнено ртутью или дру-
гой жидкостью. Один конец U-образной трубки открыт для доступа воз-
духа, другой герметично закрыт. Разница в высоте жидкости в двух ча-
стях U-образной формы является мерой давления воздуха (или жидко-
сти), давящего на открытый конец. К 1900 году манометры были обыч-
ным явлением. Но самый огромный манометр Башни простирался от 
вершины до основания. Длина трубы позволила ученым измерить дав-
ление, в 400 раз превышающее давление на уровне моря. До сих пор 
никому не удавалось измерить давление на такой высоте. С 1903 по  
1912 год Эйфель использовал свои собственные деньги для публикации 
графиков и карт погоды. Это помогло французскому метеорологиче-
скому бюро внедрить более научный подход к измерениям погоды.  
В 1904 году Эйфель спустил цилиндр по тросу для проведения серии 
экспериментов по измерению сопротивления ветра. 

Башня также сыграла ключевую роль в зарождающейся области 
аэродинамики. Эйфель впервые серьезно задумался о воздействии 
ветра, когда начал проектировать свое здание, ведь он боялся, что силь-
ный воздушный поток может опрокинуть башню. Но он также интере-
совался авиацией. В 1903 году братья Райт пилотировали первый меха-
нический самолет. В том же году Эйфель начал изучать движение объ-
ектов, спускающихся по тросу со второго этажа башни. 
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Он отправил объекты различной формы вниз по тросу длиной  
115 метров. Провода соединяли эти объекты с записывающими устрой-
ствами. Эти устройства измеряли скорость объектов и давление воздуха в 
направлении движения. Некоторые из объектов, которые изучал Эйфель, 
двигались со скоростью до 144 километров в час. Это было быстрее, чем 
у ранних самолетов. 

Проведя сотни подобных экспериментов, Эйфель подтвердил, что 
это сопротивление увеличивается пропорционально площади поверхно-
сти объекта. Таким образом, удвоение размера поверхности в четыре раза 
увеличило бы сопротивление ветру. Это открытие стало бы важным руко-
водством при проектировании формы крыльев самолета. 

В 1909 году Эйфель построил аэродинамическую трубу у подножия 
башни. Это большая труба, через которую мощный вентилятор прогоняет 
воздух. Воздух, обтекающий неподвижные предметы, размещенные в тун-
неле, имитировал эффекты полета. Это позволило Эйфелю протестиро-
вать несколько моделей крыльев и пропеллеров самолета. Полученные ре-
зультаты позволили по-новому взглянуть на то, как крылья самолета со-
здают подъемную силу. Когда жители близлежащих районов пожалова-
лись на шум, Эйфель построил более крупную и мощную аэродинамиче-
скую трубу в Отейе, в нескольких километрах от отеля. Этот исследова-
тельский центр — аэродинамическая лаборатория Эйфеля — существует 
до сих пор. Однако сегодня инженеры используют его для проверки 
устойчивости автомобилей к ветру, а не самолетов. Несмотря на эти 
успехи, именно другая область исследований — радио — обеспечила то, 
что Эйфелева башня не будет снесена. А в конце 1898 года Эйфель при-
гласил изобретателя Эжена Дюкрете для проведения экспериментов с тре-
тьего этажа башни. Дюкрет был заинтересован в практическом использо-
вании радиоволн. Это электромагнитное излучение, как и видимый свет, 
генерируется ускоряющимися электрически заряженными частицами. В 
1890-х годах основным способом общения людей на большие расстояния 
был телеграф. Это устройство передавало сообщения по электрическому 
проводу с помощью специального кода. Дюкрет стал первым человеком 
во Франции, передавшим телеграфные сообщения без проводов. Сообще-
ния передавались по радиоволнам. Его первая радиопередача состоялась 
5 ноября 1898 года. В 1903 году Эйфелю, все еще опасавшемуся, что его 
здание могут демонтировать, пришла в голову умная идея. Он попросил 
французских военных провести собственное исследование радиосвязи в 
башне, даже оплатил расходы армии. Капитан французской армии Гюстав 
Феррье работал в деревянной хижине у основания южного столба башни. 
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Оттуда он поддерживал радиосвязь с фортами вокруг Парижа. К 1908 году 
башня передавала сигналы беспроводного телеграфа на корабли и воен-
ные объекты, расположенные так далеко, как Берлин в Германии, Каса-
бланка в Марокко и даже Северная Америка. Армия, осознавая важность 
радиосвязи, разместила на башне постоянную радиостанцию. В 1910 году 
мэрия Парижа продлила разрешение на строительство еще на 70 лет. Те-
перь башня была сохранена и должна была стать символом Парижа. Через 
несколько лет радиотехнические разработки на башне изменили ход исто-
рии. Это началось в том же 1910 году. Именно тогда радиостанция на 
башне стала частью международной организации времени. В течение двух 
лет она дважды в день передавала сигналы о времени с точностью до доли 
секунды. Эти и аналогичные трансляции с других радиостанций в Аме-
рике, Великобритании и других странах изменили повседневную жизнь. 
Теперь люди в любом месте могли сверять время на своих наручных часах 
с показаниями удаленного высокоточного хронометриста. Это было 
огромным достижением в эпоху, когда разные города — и, конечно, раз-
ные страны — не всегда синхронизировали свои часы. Понятно, что это 
привело к путанице в железнодорожных расписаниях и другой информа-
ции, касающейся времени. 

Передача данных о времени также позволила судовым инженерам 
определять свое местоположение в море, точно рассчитывая направление 
с востока на запад на поверхности Земли, также известное как долгота. К 
сентябрю 1914 года, всего через несколько недель после начала Первой 
мировой войны, казалось, что немецкая армия захватит Францию. Немец-
кие батальоны приближались к окраинам Парижа. Французская армия 
приказала заложить взрывчатку у основания Эйфелевой башни. Военные 
предпочли бы уничтожить его, чем позволить ему попасть в руки врага. 
Затем инженеры Башни перехватили радиограмму от немецкого генерала 
Георга фон дер Марвица. Он командовал подразделением, наступавшим 
на Париж. В сообщении говорилось, что у него закончился корм для ло-
шадей, и ему придется отложить свое прибытие. Воспользовавшись за-
держкой, французская армия использовала все такси в Париже, чтобы до-
ставить около 5000 военнослужащих в город Марна, расположенный при-
мерно в 166 километрах от города. Именно там дислоцировались многие 
немецкие войска. Французы сражались там с немцами и победили. С тех 
пор это событие было известно как Чудо на Марне. И хотя война продол-
жалась еще четыре года, Париж так и не был захвачен. В конце 1916 года 
инженеры на посту прослушивания в башне перехватили еще одно сооб-
щение. Это сообщение было отправлено из Германии в Испанию, страну, 
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которая не вступала в войну. В сообщении говорилось об агенте, извест-
ном как “Оперативник Н-21”. Французы поняли, что это кодовое имя гол-
ландской танцовщицы экзотических танцев, урожденной Маргареты Гер-
труды Зелле, и это помогло в ее аресте. С тех пор радиовещание стало 
главным вкладом Эйфелевой башни в науку и технику. В 1921 году радио-
станция на башне транслировала первые музыкальные программы во 
Франции. Четырнадцать лет спустя передатчик на башне транслировал 
первые французские телевизионные сигналы из расположенной непода-
леку студии. В 1957 году спутниковые антенны, установленные на вер-
шине Эйфелевой башни, увеличили высоту здания до 320,75 метров. Се-
годня вершину башни, которая возвышается на 324 метра, украшают 
около 100 антенн. 

Несмотря на то, что башня больше не является объектом активных 
исследований, само сооружение многим обязано науке. У Эйфеля не было 
математической формулы, которая помогла бы ему построить башню, 
способную противостоять ветрам и выдерживать вес в 10 000 метрических 
тонн, но он преуспел, нарисовав диаграммы сил, которые будут воздей-
ствовать на здание. Он также использовал ранее собранную информацию 
о воздействии ветра, а также свой собственный опыт строительства боль-
ших железнодорожных мостов и других сооружений, включая внутрен-
нюю часть Статуи Свободы. Согласно исследованию, недавно проведен-
ному по заказу компании, которая в настоящее время управляет Эйфеле-
вой башней, здание действительно прочное. Проведенный анализ показал, 
что ни экстремальные температуры, ни сильные ветры, ни обильные сне-
гопады не должны помешать башне простоять еще 200-300 лет.  

Таким образом, Эйфелева башня стала ярким примером того, как 
наука может дать толчок к развитию искусства, объединяя красоту и ин-
новации в удивительном симбиозе. 
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Аннотация. В статье излагаются отдельные моменты из истории че-

лябинской научной археологической школы. К.В. Сальников заложил ос-
новы данной школы, выделив алакульскую и федоровскую культуры анд-
роновской культурно-исторической общности и разработав первую пери-
одизацию. В.С. Стоколос существенно уточнил периодизацию. Н.Б. Ви-
ноградов один из первых исследовал памятники синташтинского и пет-
ровского типов, которые предшествуют собственно андроновским. Также 
он предложил социологическую интерпретацию данных типов памятни-
ков, как оставленных кланами металлургов. 

Ключевые слова: археологическая школа, Челябинск, К.В. Сальни-
ков, В.С. Стоколос, Н.Б. Виноградов 

 
Развитие российской археологической науки в XX в привело к со-

зданию не только академических научных центров, но и региональных 
научных школ. Цель данной статьи – исследовать отдельные моменты ис-
тории челябинской археологической научной школы. 

Археологические обследования начинают проводиться в челябин-
ском регионе и окрестностях, начиная с дореволюционного времени. Од-
нако возникновение комплекса идей и теорий, которые обсуждаются и 
дискутируются до сегодняшнего времени, можно отсчитывать от деятель-
ности К.В. Сальникова. 

Константин Владимирович Сальников (1900-1967) без преувеличе-
ния, основоположник археологии Южного Урала эпохи энеолита, бронзы 
и раннего железа. 

Главными достижениями его систематических исследований на 
Южном Урале следует считать изучение многочисленных памятников 
андроновского типа и создание периодизации андроновской культурно-
исторической общности Южного Урала; открытие и изучение своеобраз-
ной южноуральской группы памятников абашевской культуры, что яви-
лось в свое время полной неожиданностью; выявление особой срубно- 
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андроновской группы памятников смешанного населения; открытие и 
описание новых баборыкинской и черкаскульской культур; выявление 
культуры курмантау; создание общей исторической концепции для брон-
зовой эпохи Южного Урала. Более 30 лет К.В. Сальников исследовал ар-
хеологические памятники Челябинской, Оренбургской и Свердловской 
областей, Башкирии [1; 2; 3; 4] 

В результате полевых исследований отрядов Южно-Уральской ар-
хеологической экспедиции, и, прежде всего, самого К.В. Сальникова во 
второй половине 1930 – начале 1940-х гг., фонды Челябинского област-
ного краеведческого музея пополнились обширными коллекциями из рас-
копок таких эпонимных памятников, как Алакульский, Федоровский мо-
гильники бронзового века, Гороховское городище раннего железного 
века, и многих иных. Начиная с 1948 года и по 1959 им были созданы и 
опубликованы несколько научно-популярных книг по древней истории 
Южного Урала. 

К.В. Сальников создал первую «классическую» периодизацию анд-
роновской культуры Зауралья. На основании раскопок могильников челя-
бинской группы, Федоровского и Алакульского, давших чистые ком-
плексы, он выделил две стадии: I федоровскую, характеризующуюся по-
гребениями с трупосожжением и горшками с округлым плечом с богатым 
орнаментом, включающим косые треугольники, нанесенные оттисками 
зубчатого штампа; II алакульскую, характеризующуюся погребениями с 
трупоположением и горшками с уступчиком на плече, с орнаментом, по 
преимуществу выполненным гладким штампом, включающим равнобед-
ренные треугольники и отсутствующим в зоне шейки. На основании стра-
тиграфии Кипельского селища, где, по заключению К. В. Сальникова, ала-
кульские землянки были впущены в более древний федоровский культур-
ный слой, федоровская стадия была признана древнейшей, а алакульская 
— более поздней, причем между ними предполагалось генетическое род-
ство, а в некоторых случаях не исключалась возможность того, что федо-
ровская керамика продолжала существовать вместе с алакульской. Кера-
мика же кожумбердынских могильников со слабо выраженным уступом 
признавалась переходной от федоровской к алакульской [5; 6; 7]. 

Следующим исследователем челябинской археологической научной 
школы следует назвать Владимира Савельевича Стоколоса (1930-2013). 
Еще в студенчестве В.С. Стоколос прошел школу полевой археологии у 
К.В. Сальникова (Гороховское (Чудаки) городище раннего железного 
века), у коллеги Сальникова, Н.П. Кипарисовой, на раскопках памятников 
на озере Иткуль у краеведа и выпускника Московского археологического 
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института В.П. Бирюкова (разведка по северу Челябинской области). 
«Под крылом» учителя – К.В. Сальникова – В.С.  Стоколос начал само-
стоятельные археологические исследования. Через два года после оконча-
ния УрГУ, в 1955 г., будучи преподавателем одного из техникумов в Ка-
менск-Уральске, молодой археолог провел первую самостоятельную ар-
хеологическую разведку по р. Исеть в пределах Катайского района совре-
менной Курганской области [8]. 

Наиболее масштабные археологические раскопки В.С. Стоколос 
провел в Челябинской области на курганных могильниках и поселениях 
алакульской культуры у села Черняки [9]. 

Венцом самостоятельности мышления В.С. Стоколоса как архео-
лога в научной среде заслуженно считается авторский пересмотр концеп-
ции истории «андроновской культуры» К.В. Сальникова. В.С. Стоколос 
вернулся к стратиграфии изученного К.В. Сальниковым поселения Ки-
пель, выполнил ревизию его стратиграфии. По В.С. Стоколосу, Кипель – 
памятник со смешанным разнородным материалом, отложившимся одно-
временно. [10, с. 197]. Он выдвинул предположение и о предшествовании 
в Южном Зауралье алакульской культуры федоровской. Зауралье с частью 
Казахстана и Оренбуржьем – вот тот регион, где, согласно В.С. Стоколосу, 
и сформировалась на базе местного энеолитического субстрата и при от-
сутствии сколько-нибудь выраженных внешних влияний алакульская 
культура. Сам генезис алакульской культуры, тем не менее, представлялся 
исследователю как «постепенный и неравномерный процесс смешивания 
групп зауральского населения с пришлым» [10, с. 139-140]. Историю ала-
кульского населения в Зауралье В.С. Стоколос подразделяет на два этапа. 
Ранний этап представлен памятниками типа поселения Черняки III и Ала-
кульского могильника [10, с. 132]. Материальную культуру этих и им по-
добных памятников В.С. Стоколос выводит исключительно из культуры 
населения предшествующего (энеолитического?) периода истории За-
уралья [10, с. 136–139]. Поздний этап истории алакульских племен опре-
делен В.С. Стоколосом как «замараевский» и связывается им с интенсив-
ными миграционными процессами и формированием целого ряда групп 
смешанных культурно памятников. Многочисленные инокультурные 
(срубные, абашевские и, наконец, федоровские (андроновские, по  
В.С. Стоколосу) воздействия проявляются, согласно рассматриваемой 
концепции, именно на позднем этапе истории алакульской культуры в За-
уралье и относительно одновременно [10, с. 132]. Таким образом, по вер-
сии В.С. Стоколоса, древности алакульской и федоровской «стадий» этой 
культуры должны пониматься как отражение истории отдельных археоло-
гических культур со своим культурогенезом и исторической судьбой. 
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В полевом сезоне 1971 г. в археологических исследованиях  
В.С. Стоколоса поселения у села Кизильского Челябинской области впер-
вые участвовал молодой студент Николай Борисович Виноградов  
(1950 г.р.), которого можно назвать продолжателем дела челябинской ар-
хеологической школы. 

В 1975 г. Николай Борисович провел первую самостоятельную ар-
хеологическую разведку в долине реки Уй. В последующие годы он при-
нимал участие в работе Урало-Казахстанской (руководитель Г. Б. Здано-
вич), Уральской (руководитель В. Ф. Генинг) археологических экспеди-
циях, которые исследовали Синташтинское поселение и могильник в Бре-
динском районе, могильники Улубай, Бектениз, Графские развалины, по-
селение Петровка II и другие археологические памятники.  В 1974 г. Ни-
колай Борисович организовал при кафедре истории СССР лабораторию 
археологических исследований, которая успешно работает до сих пор. На 
протяжение более 30 лет он является ее бессменным руководителем. От-
ряды студенческих археологических экспедиций под руководством  
Н.Б. Виноградова в разные годы исследовали памятники бронзового века 
Южного Зауралья: поселение Кулевчи III, могильник Кулевчи VI, укреп-
ленное поселение Устье I, могильник Кривое Озеро, провели разведки до-
лин рек степной и лесостепной части Челябинской области. В 1983-1990 гг. 
лаборатория Виноградова осуществила исследовательский проект "Выяв-
ление, проведение полевых охранных работ, учет и паспортизация архео-
логических памятников Курганской области", итогом которого стало из-
дание в 1993 г. "Археологической карты Курганской области". 

Лаборатория археологических исследований стала хорошей школой 
для будущих докторов исторических наук Г.Т. Обыденновой, М. Г. Абрам-
зона, С.Г. Боталова, кандидатов исторических наук В.П. Костюкова,  
А.В. Епимахова, Д.В. Нелина, В.А. Булдашова. 

Научные исследования Н. Б. Виноградова посвящены проблемам 
археологии бронзового века Южного Урала. Он является автором более 
80 научных статей, а также монографии "Могильник бронзового века Кри-
вое Озеро в Южном Зауралье", составителем научно-справочного издания 
"Археологическая карта Курганской области". Принимал участие в работе 
многих региональных, российских и международных археологических 
конференций. Н. Б. Виноградов приложил немало усилий для организации 
научного сотрудничества с целым рядом научных учреждений и вузов, как 
Российской Федерации, так и зарубежных стран [11; 12]. 

Наиболее важной является исследование автором памятников, кото-
рые предшествуют «классическим» андроновским (синташтинские и пет-
ровские), а также создание периодизации этих памятников. 
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Согласно Н.Б. Виноградову, формирование памятников синташтин-
ского типа в Южном Приуралье на рубеже III-II тыс. до н.э. было одним 
из частных результатов распада «мира» позднейших катакомбных культур 
и соединения нескольких групп культурных традиций: катакомбных, аба-
шевских. На базе южноуральской металлопроизводящей области на ру-
беже III-II тыс. до н.э. оформилось и непродолжительное время функцио-
нировало специфическое культурное сообщество, в которое, помимо син-
таштинских, какое-то время входили и абашевские общины. И у тех, и у 
других металлопроизводство, наряду со скотоводством, стало одной из ба-
зовых хозяйственных отраслей.  

Основной социальной единицей этого сообщества, скорее всего, вы-
ступал клан (большесемейная община). Именно в металлургии и металло-
производстве необходимо искать причины тотальной сакрализации жизни 
синташтинских общин, значительного количества архитектурно-планиро-
вочных и планиграфических инноваций для поселенческих памятников, 
всеобщей пышности погребальной обрядности.  

Время появления синташтинских памятников в Южном Зауралье 
совпало с комплексным кризисом развития присваивающего хозяйства и 
традиций у носителей аборигенных праугорских культур: суртандинской 
и терсекской. Именно это обстоятельство обусловило возможность актив-
ного течения интеграционных процессов и усвоения синташтинских куль-
турных традиций аборигенным населением, стремительного формирова-
ния на этой базе облика петровского этапа истории алакульских культур 
Южного Урала, Зауралья и Северного Ка-захстана. 

Появление серии укрепленных синташтинских поселений в зоне За-
уральского пенеплена связано как с наличием здесь многочисленных про-
явлений медьсодержащих минералов, так и с возможностью контактов по 
поводу металла с носителями аборигенных культур. Функционирование 
самих синташтинских укрепленных поселений в режиме полной заселен-
ности происходило, вероятнее всего, на сезонной основе. Постоянные 
обитатели этих поселений оставили рядом с ними относительно неболь-
шие некрополи, подтверждающие необходимость объяснения ситуации с 
несоразмерностью синташтинских поселений и относящихся к ним мо-
гильников. Совокупности признаков, характеризующие синташтинские и 
петровские памятни-ки, дают веское основание уверенно их различать.  

Синташтинские памятники представлены укрепленными поселени-
ями округлых очертаний (Южное Зауралье) и многомогильными погре-
бальными площадками (Степное Приуралье, Южное Зауралье). Страти-
графическое следование петровских слоев за синташтинскими надежно 
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доказано исследованиями широкими площадями поселенческих и погре-
бальных памятников на Южном Урале (укрепленные поселения Устье 1, 
Аландское, могильники Кривое Озеро, Танаберген II). В качестве «петров-
ских», как свидетельствуют материалы широко исследованных памятни-
ков, можно рассматривать лишь памятники с керамикой типа поселения 
Кулевчи III. Стратиграфическое соотношение петровских комплексов и 
памятников с сосудами с уступчатым плечом, трехзональной организа-
цией орнаментации выявлено при изучении поселения Кулевчи III, где 
петровские слои перекрыты алакульскими [13]. 

Т.о. можно говорить о том, что в челябинской научной археологи-
ческой школе сочетается как непосредственная личная передача научного 
опыта, так и преемственность идей, методов и научных традиций. В 
первую очередь можно отметить стремление к широкомасштабным поле-
вым археологическим исследованиям, которые дают надежную источни-
ковую базу. Далее – оперативное введение материалов в научный оборот 
и построение хронологических и социологических интерпретаций. Это 
позволяет из чисто археологического контекста перевести исследование в 
исторический. Рассмотреть историю бесписьменных скотоводческих об-
ществ степей северной Евразии. 
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Аннотация: В статье говорится о традиции преподавания филосо-

фии в России, в разные исторические периоды. Рассматривается вопрос о 
преемственности преподавания философии в вузах. Представляет интерес 
для всех лиц, работающих и обучающихся в системе высшего образования. 
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ность, история. 

 
В нашей стране традиции преподавания философии неоднократно 

изменялись. В Советском Союзе преподавание философии было строго 
идеологическим, при этом структура курса распадалась на краткий обзор 
истории философии и марксистско-ленинский блок диалектического и ис-
торического материализма. В перестроечные годы этот курс существенно 
изменился, хотя сохранил свой идеологический характер, ставший более 
умеренным. В постсоветской России курс «Философии» в системе выс-
шего образования был значительно сокращен, при поверхностном взгляде 
утратив идеологическую функцию и став эклектичным и неконцептуаль-
ным. В основном он сохранил двухчастную структуру, разделяясь на  
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краткий обзор истории философии и так называемую теорию философии 
– основные проблемы и теоретические разделы. Такой характер курс «Фи-
лософии» сохраняет и сейчас. Но в связи с изменением политической си-
туации сейчас проводится реформа социально-гуманитарного образова-
ния, вводятся новые дисциплины, например, ОРГ, и в ближайшее время 
нас ждет изменение структуры и методики преподавания философии. 
Практически полностью уйдет исторический блок, а структура предмета 
будет разделена на тематические блоки, такие, как «Бытие», «Сознание», 
«Общество», «Культура» и т. п. В этом нет ничего нового – примерно та-
кую же структуру с примерно такими же названиями имела вторая часть 
известного перестроечного учебника «Введение в философию», сохраня-
ющего актуальность по сей день [1]. В целом можно сказать, что содержа-
ние рассматриваемого курса подвергается все большей и большей редук-
ции, при этом сохраняя основные смысловые и мировоззренческие черты. 
Несмотря на серьезные изменения политического и идеологического кли-
мата советские и постсоветские программы по философии, а также учеб-
ники и другие методические материалы сохранили определенное посто-
янство. Марксизм-ленинизм перестал быть господствующей философско-
идеологической системой, но общее отношение к основным категориям, 
таким, как бытие, материя, общество, мировоззрение, диалектика, сохра-
нилось. Это неудивительно, так как формированием новых программ за-
нимались ученые и педагоги, работавшие в системе высшего образования 
в предыдущий исторический период. И такая преемственность обеспечи-
вает некоторое методологическое и концептуальное единство изучаемого 
курса. Достаточно вспомнить об именах А.Г. Спиркина, В.С. Степина,  
В.В. Соколова, А.Н. Чанышева, Н.В. Мотрошиловой, И.Т. Фролова,  
В.А. Лекторского, А.П. Огурцова и мн. др. отечественных философов, 
определявших концепцию изучения и преподавания философии как в со-
ветский, так и в постсоветский период. Подводя итоги этой вступительной 
части, можно сказать, что несмотря на существенные исторические изме-
нения в преподавании философии, сохраняется некое мировоззренческое 
ядро, обеспечивающее концептуально-методологическое единство курса 
«Философии». 

Сейчас хотелось бы обратиться к досоветскому, дореволюционному 
периоду университетской философии в России. К началу XX века в рос-
сийских университетах сложилась очень сильная традиция преподавания 
философии. Вокруг отдельных профессоров философии образовывались 
научные и педагогические школы. Можно выделить несколько направле-
ний в университетской философии конца XIX – начала XX вв. Были 
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направления, ориентированные на современную западную философию, с 
другой стороны, - направления, основанные на русской религиозной фи-
лософии и православии. Некоторые школы в большей степени ориентиро-
вались на науку, другие – на искусство, третьи – на религию. Отдельное 
направление было тесно связано с психологией. В общем, русская фило-
софия рассматриваемого периода отличалась удивительным разнообра-
зием, она существовала в свободной и творческой атмосфере. В это время 
расцветали и марксизм, и мистицизм, и строгая академическая филосо-
фия, эстетизм и практицизм. Философские интересы определялись при-
верженностью к учениям известных философов – властителей дум,  
Вл. Соловьева, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, И. Канта, Э. Гуссерля, А. Берг-
сона, Г. Гегеля и мн. др. Хотелось бы выделить несколько имен, вокруг 
которых в университетской среде формировались школы. Естественно, 
что целые философские сообщества возникали, будучи вдохновленными 
идеями и жизнью Вл. С. Соловьева. Об этом замечательно рассказано в 
великолепной книге А. Ф. Лосева «Владимир Соловьев и его время» [2]. 
Это направление носило религиозно-идеалистический, даже мистический 
характер, но вместе с тем представляло собой строгую философскую си-
стему, вполне оригинальную, хоть и основанную на христианском неопла-
тонизме с явными влияниями  Ф. Шеллинга и Я. Беме. Значительное место 
в этой философской системе уделялось критике западной философии, осо-
бенно в позитивистском и материалистическом вариантах. Назовем также 
философско-психологическую школу Н. Я. Грота, оригинального рус-
ского философа, одного из основателей отечественной психологии, стояв-
шего у истоков первого основательного философского журнала в России 
– «Вопросы философии и психологии». Учеником Н. Я. Грота был  
Г.И. Челпанов – основатель собственной философской и психологической 
школы, а также первого российского научно-исследовательского инсти-
тута психологии. Г. И. Челпанов – выдающийся ученый и философ, бле-
стящий педагог, автор многих учебников по психологии, логике и фило-
софии для гимназий и университетов. Среди его учеников – великие рус-
ские философы – А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет и многие другие талантливые 
философы, психологи и лингвисты. Можно было бы назвать и другие яр-
кие имена и школы дореволюционного периода, составившие богатейшее 
наследие русской интеллектуальной культуры и высшего образования. 

В наше время представляется целесообразным обращение именно 
к этому, досоветскому периоду отечественной философской культуры. 
Помимо исторической, научной, общекультурной значимости, это 
имеет и воспитательно-патриотический смысл. В советский период  
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культивировался марксизм, мягко говоря, чуждый русскому и россий-
скому национальному самосознанию. В постсоветский период господ-
ствует эклектическое, поверхностное восприятие современной западной 
философии и социально-гуманитарной мысли. Это – в большей степени 
явление интеллектуальной моды, чем глубокое погружение в соответству-
ющие смыслы. Поверхностное увлечение постмодернизмом, психоанали-
зом, структурализмом, деконструктивизмом, аналитической философией, 
экзистенциализмом, их некритическое смешение характеризуют совре-
менного интеллектуала, как правило, лишенного отрефлексированной фи-
лософской и социальной позиции. Обращение к отечественной философ-
ской традиции, сформировавшейся до того времени, когда деструктивная 
идеология марксизма фактически уничтожила русскую философию и рус-
скую интеллигенцию, сегодня представляется своевременным и оправ-
данным. Это тем более закономерно и органично, так как и советскую 
философию во многом сформировали философы, получившие образова-
ние до революции. Именно они дополнили и концептуализировали марк-
сизм-ленинизм, наполнив его глубоким философским содержанием и ре-
флексией. Я говорю о таких философак, как А.Ф. Лосев, В.Ф. Асмус,  
А.О. Маковельский и др. С ними сотрудничали и у них учились, перени-
мали опыт новые советские и позднесоветские философы. Так обеспечи-
валась преемственность. Так что между современной отечественной фи-
лософией и дореволюционной (как и советской) нет разрыва, живая связь 
философов, мыслителей, ученых, преподавателей актуализировалась в 
нашей истории, и современные студенты имеют возможность учиться у 
педагогов, передающих опыт прошлого, дополненный современными ин-
терпретациями и открытиями. 

Что нужно делать для поддержания и актуализации отечественного 
философского наследия? Издавать и переиздавать учебную литературу 
как дореволюционного, так и советского периода. Создавать современные 
авторские курсы преподавания философии. Культивировать и иницииро-
вать самообразование среди студентов и школьников. Наполнять совре-
менные университетские программы актуальным и интересным философ-
ским содержанием, ориентируясь на российский исторический опыт. Ак-
туализировать критику как зарубежной, так и отечественной философской 
мысли. Возрождать культуру философского диалога, дискуссии. Исполь-
зовать имеющиеся формы занятий в вузе, лекции и семинары, а также 
внеучебные мероприятия, для обсуждения философских идей, уже апро-
бированных в отечественной философии, т. е. для реактуализации смыс-
лов русской философии. Цель – формирование современной философской 
позиции, органично вытекающей из отечественной истории философии. 
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Аннотация: 
Полупроводниковая промышленность играет ключевую роль в со-

временном мире, являясь основой для производства большинства элек-
тронных устройств: от компьютеров и смартфонов до автомобилей и 
медицинского оборудования. История полупроводниковых устройств 
началась в середине XX века в США с создания в 1947 г. первого тран-
зистора учёными Джоном Бардиным, Уолтером Браттейном и Уилья-
мом Шокли в лаборатории Bell. Спустя всего лишь два года был создан 
первый транзистор в Советском Союзе, что послужило мощным толч-
ком развития промышленности и экономики этой страны. Данное изоб-
ретение неразрывно связано с именами таких людей, как А.Ф. Иоффе, 
А.В. Красилов, С.Г. Мадоян и другими. В этой статье речь пойдёт об 
учёном, который внёс вклад в развитие полупроводниковой промыш-
ленности Страны Советов -  Щиголь Ф.А.  

Ключевые слова: полупроводник, транзистор, промышленность, 
производство, инновация, энергетика, генеалогия, семейная история. 

 
С момента изобретения транзистора в 1947 г. тремя американскими 

учёными полупроводниковая промышленность остаётся крайне востребо-
ванной отраслью производства. В настоящее время ведущими мировыми 
производителями полупроводниковой продукции являются США, Южная 
Корея, Япония, страны ЕС и Китай [1]. Основной объём мирового  
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производства специализированного оборудования для полупроводнико-
вой промышленности сосредоточен в пяти компаниях: Applied Materials, 
Tokyo Electron, ASML, Lam Research и KLA. В настоящее время доля Рос-
сии в мировом производстве полупроводниковых приборов отнюдь неве-
лика и составляет в районе 0,06 % [1]. Однако в середине ХХ века именно 
Советский Союз в лице А.В. Красилова, С.Г. Мадоян, А.Ф. Иоффе,  
А.И. Шокина, а также других учёных и государственных деятелей напере-
гонки с США разрабатывали и выводили в серийное производство различ-
ные виды полупроводниковых материалов, на основе которых разрабаты-
вались приборы, обладающие улучшенными характеристиками по сравне-
нию с предыдущими поколениями. Создание первого триода в СССР свя-
зано с именем советского учёного, доктора технических наук, профессора, 
лауреата Сталинской и Ленинской премий – Александра Викторовича 
Красилова. Однако следует отметить, что, говоря точнее, первый транзи-
стор в СССР был спроектирован Сусанной Гукасовной Мадоян в феврале 
1949 г. через совсем непродолжительное время после прохождения ей 
преддипломной практики. Она – советский электротехник, кандидат тех-
нических наук, но задолго до этого – студентка Московского химико-тех-
нологического института (МХТИ). В 1948 г. на кафедре «Технология 
электровакуумных и газоразрядных приборов» при распределении ди-
пломных работ ей досталась тема «Исследование материалов для кристал-
лического триода». Получив задание, Сусанна Гукасовна отправилась в 
подмосковный город Фрязино в НИИ-160 в лабораторию А.В. Красилова, 
который стал её научным руководителем в рамках прохождения предди-
пломной практики. Спустя некоторое время под его руководством она 
опубликовала труд – статью «Кристаллический триод». Это была первая 
публикация в Советском Союзе о транзисторах. Спустя ещё некоторое 
время, в феврале 1949 г., Сусанной Мадоян был создан макет первого то-
чечного германиевого триода. За это изобретение С.Г. Мадоян называют 
«мамой» советской полупроводниковой промышленности. Научно-произ-
водственное предприятие «Исток», ранее имевшее название НИИ-160, 
было основано в 1943 г. В нём проводились фундаментальные исследова-
ния в области СВЧ-электроники, а также разработка и выпуск электрон-
ных приборов для радиолокационной техники. В период с 1945 по 1953 гг. 
начальником научного, технического и измерительного отделов, а также 
заместителем директора по научной части являлся А.В. Красилов. 

С.Г. Мадоян является наиболее известной, но не единственной ди-
пломницей Красилова, чьи труды и разработки в будущем повлияли на 
советскую полупроводниковую промышленность. В 1951 г. во Фрязино в 
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НИИ-160 в рамках прохождения преддипломной практики приехал моло-
дой студент, выпускник Московского Энергетического института им. Мо-
лотова. Как и С.Г. Мадоян, Феликс Анатольевич Щиголь был направлен в 
лабораторию Красилова. Впоследствии работа под руководством Краси-
лова окажет существенное влияние на область научной деятельности Фе-
ликса Анатольевича. Ф.А. Щиголь родился 12 марта 1927 г. в Ленинграде. 
Его отец был инженером-химиком, мать работала экономистом в Мини-
стерстве Внешней Торговли СССР. В Ленинграде Феликс Анатольевич 
поступил в образовательную школу №7 Выборгского района.  

В 1936 г. вместе с родителями переехал в Москву и продолжил обу-
чение в 341-й школе Бауманского района, где весной 1941 г. окончил  
6-й класс. После начала Великой Отечественной войны окончил 7-й класс 
в капультационной группе Бауманского района.  

Спустя некоторое время поступил на работу в ГСКБ-47, где прора-
ботал с 1942 по 1944 гг. в качестве лаборанта электрофизической лабора-
тории и, одновременно учась в вечерней школе Рабочей Молодёжи, окон-
чил 8-й и 9-й классы. В 1944 г. окончил 10-й класс на подготовительных 
курсах МВТУ им. Баумана, куда затем и поступил, окончив два курса фа-
культета Точной Механики. В 1946 г. Феликс Анатольевич написал заяв-
ление на имя заместителя директора Московского Энергетического ин-
ститута им. Молотова, М.Г. Чиликина, с просьбой дать ему разрешение на 
переход в МЭИ на Электрофизический факультет. Дедушка поступил в 
МЭИ в 1946 г. на второй курс факультета, о котором просил, по специаль-
ности Электронная и ионная механика.  

С 1945 г. Феликс Анатольевич также являлся членом Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ), о чём отме-
чено в характеристике, составленной о нём 25 апреля 1950 г. [рис.1]. В 
1951 г. окончил ВУЗ с отличием, но перед этим был направлен на прохож-
дение преддипломной практики во Фрязино в НИИ-160 в лабораторию 
Красилова. В 1953 г. лаборатория Красилова была переведена в основан-
ное в том же году первый в СССР отраслевой НИИ электронной промыш-
ленности, куда вслед за лабораторией перешёл и сам А.В. Красилов. Сей-
час это место носит название НПП «Пульсар», хотя раньше называлось 
НИИ №35.  

Вслед за своим руководителем в Пульсар перешёл и мой дедушка, 
где проработал до последнего дня. 21 апреля 1966 г. он был удостоин зва-
ния Лауреата Ленинской премии за развитие полупроводниковой про-
мышленности Советского Союза [2].  
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Рисунок 7 - Ф.А. Щиголь - создатель первых кремниевых планарных  
транзисторов Феликс Анатольевич Щиголь  

 
Среди значимых достижений Ф.А. Щиголя можно выделить созда-

ние первых кремниевых сплавных транзисторов типов П501–П503, имею-
щих частоту 10–60 МГц. Также среди его заслуг – создание уже стандарт-
ного для отрасли универсального кремниевого планарного транзистора 
2Т312, который до сих пор производится на Воронежском заводе полу-
проводниковых приборов. 2T312 также были разработаны в трёх видах: 
2T312А, 2T312Б и 2T312В. Все они выполнены на основе кремния и 
имеют эпитаксиально-планарную структуру, соединение Э-Б-К выпол-
нено по схеме n-p-n. Предназначены для применения в переключающих 
устройствах, усилителях и генераторах и используются для работы в элек-
тронной аппаратуре специального назначения. Выпускаются в металло-
стеклянном корпусе с гибкими выводами. Имеют массу не более 1,0 г [3]. 

За свою жизнь Ф.А. Щиголь был удостоен многих наград: лауреат 
Ленинской премии почётный диплом, золотая медаль и денежная премия. 
Коллекцию медалей Феликса Анатольевича дополняют золотая и сереб-
ряная, присуждённые ему главным комитетом ВДНХ, тогда ещё носившей 
название ВСХВ. Также мой дедушка получил нагрудный знак «Почётный 
радист Российской Федерации» и медаль «Почётный работник электрон-
ной промышленности». Из рассказов моего папы, Дмитрия Феликсовича 
Щиголя, становится понятно, что Феликс Анатольевич был человеком, 
имеющим здоровый дух: «Он мне рассказывал, что в период работы в 
Пульсаре он каждый рабочий день во время обеденного перерыва выхо-
дил на улицу, шёл на спортивную площадку в парке и в районе получаса 
тратил на разминку на турниках: подтягивался, отжимался, висел на пере-
кладине. Кстати говоря, к приёму пищи папа относился по-особенному 
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ответственно. Он придерживался мнения, что еда является незаменимым 
источником здорового состояния организма и хорошего настроения. Мо-
жет быть, ты помнишь, что дедушка часто повторял: «когда я ем, я глух и 
нем» или «когда я кушаю, я никого не слушаю», – поделился в интервью 
Дмитрий Щиголь в рамках подготовки к научно-исследовательской кон-
ференции студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» «Древо энергетики» [4]. 

Возвращаясь в сегодняшний день, мы видим значительное ослабле-
ние в развитии полупроводниковой промышленности Российской Феде-
рации. Такое положение дел можно объяснить, во-первых, застоем в раз-
витии промышленности полупроводников после распада в 1991 г. Совет-
ского Союза, а во-вторых, сложившейся в начале 2000-х гг. конъюнктуры 
в следствии которой приобретать готовую микроэлектронную продукцию 
было проще и дешевле у других странах, нежели развивать собственное 
производство [5]. Осознавая настоящие реалии, нам, начинающим россий-
ским энергетикам, необходимо вкладывать все свои силы в укрепление 
технологической независимости и развитие внутреннего высокотехноло-
гичного производства микроэлектроники.  Мы должны помнить, что за 
нашей спиной стояли выдающиеся учёные-академики, профессора и док-
тора наук, которые в период Советского Союза доказали всему миру, что 
наш многонациональный народ при должных стремлениях и упорстве 
способен быть лучшим во всём, за что мы ни возьмёмся.  
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Аннотация: научная статья отражает проблему научного осмысле-

ния возможностей применения информационных систем в правильном по-
строении современных организаций в условиях высоких рисков информа-
ционной безопасности. В современном бизнес-мире, где конкуренция 
непрерывно усиливается, использование информационных систем стано-
вится неотъемлемой частью успешного управления компанией. Вместе с 
тем проблемы безопасного построения информационных систем слабо ис-
следованы наукой, являясь сегодня сферой практической деятельности. 
Авторы статьи рассматривают роль информационных систем в управле-
нии современной организацией в контексте актуального вызова для совре-
менного научного осмысления. 

Ключевые слова: информационные риски, информационные си-
стемы, научное осмысление роли информационных систем в нейтрализа-
ции рисков информационной безопасности. 

 
Современная наука имеет широкое проблемное поле, однако не-

редко сталкивается с все новыми и новыми вызовами. Информационная 
сфера не имеет сегодня должного научного обоснования, что связано со 
скоростью развития и внедрения информационных технологий в совре-
менные практики, в том числе и в управленческий процесс. Вместе с тем, 
как справедливо отмечает Е.Е. Васильева, информационная уязвимость 
действительно является актуальным проблемным полем современного 
риск-менеджмента как науки [1], что требует особого внимания к новым 
вызовам. 
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Современная организация – это не только синтез управленческих 
практик, производственного процесса и функционирования индивидов 
как коллектива [2]. Современная организация любого масштаба – это ин-
формационная инфраструктура, совокупность технологий и сетей, кото-
рые не видит рядовой работник или рядовой управленец. Информацион-
ные технологии, с одной стороны, играют важную роль в обеспечении эф-
фективной работы и успешного развития бизнеса. С другой стороны, ин-
формационные уязвимости делают организацию открытой для внешнего 
воздействия, что требует от научного сообщества разработки универсаль-
ных защитных алгоритмов, которые могли бы применяться в деятельно-
сти организаций любых форм собственности. 

В последние десятилетия информационные системы стали ключе-
вым фактором в процессе принятия управленческих решений и ведения 
бизнеса в целом. Они позволяют компаниям обеспечить своевременное, 
точное и согласованное предоставление информации, что существенно 
влияет на эффективность их работы.  

В связи с обозначенным, целесообразно рассмотреть ключевые пре-
имущества использования информационных систем в современных орга-
низациях и методы правильной их реализации, определить векторы даль-
нейшего научного осмысления обозначенного проблемного поля. 

Итак, современные информационные системы позволяют современ-
ной организации эффективно управлять и обрабатывать разнообразные 
типы информации, такие как клиентская база, проектная документация, 
финансовые данные и т.д. Благодаря этому, компании могут оптимизиро-
вать свои бизнес-процессы, ускорить принятие решений и сократить 
время на выполнение задач. 

Сегодня многие компании работают с широким кругом клиентов. 
Информационные системы позволяют вести учет клиентской базы, исто-
рии взаимодействия, общение с клиентами и назначение задач [4]. Они 
также могут использоваться для анализа данных о клиентах и разработки 
более эффективных стратегий ведения бизнеса. Таким образом, в практи-
ках менеджмента применение информационных систем все более попу-
лярно, так как, как отмечает Е.В. Сун-Цзи-Мин, «массовое распростране-
ние информационных систем вызвано всеобщим желанием и необходимо-
стью получать информацию быстрее, так как основное назначение инфор-
мационной системы – оптимизация» [5]. 

Разработка и внедрение информационных систем также позволяют 
современным организациям эффективно управлять проектами различной 
сложности. Информационные системы позволяют автоматизировать  
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процессы планирования, управления ресурсами, контроля выполнения ра-
бот и своевременного информирования всех заинтересованных сторон о 
текущем состоянии проекта. Это существенно повышает производитель-
ность труда в проектной деятельности. 

При внедрении и использовании информационных систем организа-
циям следует учитывать ряд рисков и принимать меры для их минимиза-
ции. И вот на этом этапе внедрение научно обоснованных алгоритмов 
необходимо и актуально. В этом контексте данное проблемное поле, несо-
мненно, является вызовом для современной прикладной науки. 

Требуют научного осмысления следующие риски. 
Технические риски. Возможны проблемы с безопасностью данных, 

сбои в работе системы, недостаточная пропускная способность, несовме-
стимость с другими системами и так далее. Чтобы снизить эти риски, 
необходимо провести тщательное тестирование перед внедрением си-
стемы, обеспечить ее обновление и поддержку, а также применять научно 
обоснованные меры безопасности, такие как шифрование и использова-
ние защищенных сетей. 

Операционные риски. Они возникают из-за ошибок в работе сотруд-
ников, отказов оборудования, проблем в процессах и так далее. Чтобы 
снизить такие риски, необходимо обеспечить адекватное обучение и под-
держку сотрудников, поддерживать резервные копии данных, использо-
вать мониторинг и системы автоматического уведомления о сбоях. 

Финансовые риски. Внедрение и использование информационных 
систем может потребовать значительных финансовых вложений. Кроме 
того, неправильное планирование и управление проектом может привести 
к перерасходам. Для снижения таких рисков необходимо провести тща-
тельный анализ затрат, определить ожидаемую отдачу от системы, уста-
новить бюджет и контролировать его выполнение. 

Риски, связанные с данными. Большие объемы данных, их хране-
ние и обработка могут представлять риски в отношении конфиденци-
альности, целостности и доступности данных. Для снижения таких рис-
ков, необходимо применять меры защиты данных, такие, как контроль 
доступа и шифрование, а также регулярно аудитировать систему на 
наличие уязвимостей. 

Риски, связанные с изменениями в организационной структуре. 
Внедрение информационных систем может затронуть организационную 
структуру и рабочие процессы компании. Распределение задач и обязан-
ностей, изменение ролей и ответственности могут вызвать сопротивление 
и негативное отношение сотрудников. Для снижения таких рисков,  
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необходимо провести адекватную подготовку и обучение персонала, обес-
печить прозрачное и своевременное информирование о планах и измене-
ниях, а также активно вовлекать сотрудников в процессе внедрения и ис-
пользования системы. 

Как и более ста лет назад, именно сегодня важен научный подход к 
производственным процессам, однако содержательно он должен обосно-
вывать инструментарий информатизации и технологизации их протека-
ния. Вместе с тем, следует учитывать и тот факт, что само по себе понятие 
информатизации, как справедливо отмечает директор Департамента меж-
дународного права и связей с общественностью Министерства юстиции 
ДНР Н.А. Нарыжный, «порожденное впечатляющими темпами насыще-
ния экономической среды новейшими ИКТ, многогранно и обладает бога-
той гаммой толкований» [3]. 

Таким образом, несмотря на развитие и актуальность фундаменталь-
ных научных исследований, особую актуальность получает сегодня и при-
кладная наука, а проблематика внедрения информационных систем на ос-
нове принципов информационной безопасности является перспективным 
проблемным полем научного познания. 
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Говоря об общенаучных тенденциях на современном этапе развития 

технологий, уже практически нельзя вынести за скобки феномен искус-
ственного интеллекта. Только за последний год аудитория нейросетей вы-
росла в 3,5 раза, а опрос GeekBrains показал, что 15% россиян прибегают 
к помощи искусственного интеллекта ежедневно как для работы, так и для 
личных целей. [1] Остаётся лишь прогнозировать, насколько стреми-
тельно увеличатся эти показатели ещё через пару лет, но уже нет сомнения 
в том, что различные программы и приложения на основе ИИ прочно вой-
дут во все сферы жизни нашего общества (и, наверное, не только как вспо-
могательные средства).  

Неудивительно, что подобный скачок в совершенствовании уже су-
ществующих технологий и появлении новых не только оставил заметный 
отпечаток на образе деятельности специалистов в научно-технической 
сфере, но и затронул множество других профессий. В начале 2023 года 
нейросеть ChatGPT, являющаяся языковой моделью искусственного ин-
теллекта, официально достигла отметки в 100.000.000 активных пользова-
телей в месяц, что сделало её самой популярной нейросетью в мире. [2] 
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Она проста в использовании и не требует специальных навыков програм-
миста, что делает ее полезным помощником в поиске и структурировании 
информации.  

Более того, ChatGPT – это единственная в своем роде языковая мо-
дель, и чаще всего ей пользуются люди, так или иначе связанные с языко-
вой сферой: лингвисты, журналисты, копирайтеры и т.д. Однако среди них 
есть не только специалисты, уже обладающие достаточным опытом работы 
с оригинальными источниками и проверенными сайтами, но и те, кто пока 
ещë сталкивается с затруднениями при поиске достоверной информации и 
еë анализе. Мы имеем в виду студентов гуманитарных направлений, а 
также школьников и учащихся колледжей, планирующих поступать по 
ним. Как студентки Гуманитарно-прикладного института, обучающиеся по 
профилю “Перевод и переводоведение”, мы имеем возможность проанали-
зировать влияние ChatGPT на наше поколение изнутри, и хотим выделить 
как несомненные плюсы, так и минусы этой тенденции.  

Главное преимущество заключается в том, что учащиеся пробуют 
адаптировать функции нейросети к поставленным задачам так, чтобы ре-
зультат получился не только быстрым, но и продуктивным. Например, 
сгенерированный чат-ботом ответ может подсказать нужную область зна-
ний, задать правильный вектор рассуждения и дальнейшего углубления в 
теорию с целью восполнения пробелов.  

Тем не менее, активное применение ChatGPT произвело большой 
резонанс в мировом лингвистическом сообществе. Если принять во вни-
мание все удивительные способности этой нейросети, возникает законо-
мерный вопрос: «Искусственный интеллект для переводчика – это благо 
или всë-таки угроза?».  

Можно сказать, что ChatGPT, как и интернет в свое время, совершил 
революцию в работе с данными. Но закономерен и тот факт, что подоб-
ному интеллектуальному агенту свойственны абсолютно те же проблемы, 
которые приписывают и “Всемирной паутине”, а именно неподтвержден-
ные данные и фактические ошибки. По сути, для генерирования ответа 
чат-бот просто отбирает массивы данных из всего интернета и выдает ре-
зультат на основе совпадающей последовательности слов и наиболее упо-
требляемых сочетаний терминов.  

В связи с совершенствованием алгоритмов нейросетей (доходящих 
до возможности за минуту сгенерировать эссе на указанную тему или пе-
ревести текст любой стилистики), некоторые преподаватели иностранных 
языков подчёркивают необходимость актуализировать задания, сделать 
их более креативными. Другие выступает с инициативой запретить 
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нейросети вовсе, ограничить к ним доступ или ввести повсеместную си-
стему прокторинга на контрольных мероприятиях и госэкзаменах. Препо-
даватели обеспокоены ещё и тем фактом, что при использовании искус-
ственного интеллекта когнитивные функции учащихся очень страдают, в 
особенности ухудшается навык критического мышления. [3]  

 Заметим, что данный спор затронул не только уже сформировав-
шийся профессиональный круг, но и будущее лингвистики – по большей 
части, учащихся старшей и средней школы, планирующих поступать на 
лингвистические специальности (такие как перевод и переводоведение, 
фундаментальная и прикладная лингвистика, компаративистика и др.), 
иными словами, абитуриентов. Подрастающие поколения тоже волнует 
определенный ряд вопросов: «Станет ли мой выбор в пользу языковой 
специальности правильным? Останется ли профессия лингвиста/фило-
лога/переводчика востребованной через ±5 лет, когда я получу диплом? 
Что, если подобных специалистов полностью заменит искусственный ин-
теллект?».  

Говоря о том, как само существование нейросетей ставит под угрозу 
будущее лингвистики, можно выделить несколько наиболее частых при-
чин, беспокоящих абитуриентов. Во-первых, это пессимизм в отношении 
перспектив после выпуска из вуза и трудоустройства. Абитуриентам мо-
жет показаться, что идти на лингвистическую специальность сейчас про-
сто не резонно, поскольку существующие чат-боты и онлайн-переводчики 
составят ощутимую конкуренцию кадрам. Например, другая нейросеть, 
YandexGPT (которая основана на принципе работы ChatGPT), уже умеет 
мгновенно переводить страницы иностранных сайтов, пересказывать ос-
новное содержание статей и осуществлять аудиовизуальный перевод.  

Далее, большое значение имеет социальный фактор, так называемое 
мнение общества. Протестировав функции нейросетей и генераторов тек-
ста, некоторые сформировали мнение, что у многих специалистов 
ChatGPT такими темпами скоро отнимет работу, так или иначе связанную 
с коммуникацией. [4] Впоследствии подобные мысли невольно трансли-
руются потенциальным абитуриентам. Таким образом, возникает ошибоч-
ное представление о лингвистике как о науке и, как следствие, у абитури-
ентов зарождаются сомнения о возможностях развития в профессиональ-
ном плане и востребованности на рынке труда.  

Подобные прогнозы звучат вполне убедительно и логично, что, к со-
жалению, уменьшает количество выпускников школ, выбирающих этот 
род деятельности для дальнейшего образования. Однако, следуя таким 
суждениям, люди забывают, что только человек в полной мере может  
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понять другого человека, осознать и дополнить его мысли, сформулиро-
вать новую (а не основанную на уже готовых мыслях, как в случае с алго-
ритмом ChatGPT) идею и передать её обществу. Как бы ни менялись вре-
мена, наше общество строится на человеческих категориях, и любые тех-
нические новшества создаются для дальнейшего пользования людьми. 
Все изобретения служат лишь промежуточным этапом во взаимодействии 
человека с миром и не могут занять его место.  

Рассматривая данную проблему в психолингвистическом аспекте, 
можно сделать вывод, что ChatGPT в лучшем случае станет лишь помощни-
ком, но никак не полноценным специалистом и даже не соавтором работы.  

Что касается профессии переводчика, владеющего двумя и более 
языками, то здесь тоже не стоит торопиться с неутешительными прогно-
зами. Пускай искусственный интеллект может перевести слова и даже 
найти контекстные синонимы и похожие примеры среди текстовых мас-
сивов данных, в его вариантах перевода очень часто наблюдаются про-
блемы с семантической составляющей. Нейросети всë ещë очень сложно 
определить, в каком значении употреблено слово в конкретном контексте 
и какой эквивалент ему стоит предложить в языке перевода.  

Именно на эти факторы стоит обращать внимание абитуриентов для 
того чтобы не допустить их отказа от своего желания стать специалистом 
в области лингвистики. На своём опыте, во время участия в Днях откры-
тых дверей прошлого года, мы столкнулись с некоторыми вопросами о 
целесообразности выбора в пользу изучения иностранных языков, а также 
с растущими опасениями со стороны абитуриентов и их родителей отно-
сительно потери необходимости в переводчике-человеке вовсе. Для устра-
нения подобного рода заблуждений и повышении мотивации старшеклас-
сников задуматься о выборе лингвистического профиля, мы предлагаем 
разработку мастер-класса, включающего как небольшую теоретическую 
часть, затрагивающую актуальные вопросы о роли языка в наши дни, так 
и практическую, предоставляющую абитуриентам возможность попробо-
вать перевести необычные выражения и предложения, которые можно по-
заимствовать с практических занятий 1 и 2 курса лингвистики.  

Разберём подробнее один пример. В начале мы показываем абитури-
ентам предложение на английском языке: «It's time to quit quitting on the 
quiet quitters», и просим их предложить свои варианты перевода. Далее мы 
показываем вариант ChatGPT: «Пришло время перестать бросить курить по 
тихому лодырю». Подчёркиваем отсутствие целостности и связности ма-
шинного перевода и даëм больше контекста. В конце предлагаем вариант 
литературного перевода, который прозвучит уже более понятно: «Пора уже 
перестать злиться на тех, кто знает баланс между работой и жизнью».  
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Такой интерактивный подход гарантирует максимальную вовлечён-
ность всех присутствующих на Дне открытых дверей и проиллюстрирует 
значимость комплексного подхода в изучении любого иностранного языка.  

Также в беседе с абитуриентами стоит заметить, что развитие тех-
нологий искусственного интеллекта помогло людям, в целом, по-новому 
взглянуть на преподавание и изучение иностранных языков – их место в 
нашей жизни изменилось. Благодаря встроенным в браузеры онлайн-пе-
реводчикам большинству людей стало легче воспринимать информацию, 
написанную не на их родном языке, что позволило иностранным идеям, 
словам и смыслам довольно успешно интегрироваться в нашу жизнь. В 
профессиональном дискурсе программистов, маркетологов, социологов 
довольно прочно устоялись англицизмы, дающие названия новым явле-
ниям и тенденциям, а из него новые слова и понятия перекочевали и в по-
вседневное общение. Это указывает на глобальный характер современ-
ного мирового сотрудничества и на человеческое стремление упростить 
передачу смыслов, размыть границы недопониманий между представите-
лями разных культур. Можно сделать вывод, что язык, помимо своей пер-
востепенной функции –– осуществления общения между людьми, в том 
числе является полезным инструментом для каждого человека по отдель-
ности (язык выполняет множество прикладных функций, начиная от выступ-
ления в качестве поля для саморазвития нас как личностей и заканчивая воз-
можностью обретения наиболее откликающейся нам жизненной филосо-
фии). Именно поэтому при поступлении на лингвистическую специальность 
стоит помнить, что знание языка не только пригодится в карьере, но и станет 
частью личности, поддерживающей нас в ситуациях принятия важных жиз-
ненных решений и вдохновляющей на новые начинания.  

Резюмируя все вышесказанное, искусственный интеллект помогает 
в развитии многих областей человеческой деятельности, в том числе и 
лингвистической, однако у него есть как очевидные преимущества, спо-
собные вывести изучение языков на новый уровень, так и определенные 
недостатки, с которыми, однако, помогает справится последующий анализ 
человеком автоматически набранного текста.  

И поскольку нейросеть ChatGPT уже прочно вошла в учебную 
сферу, как студенты лингвистической специальности, мы считаем, что 
имеет смысл не игнорировать её возможности, а использовать их как до-
полнительное средство достижения цели обучения иностранным языкам. 
Что касается абитуриентов, их мотивацию можно поддерживать демон-
страцией наглядных примеров ошибок и неточностей, которые допускает 
нейросеть в процессе перевода и анализа текстов. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает историю развития пере-

вода и переводоведения, начиная с работ античных теоретиков и заканчи-
вая современными тенденциями в теории перевода, а также периодизация 
истории перевода. Особое внимание уделено российской школе перевода, 
сформировавшейся во второй половине прошлого века под влиянием ра-
боты Андрея Федорова. Статья подчеркивает важность культурологиче-
ского и междисциплинарного подходов к изучению перевода, а также зна-
чимость исследований ученых, в особенности В.Н. Комиссарова. Разра-
ботки Комиссарова, относящиеся к пониманию языка перевода и уровней 
эквивалентности, обозначают новые подходы к теории и практике пере-
вода. Лингвистическая теория перевода является важной научной дисци-
плиной, обладающей своим уникальным научным аппаратом и методоло-
гией, и продолжает играть ключевую роль в межъязыковом общении в 
условиях современного информационного общества и глобализации. 
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Перевод является древнейшей и сложнейшей формой деятельности 

человека. Работы, затрагивающие проблемы перевода, берут свое начало 
еще в Древнем Риме.  Первыми теоретиками перевода были политик и фи-
лософ Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.) и поэт Квинт Гораций 
Флакк (65-8 гг. до н.э.). Именно Цицерон впервые противопоставил воль-
ный и буквальный переводы. 

Одним из важных вопросов, встающих в изучении ново сформировав-
шейся науки, является вопрос о том, как построить периодизацию событий, 
как правильно упорядочить события прошлого. В современной науке суще-
ствует несколько подходов к периодизации переводческого опыта. 

Так, П.И. Копанев выделяет в истории перевода четыре периода. По 
его мнению, этапы в теории и практике перевода в целом и художествен-
ного перевода в частности совпадают с этапами социально-исторической 
хронологии мира. Он выделяет «первый, или древний, период (рабство и 
феодализм); второй, или средний, период (от первоначального накопле-
ния капитала до научно-технической революции XVIII в. включительно); 
третий, или новый, период (конец XVIII – конец XIX в.); четвертый, или 
новейший, период (конец XIX – XX в.)». [2, с. 19]. 

Другой вариант периодизации, основанный непосредственно на пе-
реводческих событиях, был предложен французским и американским ли-
тературным критиком и литературоведом Джоном Стайнером. Он также 
различает четыре периода. Первый период начинается с рассуждений Ци-
церона на тему перевода и заканчивается в конце XVIII в. Второй период 
Стайнер называет этапом теории и герменевтических взысканий. Начало 
он берет в 1792 г., с выходом книги выдающегося английского историка 
Александра Тайтлера “Essay on the Principles of Translation.” Завершается 
он работой знаменитого французского писателя Валери Ларбо Sous 
l'invocation de Saint Jerome, опубликованной в 1946 г. [2]. 

Третий период развития переводческой науки Джордж Стайнер связы-
вает с появлением работ по машинному переводу в конце 1940-х гг. Однако 
в начале 60-х гг. XX в. внимание в сфере теории перевода смещается и насту-
пает четвертый период, который автор связывает с появлением экзистенциа-
листских идей Хайдеггера и Гадамера. Перевод выходит за пределы лингви-
стики и становится объектом междисциплинарного исследования. [2]. 

Стоит отметить, что несмотря на историю длиною в несколько ве-
ков, перевод и переводоведение как самостоятельная дисциплина начали 
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развиваться лишь в 30-х гг. XX века, что по возрасту сравнимо с генетикой 
и кибернетикой. 

Современное переводоведение является предметом изучения множе-
ства научных дисциплин, начиная с лингвистики, литературоведения, пси-
хологии, социологии, религиоведения, и заканчивая кибернетикой, инфор-
матикой и другими. И знание данных дисциплин, способность оперировать 
информацией из различных сфер являются крайне необходимыми навы-
ками в работе переводчика. Многочисленные приемы и операции, к кото-
рым переводчик прибегает в создании аутентичного текста, который может 
быть воспринят представителями иной культуры, иного языка и историче-
ской эпохи, составляют методологию перевода. И овладение данным навы-
ком необходимо даже самому талантливому человеку, ясно и четко ощуща-
ющему все тонкости и нюансы значений, смыслов и ситуаций. [2]. 

В России “теория перевода” заняла свою законную позицию как 
научная дисциплина во второй половине прошлого века, тогда как до 
этого она считалась частью прикладной лингвистики. Началом этому по-
служило издание в 1953 году в России первой в мире книги по теории пе-
ревода Андрея Федорова. После чего многие лингвисты принялись за рас-
смотрение проблем лингвистики перевода, и что не менее важно, в России, 
наконец, подняли вопрос о воспитании квалифицированных специалистов 
для осуществления переводческой деятельности. Начала формироваться 
русская школа перевода, в основу которой легла лингвистическая пара-
дигма, раскрытая в книге Федорова “Введение в теорию перевода”. Суть 
данной парадигмы заключалась в том, что перевод, будучи непосред-
ственно связанным с языком, требует изучения “в лингвистическом раз-
резе”[8, с. 21]. Таким образом, в центре советской школы перевода оказы-
вается единица перевода, с которой и должен работать переводчик. В то 
же время советские ученые в области лингвистики не проводят четких раз-
граничений между различными формами и способами перевода, как, 
например, письменный перевод, синхронный, последовательный и так да-
лее. Все внимание обращено именно на способность переводчика 
успешно передать содержание текста переводного языка.  

Однако развитие отечественной школы перевода именно в таком 
направлении не является чем-то неожиданным. До того, как ученые 
начали рассматривать переводоведение как науку и принялись за развитие 
данной дисциплины, включая составление различных дидактических ма-
териалов для обучения специалистов, переводом в СССР в основном  
занимались писатели или языковеды, и стоит заметить, что многие из них 
были весьма успешны и пользуются заслуженным уважением по сей день. 
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Так, например, С. Маршак, Т. Щепкина-Куперник, М. Горький и многие 
другие. К тому же события первой половины XX века, которые также сыг-
рали ключевую роль в становлении переводоведения как науки, дают ши-
рокий простор для наблюдений за работой переводчиков. Первая и Вторая 
мировые войны, глобализация и иные экономические и политические со-
бытия подчеркнули острую нехватку квалифицированных специалистов в 
области перевода. Так, например, во время Нюрнбергского процесса 
(1945-1946 гг.) в качестве переводчиков были привлечены преподаватели 
ВУЗов. Как отмечал Е. Гофман, переводчик, который возглавлял совет-
скую делегацию на данном процессе, переводческие бригады других 
стран проводили четкую грань между функциями синхронных и письмен-
ных переводчиков, тогда как в советской делегации синхронные перевод-
чики также занимались и письменным переводом [3]. 

Таким образом, переводчики в советское время придерживались 
универсальности принципа переводческой компетенции, то есть форма 
реализации перевода не важна: если человек способен качественно осу-
ществлять письменный перевод, то после определенной подготовки, он 
также умело сможет осуществлять и устный [1]. А учитывая тот факт, что 
переводоведение только пустило корни в академическом мире, мысль о 
разграничении перевода в зависимости от формы лишь опережала бы свое 
время и, возможно, даже препятствовала бы рассмотрению обще-лингви-
стических аспектов в теории перевода.  

Как уже было упомянуто выше, теория перевода начала разрабаты-
ваться в середине XX века. Многие лингвисты, как, например, Л.С. Бар-
хударов, Я. И. Рецкер, Р. Якобсон, И. Ревзин, В. Розенцвейг и многие другие, 
провели немало исследований и написали множество трудов, благодаря ко-
торым удалось определить научные термины для перевода и помочь ему за-
нять подобающее место в общелингвистической проблематике.  

Большой вклад в это дело также внес Вилен Наумович Комиссаров, 
как описывает его М.Я. Цвиллинг в предисловии к одному из трудов  
В.Н. Комиссарова “Лингвистика перевода”, “профессор, кандидат фило-
логических наук, ученый с мировым именем, один из основателей и при-
знанных лидеров отечественной школы переводоведения”. [5, с.1]  

В.Н. Комиссаров является автором учебно-методических пособий, 
словарей, монографий, научных публикация по теории и методике препо-
давания перевода. Также в список его достижений входит проведение пе-
дагогической и организационной работы по подготовке переводческих 
кадров для ООН.  

В 1950 году была опубликована статья Рецкера “О закономерных 
соответствиях при переводе на родной язык”, в которой автор рассуждал 
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о закономерности большей части переводных соответствий [7]. Данная 
статья считается одним из основных этапов развития теории перевода. И 
позднее Комиссаров описывает ее как работу, которая дала начало станов-
лению теории перевода в России, и делает ее основой для своих дальней-
ших лингвистических исследований. Это заметно в его первой научной 
статье “О теории преподавания переводческих приемов”, которая вышла 
в свет в 1956 г. 

Свою первую монографию Комиссаров издал в 1973 г., называлась она 
“Слово о переводе”. В ней автор рассуждает об основных языковых пробле-
мах перевода, а также обобщает и систематизирует основные достижения 
языкознания в этой области, основываясь на многолетние теоретические ис-
следования [6]. Эта монография является классикой отечественной теории 
перевода и занимает достойное место наравне с работами других великих 
лингвистов, таких как Л.С. Бархударов, Я.И. Рецкер, А.Д. Швейцер. 

Также В.Н. Комиссаров изучал проблему эквивалентности и до-
вольно далеко продвинулся в своих исследованиях. Тогда как некоторые 
другие лингвисты, авторы научных работ, рассматривали эквивалент-
ность как противопоставление противоречащих друг другу единиц (дихо-
томия), что было уже устаревшим видением на то время, В.Н. Комиссаров 
решил рассматривать эквивалентность как целостное понятие, представ-
ляющее собой сложный содержательный комплекс, в котором идет насло-
ение нескольких смыслов друг на друга. Также он отошел от традицион-
ных уровней анализа текста, то есть на уровне слова, словосочетания и т.д. 
В своей работе “Слово о переводе” он выдвинул определение новых уровней 
эквивалентности перевода. Всего было выделено пять уровней: 1) уровень 
языковых знаков; 2)уровень высказывания; 3) уровень структуры сообще-
ния; 4) уровень описания ситуации; 5) уровень цели коммуникации. [6] 

Более того, благодаря своему широкому практическому опыту, пе-
реводческой интуиции и многочисленным исследованиям В.Н. Комисса-
ров доказал, что существует такое явление как “язык переводов”. “Язык 
переводов” – это не результат буквализма, это так называемый подъязык, 
который лежит глубже жанра оригинального произведения и имеет не-
сколько другое строение.  

Также В.Н. Комиссаров отличился в области преподавания теории 
перевода. Он разрабатывал методики и принципы обучения так, чтобы 
они совпадали с теми задачами, которые стояли перед ним во время ра-
боты по подготовке переводчиков для ООН. То есть основной целью было 
за короткий срок подготовить профессиональных переводчиков, которые 
не только владели обеими формами перевода (синхронный и письменный) 
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и могли переводить согласно различным тематическим и жанровым ас-
пектам, но и обладали знаниями о лингво-культурологических аспектах 
языка и могли воспринимать и передавать политические и идеологические 
нюансы. Такое акцентирование культурологических особенностей при 
преподавании иностранного языка объяснялось тем, что после падения 
“железного занавеса” появилась возможность более свободно выезжать за 
границу и общаться с носителями. Однако после такого опыта многие пе-
реводчики поняли, что не всегда могут понять своего собеседника и сори-
ентироваться при переводе. Как уже было упомянуто ранее, такое поло-
жение дел также вытекало из того факта, что отечественная теория пере-
вода ставила в центр единицу перевода, и люди не осознавали, что нали-
чие фоновых знаний о культуре и стране иностранного языка также играет 
важную роль в переводе. Эту проблему Комиссаров также не оставил без 
внимания и выпустил статью на английском языке в сборнике журнала 
ФИТ, которая содержала в себе краткое изложение всех ранее выдвинутых 
идей и концепций по проблеме межкультурной коммуникации. 

Вклад В.Н. Комиссарова в развитие теории перевода трудно пере-
оценить. Уже на протяжении долгого времени его переводческие идеи, ме-
тодики и концепции широко используются не только в пределах Россий-
ской Федерации, но и за рубежом. Благодаря его работам данная дисци-
плина смогла занять более твердую позицию в академическом кругу, став 
дисциплиной, которая обладает своим собственным научным аппаратом, 
а также собственной методологией. Как выразился Д.И. Ермолович в 
своей вступительной статье к одному из выдающихся трудов В.Н. Комис-
сарова “Современное переводовендение”: “Построенная им (В.Н. Комис-
саровым) многогранная концепция еще долго будет оставаться той систе-
мой координат, с которой можно будет сверяться как при анализе и кри-
тике переводов, так и в переводоведческих штудиях” [4] 

Таким образом, лингвистическая теория перевода прошла долгий, 
многовековой путь, пока не достигла того этапа своей эволюции, когда, 
наконец, смогла фигурировать на уровне научной дисциплины. И значи-
мость данной дисциплины с каждым днем растет. Лингвистическая теория 
перевода выполняет важную социальную функцию межъязыкового обще-
ния, а век информационных технологий и глобализации ведет к появле-
нию большого объема информации и коммуникации, что требует иссле-
дования перевода в более широком социокультурном контексте. Теория 
перевода довольно молодая дисциплина, однако имеет тесные взаимоот-
ношения с другими научными дисциплинами и уже насчитывает множе-
ство научных трудов и исследования, которые несут в себе огромную зна-
чимость для современности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема переводоведе-
ния, как науки о переводе.   Человеческое общение происходит в рамках 
различных социальных ситуаций общения, которые создаются людьми, 
участвующими в акте коммуникации.  Перевод представляет собой сред-
ство, обеспечивающее возможность общения между людьми, и играет 
определяющую роль в коммуникации. 
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LTURAL COMM 
Переводоведение — это наука о переводе как процессе и тексте, изу-

чающая проблемы перевода, основные этапы его становления и развития, 
его теоретические основы - общие и специфические, методологию и тех-
нику переводческого процесса, формирование переводческих навыков и 
умений передачи устной и письменной информации с одного языка на 
другой. Таким образом, главной особенностью переводоведения является 
изучение речевой деятельности в условиях двуязычной ситуации, когда 
общение (устное или письменное) осуществляется на двух языках.  

Перевод как вид умственной деятельности человека берет свое 
начало в глубокой древности. Переводческая деятельность всегда играла 
важную роль в истории культуры отдельных народов и мировой культуры 
в целом, а с середины XX века (после Второй мировой войны) переводче-
ская деятельность приобрела небывалый размах во всех областях в совре-
менную эпоху все более широкого международного обмена. Развитие пе-
ревода и переводоведения стимулируются культурными контактами. Пе-
ревод — это не только лингвистический акт, но и культурный, акт комму-
никации на границе культур. Он всегда имеет дело с языком и означает 
работу над ним. Перевод является приемлемым способом коммуникации 
между представителями различных культур и языков. 

Термин "перевод" является общеизвестным и общепонятным, но как 
обозначение особого вида человеческой деятельности и ее результат он 
требует уточнения и определения. Оно подразумевает следующее: 

1) процесс в форме психического акта, заключающийся в том, что 
речевое произведение (текст или устное высказывание), произнесенное на 
одном исходном языке, воссоздается на другом целевом языке; 

2) результат этого процесса, т.е. новое речевое произведение (текст 
или устное высказывание) на целевом языке. Эти два понятия соотносятся 
и взаимосвязаны. 

Перевод — это повторный перевод текста, созданного на одном 
языке, на текст, созданный на другом языке, осуществляемый переводчи-
ком, который творчески отбирает варианты в соответствии с вариатив-
ными ресурсами языка, типом перевода, переводческой задачей и типом 
текста, а также под влиянием собственной личности переводчика, репре-
зентируя варианты, перекодируя их. Это деятельность, состоящая в транс-
формации [1, с.7]; 
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3) перевод рассматривается как один из видов межъязыкового по-
средничества. Перевод является средством межъязыковой и межкультур-
ной коммуникации и служит средством общения людей разных нацио-
нальностей. А.Д. Швейцер писал: «Перевод может быть определен как од-
нонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной 
коммуникации, при котором на основе подвергнутого целенаправленному 
(«переводческому») анализу первичного текста создается вторичный 
текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и культур-
ный среде…» [3, с. 75]; 

4) существует мнение, что перевод — это вид самостоятельного 
лингвистического искусства. 

Б.А. Ларин писал: «Всякий перевод должен начинаться с филологи-
ческого анализа текста, сделанного во всеоружии лингвистической подго-
товки, и завершаться литературным творчеством.» [2, с. 4]. Без знания 
определенных правил переводческая работа может оказаться неудачной и 
даже вызвать проблемы. 

Процесс и результат перевода происходят, когда в процессе комму-
никации участвуют два языка, то есть в межъязыковой ситуации, и в этом 
случае перевод — это межъязыковое преобразование или трансформация 
устного или письменного текста, представленного на одном языке, в текст 
(устный или письменный) на другом языке. Перевод можно определить 
как процесс преобразования или трансформации текста (устного или пись-
менного) на одном языке в текст на другом языке. Если язык — это си-
стема коммуникации, естественно существующая в обществе, а речь - 
функция языка в процессе коммуникации по передаче информации, то пе-
ревод – это передача информации, содержащейся в одном речевом произ-
ведении, другим языком. Осуществляя коммуникативную деятельность в 
двуязычной ситуации, переводчик одновременно кодирует и декодирует 
обрабатываемую информацию в кодах двух разных знаковых систем. Та-
ким образом, процесс перевода можно рассматривать как сложный вид 
психолингвистической деятельности в условиях двуязычной ситуации. 

Процесс перевода рассматривался выше, как акт речевого общения, 
происходящий в двуязычных ситуациях, то есть как межъязыковой пере-
вод. Однако в повседневных коммуникативных процессах в различных си-
туациях и сферах передача информации происходит в одноязычной ситу-
ации, то есть в рамках одного языка. Во всех видах одноязычной ситуации 
всё время, постоянно осуществляется внутриязыковой перевод. Внутри-
языковой перевод – это перекодирование текста из одного функциональ-
ного стиля в другой, из одного жанра в другой, пересказ на том же языке, 
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комментирование, текстовая адаптация и т. д. И внутриязыковой, и меж-
семиотический перевод - явления особые, поэтому мы во многих ситуа-
циях сталкиваемся с межъязыковым переводом и можем лучше понять за-
кономерности, присущие последнему. 

Существуют два вида перевода: учебный и профессиональный. 
Учебный перевод — это приём, позволяющий изучить основы иностран-
ного языка, методы и технику перевода с целью углубления своих знаний. 
Профессиональный перевод – это переводческая деятельность, направ-
ленная на воспроизведение оригинального текста на другом языке и тре-
бующая специальной подготовки, навыков и умения, необходимым усло-
вием которой является совершенное владение родным и иностранным 
языками, знание своей и иноязычной культуры. 

Одной из основных особенностей перевода является «ситуация 
двойного послания», которая требует от переводчика связать культурный 
контекст исходного текста с культурно-коммуникативными особенно-
стями текста перевода.   

Перевод — сложный и многогранный вид человеческой деятельно-
сти. Переводческие связи охватывают все сферы человеческой деятельно-
сти. В рамках переводоведения изучаются психолингвистические, литера-
туроведческие, этнографические и другие аспекты переводческой дея-
тельности, а также история переводческой деятельности в отдельных 
странах. А перевод, в свою очередь, как вид посредничества является не 
только средством межъязыковой, но и средством межкультурной комму-
никации. Основное внимание в современном переводоведении уделяется 
лингвистике перевода, которая изучает перевод как лингвистическое яв-
ление.   
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Начиная с 60-х годов ХХ века российские лингвисты активно зани-

маются изучением африканских языков и культур. В 1959 году в Россий-
ской академии наук был основан Инстиут Африки, который по настоящее 
время занимается исследованиями африканской культуры, экономики, ис-
тории и геополитических отношений африканских стран. В 1965 году в 
Институте языкознания РАН появился отдел африканских языков, который 
изучал непосредственно лингвистические особенности различных стран 
Африки. За почти 60 лет существования отдела африканских языков были 
исследованы и систематизированы отдельные группы африканских язы-
ков, например, языки банту, языки манде, языки ква и многие другие. 
Также были изучены креольские языки Африки, которые возникли во вре-
мена существования колоний на территории африканских государств. Это 
повлекло за собой креолизацию, слияние различных языков: африканских 
и европейских.  

М.В. Дьячков, сотрудник отдела африканских языков РАН, в своих 
работах детально рассматривает такие креольские языки, как «англоязыч-
ный крио» и «франкоязычный креоль морисьен». В качестве территори-
альных примеров употребления данных языков М.В. Дьячков использует 
Республику Сьерра-Леоне (для англоязычного крио) и остров Маврикий 
(для франкоязычного креоль морисьена). В своих работах исследователь 
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приводит примеры заимствований из английского и французского языков 
в местные африканские языки. Например, remember (англ) ‘помнить’ – 
memba (крио) ‘думать, размышлять’; brouillier (франц.) ‘смешивать’ – 
brouye (креоль морисьен) ‘переворачивать’ [4, с. 78].  

Однако, наиболее сложный языковой ландшафт представлен в Рес-
публике Камерун, который делает эту страну второй после Нигерии в Аф-
рике по представленности языков и сложности организации языковой си-
туации. Одной из наиболее важных характеристик языковой ситуации Ка-
меруна является ее экзоглоссность, с доминированием неравнозначных 
импортированных европейских языков: французского и английского [5, с. 
402-403]. Рассматривая современный Камерун, мы можем говорить о су-
ществовании двух главных языковых систем, которые используются жи-
телями Камеруна для коммуникации. Первая языковая система – это афри-
канский французский, или конкретно камерунский французский, и вторая 
– африканский английский, а именно камерунский пиджин-английский 
или камток (от англ. Kamtok – “Kameroon talk”). На государственном 
уровне официальными языками в Республике Камерун считаются и фран-
цузский, и английский. Это связано с тем фактом, что до 60-х годов  
ХХ века Камерун был разделён на западный (британский) Камерун и во-
сточный (французский). 

Само явление пиджина объясняется в лингвистике следующим об-
разом: «один из типов контактных языков, возникающий в процессе ком-
муникации между представителями разных этнических групп, которые го-
ворят на неродственных и взаимно непонятных языках» [1, с. 55]. Отмеча-
ется, что чаще всего формирование пиджин языка является следствием 
развития торговых отношений между странами, жители которых говорят 
на разных языках. На сегодняшний день камток (камерунский пиджин-
английский) существует не только как разговорный вариант языка, но и 
используется в медиа сфере (на телевидении, радио, в газетах). Это гово-
рит о том, что настоящее время – это время перехода камтока к полноцен-
ному креольскому языку. Рассмотрев различные работы отечественных 
лингвистов, посвящённые камерунскому варианту английского языка, мы 
пришли к выводу, что фундаментальные исследования в этой области 
принадлежат представителям Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета. В своих работах сотрудники 
университета систематизируют и описывают особенности камерунского 
пиджин-английского, рассматривают его фонетический, лексический, 
грамматический и орфографический аспекты в сравнении с британским 
вариантом английского языка. Фонетический уровень камерунского  
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пиджин-английского – это не только упрощённый вариант произношения 
британского английского, ему так же присущи черты французского языка. 
Подробно фонетику камтока расматривает в своих работах Е.В. Бонда-
ренко. Главным фонетическим заимствованием из французского языка в 
камерунский пиджин-английский является носовой заднеязычный соглас-
ный [ʁ], который отсутствует в британском английском. Влияние африкан-
ских языков можно наблюдать в полном исчезновении таких, присущих 
классическому английскому языку, согласных звуков, как [v], [z] и [Ʒ]. В 
остальном система согласных звуков камтока совпадает с британским ва-
риантом. Однако совсем иначе выглядит система гласных звуков в каме-
рунском пиджине. Здесь различия с британским английским достаточно 
велики: если классический вариант английского языка насчитывает  
20 гласных звуков, то в камтоке их всего 7. Так как пиджин – это упрощён-
ная версия какого-либо языка, в камтоке полностью отсутствуют ди-
фтонги и монофтонги [2]. 

Рассматривая орфографию камтока, мы обнаруживаем, что здесь 
также работают механизмы упрощения классического варианта языка, а 
именно использование транскрипций слов для их написания. Например, 
аннлийского слово house [haʊs] в камерунском пиджине повторяет тран-
скрипционную запись – haus. Также возможны использования француз-
ских транскрипций в комбинации с английской орфографией для написа-
ния слов в камтоке: французское accident [aksidɑ̃] в камерунском пиджине 
выглядит как aksidang [6, с. 63-64].  Лексический уровень камерунского 
пиджин-английского также имеет ряд особенностей. Их в своих работах 
рассматривают Ю.С. Блажевич и А.Н. Луханина. Анализ и систематизация 
лексики камерунского пиджин-английского позволяют сделать вывод, что 
на сегодняшний день камток представляет собой язык, сформированный 
на базе британского английского языка и включающий в себя заимствова-
ния из местных африканских языков, а также ассимилировавшиеся заим-
ствования из французского, португальского и немецкого языков [1; 8]. 

Стоит отметить, что заимствования из местных африканских языков 
существуют в пиджин-англйиском в своей изначальной форме, как произ-
носительной, так и орфографической. Например, лексема mukala ‘белый 
человек’ (заим. из языка Duala). А вот заимствования из европейских язы-
ков проходят через процесс упрощения произнесения и написания: 
beaucoup (франц.) – boku (камток) ‘много’ [3, с. 42]. Отличительной чер-
той лексики камтока является образование сложных слов, которые пред-
ставляют собой соединение двух английский лексем с «упрощённым»  
произношением. Например, las-bon (от last и born) ‘младший ребёнок’. 
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Примечательно, что для продукции сложных слов в камерунском пиджин-
английском часто используется инверсия слов в английских словосочета-
ниях или фразовых глаголах: taihet (от tie и head; англ. head tie) ‘головной 
платок’ [3, с. 43].  

Также исследования камерунского пиджина показывают, что сего-
дня язык постоянно пополняется неологизмами, которые являются скре-
щиванием англйиских и африканских лексем. Например, chaka ‘туфли’.
 Причем, неологизмы используют в своей речи представители моло-
дёжи, в то время как для старшего населения такие слова остаются непо-
нятными [7, с. 57]. 

Грамматика камтока представляет собой, во-первых, отход от лите-
ратурной нормы британского английского, который проявляется в упроще-
нии и опускании тех или иных грамматических категорией, а, во-вторых, 
смесь грамматических норм английского, французского, немецкого и 
местных африканских языков. В своих исследованиях Е.В. Бондаренко и 
А.Н. Луханина анализируют грамматический уровень камерунского пи-
джин-английского на примерах камерунских публицистических текстов.
 Одним из главных отличий грамматики камерунского пиджин-ан-
глийского от британского является система глаголов, а именно тот факт, что 
в камтоке глаголы не обозначают категории времени, аспекта, модальности 
или отрицания. Всё это передайтся с помощью довербальных вспомога-
тельных слов. Например, в камтоке лексема go является обозначением бу-
дущего времени, а fit используется для передачи модальности [3, с. 44]. 

Другая особенность камтока – это «неправильное» использование 
артиклей, предлогов, а также их полное опущение. Например, в одной из 
камерунских газет встречается выражение: “for the very least”; в британ-
ском варианте языка это выражение принято использовать с предлогом at: 
“at the very last”. Или, к примеру, использование предлога on с месяцами 
года: “on September”, в то время как в классическом английском употреб-
ляемя предлог in: “in September”. Также камерунцы часто используют не-
определённые артикли вместо определённых, например, перед порядко-
выми числительными. В камтоке используется конструкция “a 7th Octo-
ber” [3, с. 44]. 

Также для камерунского пиджин-аннлийского характерно отличное 
от британского варианта использование единственного и множественного 
числа. Например, “The certificates-award ceremony”. В данном случаем су-
ществительное certificate выступает в качестве определения, и в британ-
ском варианте передаётся с помощью формы единственного числа: “The 
certificate-award ceremony” [3, с. 45].  Таким образом, лингвистические  
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исследования африканских языков в России находятся на подъеме. Описа-
нию подвергаются различные естественные живые языки Африки, а также 
креольские языки, возникающие на стыке различных языковых систем.  
Камток, появившийся в Камеруне предоставляет богатый материал для 
изучения фактов языка на всех языковых уровнях. В этой связи, мы можем 
сделать вывод, что главной тенденцией выделения камерунского пиджин-
английского в отдельный креольский язык является упрощение британ-
ского варианта английского языка, в который входят ассимилированные 
заимствования преимущественно из французского, а также коренных аф-
риканских языков. На сегодняшний день исследования камтока в России 
в большей степени проводятся научными сотрудниками Белгородского 
государственного национального исследовательского университета. Бла-
годаря их работам, мы имеем представление о языковых уровнях камерун-
ского пиджин-английского, и можем выстраивать перспективу дальней-
ших исследований в этой области. 
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Аннотация: в статье освещается преемственность научной мыли 

отечественных лингвистов, работающих в русле стилистики английского 
языка. Подходы и классификации ведущих стилистов-англистов, аккуму-
лированные в учебных пособиях для студентов и аспирантов, которые мы 
используем и сегодня, обеспечивают возможность всестороннего лингво-
стилистического анализа художественного текста на английском языке.  

 
Ключевые слова: лингвистика, стилистика, лингвостилистический 

анализ художественного текста, учебное пособие для студентов, научное 
направление,  наследие отечественной школы 

 
Начиная с академика В.В. Виноградова, отечественные исследова-

тели литературной стилистики и лингвостилистики представили самые 
разносторонние труды, позволяющие понять всю полноту художествен-
ного текста. Не ставя своей целью охватить всех ученых в хронологиче-
ском порядке или по всей гамме направлений, мы, тем не менее, все-таки 
уверены, что ключевые работы, которые многие годы лежат в основе кур-
сов стилистики английского языка лингвистических вузов и являются ба-
зой для диссертационных исследований, предоставляют такую полноту 
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возможностей для анализа текста, какой, возможно,  не могут похва-
статься другие отрасли лингвистики.  

Невозможно не найти в трудах по стилистике любого видного оте-
чественного ученого упоминание заслуг и многочисленных трудов акаде-
мика В.В. Виноградова.  Его работы определили магистральные направ-
ления лингвостилистики, включая общее понимание текста художествен-
ной литературы нашей страны: «Изучение языка художественного произ-
ведения тесно связано с более широкими задачами исследования языка 
художественной литературы и ее стилей, а также языка того или иного 
писателя». [2, c. 3] Вклад Виктора Владимировича настолько весом, что о 
нем говорят не иначе как об основателе крупнейшей отечественной 
школы в языкознании и об ученом, стоявшем во главе отечественной 
лингвистики в середине ХХ века. И сейчас мы, например, начиная свое 
знакомство со стилистикой, читая широко известные труды И.Р. Галь-
перина, сначала в них самым тщательным образом изучаем прежде всего 
взгляды академика, и только потом Илья Романович переходит к своему 
подходу и анализу. 

Труды И.Р. Гальперина занимают, на наш взгляд, особое место в 
отечественной стилистике, и прежде всего, англистике. Они обязательны 
для изучения и открывают нам весь кропотливый путь работы с текстом. 
«Текст как объект лингвитистического исследования» и, конечно,  
«Очерки по стилистике английского языка», вышедший в далеком  
1958 году – это настольные книги филолога, занимающегося лингвости-
листикой. Как известно, Илья Романович занимался не только текстом ху-
дожественного стиля, но и предложил проработанную классификацию 
функциональных стилей в целом. Также, как и например, очень легкую в 
использовании стилистическую класификацию-схему словарного состава 
английского языка, на которую мы опираемся и в настоящее время.  

Очень детально оба лингвиста изучают понятие «стиль». Виктор 
Владимирович посвящает этому отдельное исследование «О понятии 
«стиля языка»» .Труд «Stylistics» И.Р. Гальперина открывается всесторон-
ним и самым тщательным перечислением возможных определений автор-
ского стиля писателя, который сам по себе уже представляет законченное 
исследование. Помимо упомянутых нами классификаций и определений, 
в работах Ильи Романовича мы находим столь же детально изученную ди-
хотомию письменной и устной разновидности речи, что также помогает в 
преподавании курса стилистики. И, конечно, принципиально важный 
уровневый подход  к стилистическим единицам, который и открывает для 
нас широкие возможности анализа художественного текста (прежде всего, 
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лексический и синтаксический уровни). В последствии, фонетический и 
графический уровени представлены, например, в практикуме по стили-
стике английского языка В.А. Кухаренко, рецензентом которого выступал 
И.Р. Гальперин. И такой сложный вопрос, как виды речи в художествен-
ном повествовании, и тяготение автора к тому или иному подходу в пере-
ходах между видами речи, как одна из граней авторского стиля, также ма-
стерски и очень доступно изложен в работах  упомянытух выше авторов. 

Уровневый подход к исследованию выразительных средств и стили-
стических приемов, как и сами определения этих понятий, также прису-
ствуют в основополагающих работах отечественной лингвстилистики – 
учебном пособии А.Н. Мороховского в соавтворстве с О.П. Воробьевой, 
Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. Александр Николаевич дает очень ем-
кое определение стилистики в целом, включая в него прагматические цели 
общения. В своей уровневой системе анализа возможностей языка он уде-
ляет внимание и потенциалу  морфлогического уровня на равне с вышеупо-
мянутыми уровнями языка. А также представляет весьма детализирован-
ную и схематически оформленную теорию информации, основанную на  
кодировании сообщения отправителем и его декодировании получателем.  

А.Н. Мороховский использует термин «фигуры качества» и «фи-
гуры количества» –   традиционные для описания групп метафоры, мето-
ними, гиперболы. Здесь он идет по пути, который представлен, например, 
в 1960 году в пособии М.Д. Кузнец и Ю.М. Скребнева «Стилистика ан-
глийского языка». В вышеупомянутом пособии еще во введении подчер-
кивается тесная связь стилистики как с языкознанием, так и с литературо-
ведением и признается единообразие стилистического анализа для разных 
языков. Особенность уровнего подхода заключается в вычленении стили-
стической семасиологии, стилистической лексикологии, стилистической 
грамматики и стилистической фонетики.  

Вклад Юрия Максимовича в отечественную лингвостилистику 
трудно переоценить. Будучи специалистом в области стилистики англий-
ского языка, он занимался не только теоретическими изысканиями, но и 
подготовил ряд учебных пособий для студентов и аспирантов, которые во-
оружают нас полным набором инструментов для исследования англий-
ского текста. Четкий уровневый подход к единицам языка – особенность 
работ профессора. Необходимо отметить, что много внимания  
Ю.М. Скребнев уделял лингвистическим особенностям разговорного языка, 
что в дальнейшем легло в основу многих и многих работ в данной области. 

И, наконец, невозможно обойти вниманием исследования Ирины 
Владимировны Арнольд и ее труд «Стилистика современного англий-
ского языка». Продолжение названия –  «стилистика декодирования». И 
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хотя книга является учебным пособием для студентов, ее, скорее, можно 
назвать настольной для аспирантов и преподавателей, уже состоявшихся 
кандидатов наук. В предисловии мы знакомимся с особым видением ав-
тора целей стилистического анализа: «Стилистический анализ не являетя 
самоцелью. Это лишь катализатор познавательного, идейного, эмоцио-
нального и эстетического воздействия литературы». [1, c. 5] И именно с 
этой высокой целью соотносят свою работу преподаватели стилистики ан-
глийского языка. Заканчивается предисловие словами о необходимости 
ознакомления будущего преподавателя со «стилистикой восприятия, сти-
листикой нового типа». [1, c. 5] И надо сказать, само исследование Ирины 
Владимировны читается и воспринимается как произведение литературы. 
Логически развивается понятие «информации второго рода» и вводится 
термин «стилистики декодирования», то есть стилистики восприятия. 
Наше внимание концентрируется на «результате творчества писателя, на 
воздействии, которое текст оказывает на читателя». [1, c. 19]  Здесь Ирина 
Владимировна основывается на мнении непререкаемого авторитета оте-
чественной лингвистики академика Л.В. Щербы о насущной необходимо-
сти «внимательного чтения» [3, c. 97]  и ставит, можно сказать, сверхза-
дачу «создания высокой культуры чтения». [1, c. 21]  

Как мы можем узнать из статей, посвященных наследию проф.  
И.В. Арнольд, за свою долгую жизнь она подготовила порядка 70 аспи-
рантов и опубликовала множество лингвистических работ. Вместе в вы-
дающимися коллегами из Герценовского университета –  Б.А. Ильишом и 
З.Я. Тураевой – способствовала становлению и развитию лингвистической 
науки нашей страны. И ныне, преподаватели университетов, читающие 
курсы теоретическрй грамматики и стилистики, аспиранты, работающие над 
диссертационными исследованиями в области лингвистики текста, опира-
ются  на эти труды и знакомят с ними новые поколения студентов.  

Красной нитью через все исследования в области стилистики про-
ходят родственные понятия эмоциональной окрашенности, экспрессивно-
сти, эмотивности, термин «информации второго рода» [1]. С одной сто-
роны, мы исследуем эмотивный потенциал языковых единиц, их употре-
беления, это процесс интересный и захватывающий для любого филолога. 
С другой стороны, мы учим студентов этим инструментам, использова-
нию выразительных средств, построению стилистических приемов для до-
стижения прагматического эффекта, для воздействия на слушателя или 
читателя-получателя информации. Из современных лингвистических 
школ, углубленно изучающих эмотивность, хотелось бы отметить школу 
проф. В.И. Шаховского.  
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Внушительное число имен выдающихся советских лингвистов 
встречаются на пути освоения стилистики английского языка: это и проф. 
О.С. Ахманова и проф. Н.Д. Арутюнова, член-корреспондент РАН; и ака-
демик Г.В. Степанов, и А.А. Потебня – член-корреспондент еще Импера-
торской Санкт-Петербургской академии наук,  и Ю.М. Лотман, петербур-
жец, академик АН Эстонской ССР. Это профессора МГУ и МГЛУ  
Г.Я. Солганик и Е.И. Шендельс, и многие другие.  

Колоссальный пласт исследований, очень доступное и, говоря со-
временым языком, практико-ориентированное изложение их результатов 
в учебных пособиях, которыми мы руководствуемся сегодня – это резуль-
тат титанического труда отечественных лингвистов-стилистов, отметим, 
работавших в трудное время, военные и послевоенные годы, не отошед-
ших от своего призвания и оставивших богатое наследие современному 
поколению. 
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Аннотация. В данной статье дается определение коммуникативной 

функции текстовой реальности, устанавливается связь между коммуника-
тивной и информационными функциями, а также рассматривается воз-
можность выполнения этой функции в зависимости от вида текстовой ре-
альности. Устанавливается связь между коммуникативной функции тек-
ста и герменевтических навыков человека. Приводится классификация ви-
дов текстовой реальности. 
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Текстовая реальность обладает целым рядом функций, например, 

информационной, эстетической, социально-аксиологической и т.д., но 
важнейшей из них является коммуникативная. Коммуникация – это пись-
менное или устное межличностное общение, целью которого является об-
мен информацией. Из этого положения следует, что коммуникативная 
функция текста – это способность текста передавать информацию от его 
автора к получателю.  В этой связи можно отметить, что коммуникативная 
и информационная функции текста находятся в прямой зависимости друг 
от друга: чем полнее удается передать информацию посредством текста, 
тем успешнее выполняется им коммуникативная функция. При этом над 
текстом работает не только его автор, но и получатель, осмысляющий ин-
формацию, находящуюся в тексте. Иными словами, текст представляет 
собой единицу коммуникации, являющуюся результатом совместного 
действия адресанта (отправителя или говорящего) и адресата (реципиента 
или слушающего). М.М. Бахтин отмечает, что текст — это результат диа-
логического взаимодействия, включающего в себя не только созидание, 
но и борьбу участников этого диалога: создателя текста и реципиента по-
следнего [2, 434].  

Для успешного выполнения коммуникативной функции необхо-
димо, чтобы текст был так организован адресантом, чтобы у адресата была 
возможность его правильной интерпретации. Не всякий текст (при усло-
вии, что это действительно текст, обладающий связностью своих компо-
нентов) может быть понят и осмыслен всяким его адресатом. Б. Ю. Нор-
ман отмечает, что для выполнения коммуникативной функции необхо-
димо учитывать прагматический компонент текста, то есть, его направ-
ленность на получателя или адресата [6, 65]. Например, текст, изобилую-
щий сложными специальными терминами, относящимися к одной от-
расли, может быть не понят человеком, работающим в другой сфере. Так, 
текст, содержащий информацию о том, что «деструкция гипоталамуса и 
верхней части стебля гипофиза в результате неопластической или грану-
лематозной инфильтрации может обусловить развитие клинической кар-
тины НД...» [6, 64] не сможет быть правильно интерпретирован и понят 
человеком, занимающимся гуманитарными науками. Информация, содер-
жащаяся в подобном тексте, не может быть ценной для подобного инди-
вида, а, следовательно, коммуникативная функция текста в этом случае 
не выполняется. В коммуникативной ситуации, когда информация,  
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содержащаяся в тексте, является понятной для адресата, это не означает, 
что коммуникативная функция выполнена. Во-первых, количество инфор-
мации может быть недостаточным для ее полного понимания. Например, 
текст, содержащий информацию о том, что артериальное давление паци-
ента 130/80 не выполняет коммуникативную функцию, так как из него 
нельзя понять, каким является данное АД для индивида: повышенным или 
нормальным, хорошо это для него или плохо. Во-вторых, содержащаяся 
информация может быть слишком простой или уже известной индивиду. 
В этом случае она потеряет свою ценность. Например, если взрослому че-
ловеку сообщить, что звери – это млекопитающие, а рыбы – нет, то эта 
информация не будет в обычной ситуации хоть сколько-то интересна для 
индивида, а, значит, подобный текст также не выполняет в полной мере 
свою коммуникативную функцию. При этом, если подобную информацию 
получит от своего ученика учитель (тоже взрослый индивид), то подоб-
ный текст, хотя и не выполняет информационную функцию, но коммуни-
кативную реализует.  

Как было упомянуто выше, для достижения коммуникативной цели, 
необходимо совместное творчество адресата и адресанта над текстовой 
реальностью. Как и любая другая реальность, текстовая обладает своим 
языком, или тем, что Ж. Делез называет «язык-langue» [5, 278]. Он рас-
сматривает любой язык - langue, вербальный (например, речь) и невер-
бальный (например, образы кино), как систему знаков. И с точки зрения 
этого философа текст, как и кинообразы, являются не высказанным, а вы-
ражаемым при помощи тех знаков, которые составляют langue той реаль-
ности, к которой они принадлежат [5, 280]. Текстовая реальность действи-
тельно оперирует буквами в качестве знаков своего langue. Но при этом 
язык текстовой реальности не является сугубо буквенным. Буквенное вы-
ражение является отражением образного выражаемого, возникшего в го-
лове у автора текста. Иными словами, адресант кодирует образы посред-
ством букв и организует последние в текст, который при правильном де-
кодировании (расшифровке) адресатом снова вызовет ответный образ в 
голове последнего. И от того, насколько совпадет образ, сложившийся в 
голове адресата, с изначальным образом в голове адресанта, зависит сте-
пень выполнения коммуникативной функции текстом. 

 Для того, чтобы коммуникативная функция текстовой реальности 
была осуществлена в полной мере, необходимо также, чтобы адресат об-
ладал мастерством интерпретации текста, иначе говоря, герменевтиче-
скими навыками. В своем труде «Эстетика» Ю.Б. Борев отмечает, что 
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слово «герменевтика» имеет древнегреческое происхождение от глагола 
hermeneuo, что означает «растолковывать» и также связано с греческим 
богом Гермесом, который нес людям послания от богов Олимпа [4, 430]. 
С необходимостью интерпретировать знаки люди сталкивались еще в Ан-
тичной Греции. Необходимо было расшифровать все знаки, содержа-
щихся в таких текстах Гомера, как его «Одиссея» и «Илиаду». Подобные 
произведения содержали в себе много символов и образов, требующих до-
полнительной трактовки, к тому же греческий язык этих литературных па-
мятников отличался от греческого языка софистов, был для него своего 
рода древнегреческим. Все это требовало дополнительного анализа и ра-
боты над текстом в целях их правильной интерпретации. Но при этом со-
фисты не ставили перед собой задачи создать систему герменевтических 
методов. А вот первым, кто все-таки обратился к вопросу интерпретации 
текстов, был Аристотель. В своем трактате «Об истолковании» этот гре-
ческий философ задается важным вопросом, которым впоследствии будут 
задаваться другие мыслители, изучающие философскую герменевтику, 
такие как Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Г.-Х. Гадамер, М. Хайдеггер, П. 
Рикер. Это вопрос о возможности достижения «истинности» при интерпре-
тации текста [1, 91]. Чем ближе результат герменевтической интерпретации 
к «истине», тем полнее реализуется коммуникативная функция текста. 

 Важнейшей особенностью любого текста является то, что он пред-
ставляет собой особый вид реальности – текстовую реальность. На выпол-
нение ее коммуникативной функции также влияет организация этой ре-
альности. Существует несколько видов текстовой реальности, например, 
газетная текстовая реальность или книжная текстовая реальность. Каждая 
из них обладает коммуникативной функцией. Одним из самых перспек-
тивных видов текстовой реальности с точки зрения выполнения ее комму-
никативной функции является звуковая текстовая реальность. Самым ча-
стым ее воплощением является повседневное общение людей. П. Бергер и 
Т. Лукман называют подобное взаимодействие индивидов ситуацией «ли-
цом к лицу» [3, 48]. В данных условиях коммуникативная функция текста 
может быть выполнена полностью. Это обусловлено тем, что помимо тек-
ста при толковании содержащейся в нем информации индивид использует 
дополнительные образно-звуковые знаки. К последним можно отнести 
интонацию, мимику и жесты адресанта, помогающие понять его эмоции и 
отношение к передаваемой в тексте информации.  

Подобную форму организации текстовой реальности можно видеть 
в театральных постановках и кинофильмах. Данные смешанные подвиды 
текстовой реальности не являются непосредственно диалогами. Но через 
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образы и диалоги внутри этих реальностей автор или адресат также  
передает определенную информацию зрителю – адресату. В подобных 
текстово-образных реальностях информация передается от автора к зри-
телю будучи закодированной посредством слов и действий героев этих ре-
альностей. Интересным представляется то, что в отличие от общения «ли-
цом к лицу», в данной ситуации параллельно и независимо существуют 
две реальности: реальность повседневной жизни, в которой присутствует 
зритель и, опосредованно, автор, а также текстово-образная реальность те-
атрального действия или кинофильма, в которой герои живут в собствен-
ной реальности повседневной жизни (социальной реальности), созданной 
для них автором. И внутри нее, в ситуациях «лицом к лицу» их текстовая 
реальность выполняет двойную коммуникативную функцию:  с одной сто-
роны, герои постановок и кинофильмов в устных диалогах обмениваются 
информацией и интерпретируют ее определенном образом, с другой сто-
роны в этих диалогах автором закодированы знаки, предназначенные для 
зрителя, правильно поняв и истолковав которые, последний может разга-
дать замысел автора, а, значит, коммуникативная функция данных тексто-
вых реальностей будет выполнена.  

При этом, подобные диалоги не обязательно должны происходить в 
устной форме между двумя беседующими субъектами. Любой письменно 
оформленный текст представляет собой также опосредованное общение 
автора с читателями. Сложность выполнения коммуникативной функции 
в этом сопряжена с тем, что читателю приходится интерпретировать ком-
муникативные цели автора, скрывающиеся за используемыми художе-
ственными приемами, например, аллюзиями или метафорами. К подоб-
ным текстовым реальностям можно отнести реальность газетного и книж-
ного текста. Хотя справедливости ради надо отметить, что все большее 
распространение получают аудиокниги, в которых текстовая реальность 
представлена в звуковой форме. Отсутствие образной компоненты также 
затрудняет задачу понимания и интерпретации текста, осложняя при этом 
выполнение его коммуникативной функции.  

Именно в этой связи можно говорить о герменевтическом понима-
нии.  Английский философ Николас Дэви рассматривает последнее не как 
линейное движение к все более и более точной передаче истины, а как ре-
курсивное движение. В результате рефлексивное понимание, возникаю-
щее из рекурсивного цикла, не возникает само по себе. Таким образом, 
непрерывность и различие смысла, развитие повествовательных моделей, 
а также смысловая переоценка, которые знаменуют генезис герменевти-
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ческого сознания, сами по себе не возникнут. Другими словами, герменев-
тическое понимание зависит от бесконечного возвращения неидентичных 
друг другу процессов повторения. Герменевтическая истина, а вместе с 
ней и выполненная коммуникативная функция текста, являются результа-
том практики, неким дополнительным эффектом рекурсивного цикла 
внутри данной практики [7]. При этом рекурсивное движение возможно в 
текстово-образной реальности кино, а также в газетной и книжной тексто-
вых реальностях. Это является следствием того, что внутри этих реально-
стей возможно существование ретроспективных и проспективных связей, 
помогающих правильно интерпретировать текст, тем самым способствуя 
реализации коммуникативной функции текста.  

Таким образом, коммуникативная функция текстовой реальности 
заключается в наиболее полной передачи информации от адресанта к ад-
ресату, поэтому она тесно связана с информационной функцией теста. 
Степень выполнения коммуникативной функции зависит от вида тексто-
вой реальности, а также от герменевтических навыков адресата.  
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Аннотация. Статья в год 300-летия Российской Академии наук 

обобщает линию риторических исследований, идущих в России  в том 
числе и от М. В. Ломоносова. Обсуждаются задачи современного ритори-
ческого направления в филологии, представленного в свете трудов конца 
XX столетия (ренессанс русской  риторики).  «Обратная сторона рито-
рики» представлена герменевтикой. Автор, непосредственный участник 
школы филологической герменевтики, обсуждает пафос идей Г. И. Богина 
и  учение о языковой личности, играющее свою роль в лингводидактике. 
Риторика и герменевтика рассматриваются как две стороны одной медали 
- риторико-герменевтической парадигмы (коммуникативной, смысловой 
парадигмы деятельности в филологии). 

Ключевые слова: риторика, герменевтика, языковая личность. 
 
Показателен в мировой и российской науке XX века поворот линг-

вистики от изучения системы и структуры языка (языков) к исследованию 
человека говорящего, коммуницирующего.  Двадцатый век вообще стал 
веком мультидисцплинарного изучения коммуникации. Значимо исследо-
вание разных аспектов коммуникации в России (межличностной, полити-
ческой, педагогической, масс-медийной, межкультурной, деловой, в элек-
тронной среде, аргументативной и т.д.) и создание программ подготовки 
в области коммуникативного образования. Возникает  целая группа спе-
циальностей коммуникативного плана.  

Такие исследования фундированы древней риторикой. Традиции ан-
тичной и средневековой теософской риторики не только как практиче-
ского овладения красноречием, но и в связи с задачей развития мысли в 
речь были продолжены М. В. Ломоносовым: «...должно самым искус-
ством чрез рачительное наблюдение и философское остроумие высмот-
реть, от каких представлений и идей каждая страсть возбуждается ...» [11, 
c. 166-167]. В основе древних категорий инвенции и элокуции лежит се-
мантизация высказываний в виде понятий и образов. В дальнейшей исто-
рии филологии происходит отказ от риторики, и риторические задачи бе-
рет на себя поэтика [5]. 
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В этой связи получает развитие  преподавание наук коммуникатив-
ного цикла – теории коммуникации, герменевтики, теории переговоров, 
конфликтологии, семиотики, теории спора и аргументации  Здесь должно 
вспомнить  и о риторике, так как она является безусловным ядром ре-
чемыслительных действий и гуманитарного знания [1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 12; 
13; 18; 23].  

Сегодня довольно остро стоит задача массового обучения наиболее 
эффективным речевым действиям всех видов. Знание видов словесности, 
их смысловых возможностей, отношения к другим видам культуры пред-
ставляются составляющими риторической грамотности [18]. Так, рито-
рика – учение о развитии мысли в слове – получает новое гражданство в 
нашем обществе конце ХХ века, выходит из забвения. 

Активно расширяется проблематика неориторики, имеющей в каче-
стве своего предмета описание принципов построения любых словесных 
произведений; проблемы устной интерпретации литературы, нацеленной 
на понимание художественного произведения, речевой педагогики, деба-
тирования [3; 17; 21; 26; 28]. Явственно отмечается вторжение в неорито-
рику новой терминологии из теории коммуникации, психологии, социо-
логии, семантики [27].  

Неориторика ставит и проблему речевого существования человека и 
народа; изучает эффективность речи в контексте подготовки современ-
ного речедеятеля; дает рекомендации пользования словарем речедеяте-
лям, принадлежащим к разным профессиям. Современные функции рито-
рики, которые могут быть поняты и как ее задачи, мыслятся как обществен-
ное управление, формирование морали, нравственности и этики, формиро-
вание стиля, исследование психологии речетворчества [18,  с.  95]. 

Задача речевого поступка (выбор слов, выбор риторических фигур) 
состоит в производстве уместной, правильной и эффективной речи, при-
водящей к действию. Трактуя глубину понимания как меру свободы чело-
века, риторика ставит своей задачей и включение человека (организован-
ное или стихийное, не организованное обучением) в речевые отношения. 
При этом становление риторики нового типа вызвано в первую очередь 
лингвистическими факторами, через которые она включается в круг семи-
отических дисциплин [22]. Взаимосвязь риторики и лингвистики предпо-
лагает зависимость (и ориентацию) объектов риторики (риторических 
структур) от объектов лингвистики (языковых структур): «Описывая и 
предписывая процедуры конструирования коммуникативных форм и си-
туаций, в которых речь употребляется с разными целями, риторика сама 
берет на себя задачу создания «функционального языка», выступая как 
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один из важнейших элементов культуры, который организует ее комму-
никативную систему [22, с.  95]. 

Современные исследования риторики ведутся по сферам красноре-
чия  –  военное [14], судебное [9; 16 ], педагогическое [12 и многие другие], 
богословское [6], политическое [23]. 

И здесь опять-таки представляется особенно важной риторическая, 
коммуникативная компетенция говорящего. Занимаясь проблематикой 
языковых и риторических навыков в частных областях словесного воздей-
ствия, мы понимаем, что эта риторика входит как составная часть в общую 
риторику, которая разрабатывает проблематику речевого воздействия «в 
рамках работы по массовому обучению наиболее эффективным видам ре-
чевым действиям всех видов: построению и восприятию устной речи в 
разных ситуациях, построению письменной речи и искусству чтения, уме-
нию пользоваться массовой коммуникацией» [18, c.7]. При этом совре-
менная риторика решает две основные задачи: «Первая задача риторики 
состоит в умении быстро воспринимать речь во всех видах слова и извле-
кать нужные смыслы для принятия оперативных решений, не давать себя 
увлечь, сбить на деятельность, невыгодную себе и обществу. Вторая за-
дача риторики есть умение изобретать мысли и действия и облекать их в 
такую речевую форму, которая отвечает обстоятельствам. Это значит 
уметь создавать монолог, вести диалог и управлять им, управлять систе-
мой речевых коммуникаций в пределах своей компетенции» [18, c.10]. 
Знание видов словесности, их смысловых возможностей, отношения к 
другим видам семиозиса представляются составляющими риторической 
грамотности. 

Выбор слова в риторике диктуется образуемой им ноэмой. В рече-
вом контакте участвуют: сам факт речевой связи; ритм, тембр и интона-
ция; динамика речи (т.е. громкость и быстрота), модальность речи, пред-
метное значение лексики. Риторика постулирует, что «попытки анализа 
речи через стилистику или лингвистическими методиками или через идей-
ные и социальные факторы тщетны потому, что они не считаются с меха-
низмом порождения речи от задач до исполнения речи» [18, c.173]. 

Обратной стороной риторики является герменевтика – не моделиро-
вание убедительного и кажущегося убедительным (риторический путь от  
мысли к слову), а понимание смысла высказанного (обратный путь от 
формы высказывания к смыслу сказанного, заложенного в текст автором 
и прочитанного адресатом). 

Центральной идеей герменевтики является понимание. Понимание 
невозможно без рефлексии. Рефлексия является методологической кате-
горией, имеющей множество определений. Она определяется как связка 
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между наличным опытом и осваиваемым гносеологическим образом; при 
этом образ «окрашивается» опытом, а отношение к опыту меняется, что 
приводит к превращению рефлексии в еще один, наряду с чувственностью, 
источник опыта. Рефлексия есть также обращение сознания на опыт, по-
вторное прохождение уже пройденного мысленного пути. Рефлексия одно-
временно обращена и «вовнутрь» - на нашу субъективность, и вовне – на 
то, что мы хотим освоить. Сходства (и различия) во внешнем и внутреннем 
мире способны перевыражаться; отсюда еще одно из определений рефлек-
сии как перевыражения одного в другом. К разновидностям этого перевы-
ражения относится и перевыражение разных подходов к одному и тому же 
явлению, так что рефлексия есть и способность видеть себя понимающим. 

Научная детальность Г.И. Богина и школы филологической герме-
невтики началась с того, что автор изучал представления о многопланово-
сти в области понимания текстов с учебными задачами. Освоение текста 
может быть описано поэтапно в соответствии с теорией языковой лично-
сти Г. И. Богина [4]: 

Этап семантизации. Освоение значений слов. Перевод незнакомых 
слов и выражений. Студенты определенного уровня не нуждаются в ис-
пользовании билингвальных и даже монолингвальных словарей. 

Этап когнитивного освоения. Привлечение внимания к сюжету 
микрополилога, привлечение внимания к особенностям стилистических 
ресурсов (например, как показывается коллоквиальность, каковы предло-
жения в диалоге, какова специфика речи) 

Этап герменевтического (смыслового, распредмечивающего) про-
чтения. Это, прежде всего, ответы на вопросы типа «Каков стилистиче-
ский эффект сказанного? Как, например, конструируется комическое? Что 
пародируется? Что является естественным фоновым знанием, позволяю-
щим понять шутку?» и т.д. 

В центре такой деятельности находится языковая личность. Концеп-
ция языковой личности развивает идеи антропологической лингвистики 
Э. Бенвениста, В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя, К. Фосслера, А.А. По-
тебни. Языковая личность как таковая выступает как многослойный, 
структурно упорядоченный набор языковых способностей, умений, готов-
ности воспроизводить и воспринимать речевые произведения. 

Языковая способность, человек говорящий, во всей совокупности 
его языковых способностей, его лексикона, коммуникативных, риториче-
ских способностей, способностей к пониманию, оперированию концеп-
тами, в связи с профессиограммой и т.д. рассматривается в теории языко-
вой личности. Исследователями изучается как онтогенез первичной  
языковой личности [20;24], так и онтогенез вторичной языковой личности 
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изучающего чужие язык и культуру. Существуют работы, проливающие 
свет на одну из граней языковой личности: например, научные проблемы 
«языковая личность в советской риторике» [19], «элитарная языковая лич-
ность», «билингвальная языковая личность» [25], «профессиональная язы-
ковая личность» [9;15], особенно в коммуникативных специальностях 
Преставления о профессиональной языковой личности подчеркивают этот 
феномен как профессиограмму ритора, понимающего тексты и в действи-
тельности реальной, и в действительности коммуникативной, и в действи-
тельности абстрактного мышления . Это и представления о  лингвотипа-
жах языковых личностей, и представления о языковой личности отдель-
ных социальных категорий населения России  –  госслужащего, юриста,  
журналиста, школьника, телевизионного ведущего  и т.д. 

Работы в области исследования языковой личности  выполнены в 
традиции исследования, заложенной в отечественной филологии как клас-
сическими трудами [5;4] так и работами многочисленных современных 
исследователей [15;20]. 

Нами рассматривается языковая личность переводчика-профессио-
нала.  В отечественной культуре языковой личности явственна и новизна 
такого исследования: в языковедении до настоящего времени не рассмат-
ривалось, какова языковая личность пререводчика-профессионала. Це-
лостной теории учета многоуровневых, многофункциональных явлений 
русской речи в аспекте освоения сознанием переводчика не имеется. За 
пределами обсуждения трудностей русского языка для переводчика по-
прежнему остаются явления оценочности, узуса жанра, явления индиви-
дуальной стилистики, иронии, метафоризации, языковой игры и т.д. В ис-
следованиях  мы отвечаем  на вопросы, что есть языковая личность пере-
водчика, каковы ее способности, характеристики, ее стратификация. 

Итак, в лингводидактическом плане обретения языковой личности 
нам важно умение пользоваться, логикой, грамматикой, лексикой, выра-
зительными средствами, обладать коммуникативной компетенцией, дру-
гими компонентами риторических способностей. Культура функциональ-
ных разновидностей стиля рассматривается как элемент речевой компе-
тенции языковой личности. 
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Аннотация В статье рассматриваются проблемы понимания ком-
мерческой номинации в геммологии, анализируются разнообразные линг-
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своими исследованиями первый русский академик М.В. Ломоносов 

Ключевые слова: Российская академия наук, минералогия, геммо-
логия, номинация, реклама, понимание 



235 

 В этом году отмечается 300-летие отечественной науки, так как 
именно в 1724 году Петр I издал Указ о создании Российской академии 
наук. У ее истоков стоял Михаил Васильевич Ломоносов, ученый энцик-
лопедического круга знаний и интересов, чьи труды легли в основу как 
естественных, так и гуманитарных наук. С темой нашего исследования 
связана его деятельность по формированию отечественной минералогии. 

Как известно, Петр I пригласил тогда в Россию многих иностранных 
ученых. В 1741 г. к Иоганну Амману «был прикомандирован М.В. Ломо-
носов.  <…>. Почти 5 лет занимался М.В. Ломоносов разбором коллекций 
и составлением каталога, который и вышел из печати в академическом из-
дании в 1945 г. на латинском языке <…>. М.В. Ломоносову в этом ката-
логе принадлежали разделы, содержащие описания кристаллов, поделоч-
ных, драгоценных камней и изделий из них, янтарей и окаменелостей» 
[Музей им. А.Е. Ферсмана. Электронный ресурс]. В честь великого уче-
ного были названы минералы ломоносовит и беталомоносовит. Из по-
стоянно пополняющихся минералогических собраний формируется об-
ширная коллекция Минералогического музея, который уже в 2016 году 
праздновал свое 300-летие. Любопытна и такая перекличка времен – в 
1919 году А.Е. Ферсман, чье имя было присвоено музею, стал академиком, 
одним из самых молодых в то время действительных членов Российской 
Академии наук [Росатом история. Электронный ресурс].  

К концу XIX века из минералогии выделилась геммология, основ-
ным предметом изучения которой являются драгоценные камни. «В 
нашей стране исключительная роль в изучении камней-самоцветов при-
надлежит акад. А.Е. Ферсману, которого можно считать отцом советской 
геммологии» [Из недр Земли. Электронный ресурс]. Некоторые специали-
сты считают ее исключительно прикладной сферой, тесно связанной с 
коммерческим приложением результатов исследований минералогов. 

Но драгоценные камни были известны человечеству задолго до фор-
мирования научного подхода к их изучению. Из-за них разгорались 
войны, их наделяли и наделяют мистической силой, они являются пред-
метом весьма прибыльной торговли. 

В последние годы возрос интерес потенциальных покупателей к дра-
гоценным камням как надежным и мобильным инвестициям. Существенный 
сегмент рынка сбыта представляет Китай, жители которого обладают впе-
чатляющей покупательской способностью этих товаров. С другой стороны, 
открыты новые месторождения в разных странах, а возможности современ-
ного глобального рынка, Интернет-торговля позволяют приобретать камни 
со всего мира. Еще одной немаловажной стороной коммерции в этой сфере 
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являются современные технологии, которые позволяют подделывать почти 
все (некоторые считают, что все) драгоценные камни все с большей степе-
нью достоверности. 

Следует отметить, что геммологи имеют дело с терминальными по-
требителями (индивидуальными или корпоративными (модные дома, 
ювелирные компании)), сами они обычно на добычи не ездят и пользу-
ются услугами дилеров. Их задача – изучить, проверить и выгодно про-
дать камни, используя различные рекламные ходы. И если цель и мотива-
ционная сила – склонить потенциального покупателя стать реальным по-
купателем – вполне очевидны, то понятность и адекватность выражения 
очень часто интерпретируются диаметрально противоположно покупате-
лем и продавцом. И закономерно возникает вопрос, всегда ли нужно по-
нимание. Как писал Г.И. Богин,  выделяется несколько моделей понима-
ния, причем «использование той или иной техники понимания требует от 
познающего субъекта “что-то с собой сделать”, то есть либо дискурсивно 
построить вопросы к себе, либо недискурсивным образом “оказаться сто-
ящим перед вопросом, который кто-то как бы задает” этому субъекту» 
[Богин, 2001, с. 68 ]. 

В сфере коммерческой рекламы огромную роль играет название 
предлагаемых товаров и услуг. «Номинация – 1) образование языковых 
единиц, характеризующихся номинативной функцией, т.е. служащих для 
называния и вычленения фрагментов действительности и формирования 
соответствующих понятий о них в форме слов, сочетаний слов, фразеоло-
гизмов и предложений» [ЛЭС, 1990, 336].  

«Рекламный продукт – это единица рекламного влияния, он должен 
обладать понятностью, адекватностью выражения, целью, мотивационной 
силой» [Психология в рекламе, 2007, с.105] 

Для продвижения того или иного продукта на рынке, для выделения 
его из массы других рекламщики используют различные приемы, вводя в 
обиход потребителей новые понятия – колбаса-вязанка, крем-мыло и т.д. 
Зачастую такие «новые» продукты можно попробовать, их стоимость не 
так уж велика, чтобы «испытать» их рекламные качества на себе. Иначе 
обстоит дело с уникальными товарами, зачастую весьма дорогими. 

И вот как раз здесь возникает вопрос несовпадении научной и ком-
мерческой номинации драгоценных камней как внутри одной страны, так 
и на международном рынке, к тому же в сфере коммерции не всегда  
стремятся к правдивой информации о продаваемом товаре. Научная клас-
сификация минералов также далека от совершенства, а вдаваться в хими-
ческие формулы потребитель не хочет, да и не может. 
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Воздействие на покупателя идет сразу по нескольким линиям.  
Сначала выделим «политико-экономическое» направление. Покупа-

тель сталкивается с тем, что в различных странах к драгоценным камням 
первого порядка относятся разные минералы, а некоторые из тех, которые 
к этой группе не относятся, зачастую стоят во много раз дороже первых. 
Таким образом, создается первая помеха пониманию потенциального по-
купателя, что же он собирается приобрести. Не добавляет ясности и, 
например, информация о том, что в Большой императорской короне не 
рубин / рубин Меньшикова (драгоценный камень первого порядка), как 
считали многие годы, а шпинель (установлено А.Е. Ферсманом).  

Далее, покупатель должен решить вопрос о «подлинности / нет» 
предлагаемого товара: натуральный ли это камень / натуральный, но об-
работанный с помощью различных технологий (они также различаются по 
степени вмешательства в структуру камня) / синтетический / просто под-
делка. Следует добавить, что информация на ярлыке изделия варьируется 
в разных компаниях и даже не всегда четко маркируется на ярлыках. Более 
того, она может не соответствовать реальному качеству камня. Например, 
цирконами называют и натуральные камни, и синтетические, наподобие 
фианита, созданного в свое время в Физическом институте Академии наук 
СССР. Двусоставное наименование cubic circonium в ювелирных сетях 
было упрощено до циркона. Это название прочно укоренилось в сознании 
покупателей, во всяком случае, в России, поэтому природный камень цир-
кон многими не воспринимается как натуральный.  

Как пишет В.Н. Телия, «выделяется первичная и вторичная номина-
ция.  В основе всех видов вторичной номинации лежит ассоциативный ха-
рактер человеческого мышления» [ЛЭС, 1990, с. 337]. И как отмечали  
Т.А. Соболева и А.В. Суперанская: «За многие века рекламный язык вы-
ковал собственный способ экспрессивности. Основное правило – не 
столько быть понятным, сколько вызвать эффект, привлечь внимание» 
[Соболева, Суперанская,1986, с. 32]. И этот прием активно используется в 
номинации ювелирных камней. 

В коммерческой сфере циркулируют «фантазийные» номинации, 
привлекательные для потребителя, например «лондон топаз»; африкан-
ский изумруд – цаворит (зеленый гранат), якутский изумруд – хромдиоп-
сид, которые по своей формуле не являются изумрудами. Можно добавить 
и мексиканский алмаз (данбурит). 

Так создается вербальный образ объекта, который отражает «струк-
туру представлений, связанных с объектом» [Психология в рекламе, 2009, 
с.121]. Открытие новых месторождений, расширение их географии и, как 
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следствие, знакомство с новыми минералами изменило привычную кар-
тину мира обывателя. В русской лингвокультуре благодаря сказкам, дру-
гим фольклорным произведениям, произведениям художественной лите-
ратуры закрепились определенные паттерны восприятия: сапфир – это ка-
мень синего цвета (теперь он может быть разных цветов и даже бесцвет-
ным – лейкосапфир), гранаты (повесть А.И. Куприна «Гранатовый брас-
лет») не только и не столько красные.   

«И какие были между ними чудесные уроды: голубой аметист, жел-
тый сапфир или тоже сапфир, бледно-голубой с ярко-желтым солнеч-
ным пятнышком» [Тэффи,1932, с. 25].  

Именно уникальные камни сейчас являются наиболее модными и 
дорогими. И здесь используются различные приемы номинации. 

Один из наиболее частотных – номинация с опорой на цвет. Цвет и 
цветообозначение играют очень большую роль в геммологии. Богата цвето-
вая гамма камней – алый, кобальтовый, неоновый, с опаловым эффектом, 
кремово-лавандовый, дымчатый, полихромный, электрик блю, цвета hot 
pink, мандариновый, сумеречная шпинель, грозовая шпинель (по цвету напо-
минает небо перед грозой), грозовая шпинель с зеленым оттенком, серая 
шпинель с уходом в черный, стальная шпинель, рислинг берилл.  

В основе этих номинаций лежит механизм ассоциации и метафора. 
Здесь показательно название сапфир падпараджа, обладающий, по ка-
нону, розово-оранжево-красным цветом. Но так как камни такого цвета 
встречаются очень редко, то название падпараджа распространяется на 
розово-оранжевые камни, что способствует их продвижению на рынке, но 
размывает классификацию.  

Метафора лежит и в основе таких названий, как морозный кварц 
(внутри камня есть включения, похожие на морозные узоры на стекле), 
медузный кварц, фантомный аметист. 

Еще одним способом номинации драгоценных камней является номи-
нация по месторождению, причем реальная или гипотетическая принадлеж-
ность камня к знаковым территориям во много раз увеличивает их стои-
мость. Одни из них существуют уже столетия (например, бирманские ру-
бины, особенно из Могока, сапфиры из Шри Ланки), другие появились от-
носительно недавно, быстро вошли в моду и являются сейчас объектом ин-
вестиционной привлекательности: шпинель махенге, вьетнамская кобальто-
вая шпинель, афганские турмалины, турмалин параиба и т.д. Любопытна но-
минация «масайские гранаты», то есть гранаты, которые были найдены в 
Африке в районе проживания племени масаев. 

Прием, часто используемый при номинации камней, – нарушение 
операции логического вывода. Сапфиры и рубины являются корундами, 
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но не всякий корунд – рубин или сапфир. То есть при транспонировании / 
транспозиции знаний из научной сферы в коммерческую происходит 
некая «корректировка» знаний об объекте в заданном продавцом направ-
лении, манипулирование восприятием покупателя. 

Одним из путей преодоления вариативности номинации в геммоло-
гии является обращение к экспертному знанию, которое из-за доступности 
и бесплатности ищут, прежде всего, в Интернете, так как современные 
технические возможности мультиканальной коммуникации и обратной 
связи позволяют получить ответы на вопросы в онлайн режиме. Не слу-
чайно сейчас в Интернете огромное количество информации о драгоцен-
ных камнях, вебинаров, стримов, собирающих многочисленную аудито-
рию. Правда, и здесь приходится опять делать выбор между экспертами и 
«экспертами», то есть имплицитно обращаться к той или иной технике по-
нимания. 

Каковы же пути преодоления многообразия номинаций и достиже-
ния понимания в дискурсе о драгоценных камнях для покупателя?  Пере-
числим основные: 

1. Принятие на веру всей информации от продавцов («блажен, кто 
верует, тепло ему на свете»); 

2. Синтетические камни обладают теми же характеристиками, что 
и натуральные, они меньше стоят и доставляют такое же эстетическое удо-
вольствие; 

3. Обучение у специалистов (существует много курсов как он-, так 
и офлайн); 

4. Оплата труда эксперта при покупке драгоценного камня; 
5. Заказ экспертизы в ведущих лабораториях, получение их серти-

фиката (так рекомендуют делать те продавцы, которые дорожат своей ре-
путацией и не боятся результатов экспертного мнения). 

Как нам представляется, каждый из этих подходов коррелирует с 
психотипом потребителя. 

Тем не менее, каковы бы ни были сложности в приобретении драго-
ценных камней, большинство людей благодарны большой плеяде отече-
ственных ученых, изучавших, давших научное описание и классифика-
цию огромному разнообразию минералов на нашей планете. 
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Аннотация: в данной статье затрагиваются вопросы возможности 

совместных исследований учёных ̶ представителей академической 
лингвистики и исследователей в области методики преподавания рус-
ского языка как иностранного. Автор рассматривает конкретные точки 
соприкосновения в работе фундаментальной лингвистики и практиков 
преподавания русского языка как иностранного в образовательной сфере, 
а также предлагает новые эффективные формы работы для осуществления 
такого рода исследований. 
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Говоря о взаимодействии академической науки с её практическим 

применением в области образования, можно отметить большой разрыв 
между теоретическим описанием русского языка в академической 
грамматике и большим количеством вопросов и «белых пятен» в прак-
тическом применении грамматики русского языка при обучении ино-
странных учащихся. 

Методисты и практики РКИ зачастую не находят в академических 
исследованиях известных лингвистов ответов на вопросы для объяснения 
некоторых грамматических аспектов при подготовке материалов для ра-
боты в иностранной аудитории. 

Наше время предъявляет всё больше требований к уровню квали-
фикации преподавателей РКИ и программам для обучения иностран-
ных учащихся. 

Достаточно назвать такие области, как способы семантизации лек-
сики и проблема лексической сочетаемости, которые порождают необхо-
димость создания новых словарей, ориентированных на иностранную 
аудиторию. Существующие словари не отвечают новым требованиям [9]. 
Они созданы для пользования носителями русского языка, в них нет при-
меров, пригодных для применения в преподавании РКИ, нет специальных 
лингвистических помет, которые помогали бы учащимся выбрать необхо-
димый синоним для употребления в определённой ситуации и осуществ-
ления необходимой речевой интенции. Словари, которыми пользуются 
сейчас преподаватели-практики, созданы много лет назад и не успевают 
за изменениями в лексике русского языка, а также, конечно, почти полно-
стью отсутствуют словари технических терминов с учётом появления пе-
редовых технологий в области создания искусственного интеллекта. При 
пользовании такими словарями, а особенно электронными версиями, у 
иностранных учащихся в процессе продукции собственного текста науч-
ного стиля речи возникает масса коммуникативно значимых ошибок 
(КЗО) типа: Все стихии имеют ядра и протоны (вместо: элементы). В 
качестве способа семантизации был использован прямой перевод с ино-
странного языка, где понятие стихия имеет употребление, отличное от 
русского языка, что вызвало нарушение коммуникации. 

Ещё больше точек соприкосновения практических вопросов РКИ с 
фундаментальной лингвистикой в сфере образования имеется в области 
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создания грамматических и лексико-семантических речевых моделей, ко-
торые могли бы быть предложены для работы при овладении русским язы-
ком в иностранной аудитории. 

Лингвистическое описание русского языка как иностранного осу-
ществляется с помощью подачи языкового материала по логико-грамма-
тическим разделам, используя морфолого-синтаксические модели (выра-
жение времени, места, причины и др.), позволяющие построить правиль-
ные коммуникативные единицы, а также используя определённый языко-
вый материал для осуществления необходимых речевых интенций (побла-
годарить кого? за что?, поздороваться с кем?, представиться кому?, уте-
шить кого?, укорить кого? за что? и др.) [3]. Такое описание языка обу-
словлено коммуникативным принципом преподавания РКИ.   

При такой подаче языкового материала большую роль играют мор-
фолого-синтаксические модели, которые демонстрируют внутренние 
механизмы, работающие при образовании новых языковых форм. Эти 
модели позволяют учащимся самостоятельно использовать их для обра-
зования форм при появлении незнакомого лексического наполнения. 
Однако не всегда эти модели содержат необходимое объяснение для их 
реализации. 

Возьмём для примера модель образования отглагольных существи-
тельных с суффиксом (-а-/-е-)-н-иj-([э]); (-и/-ä)-т-иj-([э]): (реш-а-ть – 
реш-е-н-иj-([э]), потреб-л'- ä-ть – потреб-л'-е-н-иj-([э]), но: гул'-ä-ть – 
гул'-ä-н-иj-([э]); соб-ира-т-ь – соб-ира-ние; из-j-ä-ть – из-j-ä--т-иj-([э]), 
разв-и-ть – разв-и-т'-иj-([э])). Во-первых, модель, с точки зрения лекси-
ческого значения демонстрирует существительные со значением «про-
цесса действия» и об этом мы находим большой материал в трудах клас-
сиков языковедения (В.В. Виноградов, А.Н. Гвоздев, А.А. Потебня, Я.В. 
Щерба [2, с. 117-121; 4; 6; 7; 8]). Во-вторых, также имеются обширные 
исследования в трудах вышеназванных учёных о связи данных существи-
тельных с видами глаголов, от которых они образуются [2, с. 120]. В тре-
тьих, большое внимание фундаментальная лингвистика уделяет месту 
ударения в этих формах в зависимости от видов глагола. Но, к сожале-
нию, нет материала о роли чередования тематических гласных (-а-/-е-) 
перед суффиксом и регулярности их использования.  

Этот фактор как раз является важным, так как учащиеся хотят 
знать, какой тематический гласный нужно употребить при образовании 
новой формы и от чего это зависит, чтобы не ошибиться при образовании 
отглагольных существительных, которые очень часто встречаются в 
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научно-техническом тексте и играют важную роль в понимании его со-
держания. Возможно, это регулируется фонетическими условиями, но 
этому нет подтверждений. Таким образом, стоит вопрос, существует ли 
связь употребления [-е-] или [-а-] перед суффиксом и зависит ли она от 
мягкости/твёрдости конечного согласного основы ([-а-] после твёрдого,  
[-е-] после мягкого). Но такая зависимость не всегда имеет регулярное со-
ответствие (например, преступ-а-ть – преступл'-е-н-иj-([э]); наполн'-ä-ть 
– наполн'-е-н-иj-([э]), но: гул'-ä-ть – гул'-ä-н-иj-([э])), а также неясен во-
прос об употреблении тематического гласного -е- после шипящих реш-е-
н-иj-([э]), обсужд-е-н-иj-([э]), содерж-а-н-иj-([э]) ([ж] в современном 
языке является твёрдым звуком).  

Также неясна проблема взаимодействия суффикса -ива- с основой 
глаголов при образовании существительных от глаголов несовершенного 
вида, то есть какое влияние способ образования  оказывает на употребле-
ние тематического гласного после суффиксов у глаголов несовершенного 
вида -ива-, -ира-, -ина-, -има- и др. (рассматр-ива-ть – рассматр-ив-а-н-
иj-([э]), соб-ира-т-ь – соб-ира-н-иj-([э], нач-ина-ть – нач-ина-н-иj-([э]), 
пон-има-ть – пон-има-н-иj-([э])). Возможно здесь происходит процесс га-
плологии, при котором тематический гласный -а- накладывается на по-
следний звук суффикса и исчезает. Кроме того, от некоторых глаголов в 
современном языке употребляются две формы существительных, и возни-
кает необходимость объяснить учащимся, от основы какого вида глагола 
образовано то или иное существительное и какова разница в их употреб-
лении (например, рассматр-ив-а-н-иj-([э]) или рассмотр'-е-н-иj-([э])).  

Таким образом, встаёт вопрос об исследовании времени истори-
ческих чередований, чтобы установить новые группы моделей с учётом 
результатов исследования для облегчения практической работы по об-
разованию этих форм учащимися. Такое исследование может быть про-
ведено только в результате совместной работы представителей фунда-
ментальной науки и учёных-грамматиков, работающих в области РКИ, 
и реализовано в формах совместных конференций, круглых столов, дис-
сертационных работ и монографий в соавторстве (учёных из Академии 
наук и теоретиков РКИ).  

В исследованиях современных представителей академической линг-
вистики, посвященных этой теме, мы также не находим сведения по инте-
ресующим нас проблемам. Авторы этих исследований ставят вопросы о 
синтаксической роли данных форм отглагольных существительных, а 
также подключают лингвостатистические сведения о частотности  
употребления различных форм отглагольных существительных с тремя 
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видами наиболее продуктивных суффиксов: 1) (н)-иj-; 2) -к-а (отработка, 
улыбка); 3) Ø бессуффиксальный способ (вывод, анализ, смех, грех) [5].  

Следующий аспект, который может связать работу учёных и мето-
дистов РКИ – это создание пособий по развитию письменной речи для 
учащихся (как носителей русского языка, так и иностранцев). В настоящее 
время очень востребованы такие пособия, особенно по обучению создания 
письменных текстов научно-технического стиля речи таких, как реферат, 
аннотация, рецензия, конспект и др. Требования к таким жанрам научной 
письменной речи почти не определены в пособиях, хотя они жёстко обо-
значены, с точки зрения объёма, структуры, архитектоники текста, ис-
пользования определённого набора языковых средств научного стиля 
речи. В настоящее время в практике преподавания РКИ используется по-
собие под редакцией В.В. Добровольской [1], однако тексты, представ-
ленные там в качестве образцов, потеряли актуальность, а также в посо-
бии совсем не демонстрируется последовательность чётких действий для 
формирования таких текстов, не предлагается достаточное количество 
образцов различных типов рефератов и аннотаций (ознакомительный ре-
ферат; реферат-обзор; библиографическая аннотация, расширенная ан-
нотация и др.) и не указано количество знаков для различных форм этих 
жанров научного стиля речи. В настоящее время об этом у учащихся, 
даже у аспирантов, зачастую весьма смутное представление, а также они 
смешивают жанры между собой. Особенно плохо знают учащиеся о том, 
какие требования предъявляются к составлению рецензии, тогда как все 
эти жанры студентам и аспирантам необходимо постоянно использовать 
в учёбе при публикации своих статей, а также рецензировании работ дру-
гих авторов. Новое пособие будет полезно и для носителей русского 
языка, и аспирантов, и для школьников старших классов, и студентов-
иностранцев продвинутого этапа обучения. 

Ещё одной точкой соприкосновения академической лингвистики 
с практической методикой РКИ является работа над созданием новой 
Единой программы обучения иностранных учащихся русскому языку, 
так как в настоящее время кафедры русского языка по работе с ино-
странными учащимися технических и гуманитарных университетов 
пользуются подготовленными на кафедрах программами не согласо-
ванными между собой. Старая программа, которой пользовались в 
СССР, уже не отвечает современным требованиям, предъявляемым к 
материалам для обучения, а также к рекомендациям в области приме-
нения современных цифровых средств обучения. Безусловно, эта ко-
лоссальная работа над программой должна проводиться при участии 
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под эгидой Министерства науки и высшего образования, и в результате 
программа должна быть напечатана и выпущена в свет как обязатель-
ная для употребления в университетах, где обучаются иностранные 
учащиеся различных профессиональных направлений (естественных, 
технических, гуманитарных и медицинских).   

В заключение следует пожелать, чтобы академическая лингвисти-
ческая наука, так называемая «большая лингвистика», шагнула 
навстречу образованию, то есть практикам преподавания РКИ, и брала 
бы для исследования темы, которые могли бы лечь в основу многочис-
ленных диссертаций, что также принесёт большую пользу само́й академи-
ческой науке. 
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Обучение иностранному языку предполагает постепенное овладе-

ние четырьмя видами речевой деятельности: чтением, письмом, аудирова-
нием и говорением. Для большинства студентов наиболее сложным явля-
ется процесс овладения аудированием и говорением. Но язык это, прежде 
всего, средство общения. «Сформировать речевой навык — значит обес-
печить учащемуся возможность правильно строить письменные и устные 
иноязычные высказывания и понимать высказывания других людей, в том 
числе носителей изучаемого языка» [1, с.133]. 

Обучение любому языку начинается с фонетического курса. Сту-
дент учится различать и воспроизводить фонемы и интонацию изучаемого 
языка, происходит процесс формирования речевого навыка. Фонетиче-
ская система русского языка имеет существенные отличия от испанского. 
Вариативность произносительной нормы может вызывать затруднения в 
понимании говорящего как носителями языка, так и другими иностран-
ными студентами.  

В испанском языке также, как и в русском, 5 гласных фонем. Однако 
гласная фонема в русском языке имеет большое количество аллофонов и 
произносится по-разному в зависимости от места в слове, ударности / без-
ударности и соседства с другими звуками. Гласные в русском языке реду-
цируются как количественно, так и качественно. В безударном слоге они 
теряют свою долготу и силу, происходит их ослабление и изменение зву-
чания. Например, если в первом безударном слоге гласные [а] и [о] после 
твердых согласных произносятся как ослабленный звук [а] –– [ᴧ]: [сᴧды́], 
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[вᴧдá], то во втором предударном и в заударных слогах эти гласные ста-
новятся очень короткими и артикуляционно близки гласному среднего 
ряда среднего подъема [ъ]: [съдᴧавóт], [въдᴧвóс]. Гласные фонемы в ис-
панском языке не редуцируются и произносятся четко в любой позиции. 
С неразличением студентами произношения гласных в ударных, пред-
ударных и заударных слогах связано частое «аканье», «оканье» или «яка-
нье» испаноговорящих студентов. Большую трудность вызывает и звук 
[ы], который часто заменяется на [и] (мисль вместо мысль).  

В русском языке большинство согласных звуков имеют оппозицию 
по твердости / мягкости. В испанском же языке только некоторые соглас-
ные звуки изменяются в сочетании с гласными. Это приводит к замене 
студентами твердых согласных на мягкие и наоборот. В испанском языке 
нет твердого латерального [л], поэтому студенты часто произносят твер-
дое [л] как мягкое [л̕] (вилька вместо вилка). Звуки [ш], [щ], [ж], [ц] в ис-
панском языке отсутствуют, а звуки [б] и [в] произносятся совершенно 
одинаково. Студенты могут не различать слова брать и врать или бремя 
и время. Причем вариантов произношения у звуков [б] и [в] два, один по-
хож на русский взрывной губно-губной [б] перед [m] и [n], а второй — на 
английский звук [w]. Поэтому часто студенты произносят не губно-зуб-
ной, а губно-губной звук (сwетлый вместо светлый). Похожая ситуация и 
с различением звуков [ч] и [ц], [с] и [з]. 

Также в испанском языке отсутствует ассимиляция по глухости / 
звонкости, что приводит к диссимиляции или расподоблению подобных 
звуков и появлению дополнительного звука, например, перед предлогом 
(вы клубе вместо ф клубе). Звуки [ш], [щ], [ж], [ц] могут заменяться дру-
гими звуками (сентр вместо центр, личо вместо лицо), иногда они смеши-
ваются, и студент произносит вместо звука [ч] звук больше похожий на 
[щ], вместо звука [ж] — [з] (зизнь вместо жизнь). Кроме того, в испанском 
языке отсутствует оглушение конечного звонкого согласного.  

Трудность у студентов вызывает и русское подвижное ударение. В 
испанском языке ударение падает или на предпоследний слог (слово окан-
чивается на гласную или на согласные звуки [n], [s]), или на последний 
слог (во всех остальных случаях). Студентам трудно сразу переключится 
на подвижное ударение.  

У студентов могут возникнуть трудности и с русской интонацион-
ной конструкцией ИК-3. В данной конструкции интонационный центр 
находится в слове, которое несет основную смысловую нагрузку. Подъем 
тона приходится на ударный слог этого слова. Ты3 пойдёшь в магазин? / 
Ты пойдё3шь в магазин? / Ты пойдёшь в магази3н? В подобном вопросе в 
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испанском языке подъем тона происходит на последнем слоге последнего 
слова. Поэтому на начальном этапе многие студенты часто заменяют рус-
скую интонацию на испанскую.  

Процесс изучения русского языка как иностранного предполагает 
наличие разнообразных речевых ситуаций, которые позволяют студентам 
реализовать свой коммуникативный потенциал. Однако отсутствие на 
начальном этапе обучения возможности ежедневно говорить на русском 
языке за пределами вуза, обусловленное ограниченными контактами сту-
дентов, создает определенные проблемы. Поэтому большое значение при-
обретает моделирование речевых ситуаций на уроке. На начальном этапе 
обучения именно учебная ситуация является стимулом к устному обще-
нию. Она побуждает студентов использовать отобранный языковой мате-
риал для удовлетворения своей потребности высказаться на определен-
ную тему, приближает учебный процесс к ситуации реального общения, 
дает необходимый мотив для высказывания и помогает активизировать 
память и мыслительный процесс. «В учебном процессе необходимо моде-
лировать ситуацию общения со всеми присущими ей параметрами, с од-
ной стороны, а с другой — развивать у учащихся умение использовать 
иноязычные языковые средства в соответствии с этими ситуационными 
параметрами» [1, с. 127]. 

Таким образом, на начальном этапе обучения важно уделять внима-
ние правильной постановке произношения и артикуляции звуков, которых 
нет в испанском языке, предупреждать их неверную артикуляцию или за-
мену русского звука испанским. В дальнейшем неправильное произноше-
ние трудно поддается исправлению, если студент уже привык произно-
сить звук так, а не иначе. Кроме того, это затрудняет понимание русской 
речи, приводит к существенным коммуникативным ошибкам. 
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Аннотация. Рассматриваются функции художественного перевода 
в межкультурной коммуникации. Представлена высокая теоретическая 
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Нам известно, что межкультурная коммуникация связана с художе-

ственным переводом. Что же  представляют из себя и обозначают эти по-
нятия ? Термин «межкультурная коммуникация» используется для обо-
значения особого раздела общей теории коммуникации. Исследующий — 
в теоретическом и практическом отношении — это коммуникативное вза-
имодействие представителей разных культур. Очевидно, что это общение 
между людьми из различных культур. В свою очередь, «художественный 
перевод — это вид перевода, подразумевающий многосторонний анализ 
функционирования лингвистических явлений в двуязычной коммуника-
ции, а также закономерностей переводческого процесса на лексическом, 
грамматическом, семантическом, прагматическом, логико-грамматиче-
ском уровнях [1]. Нельзя исключать и  эквивалентные соотношения и обя-
зательную адекватность переводного текста с исходным текстом. 
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Кроме основных понятий, также стоит обозначить актуальность вы-
бранной темы. В наше время, когда глобализация достигает своего 
«пика», взаимодействие различных культур неизбежно! Мы понимаем, 
что все больше и больше людей из разных стран контактирует друг с дру-
гом, обмениваясь различными культурными ценностями своих стран, 
например музыкой, книгами, фильмами и т д. Это явление можно рассмат-
ривать как с положительной, так и с отрицательной сторон.  Бывают слу-
чаи, когда подобная коммуникация приводит к непониманию, отрицанию 
или неприязни другой культуры (например, вопрос о религии разных 
стран). Художественный перевод играет не последнюю роль в межкуль-
турной коммуникации, поскольку каждая отдельно взятая культура имеет 
свой уникальный контекст, через который следует ее воспринимать [2]. В 
то же время незнание контекста приводит к вышеперечисленным негатив-
ным реакциям. Именно межкультурная коммуникация призвана устра-
нить проблемы и трудности, используя художественный перевод как один 
из методов достижения этой цели. 

Изучив данную тему, авторы выявили важную и актуальную про-
блему, связанную со взаимоотношениями художественного перевода и 
межкультурной коммуникации: один язык может не иметь словесных ана-
логов по сравнению с другим взятым языком, что затрудняет перевод ху-
дожественного текста и приводит к недостаточной точности перевода [3 ]. 
Например, когда В. В. Набоков переводил роман в стихах «Евгений Оне-
гин» А. С. Пушкина, он долго думал над аналогом слова «тоска» для пе-
ревода на английский язык. В итоге аналога или точного эквивалента он 
не нашел и посвятил отдельный абзац в книге объяснению того, что значит 
тоска для русского человека. В данном случае был использован такой 
лингвистический прием перевода, который нам известен как описатель-
ный. Также стоит отметить, что для создания адекватного и полноценного 
художественного перевода необходимо учитывать особенности автор-
ского сообщения (адресанта) и получателя данного сообщения (адресата), 
рассмотреть особенности культурного различия и другие аспекты меж-
культурной коммуникации, которые влияют на процесс и результат худо-
жественного перевода. В художественном тексте именно средства выра-
зительности создают эмоционально-эстетическое воздействие на чита-
теля [4 ]. Чтобы перевод был адекватным и полноценным выразительные 
средства необходимо передавать, сохраняя смысл, который автор зало-
жил в текст оригинала. В художественном тексте можно заметить, что 
писатели для характеристики предметов или явлений используют боль-
шое количество эпитетов. Так, можно привести пример употребления 
эпитета в произведении Уильяма Сомерсета Моэма «Театр»: «It was a very 
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proper room for the manager of a first-class theatre» - «Как раз такой кабинет 
и должен быть у антрепренера первоклассного театра». В оригинале упо-
треблен эпитет «manager of a first-class theatre» («антрепренер первокласс-
ного театра»). В данном случае стоит обратить внимание на слово «антре-
пренер». Это слово употребляется для обозначения лица, которое является 
руководителем частного театра. В различных культурах эта должность 
называется по-разному. Например, в США – это продюсер, в Англии – ме-
неджер. В исходном тексте используется слово «manager», так как в ан-
глийской культуре применяют данное значение должности в театре, од-
нако переводчиком был использован вариант «антрепренер», поскольку в 
русскоязычной среде в сфере театрального искусства чаще звучит именно 
это франкоязычное слово. 

В заключении анализа выявленной проблемы можно сделать следу-
ющий вывод: сравнивая концептуальную и языковую картины мира, кон-
цептуальная картина мира представляется шире языковой картины мира 
[5]. Это связано с тем, что она образуется с участием различных типов 
мышления. Из данного положения делается важный методологический 
вывод о том, что в объяснении концептуальной картины мира участвуют 
характерные для каждого языка слова, формативы и средства связи между 
предложениями, а также синтаксические конструкции, а объяснения не 
входят в языковую картину мира. Исследования характера восприятия ху-
дожественного текста другой культуры с помощью перевода дает нам воз-
можность правильного определения значимых культурных ценностей. 
Это помогает нам правильней рассмотреть проблемные области межкуль-
турной коммуникации, а также приобщиться к общению культур, понять 
их взаимодействие и взаимовлияние, а также сформировать современные 
национальные образы мира. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается кризис в науке пере-
вода, связанный с подходом, который рассматривает перевод как «науку 
о фактах». Авторы анализируют проблему, возникающую из-за анали-
тико-синтетического различия и догмы редукционизма, и предлагает ре-
шить данную проблему путем создания реципиентоориентированного 
подхода к переводу. В статье также обсуждается роль аналитико-синтети-
ческого различия и редукционизма в переводе, а также их влияние на по-
нимание и интерпретацию переведенного текста. Подчеркивается необхо-
димость учета контекста, культурных нюансов и индивидуальности реци-
пиента перевода для достижения более эффективного и точного перевода. 

Ключевые слова: жизненный мир реципиента перевода, естествен-
ная установка на перевод, переводческий кризис; переводческие гельш-
таты; рациональный подход к переводу; реципиентоориентированный пе-
ревод, феноменологическая установка на перевод. 

 
Когда переводчик стремится совершенствовать перевод для реципи-

ента перевода, осуществляя перевод в соответствии с нуждами его реци-
пиента, он часто сталкивается с противоречием между призванием пере-
водчика обеспечить качественное и точное понимание передаваемой  
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информации для взаимодействия и понимания друг друга и тем, что осу-
ществление этого плана возможно только в связи с одной единственным 
для нас финалитетом, с самим телосом – реципиентом перевода. 

Данное противоречие предопределило проблему: как такая наив-
ность в сфере перевода фактически стала и продолжает оставаться воз-
можной в качестве живого исторического факта, что систематическое ре-
шение бесконечной переводческой задачи приносит несомненные резуль-
таты для переводчика и науки перевода в то время, как реципиент пере-
вода часто не понимает, в чем состоит для самого реципиента перевода 
необходимость достигаемых с помощью теории перевода свершений? 

Объектом статьи являются преграды, с которыми сталкивается об-
ласть переводоведения в настоящее время и которые отрицательно вли-
яют на развитие и эффективность переводоведения. 

Предметом статьи являются когнитивные вызовы, с которыми стал-
кивается наука перевода. 

Цель заключается в осознании и анализе диссонансов в "триаде гер-
меневтики", которые препятствуют развитию и эффективности переводо-
ведения. 

Гипотеза: идентификация диссонансов в "триаде герменевтики" – 
между переводчиком, переводом и реципиентом перевода будет способство-
вать развитию науки переводоведения и повышению ее эффективности.  

Цель определила задачи:  
- анализировать фундаментальные противоречия и конфликты, воз-

никающие между переводчиком, переводом и реципиентом перевода; 
- определить, почему переводчики не желают преодолевать данные 

противоречия; 
- описать, как другие науки преодолели данные диссонансы; 
- сформулировать направления для будущих исследований, которые 

помогут более глубоко понять и решить диссонансы в "триаде герменев-
тики". Это может включать проведение дополнительных феноменологи-
ческих исследований, разработку новых теоретических подходов и расши-
рение методологического арсенала в области переводоведения. 

В настоящее время существует кризис в науке перевода, связанный 
с подходом, который рассматривает перевод как "науку о фактах". Это 
означает, что акцент делается на исследовании и систематизации фактов 
и правил, которые применяются в переводе. Подобный подход к переводу 
позволяет установить стандарты и методы перевода, что в свою очередь 
способствует разработке эффективных стратегий для достижения высо-
кой точности и качества в работе переводчика. Однако, этот подход также 
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может вызывать кризис в науке перевода, поскольку он может ограничи-
вать творческое мышление переводчика и игнорировать контекстуальные 
и культурные аспекты перевода. Возможно, для преодоления кризиса в 
науке перевода необходимо внести изменения в подход, учитывая не 
только факты и правила, но и контекст, культурные нюансы, а также ин-
дивидуальность реципиента перевода. при переводе необходимо учиты-
вать, как воспринимается перевод реципиентами и как он влияет на их со-
знание. Это означает, что переводчики должны стремиться к максималь-
ной точности и понятности перевода, чтобы обеспечить более эффектив-
ное восприятие информации. Эмоциональные аспекты имеют значитель-
ное влияние на восприятие и понимание перевода реципиентом. Перевод-
чикам следует обращать внимание на тональность и эмоциональную ню-
ансировку оригинального текста, чтобы передать подобные аспекты в пе-
реводе. Наконец, переводчикам может потребоваться преодолеть сопро-
тивление или неудобство, связанные с изменением своего стиля перевода. 
Переосмысление своих привычных методов и принятие более доксиче-
ских и прямолинейных подходов могут быть полезными для достижения 
лучших результатов в переводе. 

Когда перевод становится рецепиентоориентированным, применя-
ется изощренный сбор информации о реципиенте перевода. Например, не 
зная русского языка, но желая сделать понятными для читателя стихи и 
прозу Б. Пастернака, Роберт Лоуэлл обратился к помощи российских чи-
тателей, используя точные версии прозы, которые они ему дали. В резуль-
тате этих исследований, его рифмованное двустишие растягивается, избе-
гает инверсии и аллитерации, и при помощи меняющихся акцентов допол-
нительных, время от времени вставляемых слогов, ослабляется ритм 
[Lowell 2006: 89]. Однако, хотя Д. Уолкотту очень нравится лоуэлловский 
Пастернак, потому что, по его словам, большинство переводов Пастернака 
ужасающе упрощены [Уолкотт 1993: 16]. Корней Чуковский считал, что 
«имитации» Лоуэлла Анненского и Пастернака вместе с Ольгой Карлейль 
(дочерью Леонида Андреева, русского писателя, драматурга и перевод-
чика) в качестве консультанта «русского кода» гораздо хуже оригиналов 
[Чуковский 2012: 364]. 

Сбор информации о реципиенте перевода только частично снял 
остроту проблемы, и теория реципиентоориентированного перевода 
также оказалась предпосылочной – по крайней мере для Уолкотта и Чу-
ковского. Несмотря на то, что реципиентоориентированный подход до 
определенной степени сблизил переводчика и реципиента перевода, он не 
смог преодолеть данный кризис – хотя была такая надежда. На то есть  
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несколько причин, прежде всего в виде двух догм эмпиризма: аналитико-
синтетического различия и редукционизма, критику которых осуществил 
У. Квайн в 1951 году [Quine 1951: 20]. 

Неудачный реципиентоориентированный перевод ассоциируется 
прежде всего с аналитико-синтетическим различием. Например, мы счи-
таем, что мы сможем легко перевести фразу «…acceleration is gas…», по-
тому что, в соответствии с первой догмой эмпиризма, слова «acceleration» 
и «gas» являются абсолютными синонимами, обозначающие скорость, по-
этому перевод предложения «…acceleration is gas…» как «…скорость – 
это поддать газу…» будет правильным [Quine 1951: 24-25]. Однако, что 
мешает нам с уверенностью утверждать, что предложение «…acceleration 
is gas…» априори правильным, это явление экстенсиональности синони-
мичности. Другими словами, аналитичность базируется на синонимично-
сти, но абсолютную синонимию трудно доказать, потому что, даже наши 
технические слова «acceleration» и «gas» имеют и другие оттенки значе-
ния. Например, у слова «acceleration» есть еще два оттенка значения [Ли-
отар 2008: 8], а у слова «gas» есть еще восемь оттенков значений [Collins 
CoBuild English Dictionary 1995: 697], и все эти оттенки значений слов 
«acceleration» и «gas» требуют эмпирических доказательств перевода 
«…скорость – это поддать газу…» , как только вы выходите за пределы 
простой идентичности, такой как «…acceleration is acceleration…» 
(«…скорость – это скорость…»), «…gas is gas…» («…поддать газу – это 
поддать газу…»), требуется изучение всех значений или оттенков значе-
ний в силу многозначности слов «acceleration» и «gas». Например, слово 
«gas» в предложении «…acceleration is gas…» в другом контексте может 
переводится как «в нашем случае скорость – это поставить газ быстро», а 
еще в одном «акселерация детей выражается в неоправданном использо-
вании опасных видов транспорта». контекстуальная информация об опре-
деленной категории «acceleration». 

Аналитико-синтетическое различие Квайна в контексте перевода 
относится к разнице между аналитическими и синтетическими языками. 
Аналитический язык использует отдельные части речи и грамматические 
конструкции, чтобы передать значения, тогда как синтетический язык ис-
пользует морфологию и связные формы для передачи значений. Это раз-
личие может создавать преграды для переводчика и реципиента перевода 
по нескольким причинам. Во-первых, переводчик, работающий с анали-
тическим языком, может столкнуться с трудностями в попытке передать 
все необходимые грамматические и смысловые элементы на другой, син-
тетический язык. Это может вызвать некоторую потерю точности или  
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неполноту в переводе, что может затруднить понимание для реципиента. 
Во-вторых, реципиент перевода, не знакомый с аналитическим языком, 
может испытывать трудности в понимании переведенных конструкций и 
выражений. Если синтетический язык имеет другую грамматическую 
структуру или особенности, реципиент может столкнуться с трудностями 
в правильном интерпретации перевода. В-третьих, аналитико-синтетиче-
ское различие может создавать проблемы при передаче нюансов и куль-
турно-специфических аспектов языка. Особенности, связанные с морфо-
логией и грамматикой, которые присутствуют в синтетическом языке, мо-
гут быть трудными для точной передачи на аналитический язык. Это мо-
жет привести к потере некоторых нюансов и ослаблению идиоматических 
выражений, что может препятствовать полному пониманию для реципи-
ента. Игнорирование же аналитико-синтетического различия помогает пе-
реводчику и реципиенту перевода лучше понимать друг друга и свести к 
минимуму возможные языковые преграды. 

Что касается второй догмы, догмы редукционизма, ее суть в том, что 
не является возможным описать отрезок мира при помощи определенного, 
изолированного от этого отрезка мира и автора, набора предложений. Дру-
гими словами, речь идет о способности каждого высказывания, взятого, в 
отрыве от автора и ситуации, подтвердить информацию. К примеру, мы 
не можем взять фразу и точно определить, является ли эта фраза синтети-
ческой или аналитической [Quine 1951: 38]. 

Однако, фразы неразрывно связаны с языковой игрой, которую она 
описывает. Фактически, фраза и языковая игра представляют собой одно 
неделимое целое. Именно поэтому мы не можем нащупать четкой грани 
между аналитическим и синтетическим. К примеру, если мы уверены в 
том, что перевод предложения «…the championship is won…» — это 
«…чемпионат – выигран…», то мы признаем, что в любой языковой игре, 
в любом контексте предложения «…the championship is won…» перево-
дится как «…чемпионат – выигран…». 

В реальности же, перевод «…чемпионат – выигран…» отражает да-
леко не полностью реальные ситуации выигрышей чемпионатов во всем 
мире, потому что чемпионаты выигрываются и путем сговора, и путем 
коррупции, и как способ давления на политического оппонента, в целом, 
мировой список выигранных чемпионатов – бесконечен. На фоне этого 
любое синтетическое предложение представляет собой не более чем крат-
кий обзор одного выигранного чемпионата, но даже в этом случае, за этим 
высказыванием стоит событие гораздо более сложное на аналитическом 
уровне [Connolly1959: 98]. Следовательно, высказывание не может быть 
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сведено к совокупности протокольных предложений, фиксирующих дан-
ные чистого опыта и выступающих в качестве элементарных утверждений 
исчисления высказываний. Мы против верификации значения предложе-
ния, потому что предложения, описывающие идею, и сами ощущения, 
описываемые предложениями, действуют в качестве одного целого, и мы 
не можем разделить отдельно взятые предложения одной теории и те чув-
ственные данные, которые теория описывает [Михайлова 1972: 68]. Бу-
дучи смешанными как ткань, они не позволяют нам выдернуть одну нить 
(предложение) из ткани, клеевой прокладки и основы (ощущения), не по-
вредив общее полотно. Более того, мы даже не знаем, является ли эта нить 
нужной в ткани, то есть отражает ли этот отрезок опыта какой-то отрезок 
теории [Quine 1951: 39]. 

В контексте перевода, редукционизм подразумевает упрощение и 
сужение значения и содержания исходного текста в процессе перевода. 
Одной из основных задач перевода является передача не только поверх-
ностного смысла, но и всех нюансов, эмоциональной окраски и культур-
ных оттенков, содержащихся в исходном тексте. От переводчика требу-
ется иметь широкий кругозор, богатый набор знаний и способность по-
нять и воссоздать особенности исходного текста.  

Вывод: для преодоления кризиса в науке перевода необходимо 
изменить подход к переводу, учитывая контекст, культурные нюансы и 
индивидуальность реципиента перевода, и избегать редукционизма в 
переводе. Переводчики должны иметь широкий кругозор, богатый 
набор знаний и способность понимать и воссоздать особенности исход-
ного текста, чтобы передать не только поверхностный смысл, но и все 
нюансы, эмоциональную окраску и культурные оттенки, содержащиеся 
в исходном тексте. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Лиотар Ж. Ф. Феноменология / Ж. Ф. Лиотар. – Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2001. – 160 с. 
2.  Лиотар Ж. Ф. Постмодерн в изложении для детей: Письма:  

1982-1985 / Ж. Ф. Лиотар. - М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. - 145 с.  
3.  Михайлова И.Б. Чувственное отражение в современном научном 

познании / И. Б. Михайлова. М.: Издательство «Мысль», 1972. - 277 с. 
4. Сахневич С.В. Настрой на успех. К вопросу о внедрении новых 

методик в процессе обучения английскому языку студентов языковых ву-
зов // Школа. - 1996. - № 2. - С. 79-84. 



258 

5. Сахневич С.В. Значение финансовых и коммерческих текстов в 
процессе изучения английского языка // Школа. - 1996. - № 3. - С. 74-79. 

6. Уолкотт Д. Беспощадный судья. Интервью // Литературное обо-
зрение». – 1993. -  No 3. - С. 16 – 22. 

7. Чуковский Н. Реалистическое искусство // Мастерство перевода. 
- 1962. – No 2. - С. 18. 

8. Collins CoBuild English Dictionary. - Birmingham: HarperCollinsPu-
blishers, 1995. - 1951 p.  

9.  Connolly F., Sears D. The Sentence in Context / F. Connolly, D. Sears. 
– New-York: Hapcourt, Brace & Comp., 1959. – 281 p.  

10.  Holy Bible, the: Text Conformable to That of the Edition of 1611 
Commonly Known as the Authorized or King James Version.  - Auckland: The 
Floating Press, 2008. - 1750 p.  

11.  Lowell R. From Imitations // Translation Theory and Practice: a His-
torical Reader. - New York, 2006. - P. 353. 

 
 

КРОССМОДАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ДИСКУРСА 

 
Киосе М. И. 

д.ф.н., доцент, главный научный сотрудник Центра Социокогнитивных 
исследований дискурса МГЛУ, ведущий научный сотрудник Лаборато-

рии мультиканальной коммуникации Института языкознания РАН 

 
Аннотация. В работе полимодальный дискурс исследуется в ас-

пекте адаптации модальностей разного типа – перцептивных, коммуника-
тивных и семиотических. Показано, что адаптация может быть не только 
самостоятельным объектом анализа, но и использоваться для типологиче-
ского изучения одной из модальностей, выступая в качестве метода ана-
лиза. Процедурно такое исследование реализуется в ходе эксперимента с 
применением оценки варьирования одной из модальностей под влиянием 
или при взаимодействии с другой модальностью в дискурсе, т.е. с приме-
нением методики непрямых измерений. Устанавливаются возможности 
обоих направлений изучения кроссмодальной адаптации.  

Ключевые слова: полимодальное поведение, модальность, кросс-
модальная адаптация, непрямое измерение, жест, речь, глазодвигательное 
поведение, текст, изображение.  

 



259 

Исследование естественного и постановочного полимодального 
дискурса, задействующего разные типы модальностей, является одним из 
актуальных направлений когнитивной дискурсологии. Установление осо-
бенностей адаптации, или синхронизированного использования модаль-
ностей, например, речи и жеста, позволяет уточнить когнитивные и когни-
тивно-прагматические характеристики, определяющие выбор тех или 
иных типов дискурса или способов его конструирования. При этом в боль-
шинстве случаев адаптация выступает самостоятельным объектом ана-
лиза, предметом которого становятся паттерны согласованного или син-
хронизированного изменения показателей двух модальностей. Так, в ра-
ботах, исследующих адаптацию коммуникативных модальностей речи, 
жеста, глазодвигательного поведения, устанавливаются модели или пат-
терны ее реализации, определяемые дискурсивной задачей, например, за-
дачей описания [1], прагматической задачей, например, типом сотрудни-
чества [3], коммуникативной задачей, например, достижением общей по-
зиции в диалоге [5]. Однако, помимо таких возможностей, адаптация мо-
жет выступать и методом типологического описания семиотической (в 
широком смысле слова) модальности; для этого задействуются процедуры 
оценки варьирования одной из модальностей под влиянием или при взаи-
модействии с другой модальностью. В этом смысле объект исследователь-
ского анализа смещается на одну из модальностей для уточнения двусто-
ронней взаимосвязи ее характеристик – когнитивных (когнитивно-прагма-
тических / когнитивно-дискурсивных), с одной стороны, и системных (в 
плане содержания, т.е. семантических характеристик, и в плане выраже-
ния, т.е. семиотических характеристик).  

Реализация такого метода в принципе отвечает критериям общена-
учного метода непрямых измерений (применяющегося в точных науках), 
однако имеет и свою специфику, обусловленную объектом и предметом 
исследования. В данной работе с опорой на проведенные эксперименталь-
ные исследования полимодальной коммуникации, использующей речь, 
жест, глазодвигательное поведение, а также опирающейся на полимодаль-
ные стимулы (текст и изображение), мы приведем обзор процедур, приме-
няющихся для установления обоих типов адаптации с учетом модально-
стей разного типа. Для этого мы 1) обратимся к типам модальностей, опре-
деляющих адаптацию, 2) рассмотрим кроссмодальную адаптацию как осо-
бый тип адаптации, 3) установим особенности реализации двух процедур 
анализа адаптации – направленных на установление моделей адаптации 
(согласования) модальностей и на двухуровневое изучение возможностей 
каждой из согласующихся модальностей. 
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Как известно, в полимодальной когнитивной науке изучаются взаи-
модействия трех типов модальностей – коммуникативных (речь, жест, 
глазодвигательное поведение), перцептивных (визуальное восприятие, 
слух), семиотических (изображение, текст). Особенности совместной реа-
лизации каждой группы модальностей становятся объектом многочислен-
ных исследований, однако их интегрированное представление в рамках 
общей исследовательской методологии затруднено тем, что их изучение 
базируется на разных «процедурах» – эксперименте (для перцептивной 
полимодальности), корпусном анализе (для семиотической полимодаль-
ности (гетеросемиотичности)), эксперименте или корпусном анализе для 
готовых полимодальных баз данных (для коммуникативной полимодаль-
ности). В связи с тем, что процедурные основания в каждом случае разли-
чаются, сами модели адаптации также будут иметь определенную специ-
фику. Так, коммуникативная адаптация (или адаптация коммуникативных 
модальностей) непосредственно наблюдаема, определяется как когнитив-
ными особенностями человека, так и коммуникативно-прагматическими 
(системными) характеристиками самого дискурса, в котором она реализу-
ется (в т.ч. коммуникативной, дискурсивной, прагматической задачей). 
Перцептивная адаптация (например, адаптация визуальной и слуховой 
модальностей) непосредственно не наблюдаема, определяется психофи-
зиологическими и когнитивными характеристиками человека, направля-
ется физическими характеристиками информационной среды, которые 
могут быть рассмотрены как семиотические характеристики. Изучение 
перцептивной адаптации, таким образом, может быть осуществлено через 
анализ модальностей, смежных с перцептивными, а именно, глазодвига-
тельной (с применением технологии айтрекинга) и речевой (как смежной 
со слуховой). Очевидно, что применение смежной модальности для ана-
лиза исходной (перцептивной) имеет свои ограничения, однако в любом 
случае такой подход предоставляет важные возможности исследователю. 
Семиотическая адаптация значимо отличается от коммуникативной и 
перцептивной тем, что она хотя и непосредственно наблюдаема, но 
наблюдаема не как процесс (восприятие) или действие (коммуникатив-
ное действие), а как результат, продукт такого ранее произведенного дей-
ствия. В этом смысле сама возможность применения термина «адапта-
ция», который предполагает агентивность и динамичность, вызывает 
определенные сомнения. Однако в любом случае можно утверждать 
наличие некоторых законов совместной реализации семиотических си-
стем при формировании гетеросемиотического пространства, которые 
направляются как возможностями и ограничениями самих семиотических 
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систем, их возможностями и ограничениями в формировании комплекс-
ных систем, так и особенностями конструируемых объектов, а также твор-
ческими возможностями конструирующего эти объекты человека и созда-
теля этих систем (человека или искусственного интеллекта).  

При том, что все описанные выше случаи относятся к адаптации мо-
дальностей одного типа (коммуникативных к коммуникативным, перцеп-
тивных к перцептивным, семиотических к семиотическим), можно утвер-
ждать и наличие адаптации модальностей, которые тем или иным спосо-
бом согласуются с модальностями другого типа. Речь может идти, напри-
мер, об адаптации визуального восприятия как перцептивной модально-
сти к характеристикам изображения как семиотической модальности или 
об адаптации жестового поведения как коммуникативной модальности к 
мимике собеседника, которая в этом случае выступает в качестве изобра-
жения, или семиотической модальности. Представляется очевидным, что 
отнесение некоторой модальности к тому или иному типу, например, же-
ста, к коммуникативной или семиотической модальности, будет зависеть 
от нескольких факторов: 1) перспективы наблюдателя, например, сам ли 
участник коммуникации производит коммуникативное действие или он 
воспринимает его, 2) условной точки отсчета, например, момента времени 
или исследовательской установки, согласно которой даже семиотическая 
модальность, например, агитационный плакат, может быть рассмотрена 
как отражающая или транслирующая прагматические интенции (созда-
теля) и поэтому являющаяся коммуникативной. Это означает, что для го-
ворящего или для исследователя в некоторый момент времени существует 
система коммуникативных, перцептивных и семиотических координат, 
относительно которых и выстраивается его конструирование этой си-
стемы, возможно, как полимодальной. Таким образом, для определения 
типа модальности основную роль играет ее потенциал как системы (в лю-
бом случае семиотической).  

В этом смысле содержание термина «адаптация» уже не ограничи-
вается синхронизированным использованием модальностей. Адаптация 
понимается как конструируемое человеком свойство коммуникативной, 
перцептивной и семиотической систем функционировать в составе единой 
полимодальной макросистемы, управляемой возможностями и ограниче-
ниями включенных систем и их системообразующим потенциалом, осо-
бенностями конструируемых объектов и возможностями конструирую-
щего эти объекты человека и создателя этих систем. Рассмотренную ситу-
ацию, в которой наблюдается адаптация модальностей разного типа, 
можно назвать кроссмодальной; при такой адаптации согласование  



262 

модальностей наступает не «само по себе», а через призму создающего, 
наблюдающего, т.е. в целом конструирующего эту макросистему чело-
века. Исследование кроссмодальной адаптации поэтому целесообразно 
осуществлять с применением экспериментального анализа, позволяющего 
сформировать рабочий корпус записей полимодального поведения участ-
ников, воспринимающих и / или транслирующих полученную информа-
цию. Вторым способом анализа кроссмодальной адаптация является ра-
бота с уже готовыми (например, размещенными в открытом доступе) кор-
пусами полимодального дискурса, например, с записями поведения лю-
дей, воспринимающих и комментирующих какую-либо информацию. Од-
нако во втором случае необходимо принять во внимание тот факт, что та-
кие записи могут быть постановочными; также применение готовых кор-
пусов лишает исследователями возможности учитывать когнитивно-пси-
хологическую составляющую эксперимента (например, данные о когни-
тивных стилях участников эксперимента), что может быть небезынте-
ресно исследователю и важно для понимания функционирования полимо-
дальной макросистемы. 

Можно привести некоторые примеры реализации анализа кроссмо-
дальной адаптации. Наверно, самым распространенным объектом иссле-
дования является адаптация семиотической и коммуникативной модаль-
ностей в заданиях эксперимента типа «посмотри фильм / изображение и 
опиши, что увидел». По этому принципу построен, например, корпус 
«Русского мультиканального дискурса» [4], который включает записи по-
лимодального (мультиканального – речи, жеста, движения глаз) поведе-
ния участников (ресурс «Рассказы и разговоры о грушах»), описывающих 
содержание ранее просмотренного фрагмента фильма. Отметим, однако, 
что в данном случае исследователей в большей степени интересовала не 
сама адаптация, а именно трансляция полученной информации в комму-
никативных модальностях, т.е. анализу подвергалась не кроссмодальная 
адаптация, а полимодальная в узком смысле. Задача анализа именно крос-
смодальной адаптации решена, например, в корпусе “MultiCOR” [9], поз-
воляющем установить паттерны адаптации воспринимаемых текста и 
изображения в параметрах нескольких семантических групп (Когнитив-
ное конструирование, Метатекстовое и интекстовое оформление, Морфо-
логическое оформление, Графико-орфографическое фокусирование, 
Лингвистическое фокусирование, Метаоформление единицы изображе-
ния, Фокусирование в технике, Фокусирование в колористике), с одной 
стороны, и глазодвигательного поведения как коммуникативной мо-
дальности в глазодвигательных метриках средней и максимальной  
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продолжительности и количеству фиксаций в зонах интереса. Важно ука-
зать, что в данном случае анализ адаптации может быть проведен как в 
отношении кроссмодальной адаптации, так и в отношении полимодаль-
ной адаптации в узком смысле применительно к семиотическим модаль-
ностям текста и изображения. Приведем и пример корпуса, демонстриру-
ющего возможности изучения именно кроссмодальной, но не полимо-
дальной, адаптации. К таковым может быть отнесен корпус “Russian Sen-
tence Corpus” [8], который разрешает доступ к основным глазодвигатель-
ным метрикам: продолжительности первой фиксации в зоне интереса, 
средней продолжительности фиксаций, продолжительности любых глазо-
двигательных событий (например, морганий), общему времени чтения, 
регрессивным движениям, соотнесенным с зонами интереса, размечен-
ным в соответствии с системой Потсдамского протокола, использующего 
частеречную разметку, длину слова и частотность слова [7]. 

Обращает на себя внимание то, что во всех указанных случаях крос-
смодальная адаптация сама по себе является объектом исследования, т.е. 
в фокус анализа попадают паттерны адаптации модальностей разного 
типа. Однако, как было показано ранее [2], объектом анализа могут стано-
виться и особенности реализации одной из модальностей. Такой подход 
значим для исследователей, изучающих модальность одного типа, напри-
мер, изображение или жесты, с целью типологизации ее проявлений. В 
этом смысле обнаружение изменений в функционировании модальности, 
описывающей некоторую систему (изображение или жесты), под влия-
нием другой модальности, может свидетельствовать о дискурсивной зна-
чимости изучаемой типологической характеристики системы. Например, 
при анализе диалогической коммуникации с привлечением глазодвига-
тельного поведения как семиотической модальности одного из участни-
ков можно определить характеристики речи другого участника, проявля-
ющиеся в выборе этапов коммуникации – запроса или реакции, развития 
новой или общей темы [5]. Они устанавливаются как согласующиеся с из-
менениями в семиотической модальности глазодвигательного поведения. 
Еще одним примером может служить ранжирование значимости характе-
ристик выдвижения, иначе – фокусирования информации в семиотиче-
ских модальностях текста и изображения как согласующихся с изменени-
ями в метриках глазодвигательного поведения участников, рассматрива-
ющих такие стимулы [6]. Важно отметить, что и в том, и в другом случае 
типологизация этих характеристик производится с учетом типа дискурса 
или типа дискурсивного задания, полученного и выполняемого  
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участниками экспериментов. В этом в первую очередь проявляется огра-
ничение в изучении типологических характеристик одной модальности на 
фоне другой при непрямом измерении этих характеристик. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что работа в изучении возмож-
ностей и ограничений кроссмодальной адаптации с применением мето-
дики непрямых измерений находится еще в начальной стадии, однако уже 
на настоящий момент виден ее исследовательский потенциал, а именно, 
ее роль как метода анализа в типологическом изучении модальностей раз-
ного типа. 
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Корпусная лингвистика – современная область теоретической линг-

вистики, возникшая во второй половине XX века. 
По определению В.П. Захарова «Корпусная лингвистика – раздел 

компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принци-
пов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов 
текстов) с применением компьютерных технологий» [1]. 

Это направление появилось в связи с возросшим интересом к языку 
как способу материализации мыслей. Лингвисты занялись изучением 
устройства языка, механизмом, который позволяют человеку заговорить 
на данном языке.  Носитель языка усваивает этот механизм бессозна-
тельно и не может объяснить свои действия.  Механизм – это языковые 
правила данного социума, существующие в его подсознании.  Извлечь эту 
информацию из подсознания человека, изучить ее и создать инструкцию 
по использованию данного модуля – задача теоретической лингвистики. 

Корпусная лингвистика описывает язык в том виде, в котором он 
присутствует в письменной и устной речи. Для этого, с применением ком-
пьютерных технологий, она разрабатывает специальные электронные кор-
пуса текстов и использует их для изучения лингвистических явлений. 

Проникновение в устройство языка возможно только через текст, 
собранный по определенным правилам. Текст является для лингвиста 
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единственным доступным материалом исследования. Введя запрос в по-
исковую систему, ученый получает большое количество оцифрованных 
текстов. Тексты разбираются и анализируются. Этот процесс в докомпь-
ютерную эпоху происходил вручную и занимал в сотни раз больше вре-
мени, чем сейчас. 

Лингвистический корпус отвечает определенным требованиям: 
 репрезентативность (определенный объем и жанровое разнооб-

разие); 
 сбалансированность (равномерное присутствие текстов разного 

жанра); 
 известный объем; 
 электронная форма представления; 
 наличие разметки (внесение разнообразной лингвистической и 

внешне лингвистической информации о тексте). 
Лингвистические корпуса возникли с появлением компьютеров еще 

в 60–е годы. Первым корпусом является Брауновский Brown Corpus  
(1963 г.) [2]. Корпус, созданный в Браун университете для прикладных це-
лей, имел 1 млн. словоупотреблений. В 70–е 90–е    появляются более со-
лидные корпуса. Стомиллионный Британский корпус British National 
Corpus (1910г.) [3] надолго стал эталоном в этой области. 

В России замысел создания корпуса появился в 80-е годы.  
В 1985 году по инициативе выдающегося математика и программиста ака-
демика А.П.  Ершова был открыт «Машинный фонд русского языка» [4]. 
Корпус имел следующие задачи: создание компонентов лингвистического 
обеспечения задач информатики и информатизация исследований в руси-
стике. Объем фонда составил более 100 млн. словоупотреблений. 

К началу XXI века лингвисты подошли к пониманию важной роли 
корпусов для исследований в области теоретической лингвистики. Коли-
чество и качество материала, предоставляемого ученым при помощи кор-
пусов оказалось несопоставимым с тем, что было в докорпусное время. На 
смену ручному сбору материала, занимавшему годы, пришла возмож-
ность получить их за секунду. После создания корпусов лингвистика стала 
другой. 

Развитие информационных технологий дало импульс появлению 
национальных фондов испанского, немецкого, итальянского и других язы-
ков. Наличие корпуса стало престижным атрибутом языка. 

По мнению Плунгяна В.А. национальный корпус должен отличаться 
не только большим объемом, но содержать в правильной пропорции тек-
сты различных жанров, определенных исторический периодов [5]. 
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В 2004. в рамках программы «Филология и информатика» отделения 
историко–филологических наук РАН открылся Национальный корпус 
русского языка [6]. Полноправным партнером этого академического про-
екта выступил Яндекс, предоставивший для этих целей свой сервер и ока-
завший многообразную технологическую помощь в размещении создан-
ных разработчиками корпуса программных продуктов. 

Корпус представляет собой большое собрание текстов разных эпох 
на русском языке. В него входят все русские тексты, созданные с 18 века 
до нашего времени.  Общий объём корпусов превышает 2 млрд. словоупо-
треблений.  Корпус позволяет узнавать, как реально используется русский 
язык, какие изменения происходят в употреблении слов, грамматических 
конструкций, оборотов и т.д. 

Корпус охватывает многие стороны языка. На данный момент он со-
стоит из 16 разделов, среди которых самыми объемными являются: 

 Основной корпус – 374 млн. (письменная проза XVIII–начала 
XXI века). 

 Газетный корпус – 850 млн. (материалы СМИ конца XX–начала 
XXI века). 

 Параллельные корпуса – 179 млн. (параллельные тексты на рус-
ском и иностранном языке). 

 Социальные сети – 157 млн. (тексты из популярных соцсетей, та-
ких как «ВКонтакте», Telegram, Livejournal, Liveinternet, Blogspot.) и др. 

Наличие корпуса «Социальные сети» отвечает потребностям линг-
вистов иметь инструмент для изучения языка, функционирующего в этом 
пространстве. Электронные коммуникции-обширный сегмент, который 
привлекает внимание лингвистов. Устная речь осуществляется в трехмер-
ном пространстве: интонация, мимика, жест.  Речь записывается на аудио 
и видеофайлы. В блоках и чатах человек записывает себя сам, переводя 
устную речь в письменную. Особая ценность заключается в том, что в кор-
пусе представлена живая речь носителей языка. Использование корпус-
ных данных значительно облегчают работу лингвистов по изучению этих 
явлений. 

Национальный корпус русского языка – это мощный и полноценный 
инструмент исследования современного русского языка. Корпус ориенти-
рован также на широкий круг пользователей, интересующихся русским 
языком. Корпус открыт в свободном доступе в Интернете. 

Корпусная лингвистика в России – молодая наука. За сравнительно 
короткий период она прошла путь от отдельных прикладных исследова-
ний 80–х годов, применяемых для составления словарей, до выделения ее 
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в отдельную лингвистическую науку. Огромный русский интернет предо-
ставляет неисчерпаемый массив данных для дальнейшего развития кор-
пусной лингвистики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы филологических 

исследований в историческом и современном аспектах и связанные с этим 
вопросы высшего образования, в первую очередь аспирантуры, ученых 
степеней  
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Академическая наука, развивающаяся в рамках Академии наук Рос-

сии, не может не отвечать на вызовы, которые предъявляет ей время. В 
момент формирования структуры Академии 300 лет назад были выделены 
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три направления – математическое, естественное (физическое) и гумани-
тарное. Таким образом, в то далекое время уже было понимание, что не 
только изучение законов природы и развитие сугубо технических знаний 
важно для человека. Значимость гуманитарных исследований, включая ис-
следования естественного языка, как важнейшего свойства человека, со-
стояла в формировании аксиологической системы ценностей и формирова-
нии национального самосознания. Примером может послужить, в частно-
сти, создание Словаря Академии Российской, как продукта одновременно 
имеющего научную академическую значимость и прикладную ценность.  

Работа над академическим словарем русского языка началась в  
1783 году и продолжалась 11 лет, зафиксировав и, по факту, узаконив рус-
ский язык как государственный, сформировав в итоге национальное само-
сознание. Стоит отметить, что первые научные академические структуры 
Европы, возникшие в 16-18 веках, к которым можно отнести и Француз-
скую академию наук, были организованы именно в гуманитарных целях, 
т.к. существовало понимание, что язык, зафиксированный в виде грамма-
тик и словарей, является объединяющим фактором для народа, населяю-
щего ту или иную территорию, и превращает народонаселение в нацию 
как этническую, политическую и культурную общность. Словарь Фран-
цузской академии увидел свет почти на столетие раньше академического 
словаря русского языка – в 1694 г. [1].  

Значение первых академических грамматик и словарей, несмотря на 
их несовершенство, трудно переоценить. Они имели по-настоящему фун-
даментальное общекультурное значение. Научное значение этих изданий 
заключалось в фиксации современного на тот момент состояния нацио-
нального языка, закреплении норм как орфоэпических, так и грамматиче-
ских. Но, что наиболее важно, как писал Р.А. Будагов, национальные сло-
вари имели существенную аксиологическую значимость: «Французский 
национальный словарь, вышедший в свет на рубеже XVIII столетия, от-
крывал собой новую эру в развитии французской культуры, новую эпоху, 
когда молодая буржуазия не только стала заниматься государственными 
делами и интересоваться экономическими проблемами, но и судить об 
«идеологических ценностях», пересматривая и осмысляя их с новой точки 
зрения» [2, с. 30]. Стоит отметить, что к пониманию ценности фиксации 
норм языка в Китае пришли еще в 3 в. до н.э. Этим временем датируется 
китайский словарь «Эръя», древнейший в мире толковый словарь, дошед-
ший до наших дней [3]. Таким образом, филологические исследования, 
имеющие как фундаментальное, так и прикладное значение, имеют глубо-
кие корни, уходящие далеко в историю развития и становления националь-
ных и культурных систем.  
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Однако не все решения, связанные с академической деятельностью, 
приводили к столь значимым достижениям. Принятое в результатах мас-
штабной реформы высшего образования в 2012 г. решение о признании 
аспирантуры третьей ступенью высшего образования (после введения в 
1996 г. бакалавриата и магистратуры) превратило её из средства академи-
ческих достижений в очередную учебную ступень высшего образования с 
общими и специальными дисциплинами. В результате аспиранты учатся в 
течение трех лет, защищают научно-квалификационную работу, по резуль-
татам обучения им выдается диплом, при этом при этом защита кандидат-
ской диссертации перестала быть обязательной, т.е. мотивация для акаде-
мических достижений аспирантов нивелировалась. 

Как пишет РБК, еще в 2021 г. возглавлявший РАН А.М. Сергеев го-
ворил о сокращении количества ученых в России, называя следующие 
цифры: число ученых с научными степенями за десять лет сократилось на 
10 тыс., а число защит снизилось с 21 тыс. в 2012 году до 9 тыс. в 2019-м. 
[4]. В начале 2023 г. с критикой существующей системы аспирантуры и ее 
эффективности выступил ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садов-
ничий. Он отметил, что общее число аспирантов с 2010 по 2022 г. сокра-
тилось в России на 30%, а количество защит с 33,7 тыс. до 11,4 тыс. [там 
же]. При этом постоянно идет речь об оттоке молодых ученых за пределы 
России, мотивацией для этого служит немало факторов – от научной не-
удовлетворенности и непонимания прикладной ценности исследований до 
финансового фактора.  

В лингвистике и, шире, филологии, такие проблемы тоже суще-
ствуют, однако, число защищенных диссертаций в данной сфере не сокра-
щается, в частности, в рамках объединенной специальности 5.9.8 – теоре-
тическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика. Од-
нако, возвращаясь к вопросу академической и прикладной ценности гума-
нитарных работ, заданных на стартовой точке создания Академии наук и 
упомянутых выше на примере академических словарей, приходится отме-
тить, например, мелкотемье диссертаций, когда полученные выводы каса-
ются решения одной незначительной задачи, которую невозможно экстра-
полировать ни на более широкий диапазон научных исследований, ни ре-
ализовать практически. В обязательном разделе «практическая ценность 
диссертации» чаще всего фиксируется возможность использовать полу-
ченные результаты «в преподавании ряда вузовских учебных курсов». 
Теоретическая значимость кандидатских диссертаций по филологии 
также, как правило, незначительна. Диссертации в большинстве своём 
переходят в междисциплинарную плоскость. Можно предположить, что 
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все основные темы в рамках традиционного языкознания уже изучены. 
Так, теперь крайне редко встречаются работы по грамматике того или 
иного языка. Всё больше изучаются разного рода концепты, дискурсы и 
пр., и такие темы относятся к категории «Теория языка». Что касается при-
кладных лингвистических работ, то они практически смыкаются с темати-
кой computer science, не предлагая существенных теоретических решений. 
Таким образом, за последние тридцать лет возникла и развилась дилемма 
между теоретическими (академическими) и прикладными исследовани-
ями в современной филологии, в свете чего возникает вопрос – надо ли 
продолжать проводить подобные исследования или пытаться решать за-
дачи (для кандидатских диссертаций) и проблемы (для докторских), кото-
рые могут быть столь же значимыми, как на начальном этапе становления 
Российской академии наук? Всё же, стоит отметить, что по данным ВАК 
РФ, на сайте которой публикуются сведения о лишении учёной степени 
или отмене решения диссертационного совета о присвоении учёной сте-
пени, подобное происходит с диссертациями, защищенными в подавляю-
щем большинстве в сфере медицины, ветеринарии, экономики, педаго-
гики, психологии. Филологических работ в этом контексте незначительное 
число, значит, качество филологических/лингвистических работ устраи-
вает экспертное сообщество. 

Тем не менее, можно сделать вывод, что, филологические и, в целом, 
гуманитарные исследования, пройдя долгий пусть в 300 лет в рамках ака-
демической науки, несмотря на существующие проблемы и явно присут-
ствующие в современной России вполне объяснимые потребности разви-
вать именно естественнонаучные и технические направления, продол-
жают развиваться, так как именно они позволяют поддерживать аксиоло-
гические ценности, сохраняя национальную идентичность путем изуче-
ния и описания национальных языков, что безусловно является настоящей 
академической и прикладной задачей. 
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Аннотация: 
В статье осуществляется анализ научного наследия М. М. Бахтина. 

В частности, обсуждается роль его взглядов в становлении мирового жан-
роведения, связанного с формированием таких направлений, как литера-
турная генристика, теория речевых жанров, когнитивное жанроведение, а 
также влияние его теории на возникновение теории речевых актов, функ-
циональной лингвистики, включая некоторые аспекты практики препода-
вания  иностранных языков.  
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М. М. Бахтин (1895–1975) – российский философ, культуролог и 

литературовед. Мировую известность М.М. Бахтину принесли создан-
ная им теория диалогизма, получившая развитие в трудах французских 
структуралистов и постструктуралистов, а также теория жанров. «Бах-
тинистика уже превратилась в самостоятельную научную дисциплину, 
выходящую за рамки истории науки в обычном смысле и до некоторой 
степени приобретшую эзотерический характер» – пишет о его трудах 
В. М. Алпатов [1]. Одна из создателей теории интертекстуальности, 
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французский лингвист болгарского происхождения Ю. Кристева опре-
деляет работы М.М. Бахтина как «ярчайшее событие и одну из наибо-
лее мощных попыток преодоления формализма» [9].  

В нашей статье на основе анализа теорий речевых и литературных 
жанров, разработанных отечественными и зарубежными филологами, 
предпринимается попытка оценить вклад М. М. Бахтина в становление и 
развитие мировой генристики и связанных лингвистических направлений. 

Основные положения своей теории литературных жанров М.М. Бах-
тин изложил в работах 1930-1940 гг. [5; 6].  Остановимся коротко на тех 
его идеях, которые, как нам представляется, составили основу последую-
щих теорий.  

В работе «Слово в романе» [5] М.М. Бахтин обращается к проблеме 
разнородности речевых жанров в литературном романе, подчеркивая, что 
смешение художественных и нехудожественных жанров может одновре-
менно способствовать реализации разнообразия авторских интенций и, 
напротив, придавать объектность повествованию, являясь таким образом 
приемом создания многоплановости  в романе. Данная идея нашли продол-
жение в работах отечественных литературоведов, в частности, в работах 
Плотниковой С. Н. «Концептуальный стандарт жанра фэнтези» [11] и Базы-
лева В. Н. «Пограничье (о жанре литературно-критической статьи)» [4].   

Литературоведческие идеи М.М. Бахтина получили развитие также 
в некоторых западноевропейских школах, в частности в  Дании, 
(Rhetorical Genre Studies (RGS), English for Specific Purposes (ESP)), и в 
Австралии (Sydney School). Речевые жанры в этих школах рассматрива-
ются в качестве влияющих на контекст и вместе с тем создающих его, как 
в литературе, так и в живом общении [17]. 

Однако значительно большее влияние на мировую филологию ока-
зала, по нашему мнению, лингвистическая теория речевых жанров  
М.М. Бахтина. В общем и целом, речевые жанры ученый рассматривал как 
набор высказываний, которые позволяют говорящим организовать свою 
речь, обмениваться мыслями, строить ожидания относительно того, как 
будет протекать беседа, что и в каком объеме следует произносить в опре-
деленной ситуации и какие реакции могут последовать от собеседника. В 
этом смысле словосочетание «речевой жанр» не является строгим науч-
ным термином, а представляет собой способ формирования мысли, кото-
рая облекается в определенную форму и находит свое выражение в зара-
нее заданных речевых средствах.  

В отечественной лингвистике данные идеи М.М. Бахтина получили 
развитие в Саратовской школе жанроведения, в частности в трудах Тара-
совой И.А. [10], Баранова А.Г., Шмелёвой Т.В. [12], Долинина К.А. [7] и 
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др., чьи работы представлены в различных выпусках журнала «Жанры 
речи». Становление на рубеже XX и XXI веков когнитивной лингвистики 
привело к более активному изучению роли речевых жанров в познаватель-
ных процессах, что просматривается, прежде всего в работах А.Г. Бара-
нова [2; 3], способствовавших становлению отечественного когнитивного 
жанроведения, сопровождавшегося формированием соответствующего 
терминологического аппарата.   

Заметный вклад в развитие когнитивного жанроведения внес также 
К.А. Долинин, соединивший в своей теории когнитивный, социально-пси-
хологический и социокультурный подходы к изучению речевых жанров, 
но акцентировавший доминирование когнитивного над социокультур-
ным. С этой точки зрения речевое поведение человека представляет собой 
не столько набор автоматических реакций, заданных социокультурным 
опытом человека, сколько результат способности индивида преломлять 
имеющийся у него опыт к конкретной коммуникативной ситуации и вы-
ражать таким образом свое субъективное восприятие действительности. С 
точки зрения когнитивного направления в рамках жанроведения, выучи-
вая языковые модели, субъект учится использовать их в различных ситу-
ациях, применяя их творчески. Справедливой представляется также идея 
К.А. Долинина о роли речевых жанров в изучении иностранного языка, 
когда знание о том, какие жанры соотносятся с той или иной социальной 
ситуацией, позволяет субъекту говорить на иностранном языке макси-
мально свободно, взаимодействуя с другими участниками коммуникации 
на равных [7].  

Анализируя влияние идей М.М. Бахтина в мировом масштабе, не-
возможно не обратить внимание на то, что  предложенное им понимание 
речевых жанров сближается с возникшей в середине 1950-х гг. теорией 
речевых актов Дж. Остина и Дж. Сёрля, на что указывает, в частности 
Н.М. Андерсен [13]. Подчеркнем, что, несмотря полувековую популяр-
ность теории британо-американских философов и лингвистов, хронологи-
чески идеи М.М. Бахтина предшествовали идеям теории речевых актов, а, 
возможно, и предвосхитили ее формирование.  

Взгляды М.М. Бахтина оказали заметное влияние также на форми-
рование научных идей и взглядов  М.А.К. Хэллидея, предложившего мо-
дель анализа речевого жанра с учетом контекста ситуации, или дискурса, 
который определяется тремя параметрами: 

1) поле дискурса (Field of Discourse), т.е. тема обсуждения, предмет 
разговора, условия обсуждения и т.д.; 

2) коммуниканты (Tenor of Discourse), т.е. участники ситуации, их 
роли, взаимодействие, цели и т.д.; 
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3) модус (Mode of Discourse), т.е. канал общения (устная или пись-
менная, подготовленная или спонтанная коммуникация, с микрофоном и 
записью или нет) [8; 14]. 

Данная модель М. А. К. Хэллидея была успешно применена  
Дж. Р. Мартином, внедрившим в экспериментальном порядке жанро-ори-
ентированное обучение в нескольких американских школах и таким обра-
зом доказавшего, что лингвистическая организация текстов и социокуль-
турный контекст играют определяющую роль в процессе усвоения знаний. 
Впоследствии идеи Дж. Р. Мартина нашли применение как при обучении 
родному и иностранным языкам, так и при составлении учебников ино-
странного языка [15]. В “Time To Talk: 21st Century Communication skills”  
для эффективного развития навыков говорения предлагаются различные 
типовые речевые ситуации [16], то же представлено в учебнике  
“New Headway” [17]. 

Завершая краткий обзор вклада М.М. Бахтина в мировую филоло-
гию и лингвистику, отметим, что роль этого ученого не ограничивается 
лишь его теоретическими взглядами в области генристики, получившими 
дальнейшее развитие в разных странах мира и составившими основу раз-
личных научных направлений. Значимость М.М. Бахтина видится также в 
том, что его научные труды оказали влияние на формирование научно-
практических теорий, в частности были применены в практике препода-
вания иностранных языков.  

В целом, по причине своей беспрецедентной глубины и оригиналь-
ности наследие М. М. Бахтина не может быть оценено даже приблизи-
тельно, очевидно, однако, что  предложенное им принципиально новое по-
нимание речевого взаимодействия прямо или косвенно определило все 
дальнейшее развитие теории текста и теории дискурса. Более того, ввиду 
своей философичности и многогранности, идеи М.М. Бахтина позволяют 
филологам в различных школах мира открывать новые направления. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает вклад Корнея Чуковского 

в отечественную теорию перевода. Особое внимание уделено разработан-
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Мы знаем Корнея Чуковского как автора знаменитых детских ска-
зок, и след, оставленный им в переводоведении, не столь заметен на фоне 
его уже укоренившейся  репутации талантливого детского писателя, и о 
его вкладе в становление переводоведения как науки говорят незаслу-
женно редко. Именно поэтому сегодня актуально рассмотреть этого куль-
турного деятеля в другом свете, фокусируясь на его переводческой  дея-
тельности. 

Писатель родился 31 марта 1882 года в Петербурге. За свою жизнь 
он внес огромный вклад в отечественную культуру. Он начал свой путь с 
написания статей для газеты «Одесские новости», затем отправился в Лон-
дон как корреспондент со знанием иностранного языка. Именно тогда он 
искренне полюбил английскую литературу и загорелся желанием переве-
сти произведения Киплинга на русский язык. Но еще до этого он пробовал 
себя как переводчика: однажды какой-то матрос в порту дал ему книгу Уит-
мана, и Чуковский, ранее изучавший английский по самоучителю, начал 
переводить эту своеобразную, нерифмованную поэзию. Тот момент можно 
назвать основополагающим в биографии Чуковского как переводчика. 

Можно выделить определенные факторы, которые помогали Чуков-
скому на его пути к мастерству. Во-первых, это его интерес к богатству 
языка, как родного, так и иностранного. Проводить такой тонкий анализ тек-
ста, какой удавался ему, невозможно без базы, заложенной еще в юношеские 
годы: высокой начитанности и восхищения литературой. Во-вторых, благо-
даря литературной учебе у знаменитого писателя и переводчика В.Я. Брю-
сова, Чуковский научился анализировать переведенные тексты с точки зре-
ния избранных методов перевода. Кроме того, от этого же человека он пере-
нял критическую смелость – она ярко проявляется во всех его работах.  

И, наконец, огромное влияние на Чуковского оказал его опыт ра-
боты в издательстве «Всемирная литература». Там он много взаимодей-
ствовал с А.М. Горьким, который проделал колоссальную работу по обо-
гащению советского культурного сообщества квалифицированными пере-
водчиками, а также с соавторами «Принципов художественного пере-
вода» Ф. Батюшковым и Н. Гумилевым. Благодаря этому сообществу со-
ветское переводоведение вступило на стадию стремительной эволюции. 

Что касается «Принципов художественного перевода» – это учеб-
ное пособие для начинающих переводчиков художественной литера-
туры, опубликованное в 1919 г. В истории отечественной науки эта ра-
бота считается первой теоретической базой для переводчиков.  
Авторы сформулировали принципы художественного прозаического и 
стихотворного перевода, актуальные и по сей день. В то время мотивацией 
для создания этого пособия была некомпетентность множества  
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переводчиков, работавших во «Всемирной литературе». Целью издатель-
ства было просвещение русского читателя в сфере зарубежных произве-
дений, однако ресурсов не хватало – нужны были квалифицированные пе-
реводчики для выдвижения советского литературного наследия на новый 
уровень. «Опыт нескольких месяцев работы над переводом иностранных 
писателей с несомненностью убедил издательство в том, что большинство 
переводов, как имеющихся уже в печати, так и вновь представленных из-
дательству в рукописях, далеко не стоит на той художественной высоте, 
на какой должны бы, казалось, находиться переданные по-русски произ-
ведения великих европейских писателей» [2, с. 35]. – строки из того са-
мого пособия. Теория художественного перевода помогла не только рас-
ширить круг квалифицированных советских переводчиков и обогатить 
русскоязычную литературу новыми зарубежными произведениями, но и 
заложила основу для дальнейшего развития переводческого ремесла.  

Книга Чуковского «Искусство перевода», позднее переименованная 
в «Высокое искусство», стала логическим продолжением его статьи «Пе-
реводы прозаические» из «Принципов художественного перевода». Чтобы 
понять переводческие концепции автора, необходимо изучить эту работу. 

Удивительно, что в этой работе Чуковского проявляется именно 
лингвистический подход, хотя в тот период лингвистической теории пе-
ревода в целом еще не существовало. Автор предлагает решать проблемы 
перевода по уровням языковой системы: фонетика и ритмика, словарь, 
синтаксис. Он был убежден, что, согласно идеалу того времени – научной, 
объективно-определенной точности, – должны были быть выведены и 
правила для перевода. Именно поэтому перевод произведения – многосту-
пенчатый процесс, включающий в себя знакомство со стилем автора, его 
ритмикой, синтаксисом, особенностями средств выразительности, далее – 
облачение текста в приемлемую форму, соответствующую как нормам 
русского языка, так и не искажающую точности переводимого текста. Ав-
тор приводит множество примеров, подтверждающих его точку зрения. 
Так, он дает подстрочный перевод фрагмента романа Диккенса «Наш об-
щий друг» и сравнивает его с переводом «одной из лучших переводчиц» 
М. Шишмарёвой: 

Подстрочник: 
«Их мебель была новая, все их друзья были новые, вся их прислуга была 
новая, их серебро было новое, их карета была новая, их сбруя была новая, 
их лошади были новые, их картины были новые, они сами были новые». 

Перевод  М. Шишмарёвой: 
«Вся их мебель, все их друзья, вся их прислуга, их серебро, их карета и сами 
они были с иголочки новыми». 
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 «Автору было угодно повторить одно и то же прилагательное при 
каждом из девяти существительных. Переводчица же, пренебрёгшая этим 
настойчивым, девятикратным повторением, обеднила, обкарнала всю 
фразу и отняла у неё её ритм» [1, с. 58]. 

В данном примере иллюстрируется, как влияет стратегия перевод-
чика на облик произведения: будет ли выбрана лаконичная, не слишком 
громоздкая конструкция, не в точности отражающая текст оригинала, или 
же предпочтение отдастся воспроизведению видения автора? Чуковский 
доказывает верность второго решения. Для него переводимое произведе-
ние – ценнейший материал, к которому нужно относиться с бережностью 
и вниманием, не деформировать его, а преобразовывать, сохраняя искон-
ный смысловой оттенок в другом языке. Писатель много раз повторяет, 
что переводчики склонны не в полной мере «уважать» автора переводи-
мого текста: зачастую они просто не в силах прочувствовать авторский 
стиль в полной мере из-за классовых различий, иной раз это происходит 
от недостаточно сильного погружения в произведение: «Чем талантливее 
переводчик, тем полнее он преображается в автора. Воля автора не ско-
вывает, а, напротив, окрыляет его. Искусство переводчика, как и искус-
ство актера, находится в полной зависимости от материала. Подобно 
тому, как высшее достижение актерского творчества не в отклонении от 
воли драматурга, а, напротив, в слиянии с ней, в полном подчинении ей, 
так же и искусство переводчика, в высших своих достижениях, заключа-
ется в слиянии с волей автора» [1, c. 56]. Пренебрежение этим правилом 
приводит к полному изменению облика автора, а значит, читатели знако-
мятся уже не с тем произведением, название которого они видят на об-
ложке книги, а с новым «гибридом», изобретенным переводчиком.  

Эта концепция называется идеей «живого слова» – стратегия, когда 
автор передает не столько буквальный смысл оригинала, сколько его энер-
гетику, эмоциональную окраску, специфику и выразительность. Чуков-
ский приводит много забавных примеров, когда авторы путались со зна-
чениями иностранных слов и переводили их неточно: 

«Когда, например, М. Светлов, переводя стихотворение украин-
ского поэта Сосюры, приписал Сосюре такую строку: По розам звенел 
трамвай – он тем самым внушил читателю, что Сосюра – мистик-симво-
лист, сближающий явления городской обыденности с какими-то небес-
ными розами … И все произошло от того, что переводчик не знал, что pir 
по-украински угол, и принял его за розу! В подлиннике сказано просто: 
На углу звенел трамвай [1, c. 14]. 
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Однако Чуковский утверждает, что это не делает Светлова плохим 
переводчиком. Ведь «достоинства и недостатки переводов художествен-
ных не измеряются такими случайными промахами» [1, c. 14]. Автор го-
раздо критичнее относится к работам, в которых переведенное произведе-
ние лишается своей аутентичности, выразительности и ритмики. Этот 
принцип не означает, что не нужно пытаться «разгромождать» сложные 
конструкции, получающиеся при переводе, или, что не стоит менять по-
рядок слов в предложении в соответствии со стандартами русского син-
таксиса. Он гласит лишь о том, что хороший переводчик передает автор-
ский стиль с такой точностью, с которой это только возможно. 

Кроме того, невозможно не связать переводческую деятельность 
Чуковского с характером его собственных произведений. Больше всего пи-
сатель известен как автор таких сказок, как «Мойдодыр», «Крокодил», 
«Муха-цокотуха», «Айболит», «Федорено горе». Более того, в последние 
годы жизни он работал в команде с другими литераторами над адаптацией 
Библии для младшего круга читателей. Долгое время писатель изучал дет-
скую словесность, благодаря чему многие его произведения написаны на 
понятном, доступном для детей языке. Это отразилось и в его переводах 
детской зарубежной литературы – «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэр-
ролла, «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, «Робинзон Крузо» Даниэля Дэфо, 
«Маугли» Редьярда Киплинга. В «Высоком искусстве» Чуковский транс-
лирует идею «заботы» о читателе: переводчик должен максимально точно 
запечатлеть стиль автора, отразить специфику его культуры, не потерять 
при адаптации к нормам русского языка яркость и оригинальность мета-
фор, и все это должно быть передано грамотно, понятно и без лишних слов. 
Автора отличает внимание к потребностям человека, держащего книгу в 
руках, – это одна из его главных переводческих концепций. В данном слу-
чае ярко проявляется взаимосвязь между этой особенностью и интересом 
Чуковского к детскому восприятию текста. Кто, как не дети, является груп-
пой читателей с особенными потребностями и в то же время так нуждается 
в качественной литературе для просвещения? Обращая внимание на эти де-
тали, мы можем точнее понять цели переводческой деятельности Чуков-
ского и важность его вклада в отечественное переводоведение. 

Итак, понимание духа и тонкости текста оригинала – совместно со 
свободой и творчеством переводчика – способствуют созданию каче-
ственного и эмоционально насыщенного перевода. Также большую роль 
играет забота о читателе, а именно – внимание к его потребностям и же-
лание донести до его понимания все достоинства зарубежного автора. 
Успешное применение всех этих принципов на деле – не просто талант, а 
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результат долгой практики и теоретической подготовки. Именно поэтому 
так важны обучающие пособия по переводу. Наконец, для вдохновения 
переводчику следует ознакомиться с удачными переводами зарубежной 
литературы. Все вышеперечисленное – это то, что необходимо учитывать 
начинающим переводчикам для успешного освоения своего дела. Взгляды 
Чуковского на перевод бесспорно формировали взгляды его последовате-
лей. Все его мысли об искусстве перевода ярко иллюстрируют его значи-
тельный вклад в отечественное переводоведение. Хотя его работы не яв-
лялись академическими учебниками, а иногда его взгляды на перевод 
даже подвергались критике, рассуждения писателя о сути перевода и его 
бережное отношение к слову никого не оставляли равнодушными. Работы 
Корнея Чуковского всегда вдохновляли и продолжают вдохновлять тех, 
кто знает цену точно подобранному слову, кто способен чувствовать его 
магию  в цепи повествования. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Искусство перевода. К. И. Чуковский. Издательство ACADEMIA 

Москва-Ленинград. 1936. 
2. Принципы художественного перевода. Статьи К. Чуковского и Н. 

Гумилёва. Издательство «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА» при Народном 
Комиссариате по Просвещению. Петербург, 1919.  

 
 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

РОЛЬ ФИЛОЛОГОВ И ЛИНГВИСТОВ 
 

Пикалова О. А. 
Студент, гр. ГП-03-21 

НИУ «МЭИ» 
Чичерова Е. А. 

к.ф.н., доцент каф. РСиЛ 
НИУ «МЭИ» 

 
Аннотация. Данная статья исследует актуальные проблемы, 

связанные с сохранением и популяризацией русского языка в совре-
менном мире, и оценивает влияние филологов и лингвистов в этом 
процессе. Авторы анализируют факторы, способствующие утрате 
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языковой и культурной идентичности, а также предлагают стратегии, 
которые могут быть использованы для сохранения и продвижения рус-
ского языка.  

Ключевые слова: Русский язык, сохранение, популяризация, совре-
менный мир, филологи, лингвисты, языковая политика, идентичность, об-
разовательные программы, массовая информация. 

 
Актуальность проблемы сохранения русского языка 
На данный момент такой серьёзной проблеме, как сохранение и 

защита русского языка, уделяется слишком мало внимания. Наверное, в 
сознании народа еще не появилась та мысль, которая зарождала бы опа-
сение потерять самое дорогое для страны, ее культуры и населения — 
родной язык.  

Сегодня, когда прогресс неумолимо движется вперед, открывая перед 
нами совершенно новые двери в мир науки и техники, мы стали забывать, 
как красиво и величественно звучит наша речь. «Паркинги» и «дайджесты», 
«брифинги» и «мастхэвы», короткие и незаурядные сухие фразы заполо-
нили строки не только журналов, но уже и художественной литературы.  

Влияние глобализации на позицию русского языка 
В современном русском языке наблюдается активное использование 

интернациональных элементов, и данное явление уже стало частью нашей 
обыденной жизни. Процесс лексического заимствования продолжается в 
XXI веке, причем адаптация иноязычных слов происходит довольно 
быстро. Об этом свидетельствует, в первую очередь, написание заимство-
вания на кириллице, а также активное участие неологизма в образовании 
однокоренных слов. Многие заимствованные слова входят в состав интер-
национальной лексики.  

Следует отметить, что среди глобализмов нет слов, выражающих 
специфические явления чужих культур. Эти иноязычные слова традици-
онно выполняют только номинативную и только эстетическую функцию. 
Лексико-семантическое овладение глобализмом является ключевым эта-
пом процесса адаптации в русском языке, который устанавливает опреде-
ленные границы лексического значения слова[1]. 

Роль русского языка в межкультурном взаимодействии 
Русский язык как иностранный (РКИ) в качестве филологической 

дисциплины представляет собой активно развивающееся направление 
науки о русском языке рассматривающее язык как средство общения и 
имеющее в качестве научного инструмента познания функционально-
коммуникативную лингводидактическую модель русского языка.  
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РКИ активно использует результаты, полученные в области компаративи-
стики, функциональной лингвистики, лингвистической семантики, праг-
матики, лингвокультурологии и др. наук, способствующие дальнейшему 
процессу познания языка в его коммуникативной функции и совершен-
ствовании пути овладения русским языком носителями других языков. 

Проблема обучения русскому языку как иностранному на современ-
ном этапе носит междисциплинарный характер, что обусловлено специ-
фикой образовательной системы, характеризующейся, с одной стороны, 
стремлением к глобализации, с другой стороны, к сохранению националь-
ного своеобразия того или иного языка[5]. 

Факторы популяризации и сохранения русского языка 
Роль образовательных программ 
Образовательные программы играют важную роль в популяризации 

и сохранении русского языка как языка культуры, науки и международного 
общения. Они способствуют формированию и развитию языковой компе-
тенции, уважения к родному языку и его культурному наследию. 

 Укрепление лингвистической грамотности: 
Образовательные программы в школах и вузах направлены на укреп-

ление лингвистической грамотности, развитие навыков чтения, письма, 
устной речи и понимания текстов на русском языке. 

 Внедрение современных методик обучения: 
Применение современных методик обучения, включая интерактив-

ные уроки, использование мультимедийных ресурсов и онлайн-платформ, 
способствует увлекательному и эффективному изучению русского языка. 

 Поддержка русскоязычных диаспор: 
Образовательные программы для русскоязычных диаспор за преде-

лами родины способствуют сохранению языковой и культурной идентич-
ности, что важно для сохранения русского языка в мировом масштабе. 

Влияние массовой информации и технологий 
Русский язык активно адаптируется к специфике интернет-комму-

никации: возникают сокращения, акронимы, эмотиконы и мемы. Эти но-
вые формы обогащают язык, однако могут вызывать сложности в понима-
нии для тех, кто не знаком с контекстом их использования. 

Развитие цифровых технологий оказывает существенное влияние на 
образовательную среду, включая процесс изучения языков, таких как рус-
ский. В этом контексте электронные учебники, онлайн-курсы, мобильные 
приложения и другие цифровые инструменты становятся все более попу-
лярными среди преподавателей и студентов[2]. 
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Проблемы сохранения и развития русского языка в электронной 
среде 

Орфографические и грамматические ошибки 
Орфографические и грамматические ошибки в электронной среде 

возникают по разным причинам. В условиях быстрого темпа жизни и по-
стоянного потока информации, пользователи стремятся оперативно реа-
гировать на события и передавать информацию, что может приводить к 
упрощению и искажению языковых структур. 

Кроме того, среди причин орфографических и грамматических оши-
бок стоит отметить недостаточное знание правил русского языка, а также 
использование разговорных форм и сленга в текстах. Такой подход к 
написанию текстов может вызывать проблемы для тех, кто сталкивается с 
таким языком впервые или для иностранных пользователей. 

Лексические проблемы в электронной среде 
Лексические проблемы связаны с использованием иностранных 

слов и выражений, особенно английских. Это явление может привести к 
непониманию и затруднению в общении, особенно для тех, кто не владеет 
иностранным языком. Кроме того, чрезмерное использование иностран-
ных слов может оказать негативное влияние на сохранение и развитие рус-
ской лексики.  

Лексические проблемы возникают из-за использования иностран-
ных слов и выражений, в особенности английских. Это явление может вы-
звать трудности в общении и непонимание, особенно для тех, кто не вла-
деет иностранным языком. Чрезмерное употребление иностранных слов 
может оказать негативное влияние на сохранение и развитие русской лек-
сики. Это может привести к потере лексического богатства родного языка 
и снижению его вариативности. 

Роль филологов и лингвистов в сохранении и популяризации 
русского языка 

 Исследование и сохранение языкового наследия: 
Филологи и лингвисты занимаются изучением и сохранением истори-

ческих корней русского языка, его диалектов, архаичных форм и лексики, что 
способствует сохранению богатства и уникальности русского языка. 

 Разработка учебных программ и методик обучения: 
Они участвуют в разработке учебных программ по изучению рус-

ского языка, а также в создании методик, способствующих эффективному 
и интересному обучению языку, что важно для привлечения новых носи-
телей и сохранения интереса к языку. 
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 Исследование языковых изменений: 
Филологи и лингвисты изучают языковые изменения в современном 

обществе, такие как влияние иностранных языков, упрощение речи и дру-
гие явления, что позволяет выявить угрозы для русского языка и разрабо-
тать соответствующие стратегии его сохранения. 

 Продвижение русского языка и культуры: 
Филологи и лингвисты проводят активную работу по популяризации 

русского языка и культуры через публикации, конференции, языковые 
курсы, что способствует увеличению интереса к языку как средству меж-
культурного общения. 

Языковая политика и практические меры 
Языковая политика – «совокупность мер, предпринимаемых госу-

дарством для изменения или сохранения существующего функциональ-
ного распределения языковых образований, введения новых и консерва-
ции сложившихся языковых норм». 

Языковая ситуация в современной России вызывает опасения не 
только у филологов, но и у всех носителей языка. Массовая культура, ко-
торая активно начала развиваться в 60-е годы ХХ века, оказывает на рус-
ский язык значительное влияние. Одна из основных задач языковой поли-
тики на современном этапе развития общества – сохранение чистоты рус-
ского языка и привитие культа грамотной речи. В настоящее время суще-
ствует концепция «Русского мира», основу которой составляет идея суще-
ствования единого культурного транснационального сообщества в России 
и за рубежом. Данная концепция позволяет повысить престиж русского 
языка за пределами нашей страны. Инструменты продвижения данной 
концепции – общественные организации и Интернет[4]. 

Указом Президента РФ 2007 год был объявлен Годом русского языка. 
В разных городах мира проводились тематические вечера, конкурсы, кон-
ференции, посвященные русскому языку, русской культуре и России в це-
лом. В мероприятиях участвовали не только филологи, но и все, кто инте-
ресуется русским языком. Эта акция помогла привлечь внимание к России, 
популяризировать русский язык за пределами страны, поскольку количе-
ство русскоязычного населения достаточно велико, начала формировать 
положительный образ России среди иностранной аудитории.  

С 2004 года в России и других странах мира проводится широкомас-
штабная акция «Тотальный диктант», в которой может принять участие 
любой желающий. Основная цель акции – популяризировать русский 
язык. Идея проведения тотального диктанта возникла в Новосибирском 
государственном университете. Первые диктанты прошли именно там. 
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Тексты диктантов имеют своеобразную направленность: они посвящены 
русскому языку, нравственным ценностям, России. 

На «Радио на семи холмах» есть передача «Говорим правильно», ве-
дущим которой является главный редактор справочно-информационного 
портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН 
В. Пахомов. В передаче обсуждаются варианты правильного произноше-
ния. В подкасте «Розенталь и Гильденстерн» на «Яндекс.Музыка», веду-
щие В. Пахомов и журналист А. Садиков обсуждают актуальные в насто-
ящее время вопросы: почему меняется русский язык, что необходимо сде-
лать для его поддержки, почему нас раздражает чужая речь[3].  
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перевода. Излагаются популярные и актуальные проблемы, связанные  
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с переводом в рамках межкультурной коммуникации. Приведены практи-
ческие примеры трудностей перевода в трудах известных переводчиков-
синхронистов. Представлен перечень знаний, умений и навыков, приме-
няемых переводчиками-синхронистами. 

Ключевые слова: перевод, синхронист, речь, коммуникация, язык, 
информация. 

 
В процессе межкультурной коммуникации людям приходится стал-

киваться с языковым барьером. Посредником информации в этих усло-
виях выступает переводчик-синхронист. Данный вид переводческой дея-
тельности считается одним из самых сложных. Работа синхрониста в 
условиях одновременного слушания и говорения требует постоянной кон-
центрации внимания для обеспечения непрерывной коммуникации. 
Кроме того, происходит раздвоение восприятия, вызванное потребностью 
сопоставлять два языка в момент речи. В это время переводчик полностью 
поглощён процессом, отвлечённые мысли и размышления недопустимы. 
Профессиональный синхронист на серьёзных мероприятиях вынужден 
брать 40 минутный перерыв после 20-30 минут непрерывной работы, так 
как продолжительность данной деятельности ограничена возможностями 
человеческого мозга. От более длительных сеансов синхронист из-за уста-
лости начинает ненамеренно делать ошибки, оговорки и путать слова ме-
стами. Условия, в которых находится специалист, также играют большую 
роль. Он не должен быть подвержен воздействию громких шумов и иных 
отвлекающих факторов. 

Очевидно, что синхронист высокого класса должен обладать хоро-
шей памятью, умением импровизировать, речевой компетенцией, а также 
хорошо понимать культуру иностранного языка [1]. 

Искусство перевода состоит в том, чтобы владея ремеслом передачи 
текста с одного языка на другой, обеспечить максимально эффективную, 
живую и точную коммуникацию. 

Профессиональный синхронист Виктор Михайлович Немчинов даёт 
следующую классификацию переводу: «перевод «фразовый», который 
держит переводчика в «тени», так как его речь достаточно «сухая» и мо-
нотонная»[4]. В этом случае он лишь выполняет задачу донести необхо-
димый текст. Противоположностью данного вида является «эмоциональ-
ный» перевод. Здесь, помимо словесной части, «синхронист должен пере-
дать настроение, нужную эмоциональную окрашенность и интонацию, 
так как это очень важная составляющая переводимой фразы»[4]. 
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Поэтому при подготовке к своей работе, синхронист кроме темы 
изучает стиль и манеру речи выступающих. Необходимо максимально 
уменьшить эмоциональное искажение сюжета. При ясном понимании 
всех тонкостей и особенностей говорящего, переводчик может на не-
сколько слов или фраз вперёд предсказать его речь. Для этого необходимо 
развивать быструю, почти автоматическую связь эквивалентных лексиче-
ских единиц и пар. Не допускается отставание более, чем на пять-семь слов 
от оратора, так как это может привести к окончательному срыву перевода. 

Из этого вытекает следующая проблема: сопоставления двух язы-
ков, большую разницу в длине слов и конструкций. При этом синхронист 
сталкивается с так называемой «языковой компрессией», когда ему необ-
ходимо компенсировать отставание перевода, сделать фразы более лако-
ничными, но не менее точными. Всегда при этом очевидна разница грам-
матических структур языков. У синхронистов часто не получается пере-
водить речь дословно по причине различного порядка слов в предложении 
в двух разных языках. Чтобы выполнить эту задачу переводчику необхо-
димо в совершенстве владеть своим языком, подбирая правильные ана-
логи или эквиваленты и верные грамматические структуры, не превращая 
фразы в «рваные» обрывки речи [2 ]. 

Павел Русланович Палажченко — советский и российский перевод-
чик, долгое время работавший с М. С. Горбачёвым и Э. А. Шеварднадзе, 
в своём интервью о трудностях работы синхрониста подмечает: «Если вы 
подбираете аналог метафоры. И этот аналог упоминает не то животное, не 
того зверя, который упоминается в русском выражении. Может начаться 
какая-то пикировка, какие-то ассоциации связанные с животными, зве-
рями, растениями, которые не упоминались оратором. Здесь опасность 
есть» [3]. По этой причине многие переводчики предпочитают дословный 
перевод, который в крайних случаях может сопровождаться небольшим 
поясняющим комментарием. 

В качестве примера Палажченко приводит следующее выражение 
«чем дальше в лес, тем больше дров». По его мнению, четыре варианта 
перевода из двуязычного словаря, два из которых дословные,  неудовле-
творительны. В этом случае следует заменить выражение аналогом без 
«леса» и без «дров», сохраняя при этом значение «чем больше ты куда-то 
втягиваешься, тем больше проблем». Однако сделать это нужно так, 
чтобы адресат не только понял суть выражения, но и его красочность, а 
это ещё одна трудность перевода в данной ситуации. Тем не менее, люди, 
которых переводят во время коммуникации, как правило, осознают слож-
ность выбираемых выражений и стараются особо их не использовать. 
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К труднопереводимым фразам относятся шутки или даже нецензур-
ные выражения. Синхронист должен зачастую перефразировать жаргон-
ную лексику в нейтральную или общеупотребительную в условиях цейт-
нота. При этом следует учитывать тот факт, что ораторское мастерство 
говорящего также влияет на сложность перевода. Бывают ситуации, когда 
выступающий попросту не может точно сформулировать свою мысль. Он 
«ходит по кругу», раз за разом пытаясь объяснить одну и ту же суть, тем 
самым переполняя речь излишними нагромождениями слов и лексических 
конструкций. Это напрямую влияет на работу синхрониста, задача кото-
рого из большого количества поясняющих фраз сформировать точный и 
понятный для иностранца перевод. 

В некоторых ситуациях к общей сложности перевода добавляется 
трудность восприятия на слух говорящего, имеющего какие-либо дефекты 
речи. Выступающие с различными акцентами зачастую очень сильно ис-
кажают слова. В этом случае необходимо различать диалекты и произно-
шения, а это, в свою очередь, практически невозможно без умения само-
стоятельно излагать правильно и точно звуки речи иностранного языка. 

Не стоит также упускать из внимания тот факт, что даже опытный 
синхронист, проделывая свою работу, постоянно находится в стрессовом 
состоянии. В особенности это относится к переводу важных деловых 
встреч и конференций, где на плечи синхрониста возложена ответствен-
ность максимально точно изложить важную, а иногда государственно важ-
ную информацию, не допуская личностной эмоциональной окраски речи. 

В заключении стоит отметить, что переводчики высокого класса – 
это специалисты с огромным кругозором, с натренированной способно-
стью сосредотачивать всё своё внимание на конкретной задаче. Они со-
храняют полный контроль над своей речью, не имея права даже на не-
сколько секунд «отпустить» непрерывный поток мыслей говорящего. 
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взглядов известного отечественного ученого-лингвиста Ф.Ф. Фортуна-
това в контексте натуралистической концепции языка. В статье также рас-
сматриваются такие вопросы как: выявление общих законов грамматиче-
ской структуры, связь языкознания с естественными науками, языковые 
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Филипп Федорович Фортунатов (1848 –1914) выдающийся россий-

ский лингвист, основатель Московской лингвистической школы («фор-
мальной», «фортунатовской»), академик Российской академии наук внес 
значительный вклад в развитие отечественного языкознания.  Придержи-
ваясь концепций младограмматизма и исторического подхода, ученый 
стремился выявить общие законы грамматической структуры вне истори-
ческого развития. Фортунатов проводил ряд исследований в области срав-
нительного языкознания, осуществляя сопоставление строя языков, неза-
висимо от их истории и родственных связей.  

Идеи Фортунатова были близки к немецкой школе младограммати-
ков. Тем не менее ученый придерживался принципов синхронной лингви-
стики, в особенности в области теории грамматики на базе морфологиче-
ского подхода. Ученый последовательно разграничивал филологию и язы-
коведение в отличие от ряда современников.  Более существенными были 
подходы Фортунатова к мало исследуемой в тот период теории грамма-
тики, в особенности на русском материале. В качестве базовых единиц 
языка ученый выделял слова и основным достижением здесь было впер-
вые установленное ученым понятие формы слова [1, c. 8–10]. 

Подобно ученым натуралистической школы лингвистики,  
Ф.Ф. Фортунатов отмечает связь языкознания с естественными науками. Он 
не относит её напрямую к физическим дисциплинам, в отличие от А. Шлей-
хера, но отмечает физиологические процессы, связанные с осуществлением 
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речи. Так, ученый указывает на необходимость слаженной работы мысли, 
лицевых мышц, языка для произнесения звука. Фортунатов представляет 
генеалогическую классификацию языков и утверждает, что лишь путем 
сравнительно – исторического метода возможно изучение большего коли-
чества семейств языков, путем постепенного перехода от одного воссозда-
ваемого праязыка к другому, более древнему. Именно таким образом 
лингвистика имеет возможность ответить на вопрос, произошли ли все 
языки от одного праязыка или от нескольких первоначальных языков [3, 
c. 145–146]. Фортунатов известен увлечением математическими науками, 
лингвист пытался  внедрить  в науку о языке математическую строгость и 
логичность мышления. Таким образом, другие ученые подчеркивают пре-
дельную сжатость его изложения [1, c. 10]. 

Ученый в своих трудах отмечает, что неизбежны взаимовлияния 
языков друг на друга, проявляясь в заимствованиях. Языковые заимство-
вания по его мнению могут происходить как между родственными язы-
ками и диалектами, так и между разными по происхождению языками. 
Данный тезис ученый подтверждает примером из русского языка, в кото-
ром присутствуют заимствования из церковнославянского и других сла-
вянских, индоевропейских языков и совершенно чуждых – тюркских и 
финского [3, c. 148]. 

Необходимо отметить, что Фортунатов для классиков отечествен-
ного языкознания в полной мере представлял парадигму сравнительно-ис-
торического языкознания, тем не менее методология его исследований 
считалась многим представителям структуралистической парадигмы до-
вольно устаревшей. Многие последователи его школы не ограничивались 
созданной им системой, но и усмотрели в ней пробелы и недостатки и та-
ким образом этот факт стал отправной точкой их дальнейшего научного 
развития [2, c. 15–16]. 

Тем не менее Ф.Ф. Фортунатов в отличие от лингвистов натуралисти-
ческой школы отличает изучение языка для научных и практических целей, 
считая, что языковедение как науку не стоит смешивать с изучением другого 
языка для практических целей, то есть с целью владеть данным языком, как 
средством достижения других целей, к примеру обменом мыслями [3, c. 145–
146].  Ф.Ф. Фортунатов также занимался исследованием проблемы проис-
хождения языка, предпочитая ставить данную проблематику не как вопрос 
о едином происхождении всех языков, а как вопрос о том, как образовался 
язык и при каких условиях, считая, что получить на него ответ можно в ре-
зультате комплексного исследования физической и духовной сторон чело-
века, а также физической и духовной составляющих языка [3, c. 147]. 
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Один из наиболее последовательных структуралистов, основопо-
ложник глоссематики Л. Ельмслев, а также И.И. Ревизин считают труды 
Ф.Ф. Фортунатова особо значимыми для лингвистики, в особенности фор-
мирование традиций формального изучения морфологии и синтаксиса. 
Несмотря на то, что теории Фортунатова и его учеников в отдельных 
пунктах могут вызвать критические замечания, им принадлежит заслуга в 
постановке проблемы существования лишь формальных категорий и в от-
казе от смешения грамматики с такими науками как психология и логика, 
а также в строгом разделении синхронии и диахронии. Хотя данные прин-
ципы они применяли только к грамматике современного русского языка, 
теории этих известных лингвистов, как и их детальная реализация в опре-
деленной области заслуживают определенного внимания всех ученых, кто 
занимается грамматикой [2, c.17]. 

Особое внимание заслуживает М.Н. Петерсон, один из учеников 
Ф.Ф. Фортунатова, сыгравший большую роль в хранении и передаче тра-
диций фортунатовской школы, который более сорока лет передавал дан-
ные традиции последующим поколениям. В 50-х годах он издает теорети-
ческий курс Филиппа Федоровича. В тот период лингвистика все больше 
отходит от позитивизма, а также происходит перенос центра внимания с 
компаративистики и исторического языкознания на исследования на 
уровне синхронии, что способствовало тому, что идеи Фортунатова ока-
зались крайне востребованными [1, c. 11]. Необходимо отметить, что к 
1950-м годам Московская школа более не составляла того единства, так 
как количество языковедов увеличивалось и возникали различные ответв-
ления школы. Тем не менее, традиции, заложенные Федором Филиппови-
чем Фортунатовым, продолжаются и в настоящее время.  
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Аннотация: В статье содержится анализ работ, посвященных ис-

следованию русских говоров Приамурья учеными дальневосточной линг-
вистической школы.   

Ключевые слова: региональная лингвистика, русская диалектоло-
гия, лексикография 

 
В условиях современной трансформации концептуальных основ в 

гуманитарных науках обращение к фундаментальным основаниям в лю-
бой научной подсистеме важно и для поиска нового вектора исследова-
ний, и для стабилизации всей научной парадигмы. В этом смысле диалек-
тологические исследования, которыми занимаются ученые высшей 
школы русской филологии Тихоокеанского государственного универси-
тета, можно считать фактором стабильности в теоретической и приклад-
ной лингвистике. Одним из ведущих направлений научной деятельности 
данных исследователей  является изучение русских говоров Приамурья, 
которое позволяет выявить и описать лингвистическую картину, сложив-
шуюся на территории Приамурья, а также оказать помощь в изучении ис-
тории, этнографии, топонимики Дальневосточного региона.  

Диалектная группа русских говоров Приамурья сформировалась до-
статочно поздно – в конце XIX в. Регион распространения – бассейн Верх-
него (от места слияния рек Шилки и Аргуни) и Среднего (от г. Благове-
щенска до г. Хабаровска) Амура. Данная территория, которую относят к 
территориям позднего заселения, охватывает в основном исторические 
места заселения преимущественно забайкальскими казаками пограничной 
с Китаем полосы Приамурья, где были основаны станицы Амурского ка-
зачьего войска. В современном административном делении исследуемый 
регион представлен приамурской частью территории Амурской области и 
Хабаровского края. 

Традиционно считают [9, с. 9-15; 5], что первыми поселенцами края 
были забайкальские казаки, чей говор имел севернорусскую основу. Позд-
нее амурское казачество пополнилось казаками с юга России, говоры ко-
торых имели иную диалектную основу. Укреплению позиции России на 
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Дальнем Востоке способствовало массовое переселение крестьян из Евро-
пейской части России, Украины и Белоруссии в конце XIX–начале XX ве-
ков. Говоры именно этих переселенцев оказали колоссальное влияние на 
формирование и качественные характеристики говоров Приамурья. Вто-
рая переселенческая волна из южнорусских районов, а также из Украины 
и Белоруссии пришлась на 50-60е годы XX века и усилила южнорусскую 
и малоросскую ноту в диалектном многоголосье Приамурья. На пестроту 
общей диалектной картины Приамурья еще в начале ХХ века обратил вни-
мание А.П. Георгиевский [2]. 

Первые сведения об амурских диалектах, отдельные заметки о мест-
ных словах, чаще всего экзотических, встречаются в этнографических и 
фольклорных публикациях начала XX в. М.К. Азадовского [1], К.Д. Логи-
новского [4], А.Б. Карпова, чей «Сборник слов, синонимов и выражений, 
употребляемых амурскими казаками (кроме пословиц, поговорок и шу-
ток)» стал фактически первой работой о говорах Приамурья, в которой 
осуществлён филологический подход [3]. Г.С. Новиков-Даурский, извест-
ный дальневосточный краевед, историк и этнограф, в силу своих разно-
сторонних научных интересов оставил современным диалектологам линг-
вистическое наследие в виде рукописных картотек – лексической и фольк-
лорной, рукописные копии которой хранятся в лаборатории высшей школы 
русской филологии Тихоокеанского государственного университета. 

Изучение русских говоров Приамурья преподавателями кафедры 
русского языка Хабаровского государственного педагогического инсти-
тута (в настоящее время – высшей школы русской филологии Тихоокеан-
ского государственного университета) ведется с 1964 г. Возглавляла диа-
лектологическое направление Ф.П. Иванова. Большую работу по изуче-
нию русских говоров Приамурья проделала Л.Ф. Путятина. 

Итогом многолетней  лексикографической  работы исследователей 
дальневосточной школы стал изданный  АН СССР Словарь русских гово-
ров Приамурья (1983 г.), составленный Ф.П. Ивановой, Л.Ф. Путятиной, а 
также их коллегами из Благовещенского  педагогического института 
(ныне Амурский государственный университет) О.Ю. Галуза, Л.В. Кирпи-
ковой и Н.П. Шенкевец. Издание является уникальным памятником рус-
ской народной речи второй половины XX века и ценным научно-методи-
ческим пособием. В 2007-ом году материалы словаря были дополнены, 
переработаны и словарь был переиздан [12]. 

В 2011 г. была издана коллективная монография «Русские говоры 
Приамурья» [9], получившая 2 диплома: «Лучший авторский коллек-
тив» на Третьем Дальневосточном конкурсе изданий высших учебных  
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заведений «Университетская книга – 2011» и «Лучшая научная книга» на 
Четвертом Дальневосточном конкурсе изданий высших учебных заведе-
ний «Университетская книга – 2012». Ценность данной монографии в 
свете современных лингвистических исследований определяется необхо-
димостью сохранить описание региональных особенностей русского 
языка на определённом этапе его развития, поскольку диалект амурского 
казачества, как он определен авторами монографии, постепенно нивели-
руется, растворяется, исчезает. Описываемый диалект островного харак-
тера на территории позднего заселения становится историческим феноме-
ном: в нём ещё продолжают сохраняться севернорусские черты говора 
предков, несмотря на огромную пространственную и временную отдалён-
ность от своего источника, расположенного в европейской части России. 
Интерес представляют трансформационные языковые процессы, происхо-
дящие в говорах подобного типа.  

Работая над монографией, авторский коллектив (Л.Ф. Путятина, 
Л.В. Кирпикова, Ф.П. Иванова, О.Ю. Галуза,  Д.М. Берелтуева, Д.А. Ячин-
ская, Н.А. Клепицкая, М.К. Давыдова, В.Т. Садченко) обобщил данные по 
современному состоянию приамурского диалекта, а также немногочис-
ленные печатные и рукописные источники начала ХХ в., которые в той 
или иной мере отразили исходное состояние русских говоров Приамурья. 
В монографии определён статус приамурского диалекта, представлена ис-
тория его изучения, история формирования русского населения в При-
амурье, описаны лексическая, фонетическая и грамматическая системы. 

Монографическое описание русских говоров Приамурья продолжа-
ется. Так, в 2016 г. вышла монография В.К. Приходько «Лексические сред-
ства репрезентации базовых эмоций в русских говорах Приамурья (линг-
вокультурологический подход)» [7]. В монографии последовательно и 
всесторонне обозначена точка зрения автора на лексические средства ре-
презентации базовых эмоций. Авторское видение диалектной эмотивной 
лексики вписывается в современный контекст исследований и характери-
зуется актуальностью для ряда научных дисциплин (эмотиологии, линг-
вокультурологии, диалектной стилистики, функциональной лексикологии 
и пр.). В научный оборот вводится богатейший эмпирический материал – 
конкретные лексические единицы-репрезентанты базовых эмоций, кото-
рые рассматриваются в функциональном ключе в качестве средств выра-
жения фрагмента лингвокультуры определенного этноса. В данной работе 
закладываются основы диалектной эмотиологии русского языка, постро-
енной с учетом эмоционально-оценочных свойств лексики и фразеологии. 
Для этого привлечены не только словарные материалы, но и произведен 
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анализ диалектных текстов разной тематической и жанровой природы. 
Монография, представляющая собой углубленное исследование базовых 
эмоций в русских говорах Приамурья, может также явиться стимулом к 
дальнейшему исследованию и описанию высших эмоций на материале 
русских говоров Приамурья.  

В 2017 г. опубликована монография В.Т. Садченко «Русские говоры 
Приамурья: словообразовательный аспект» [10]. Данную работу автор по-
зиционирует как логическое продолжение комплексного исследования 
«Русские говоры Приамурья» (Хабаровск, 2011 г.), что отражено в преем-
ственной формулировке наименования монографии. В ней впервые вы-
полнено целостное описание словообразовательных моделей существи-
тельных, прилагательных и глаголов в пределах региолекта. Рассматривая 
словообразовательный тип как знак, автор применяет в комплексе проце-
дуры синхронного структурно-семантического метода и сравнительно-ис-
торического метода при анализе словообразовательных ресурсов диалект-
ной системы Приамурья. Монография имеет трехчленную структуру ос-
новной части, что соответствует логике рассмотрения объекта исследова-
ния: словообразование существительных (глава 1), словообразование при-
лагательных (глава 2) и словообразование глаголов (глава 3). Монография 
дополнена семью текстами (приложение), ценными для дальнейшего ис-
торико-культурологического изучения говоров Приамурья. Эмпириче-
ская база исследования включает как словарные материалы, так и полевые 
записи, сделанные в том числе и самим автором монографии. 

В 2022 г. опубликована еще одна монография В.Т. Садченко: «Рус-
ские говоры Приамурья: глагол» [11]. Книга содержит результаты много-
летнего и системного наблюдения автора за функционированием глаголь-
ной лексики в живых переселенческих говорах Дальнего Востока. Автор 
выполнил детальный анализ семантической дифференциации глагольной 
лексики, охарактеризовал диалектную специфику префиксального слово-
образования и представил свои размышления об отражении диалектной 
языковой картины мира в процессе формирования внутренней формы гла-
гольного слова.  

Традиции дальневосточной научной школы отражены и в методоло-
гии исследования, и в названии монографии. Научная и прикладная цен-
ность монографии определяется также тем, что впервые выполнено це-
лостное описание фрагмента семантической модели глагольного класса 
в пределах региолекта. Рассматривая семиотику глагольного класса, ав-
тор применяет в комплексе процедуры синхронного структурно-семан-
тического метода и сравнительно-исторического метода при анализе  



298 

словообразовательных и лексических ресурсов диалектной системы При-
амурья. Выполненный детальный анализ именной и глагольной дерива-
ции в диалектной системе позволяет сформулировать тенденции развития 
современного русского словообразования. 

В процесс исследования лингвистической картины, сложившейся на 
территории Приамурья и сопредельных с ней территорий вовлекаются аспи-
ранты, в том числе и иностранные, магистранты и студенты; в рамках дан-
ного направления ежегодно проводится круглый стол «Язык родного края»; 
6 марта 2024 г. прошел научный семинар «Этнолингвистический ландшафт 
Хабаровского края», который, надеемся, также станет ежегодным. 

Защищены диссертации: на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук – Л.Ф. Путятиной «Фонетическая система группы 
говоров старожилого русского населения Октябрьского района ЕАО Ха-
баровского края» [8],  Т.Н. Чернораевой «Топонимия и географическая но-
менклатура Приамурья» [13], на соискание ученой степени доктора фило-
логических наук – В.К. Приходько «Эмотивный фонд русских говоров 
Приамурья» [6]. 

В 2023 г. на базе высшей школы русской филологии создана научно-
образовательная  лаборатория региональных лингвистических исследований. 

Дальнейшее изучение говоров Приамурья позволит внести опреде-
ленный вклад в изучение и развитие региональной лингвистики и воссо-
здания структуры русского диалектного пространства в целом. 
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНО-НОЭТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОДЧИКА  

И РЕЦИПИЕНТА ПЕРЕВОДА 

 
Сахневич С. В. 

Филиал МГГУ им. М. А. Шолохова в Балабаново 
 
Анотация. Данная статья посвящена исследованию то как может 

явить себя перевод. Если перевод представляется как «факт», внешний 
объект по отношению к сознанию переводчика, он всегда являет себя в 
«единственном экземпляре». Если перевод представляет собой коррелят 
сознания, происходит пролиферация перевода в силу того, что у нас два 
сознания, сознание переводчика и сознание реципиента перевода. Соот-
ветственно, мы имеем два различных ноэзиса – ноэзис переводчика и но-
эзис реципиента перевода, две различные ноэмы – ноэма переводчика и 
ноэма реципиента перевода. Хотя ноэмы обоих представлены потенциаль-
ным переводом, ноэзис обречен быть различным из-за различия нужд ре-
ципиентом перевода Один и тот же объект может иметь в ноэзисе  
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переводчика и в ноэзисе реципиента перевода различные или даже проти-
воположные, смыслы. Наличие двух ноэзисов и двух ноэм однозначно 
означает игнорирование нужд реципиента перевода. 

Ключевые слова: интенциональность сознания, ноэзис, ноэма, но-
этико-ноэматические корреляты сознания, перевод как сущностное поло-
жение дел, пролиферация перевода, реципиентоориентированный перевод. 

 
Когда переводчик стремится совершенствовать перевод для реципи-

ента перевода, осуществляя перевод в соответствии с нуждами его реципи-
ента, он часто сталкивается с противоречием между переводом во внеш-
нем мире и тем, как его воспринимают переводчик и реципиент перевода.  

Данное противоречие предопределило проблему: какова природа 
расхождений различных взглядов на перевод?  

Объектом статьи является интенциональность сознания перевод-
чика и реципиента перевода.  

Предметом статьи является ноэзисы и ноэмы сознания участников 
процесса перевода. 

Цель заключается в том, чтобы разобраться в природе расхождений 
в восприятии перевода и предложить понимание причин и механизмов, 
которые могут привести к этим расхождения. 

Гипотеза: расхождения в восприятии перевода между переводчи-
ком и реципиентом обусловлены различиями в интенциональности созна-
ния каждой стороны и их взаимодействием в интенционально-ноэтиче-
ской конфигурации. Понимание и осознание этих различий могут приве-
сти к разработке стратегий и приемов, которые помогут снизить противо-
речия в переводе и повысить эффективность коммуникации между пере-
водчиком и реципиентом. 

Цель определила задачи:  
- рассмотреть, как интенциональность сознания влияет на пролифе-

рацию перевода;  
- проанализировать различия в восприятии перевода между перевод-

чиком и реципиентом;  
- исследовать причины и механизмы, которые могут привести к рас-

хождениям в восприятии перевода;  
- исследовать роль интенциональности и эмоциональной состояния 

каждой стороны в процессе восприятия и интерпретации перевода; 
Когда перевод рассматривается в качестве объекта во внешнем 

мире, перевод существует в одном экземпляре, но ментальное существо-
вание предмета может быть рассмотрено как коррелят сознания, которое 
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всегда интенционально [Койре 1985: 38].  Интенциональность сознания 
означает, что сознание всегда направлено на предмет и содержит его в 
своих пределах. Аристотель и Фома Аквинский, указывали, что ощущае-
мое и мыслимое существует в соответствующих субъектах - ощущающем 
и мыслящем. Ощущаемое в качестве ощущаемого существует в ощущаю-
щем, таким образом чувство воспринимает ощущаемое без материи, а мыс-
лимое существует в мыслящем разуме [Аристотель о душе 1937: 83]. Со-
знание открывает контекстуальные границы и рассматривает внешний мир 
как часть себя, отказываясь от его физического аспекта [St. Augustin 2006: 
7]. Интенциональное переживание имеет потенциальную ноэму, которая 
является источником некоторого смысла и связана с переводом [Брентано 
1996: 67], а интенциональный перевод не соответствует переводу во внеш-
нем мире [Брентано 2012: 89]. В этом случае перевод пролиферируется. 

Данная пролиферация связана с тем многообразием, в пределах ко-
торого мы воспринимаем и понимаем перевод. Когда мы рассматриваем 
перевод как объект во внешнем мире, мы рассматриваем его как конкрет-
ный продукт, который можно описать и изучать в качестве единственного 
экземпляра. В этом случае, перевод рассматривается как физический 
текст, который может быть представлен и существовать в определенной 
форме. Однако, когда перевод рассматривается как коррелят сознания, он 
отражает интерпретацию переводчика и его восприятие и может быть 
представлен в разных вариантах. Это связано с тем, что разные перевод-
чики могут выбирать различные стратегии, стили и толкования при пере-
воде, и результат будет зависеть от их индивидуального сознания и вос-
приятия. В этом контексте перевод может быть рассмотрен как множество 
возможных интерпретаций и вариантов, которые соответствуют разным 
модусам сознаниям. А поскольку перевод должен быть реципиентоориен-
тированным, мы учитываем сознание и реципиента перевода, и про-
блема другого реципиента перевода становится центральной в работе пе-
реводчика [Левинас 1998: 143], вследствие чего, рождается “конфликт ин-
терпретаций”, представляющий собой отношения между реципиентом пе-
ревода и переводчиком в их разнородности и множественности [Мерло-
Понти 1998: 8-9].   

Один и тот же объект, например, «кролик», может иметь в ноэзисе 
переводчика и в ноэзисе реципиента перевода различные или даже проти-
воположные, смыслы. Для некоторых кролик – это диетическая еда, доро-
гостоящий деликатес, которую к тому же трудно достать. Для других кро-
лик – это предмет обожания и нежности, а для третьих – решение про-
блемы продовольствия в послереволюционный период по аналогии  
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с кораблем Тесея. Не только общие понятия такие, как «кролик» могут 
обладать различными смыслами. У единичного понятия, представленного 
Кроликом Роджером, которого подставили в комедии «Кто подставил 
Кролика Роджера», также можно выявить различные смыслы. Для неко-
торых реципиентов перевода Кролик Роджер – это кролик – любитель кра-
сивой жизни, потому что ему благоволил прототип Викки Дуган, музы по-
этов и политиков. Для других реципиентов перевода Кролик Роджер – это 
Сверх-Кролик, которого любят все. Наполнение интенционального акта 
даже у людей с одинаковым бэкграундом не является одним и тем же, как 
и то, что переводчик и реципиент перевода часто не являются людьми с 
одинаковым бэкграундом.  

Направленность мысли на  сущностное положение дел в виде пере-
вода называется ноэзисом, а само сущностное положение дел, принадле-
жащее сфере сознания, ноэмой. Ноэма – это то, что переводчик, наивно, 
или реципиент перевода принимает за перевод, с которым он взаимо-
действует, хотя на самом деле, это лишь его сущностное положение дел, 
на которое направлено внимание [Дугин 2013: 111, 381, 382]. При смене 
естественной установки на нереципиентоориентированную феноменоло-
гическую мы имеем два различных ноэзиса – ноэзис переводчика и ноэзис 
реципиента перевода, две различные ноэмы – ноэма переводчика и ноэма 
реципиента перевода, то есть двух различных переводов, и, соответ-
ственно, двух различных коррелятов сознания. Хотя ноэмы обоих пред-
ставлены потенциальным переводом, ноэзис обречен быть различным из-
за различия нужд [Ортега-и-Гассет 1991: 340]. Эти различия могут ка-
саться скорости перевода, его акцента на грамматику, передачи смысла 
текста, насколько вымышленным или действительным будет перевод ис-
тории, будут ли присутствовать в переводе личные и актуальные намеки, 
обращенными к реципиенту перевода., тот предлогический уровень чело-
веческого мышления, который предшествует строго логическому, предва-
ряет его [Боргош 1966: 102]. Например, банковские работники ассоции-
рует с переводом точность, бренд-менеджеры по производству пластико-
вых профилей для окон основным требованием выставляют небольшой 
размер переводящего текста, если даже размер исходного текста – боль-
шой. Кому-то нужно уехать за границу, и перевод олицетворяет для него 
эту поездку, а не собственно перевод. Сегменту «семейные люди» нужен 
комфорт в семье в виде понятного перевода документации бытовой тех-
ники и документации спортивных тренажеров. Они заказывают продукты 
для здоровья или для красивой внешности. Сегменту «студенты престиж-
ных вузов, которые мечтают работать в транснациональных компаниях», 
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нужен точный перевод математических и логических тестов, которые ис-
пользуются при приеме на работу в транснациональные компании. Реци-
пиент проецирует на перевод свою личную проблематику [Коптилов 1973: 
257-261].  Пытаясь опровергнуть тезис о том, что любой перевод найдет 
своего реципиента, кто-то задаст каверзный вопрос: «А кому нужны пло-
хие переводы? Ведь плохие переводы действительно никому не нужны!» 
В соответствии с принципом неограниченного упорства [Фейерабенд 
2007: 67] они – нужны таким реципиентам перевода, как историкам лите-
ратуры и историкам перевода [Морозов 1954: 96]. 

 

 
 

Рисунок 8 - Ноэтико-ноэматические корреляты сознания. 

 
Наличие двух ноэзисов и двух ноэм однозначно означает игнориро-

вание нужд реципиента перевода, и соответственно, игнорирование его 
ноэмы. Существует множество переводов, каждый из которых безусловно 
и гарантированно на разнополярных полюсах — переводчика  и реципи-
ента перевода [Малиновский 2005: 110]. Следовательно, рано или поздно, 
переводчик неизменно обнаружит необходимость своей вовлечённости в 
различного рода соприсутствия, где текстовая и языковая коммуникация 
перестаёт быть функцией субъективности, а определяется логикой реци-
пиента перевода. Поэтому онтология реципиентоориентированного 



304 

 перевода заключается в отношениях с реципиентом перевода как с непо-
вторимой индивидуальностью и носителем уникальных культурных цен-
ностей [Макеева 2011: 112].  

Реципиентоориентированная феноменологическая установка пред-
полагает наличие одного ноэзиса и ноэмы реципиента перевода и одного 
перевода, потому что, появляясь в поле сознания, перевод обязательно 
встроен в пару. Приписывание каждому полюсу эквиполентной пары про-
цесса перевода есть сущность соприсутствия между ними (главное в этом 
соприсутствии есть утверждении о со-конституировании обоих полюсов). 
Характер связи может варьироваться в зависимости от ситуации или от 
взаимоотношений между полюсами [Малиновский 2015: 46]. Другими 
словами, сознание переводчика принимает ноэзис реципиента перевода и 
относится к нему как к соприсутствуемому субъекту, что и есть радикаль-
ный субъективизм [Щедровицкий 1999: 206-207]. Нужно обнулить разли-
чия в бэкграунде между переводчиком и реципиентом перевода путем 
парной ассоциации переводчика с реципиентом перевода. Для этого мы 
порываем с эмпирически-позитивистским, даже если он нацелен на реци-
пиента, подходом, при котором текст трансцендентен сознанию, и берем 
на вооружение феноменологический подход, при котором исходный текст 
становится имманентным по отношению к сознанию. 

 

 
 

Рисунок 9 - Ноэтико-ноэматический коррелят сознания. 
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Выводы: 
Если перевод рассматривается как "факт" или внешний объект от-

носительно сознания переводчика, то он всегда существует в единствен-
ном экземпляре. Однако, если перевод рассматривается как коррелят со-
знания, то он может размножаться из-за наличия двух сознаний – сознания 
переводчика и сознания получателя перевода. Перевод является ноэтико-
ноэматическим коррелятом сознания, потому что он отражает процесс пе-
ревода мыслей и концепций из одного языка в другой. Изучая процесс пе-
ревода, мы можем увидеть, какие концепции и мысли являются важными 
для различных языков и культур и как они могут отразить сознание наро-
дов. В области перевода сознание направлено не на перевод как таковой, 
а на перевод как на сущностное положение дел для переводчика или как 
на сущностное положение дел для реципиента перевода. Другими сло-
вами, имманентная предметность, хотя и содержит в себе перевод, пере-
вод «кажет себя» не одинаковым образом для переводчика или реципи-
ента перевода, обнаруживая различные чувственные качества и многооб-
разные различия модальностей. Например, в поучении при помощи пере-
вода переводчик поучает, в идеологии переводчик идеологизирует, в опи-
сании переводчик описывает, а в разрешении проблемы переводчик ре-
шает проблему. Переводчик должен воссоздать тот же процесс осознания 
и отложения предвзятостей как и у реципиента. Он пытается представить 
себе, каким образом реципиент может воспринимать и интерпретировать 
переведенный текст и учесть это при выборе соответствующего переводче-
ского решения. Он стремится отбросить свои субъективные предпочтения 
и старается максимально передать основные смыслы, идеи и нюансы ис-
ходного текста без искажений. В результате у нас возникают два ноэзиса - 
ноэзис переводчика и ноэзис получателя перевода, а также две ноэмы - но-
эма переводчика и ноэма получателя перевода. На основании этого можно 
сделать вывод, что восприятие перевода может различаться в зависимости 
от того, как он воспринимается - как отдельный объект или как результат 
взаимодействия сознания переводчика и получателя перевода. 

В качестве сближения двух ноэзисов переводчик может обратить 
внимание на то, какие символы и язык используются в исходном тексте и 
как они могут быть переданы и поняты реципиентом. Например, перевод-
чик может обратить внимание на то, какие культурно-символические эле-
менты имеются в тексте и как они будут восприняты и поняты реципиен-
том в его культурном контексте. Далее, при переводе на реципиента пере-
вода, переводчик может учитывать особенности организации простран-
ства и времени в культуре реципиента и постараться передать эти  
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особенности в переводе. Например, в японском языке существуют различ-
ные формы выражения уважения в зависимости от социального статуса 
собеседника и времени общения, и это может потребоваться учесть при 
переводе на реципиента из другой культуры. 
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ПЕРЕВОД КАК СУЩНОСТНАЯ СФЕРА 
 ИНТЕРЕСОВ ЕГО РЕЦИПИЕНТА 

 
Сахневич С. В.  

Институт Деловой Карьеры 
 
Аннотация. В данной статье исследуется восприятие перевода с 

учетом социокультурных мотиваций. Автор стремится выяснить, какие 
факторы влияют на восприятие перевода исходя из социокультурных мо-
тиваций. В своей работе он предполагает, что контекст и внешние связи 
могут оказывать различное влияние на интерпретацию и восприятие пере-
водчиком и реципиентом перевода, в частности, при определении значе-
ния слова. Исследуются эти факторы и анализируются их воздействие на 
процесс восприятия перевода с учетом социокультурных мотиваций. 
Внешняя семантика предполагает наличие нескольких различных перево-
дов, даже если имеется только один изначальный перевод. Это связано с 
тем, что внешняя семантика формируется на основе различных социаль-
ных статусов, культурных ценностей, типов образования и предыдущего 
опыта, что приводит к разным толкованиям и интерпретациям. Также 
внешняя семантика может влиять на восприятие перевода и порождать 
предрассудки. Сам перевод, который находится в сознании переводчика, 
является его предубеждениями, в то время как перевод, который нахо-
дится в сознании реципиента перевода, является его собственной реально-
стью или онтикой. 

Ключевые слова: внешняя семантика, корреляты сознания, онтики, 
перевод как сущностное положение дел, предубеждения против перевода, 
реципиентоориентированный перевод 

 
Когда переводчик стремится совершенствовать перевод для реципи-

ента перевода, осуществляя перевод в соответствии с нуждами его реци-
пиента, он часто сталкивается с противоречием между тем, как воспри-
нимают перевод те, кто не является его реципиентами и тем, как воспри-
нимают перевод те, кто являются его реципиентами.  
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Данное противоречие предопределило проблему: как идентифици-
ровать то, как воспринимается перевод? 

Объектом статьи является восприятие перевода.  
Предметом статьи является конгломерат социокультурных мотиваций. 
Цель статьи состоит в исследовании факторов, влияющих на вос-

приятие перевода в контексте социо-культурных мотиваций. 
Гипотеза: контекст и внешние связи при определении значения 

слова могут приводить к различным интерпретациям и восприятию объ-
ектов переводчиком и реципиентом перевода, даже если они физически 
идентичны. 

Цель определила задачи:  
- доказать, что внешняя семантика предполагает два и более разных 

перевода при наличии одного перевода; 
- доказать, что внешняя семантика является результатом различных 

социальных статусов, культурных ценностей, типов образования и преды-
дущего опыта; 

- доказать, что внешняя семантика может порождать предрассудки 
в восприятии перевода; 

- доказать, что перевод в сознании переводчика – это предрассудки, 
а перевод в сознании реципиента перевода – это онтика. 

Объект воспринимается по-разному в зависимости от оциокультур-
ных факторов и мотиваций [Маркс 1956, c. 124], контекста и его исполь-
зования в конкретной ситуации. Разные названия объекта могут вызывать 
разные ассоциации и восприятие смысла этого объекта у разных людей. 
Аналогично, один перевод будет разными объектами, если переводчик 
рассматривает и называет этот объект переводом, а реципиент перевода 
рассматривает и называет этот объект решением его проблем. Это расщеп-
ление названий называется внешней семантикой [Putnam 1981, c. 77]. 

Говоря о названии, при помощи которого переводчик обозначает зна-
чимое для него положение дел, его интересуют технические детали того, как 
осуществляется перевод. Например, это будет анализ текста, как в нем рас-
пределена информация и какие средства применяются для выражения кон-
цепции [Firth 1956, c. 133-138]. В соответствии с концепцией двух переводов 
Белинского, поэтический перевод, в отличии от художественного, должен 
соответствовать интересам, вкусам, образованности, характеру адресатов и 
в нем можно делать опущения, дополнения и изменения: «Если бы искаже-
ние Шекспира было единственным средством для ознакомления его с нашею 
публикою – и в таком случае не для чего б было церемониться: искажайте 
смело, лишь бы успех оправдал ваше намерение» [Белинский 1953, c. 211]. 
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Переводчик может предоставить перевод, перегруженный и деталями, и тонко-
стями, как, например, перевод стихотворных произведений Мицкевича, насы-
щенный полонизмами и малороссийскими выражениями [Герцен 1962, c. 132]. 

Общественный статус реципиента перевода, например, его положе-
ние в обществе, профессия, материальное положение, может определить 
его восприятие и ожидания от перевода. Потребности и ожидания бизнес-
мена будут отличаться от потребностей и ожиданий студента. Для венчур-
ного капиталиста, например, который получает по 4-5 инвестиционных 
предложений в день, сущностным положением дел будет выбор нужного 
инвестиционного предложения [Бэк, Жиллетт 2003]. Культурные ценно-
сти, включая религиозные, этнические и социальные нормы, могут оказы-
вать влияние на то, каким должен быть перевод [Mancuso 1990, c. 250]. 
Сегмент «борцы за свои права» видят перевод как достижение этно-наци-
ональных политических целей [Schmid 2011, c. 1-21] и распространение 
духа революционной эпохи [Арго 1959, c. 295-304]. Сегмент «инвалиды» 
видят перевод как заботу о людях с ограниченными возможностями 
[Schmid 2011, c. 1-21], а сегмент «верующие» видят перевод как уважение 
чувств верующих [Sixtus V 2006, c. 115-119]. Сегмент «желающих повы-
сить культуру» видят перевод как источник  знаний о хорошем тоне [Ку-
лакова 2004, c. 78], а сегмент «сторонников глобализации» [Лапшин 1991] 
видят перевод как буфер от конфликтов, часто способствующий примире-
нию при внедрении современной западной рациональности в быт и уклад 
народов мира [Bohannan 2006, c. 366-375]. Если переводчики не будут зна-
комы с ноэзисом тех, для кого они переводят, то может возникнуть ситу-
ация культурного диссонанса в контексте необходимости непрерывной 
переоценки ценностей на всех этапах истории развития общества [Гусей-
наев 1974, c. 34-46].  

В России, в силу того, что неграмотные представители местного 
населения и иммигранты не владеют литературным русским языком или 
вектор заботы о детях продолжает менять свое направление, ноэзисы не-
которых реципиентов перевода становятся все более и более специфиче-
скими [Де Моз 2000, c. 412]. Поэтому и термины перевода, при помощи 
которых мы обозначаем отрезки реальности, должны быть настолько точ-
ными, насколько это необходимо для понимания этого отрезка реципиен-
тами перевода [Яхнина 2002, c. 8–9].  

Когда реципиенты смотрят на переводы, сделанные в прошлом, гла-
зами современности, и их не удовлетворяют классические образцы пред-
шественников, тогда переводчики переводят вновь и вновь, внося идей-
ную интерпретацию и эстетическое понимание реципиентов перевода [Га-
тов 1964, c. 331-349].  



310 

Вот как предубеждения относительно перевода могут оказывать 
влияние на восприятие перевода. В первые века христианства было 
очень важно переводить Священное Писание, чтобы распространить 
христианскую религию. Однако этот процесс был сопровожден борь-
бой с еретическими толкованиями и ошибками перевода, что вызывало 
споры и даже гонения. Такие охранительные тенденции по отношению 
к тексту Библии привели к появлению предубеждений против перевода, 
что только усиливало проблемы Церкви [Ковач 2014]. Если считать, 
что абсолютная эквивалентность практически невозможна, то и пере-
вод становится невозможным. Другими словами, если равенство пол-
ностью не достижимо, то и перевод не может быть выполнен. Это яв-
ляется основным аргументом против перевода. Знаменитое эссе Ор-
теги-и-Гассета поддерживает эту точку зрения, утверждая, что перевод 
является «утопической задачей» [Ортега-и-Гассет 1991, c. 339]. 
Предубеждение непереводимости особенно сильно выражено в отно-
шении художественного перевода. Например, Фридрих утверждает, 
что непереводимость между языками является реальностью. Он прини-
мает эту фундаментальную непереводимость без разрешения, хотя в 
дальнейшем часть его эссе оспаривает это убеждение, обсуждая воз-
можность художественного перевода [Friedrich 1965, c. 14]. Еще одним 
примером этой идеи является убеждение о непереводимости поэзии. 
Якобсон утверждает, что поэзия по определению непереводима, хотя 
на самом деле поэзия переводится. Эти взгляды связаны с идеей экви-
валентности: если перевод не является полностью эквивалентным, то 
он не является переводом [Якобсон 1987, c. 311].  

Философские и религиозные корни лежат в основе этого 
предубеждения. Одним из них является библейская легенда о Вавилон-
ской башне, которая объясняет, почему люди не могут должным обра-
зом общаться друг с другом на разных языках. Другим примером явля-
ется «Длинная тень» Аристотеля, который утверждает, что либо что-то 
полностью переводимо, либо нет, и большая часть не переводима. 
Также церковные авторитеты более, чем одной религии, продвигали 
идею о том, что божественное Слово не должно быть искажено и не 
должно быть переведено на местные языки. Эти взгляды связаны с 
культурным изоляционизмом, страхом перед другими и отрицанием 
связанности и взаимосвязи всего сущего [Chesterman 2006, c. 6-7]. Хотя 
позиции, выраженные в этих работах, могут казаться противополож-
ными, есть сходство между ними. Якобсон утверждал, что практически 
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все можно перевести, в то время как Набоков настаивал на невозмож-
ности перевода поэзии. Важно отметить, что оба они были выдающи-
мися мыслителями и практиками в области перевода, и хотя они иногда 
выражали свои взгляды в довольно категоричной форме, их подходы к 
переводу были глубоко обдуманными [Nabokov 1981, c. 314].  

В результате, иностранный читатель в области стиля должен 
иметь дело не с произведениями Лермонтова, Гоголя и Чехова, выра-
женными на понятном языке, а, так сказать, с произведениями Марлин-
ского, Одоевского и Потапенко [Жолковский 2008, c. 221], которые де-
лают так, чтобы реципиент перевода с определенной концепцией пол-
ностью смог погрузиться в текст. Но передать такое же сильное впечат-
ление путем перевода может только переводчик, который полностью 
владеет информацией о различных сегментах реципиентов перевода 
[Баканов 2004, c. 11].  

Не зная русского языка, но желая сделать понятными для чита-
теля стихи и прозу Б. Пастернака, Роберт Лоуэлл обратился к помощи 
российских читателей, используя точные версии прозы, которые они 
ему дали. В результате этих исследований, его рифмованное двустишие 
растягивается, избегает инверсии и аллитерации, и при помощи меня-
ющихся акцентов дополнительных, время от времени вставляемых сло-
гов, ослабляется ритм. Необходимость такой конкретности приводит к 
идее использования номенклатуры как инструмента, который наиболее 
полно удовлетворяет потребности различных сегментов реципиентов 
перевода [Номенклатура и классификация изменений межпозвонковых 
поясничных дисков по данным визуализации 2001, c. 37]. 

Реципиенты могут быть самыми различными, концепты онтики 
фокусируют внимание реципиентов перевода на какой-то части мира, 
позволяющие реципиенту перевода отобрать из мира те предметы и их 
взаимодействия, которые обозначены концептами онтики, термин, ис-
пользуемый в онтологии для описания фундаментальных сущностей и 
их взаимосвязей. Онтика задаёт предметную область, вырезая её лучом 
внимания из всего становящимся при этом фоном мира. Онтики суще-
ствуют в головах реципиентов перевода как коннективистские модели 
рабочих продуктов, обозначаемые знаками на каких-то носителях. Он-
тика определяет те предметы мира, которые присутствуют в мышлении 
реципиентов перевода – то, на что направлено их внимание. Остальное, 
в особенности жизненный мир переводчика, фон, хаос, находящийся 
далеко влево по уровню формальности в спектре мышления реципиен-
тов перевода [Брентано 1976, c. 67].  
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Перевод играет важную роль в процессе межкультурного диалога, 
так как он помогает преодолеть языковые барьеры и способствует пони-
манию и взаимодействию между представителями разных культур. Без 
языка перевода было бы невозможно общение между людьми, говоря-
щими на разных языках, а также передача знаний и информации между 
культурами. Перевод как наука также помогает сохранить и передать 
культурные ценности и традиции, что способствует развитию межкуль-
турного диалога. 

Рассмотрим языковые проблемы и сложности процесса перевода. 
Перевод не всегда может быть простым и прямым процессом. Он может 
столкнуться с рядом трудностей и проблем, таких как культурные разли-
чия, языковые особенности, различия в системах мышления и языкового 
восприятия. В некоторых случаях перевод может привести к потере или 
искажению смысла исходного текста из-за культурных различий или осо-
бенностей науки о языке. 

Нам хорошо известна знаменитая научная теория перевода, пред-
ставленная ученым, российским лингвистом  Реформатским А..А.. Для 
анализа роли перевода в межкультурной коммуникации можно использо-
вать его теорию перевода. Согласно этой теории, перевод должен быть не 
только точным, но и адекватным, то есть передавать смысл и содержание 
исходного текста в контексте новой культуры и языка перевода. Рефор-
матский А.А.  подчеркивает важность сохранения культурных особенно-
стей и традиций в переводе, соблюдая обеспечение  его точности и адек-
ватности [ 1]. 

Рассмотрим практические примеры перевода и проанализируем их. 
В качестве примеров переводов можно привести некоторые практи-

ческие переводы литературных произведений, которые часто сталкива-
ются с трудностями из-за различий в культурах и языках. Например, в пе-
реводе романа “Дон Кихот” на русский язык мы встречаемся с пробле-
мами из-за различия в культурах Испании и России, а перевод стихотво-
рения “The Raven” Эдгара Аллана По на китайский язык столкнулся с 
трудностями из-за особенностей китайского языка и культуры. 

Вопрос о сложности и многогранности в восприятии раз-
ных культур очень важен и непрост. В свое время ученые задались 
вопросом : действительно ли люди одной языковой культуры видят мир 
иначе, чем другой? В результате наблюдений и исследований этого во-
проса сложились две точки зрения — номиналистская и релятивистская. 
Номиналистская позиция исходит из утверждения, что восприятие чело-
веком окружающего мира осуществляется без помощи языка, на котором 
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мы говорим. Язык является просто внешней «формой мысли». Поэтому в 
ходе мыслительной деятельности в сознании всех людей формируются 
одинаковые образцы реальности, которые могут быть выражены различ-
ными путями на разных языках. Другими словами, любая мысль мо-
жет  быть выражена на любом языке, несмотря на то что в некоторых язы-
ках для этого потребуется больше слов, а в некоторых - меньше. мысли-
тельные процессы. Релятивистская позиция предполагает, что язык, на ко-
тором мы говорим, особенно структура этого языка, определяет особенно-
сти мышления, восприятие реальности, структурные образцы культуры, 
стереотипы поведения и т.д. Эта позиция хорошо представлена упомянутой 
ранее гипотезой Э. Сепира и Б. Уорфа, согласно которой любая языковая 
система выступает не только инструментом для воспроизведения мыслей, 
но и фактором, формирующим человеческую мысль, становится програм-
мой и руководством мыслительной деятельности индивида [2 c. 196]. 

Ещё одна важная проблема - это стереотипы восприятия в межкуль-
турной коммуникации. Человек, воспринимая мир сквозь призму пред-
ставлений, отношений и ценностей, господствующих в его родной куль-
туре и науке, ведет себя в соответствии с конкретными культурными нор-
мами. В процессе интерпретации поведения представителей одной куль-
туры представителями другой содержание казуальной атрибуции во мно-
гом определяется стереотипными представления каждой из сторон о дру-
гой - это представления об образе жизни, обычаях, нравах, привычках, т.е. 
о системе этнокультурных свойств того или иного народа. Основу таких 
представлений составляют упрощенные ментальные репрезентации раз-
личных категорий людей, преувеличивающие сходные качества между 
ними и игнорирующие различия. Сравнение с другими народами помогает 
каждому человеку почувствовать свою собственную индивидуальность. 
Например, в глазах французов бельгийцы выглядят лишенными юмора 
простаками-тугодумами, швейцарцы - ограниченными, скуповатыми и 
расчетливыми педантами, итальянцы - любителями приврать. В русских 
французы ценят размах, широту, сердечность, выдержку и стойкость в 
беде, т.е. те качества, которых им самим недостает. 

Перевод также играет важную роль во всех видах межкультурной 
коммуникации. Переводчики помогают переводить тексты с одного языка 
на другой, обеспечивая понимание между представителями разных куль-
тур и народностей. 

В целом, роль и значимость языка и перевода в межкультурной ком-
муникации трудно переоценить. Они обеспечивают передачу информации, 
обмен знаниями и установление взаимопонимания между людьми во всем 
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мире. Чтобы достичь успеха в межкультурной коммуникации, необходимо 
изучать языки и учитывать культурные особенности других народов. 

Таким образом, роль науки о языке и переводе в межкультурной 
коммуникации нельзя недооценить. Она помогает людям понимать 
друг друга,общаться, находить общий язык и преодолевать культурные 
барьеры. Без них невозможно представить современную межкультур-
ную коммуникацию, которая играет важную роль в жизни каждого че-
ловека и общества. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Реформатский, А.А. Введение в языковедение: учебник для вузов 

/ А.А. Реформатский , под ред. В.А.. Виноградова – 5-е изд., исправленное 
– М.: Аспект Пресс, 2004. – 536 с. 

2. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуника-
ции: учебное пособие / А.П. Садохин – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. 
– 255 с. 
  



317 

Раздел III 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПОНЯТИЕ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ,  

ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

 
Акинина М. В. 

старший преподаватель каф. РСиЛ 
НИУ «МЭИ» 
Иванов В. Д. 

к.ф.н., доцент каф. РСиЛ 
НИУ «МЭИ» 
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Всем известно, что термин «педагогика» образован от греческого 

слова paides – дети и ago – вести. Постепенно значение и смысл названия 
этой науки стал употребляться в более широком смысле и стал обозначать 
искусство вести молодого человека по жизни, одновременно воспитывая 
и обучая. Со временем накопленные знания и опыт привели к появлению 
особой науки о воспитании и обучении – педагогики. 

Главной задачей педагогики является накопление и систематизация 
знаний о воспитании человека. 

Функциями педагогической науки являются следующие: 
1. узнать причины и следствия организованного воспитания, обра-

зования, развития и обучения; 
2. указывать педагогической практике лучшие пути и способы до-

стижения поставленных целей; 
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3. вооружать педагогов-практиков качественными профессиональ-
ными знаниями; 

4. вырабатывать умения проектировать, осуществлять и оценивать 
учебно-воспитательный процесс. 

Поэтому предметом науки педагогики мы считаем процесс целена-
правленного развития и формирования личности в условиях ее обучения [1]. 

Важным явлением в педагогической науке является понимание по-
нятия «педагогические категории» [2]. Это основные педагогические по-
нятия, которые выражают научные обобщения. Основными категориями 
педагогики являются следующие: 

 развитие; 
 воспитание; 
 образование; 
 обучение. 
Развитие человека является процессом становления личности под 

воздействием и влиянием внешних и внутренних социальных и природ-
ных факторов. 

Воспитание – это целенаправленный процесс формирования интел-
лекта, а также физических и душевных сил личности. Воспитание в узком 
понимании – систематическое и целенаправленное воздействие воспита-
теля на воспитуемых с целью формирования благоприятного отношения 
к окружающему миру. 

Образование является процессом и результатом усвоения системы 
знаний. Его получают в процессе воспитания и обучения в учебных заведе-
ниях под руководством педагогов. При этом все большую роль приобретает 
самообразование, т.е. приобретение системы знаний самостоятельно. 

Обучение – это целенаправленный процесс двусторонней деятель-
ности педагога и обучающихся по передаче и усвоению знаний. Деятель-
ность преподавателя при этом называется преподаванием, а деятельность 
обучающихся – обучением [3]. 

Какова современная система педагогических наук? Нам известно, 
что в результате развития науки, культуры и техники происходят про-
цессы дифференциации знаний и специализация наук. Педагогика, как 
наука, зародилась в недрах философии. Она являлась частью философии, 
имеющей большое количество ответвлений, развивающихся как ее от-
расли. Эти отрасли могут определяться особенностями объекта воспита-
ния: возрастом, профессией или психофизиологическими данными.  

История педагогики анализирует развитие процесса воспитания как 
общественного явления. Только хорошо поняв прошлое, мы можем загля-
нуть в будущее. 
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Общая педагогика формирует и изучает принципы и методы обуче-
ния и воспитания. Составными элементами общей педагогики являются 
теория воспитания, теория обучения и теория организации и управления 
в системе образования. 

Педагогика высшей школы изучает закономерности учебно-воспи-
тательного процесса, протекающего в вузах страны. Она исследует специ-
фические проблемы получения современного высшего образования, в том 
числе в самых разнообразных формах. Необходимо также подчеркнуть, 
что наряду с данными отраслями педагогики, в настоящее время успешно 
развиваются такие ее отрасли, как педагогика труда, специальная педаго-
гика, исправительно-трудовая педагогика и военная педагогика. 

Педагогика как самостоятельная научная дисциплина не может раз-
виваться обособленно от других наук. Важную методологическую роль в 
процессе разработки педагогической теории выполняет философия. Она 
помогает определить исходные позиции при исследовании педагогиче-
ских явлений. Особенно большое значение для решения вопросов воспи-
тания и обучения, разработки режимов труда и отдыха имеет психология, 
прежде всего возрастная и педагогическая психология. Обе данные ветви 
педагогической науки изучают процессы закономерности психических 
процессов в условиях обучения и воспитания. Социология, занимающаяся 
изучение современного общества как сложной системы, дает педагогике 
большой фактический материал для максимально рациональной органи-
зации процессов обучения. 

Процесс разностороннего взаимопроникновения наук, развитие 
комплексного изучения педагогических явлений объективно требуют ор-
ганической связи педагогики с другими науками [4]. Педагогика развива-
ется, укрепляет и совершенствует свои связи с философией, социологией, 
этикой, эстетикой, психологией, анатомией и физиологией, математикой, 
кибернетикой и многими другими науками. Несмотря на интенсивное раз-
витие воспитательной теории, педагогика продолжала оставаться частью 
философии вплоть до XVII века. Как особая наука она впервые была вы-
членена из системы философских знаний в начале XVII века. В 1623 году 
английский философ и естествоиспытатель Ф. Бэкон издал свой трактат 
«О достоинстве и увеличении наук». В нем он сделал первую попытку 
классификации науки в качестве отдельной отрасли научного знания и 
назвал ее педагогикой. Этому ученому принадлежит известное изречение 
«знание – сила», которое показывает, как высоко он ценил учение и овла-
дение наукой. В этом же столетии чешский педагог Ян Амос Коменский 
статус педагогики как самостоятельной науки был подтвержден в его  
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теоретических идеях. Самый знаменитый труд ученого – знаменитый труд 
«Великая дидактика», в котором он разработал основные вопросы теории и 
организации учебной работы. Вслед за Коменским в историю педагогики во-
шли имена таких виднейших ее деятелей, как Джон Локк, Жан-Жак Руссо, 
Генрих Песталоцци, Иоганн Гербарт и Адольф Дистервег и другие. 

Активно разрабатывались идеи воспитания и образования и в рос-
сийской педагогике. Сохранились до нашего времени сведения об откры-
тии школы на 300 детей в Новгороде в 1030 году. Киевский князь Ярослав 
писал: «Велико бо бывает полза от учения книжного». Находки берестя-
ных грамот этого периода свидетельствуют о том, что грамотой стреми-
лись овладеть все сословия. Это способствовало развитию отечественной 
педагогической мысли [4]. 

Большой вклад в развитие российской педагогической мысли внес 
М.В. Ломоносов, Он создал ряд учебных книг: «Риторика» (1748) и «Рос-
сийскую грамматику» (1755). Видным деятелем просвещения в России 
был И.И. Бецкой. В 1764 году он написал трактат «Генеральное учрежде-
ние о воспитании обоего пола юношества», который широко использо-
вался в образовательно-воспитательных учреждениях для дворян. Замет-
ный след в российской педагогической науке оставил Н.И. Новиков. Он 
издавал первые журналы для детей и с просветительских позиций вел 
борьбу с крепостничеством. Ученый впервые в русской педагогической 
литературе объявил педагогику наукой, сказав, что педагогика «есть осо-
бенно тонкая наука, предполагающая себе многие знания и в исполнении 
требующая много наблюдательного духа, внимания и просвещенного 
практического рассудка» [5]. 

Огромный вклад в развитие отечественной педагогики внесли:  
К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов, В.П. Острогорский, П.Ф. Лес-
гафт, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель и многие другие ученые. 

К.Д. Ушинский считается основателем научной педагогики и народ-
ной школы в России. Им созданы как книги для детей, так и написаны 
труды по вопросам воспитания и обучения: «О пользе педагогической ли-
тературы», «О народности в общественном воспитании», «Три элемента 
школы», «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антро-
пологии» и многие другие. 

Н.И. Пирогов руководил образованием в Одесском и Киевском 
учебных округах. Много внимания ученый уделял повышению научного 
уровня образования и считал, что наука не только развивает интеллект че-
ловека, но и является могучим средством воспитания и обучения. 

Много научных трудов для методики обучения и воспитания детей 
сделал последователь К.Д. Ушинского – В.И. Водовозов.  
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Оригинальные педагогические идеи выдвигал Л.Н. Толстой. В 
своем имении в Ясной Поляне он организовал начальную школу для детей 
крестьян и реализовывал там свои мысли об образовании и воспитании. 
Большое внимание при этом он уделял творчеству и самостоятельности в 
обучении, а также создал учебник «Азбука». 

П.Ф. Лесгафт известен своими трудами в области физического вос-
питания. П.Ф. Каптерев является автором известного учебника по педаго-
гике. К.Н. Вентцель активно разрабатывал идеи «свободного воспитания», 
выступал против раннего политического воспитания детей.  

Педагогика, как наука, которая в прошлом  представила такое боль-
шое число выдающихся педагогов, не является случайным. Развитие 
науки, культуры, техники требовали повышения грамотности.  

Итак, педагогическая наука – это концентрация многовекового 
опыта обучения и воспитания подрастающих поколений. Педагогическая 
наука – это творческий результат многолетних исследований закономер-
ностей всесторонне и гармонически развитой личности. Знание педагоги-
ческой науки помогает педагогам подбирать оптимальные педагогические 
решения в своем благородном и нужном обществу труде. Вопрос о том, 
что такое педагогика: наука или искусство, разбивается о практику. Испы-
тание практикой подтверждает, что без глубоких и современных знаний 
науки о воспитании невозможно развить искусство воспитывать! Знание 
закономерностей обучения и воспитания, овладение методами педагоги-
ческого процесса – это основа педагогического мастерства! 
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Профессионализация представляет собой процесс становления че-

ловека профессионалом, получение им соответствующих навыков. Инди-
вид получает определенные умения, накапливает большой их багаж, фор-
мирует профессиональный культурный облик, на объективном и субъек-
тивном уровнях подготавливается к будущей профессиональной деятель-
ности [7, с. 117]. 

Как утверждает Зеер Э.Ф., во время процесса профессионализации 
у человека помимо накопления знаний и практических навыков происхо-
дит формирование особых качеств личности, характерных для той или 
иной профессии. Сюда можно отнести наблюдательность, эрудицию, кри-
тическое мышление и некоторые другие качества. Согласно выделенной 
Зеером классификацию, этапы профессионализации включают в себя: 

 Выбор профессии, во время которого начинается осознанное фор-
мирование желаний и целей относительно будущей профессии; 

 Профессиональная подготовка, включающая поглощение образова-
тельных материалов, необходимых для обучения выбранной профессии; 

 Адаптация к профессии, набор опыта, оттачивание полученных 
на прошлом уровне умений и навыков в условиях практики; 

 Обретение мастерства, достигаемое в случае выполнения всех 
функций обретенной профессии на должном уровне с возможностью ре-
шения сложных профессиональных задач [2, с. 37]. 



323 

Профессионализация разделяется на первичную и вторичную: 
1. Первичная представляет собой процесс становления специалиста. 

В нее входит обучение необходимым для получения той или иной профес-
сии навыкам, что требуется для осуществления непосредственной профес-
сиональной деятельности, то есть получения специальности [9, с. 4]. 

Она напрямую связана с получением человеком профессионального 
образования. А целью такой профессионализации выступает формирова-
ние специалиста, что характеризует ее как специализацию. Из вышеска-
занного следует вывод, что критерием успешности для данного этапа яв-
ляется зачисление в соответствующее учебное заведение на заданную 
профессию и успешное его окончание с получением образования и про-
фессиональной квалификации [8, с. 10]. 

Суть первичной профессионализации заключается в становлении не 
просто специалистом, а именно конкретным субъектом профессиональ-
ных отношений, получении соответствующего статуса и, как следствие, 
обретении всех необходимых для активного участия на профессиональ-
ном уровне в общественных процессах [4, с. 4]. 

Под вторичной профессионализацией подразумевается создание из 
специалиста уже профессионала для своей области деятельности. Здесь 
стоит учесть несколько граней личностного развития, становление осо-
бого мировоззрения, социально-психологический процесс формирования 
мастерства, взгляд на свою профессию с творческим подходом, учитывая 
все доступные морально-нравственные элементы [1, с. 141]. 

Под вторичной профессионализацией выделяется процесс становле-
ния и развития профессионала в рамках отдельно взятой личности, достига-
емый путем долговременной трудовой деятельности с накоплением знаний 
и опыта, которые можно в данной трудовой деятельности использовать. 
Здесь также стоит учитывать активность индивида в профессиональном 
плане, его способность решать нестандартные рабочие вопросы [11, с. 10]. 

Так, процесс профессионализации можно считать в некоторой мере 
завершенным, когда будет достигнута определенная степень мастерства и 
получен соответствующий статус. Однако, с дугой стороны, профессио-
нализация индивида длится на протяжение всей жизни, ведь достижение 
совершенного мастерства в каком-либо деле представляется довольно 
спорным утверждением, и развитие профессиональных навыков продол-
жается постоянно, так что ограничено временным периодом быть не мо-
жет [10, с. 130]. 

Основной целью первичной профессионализации, ее первостепен-
ной задачей и приоритетным этапом выступает обучение профессии, при-
обретение специальности в соответствующем учебном заведении.  
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Главной задачей такого образовательного процесса следует назвать полу-
чение необходимых умений и навыков, которые нужны для конкретной 
работы. Профессиональное обучение в высшем учебном заведении харак-
теризуется узконаправленным созданием у будущих специалистов сово-
купности качеств, убеждений, формировании конкретной системы ценно-
стей, закладывающих основу для непосредственного развития професси-
онализма. Также интерес к профессии, без груза каких-либо нравственных 
суждений, способен выступать причиной формирования отсутствия ши-
роких взглядов в заданной профессиональной области, что делает воспи-
тание нравственных качеств неотъемлемой частью процесса обучения 
профессии [8, с. 613]. 

Успешное получение социализации первичного и вторичного типа 
в плане профессии требует изначально верно сделанного выбора. Совре-
менным обществом непосредственно определяется формат специализа-
ции для будущего специалиста. Таким образом, целью каждой личности 
выступает осознанная реализация ее социально-профессионального и мо-
рально-нравственного опыта в условиях общественности. Целью образо-
вательных институтов при этом можно назвать подготовку будущего спе-
циалиста к его вышеупомянутой реализации себя с помощью обучения его 
привычным ценностям, формирующимся в процессе исторического раз-
вития общества [3, с. 71]. 

Стадии профессионализации и развития в профессиональном плане 
аналогичны. Личностная профессионализация включает определенные 
этапы. Здесь можно выделить вопрос относительно критериев выделения 
стадий во время профессионального становления. В числе первых отече-
ственных психологов, занимавшихся основательным изучением проблемы 
становления личности в профессиональном плане, был Т.В. Кудрявцев.  

Им выделились 4 стадии профессионализации: 
1. Появление личностных профессиональных намерений. 
2. Обучение профессии и подготовка к профессиональной деятель-

ности. 
3. Вход в профессию, получение соответствующих умений, форми-

рование и применение опыта, процесс его освоения и обретение себя в 
коллективе на производстве. 

4. Завершение реализации человека в профессиональной деятельно-
сти [6, с. 70]. 

Эйгелис Г.В. описывает три стадии профессионализации: 
1. Первичное становление - находясь на этой ступени, сотрудник в 

должной мере ознакомился с необходимыми для его рода деятельности 
навыками, знаниями, умениями. 
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2. Опытность - характерной особенностью этой ступени профессио-
нализации можно назвать способность делиться опытом и знанием с дру-
гими, обучать более неопытных сотрудников навыкам, необходимым для 
более качественного выполнения поставленных задач. 

3. Экспертность - на этой стадии специалист выходит на уровень ав-
торитета в выбранной сфере, может диктовать условия и требования со-
трудников данной сферы, способен развивать отрасль [12, с. 13]. 

Также стоит рассмотреть предложенную Е.А Климовым систему 
этапов профессионального становления: 

• Фаза оптации – определение себя в плане профессии, здесь инди-
вид занимается выбором места и формата обучения. 

• Фаза адепта – процесс освоения профессиональных навыков, и 
получение и применение на практике. 

• Фаза адаптации – привыкание нового специалиста к обстановке 
на месте работы. 

• Фаза интернала – успешное выполнение всех трудовых задач и 
норм в профессиональном плане. 

• Фаза мастера – наличие у трудового субъекта соответствующих 
характеристик наряду с некоторыми особенностями в узком плане либо 
универсальной направленности. 

• Фаза авторитета – субъект труда становится известен в своем про-
фессиональном кругу за счет обретенных им умений и навыков на высшем 
уровне профессиональной деятельности. 

• Фаза наставничества – передача накопленных знаний приемни-
кам [5, с. 157]. 

Согласно утверждению Пряжникова Н. С., профессиональное само-
сознание, процесс его формирования и развития, выступает одним из глав-
ных критериев становления профессионала. При его развитии необходимо 
учесть, что формирование профессиональной личности происходит сов-
местно с формированием личности ученика, студента либо уже вышед-
шего на работу специалиста. Здесь профессиональное самосознание авто-
ром связывается с формированием гражданского осознания себя, при этом 
смысл профессии рассматривается в плане полезной для общества дея-
тельности и также в полноценном становлении гражданина, реализующим 
себя посредством трудовой деятельности [9, с. 11]. 

Таким образом, были раскрыты и рассмотрены особенности про-
цесса профессионализации различными зарубежными и отечественными 
учеными. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема активизации 

школьного обучения в контексте становления и развития проблемного 
подхода в отечественной и зарубежной литературе. Анализируются при-
чины и условия перехода отечественной системы образования к проблем-
ному обучению. Раскрываются истоки появления проблемного метода, 
который получил дальнейшее развитие в трудах отечественных и зару-
бежных ученых в целях активизации школьного обучения. 

Ключевые слова: проблемное обучение, активизация, исследова-
тельский метод, школьное образование 

 
Проблемный подход как вид инновационного обучения всегда оста-

вался в центре внимания ученых, которые задавались вопросом о его про-
исхождении и роли в педагогической науке. Одни утверждают, что про-
блемное обучение появилось в конце 20-ого века, когда американский 
профессор Говард Бэрроуз ввел новое определение в науку.  

Другие же находят общее между проблемным обучением и исследо-
вательским методом обучения, ключевыми особенностями которыми яв-
ляются самостоятельное решение практических задач. Различный подход 
к определению проблемного обучения зависит от современного состояния 
практики и теории проблемного обучения. Тем не менее все ученые схо-
дятся во мнении, что проблемное обучение основано на идеи активизации 
обучения. 

Идея активизации обучения известно науке с древних времен. Ум-
ственная мыслительная способность в контексте обучения всегда способ-
ствует лучшему запоминанию учебного материала, чем простое его заучи-
вание. Еще в Древней Греции чем-то похожим на проблемное обучение 
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занимался философ Сократ, когда во время дискуссий ставил проблемные 
вопросы собеседнику.  

В новой истории стремление к активному обучению восходит к фи-
лософским взглядам Ф. Бэкона, Э.И. Моносзон, Ж.-Ж. Руссо, Я. Комен-
ского, которые первыми начали отрицать эффективность теории догмати-
ческого заучивания Священных текстов, осознавая большую пользу в 
практике изучения действительности и самостоятельного нахождения от-
ветов. Как утверждает отечественная дидактика, процесс усвоения знаний 
и процесс общего умственного развития учащихся должны составлять 
единство [1, с. 12-15]. 

Вместе с появлением идеи активизации обучения постепенно разви-
валась и идея активизации познавательной деятельности ученика, т.е. 
идея исследовательского пути учения. Идеи активизации обучения и по-
знавательной деятельности ученика, выдвигаемые выдающимися педаго-
гами Я.А. Коменским, Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци, оказали значитель-
ное влияние на эволюцию педагогической науки. Они выступали против 
механического запоминания и призывали к развитию интеллектуальных и 
познавательных способностей у учащихся через стимулирование самосто-
ятельного мышления и решения сложных задач. Такие концепции обуче-
ния основывались на принципах наглядности, обобщения и самостоятель-
ных выводов, реализация которых способствовала формированию позна-
вательной самостоятельности и творческих способностей учащихся. 

В свою очередь, И.Г. Песталоцци предложил новую идею - теорию 
словесно-наглядного обучения, акцентирующую внимание на самостоя-
тельной активности учащихся и их участии в учебном процессе. Работы 
Ф.А. Дистервега и К.Д. Ушинского также продолжили тему активного и 
самостоятельного обучения, их дидактические концепции направлены на 
развитие интеллектуальной самостоятельности учащихся и создание сти-
мулирующей учебной среды, способствующей продуктивному усвоению 
новых знаний.  

Таким образом, предложенные педагогами-учеными идеи активиза-
ции обучения и познавательной деятельности стали фундаментом для 
дальнейшего развития педагогической практики, подчеркивая важность 
развития интеллектуальных способностей и творческого мышления уча-
щихся через поощрение самостоятельных исследовательских подходов к 
обучению [3, с. 500]. Среди ученых были и те, которые находили схола-
стические методы неэффективными. Теорию словесно-наглядного типа 
раскритиковал русский педагог П.Ф. Каптерев, он призывал учителей со-
здавать мотивы учения и способствовать формированию познавательного 
интереса учащихся.  
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Схоластические подходы также были подвергнуты критике со 
стороны британского педагога Армстронга, который рекомендовал уча-
щимся принимать активное участие в процессе обучения, выступая в 
роли исследователей, и самостоятельно получать знания из доступных 
источников. Британский ученый описал свой подход как "эвристиче-
ский", ориентированный на развитие умений применять научный метод 
и стимулировать мыслительные процессы учащихся [1, с. 114]. 

Русский методист естественных наук А.Я. Герд внес значимый 
вклад в развитие концепции "активного обучения" в дореволюционный 
период. Он предложил новое определение "исследовательскому под-
ходу в обучении" - "опытно-испытательный метод". А.Я. Герд утвер-
ждал, что глубокие знания достигаются через наблюдение, эксперимент 
и сопоставление, а не простым механическим запоминанием информа-
ции, и настаивал на необходимости обеспечения ученикам возможности 
самостоятельного проведения эксперимента или исследования и про-
верки гипотез для формирования четких и ценных знаний [2, с. 3-4]. 

Несмотря на значительные успехи русской педагогики в развитии 
"активного обучения" и "исследовательского метода" до революции, в 
школах преобладал словесно-наглядный тип обучения с заучиванием 
учебного материала. Только после Революции, которая привнесла зна-
чительные изменения в социально-экономический строй страны, осно-
вой школьного образования стало марксистско-ленинское учение. Оно 
призывало к формированию активного и всесторонне развитого граж-
данина государства, что потребовало замены догматических методов 
обучения на активные. 

Поддерживали идею активного обучения многие советские мето-
дисты 20-х годов. Например, В.В Половцев доказывал общеобразова-
тельное значение активного обучения в школе. С.Т. Шацкий утверждал, 
что активное обучение развивает помимо вышесказанного также твор-
ческую активность и создает в школе атмосферу увлеченности учением 
и познания. К.П. Ягодовский призывал к универсализации “исследова-
тельского метода”, отказу от других методов обучения. 

Несмотря на большую популярность “исследовательского ме-
тода” в ранние периоды развития советской методики, ученые выделяли 
ряд обобщенных недостатков: 

1) Недооценка роли дедукции: в теории и практике исследователь-
ского метода индукция играла значительную роль, в то время как дедук-
ция часто оказывалась недооцененной. 
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2) Недооценка уровня подготовки учащихся и их возраста: учитывая 
различия в интеллектуальной зрелости и обучаемости учеников, подход 
"исследовательского метода" не всегда адаптировался к их потребностям. 

3) Нарушение системы знаний: недостаточное внимание уделялось 
усвоению теории, что могло привести к несостоятельности обучения [4, с.52]. 

Помимо недостатков в теории и практике обучения возникали также 
определенные трудности в применении исследовательского метода. Это и 
слабая научная и методическая подготовка учителей; перегруженность 
программ и слабая учебно-материальная база школ; отсутствие теории по-
строения целостного педагогического процесса на основе законов мысли-
тельной деятельности учащихся и др. 

Стало очевидным, что универсализация исследовательского метода 
наносит ущерб образовательной системе. Хотя у него и были авторитет-
ные сторонники (Н.К. Крупская, Б.Е. Райков, М.М. Пистрак), поддержи-
вающие применение данного метода на практике, но, в итоге, его заменил 
метод информационного изложения учебного материала учителем. Тем 
не менее, многие ученые уверены, что, заменив один метод на другой, из-
менений в образовательной системе не будет, пока господствует универ-
сализация одного метода [3]. 

Таким образом, проблемное обучение не получило свое развитие в 
20-е годы в отечественной методике обучения, так как его считали сино-
нимом “исследовательскому методу”, имеющих много общих особенно-
стей. Были предприняты попытки создать дидактическую систему про-
блемного обучения, но не были созданы определенные условия для ее ре-
ализации, поэтому проблемное обучение в отечественной методике по-
явилось позднее. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы формирования 

первоначальных языковых навыков у детей школьного возраста в началь-
ном учебном звене. Авторы рассматривают  потенциальные способы  раз-
решения обозначенной проблемы. В статье затрагиваются вопросы воз-
растных особенностей учащихся младшей школы и возможности их ис-
пользования в процессе обучения. 
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формирование навыков, структурный анализ, способы разрешения, роле-
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На сегодняшний день существует проблема недостаточного владе-

ния необходимым и достаточным объемом знаний по иностранному языку 
обучающимися первой ступени общеобразовательных школах, т.е. млад-
шими школьниками, что, в свою очередь, приводит к последующим про-
блемам в средней школе.  

Один из наиболее важных факторов, обуславливающих эту про-
блему – это, безусловно, чрезмерная наполняемость классов, что является 
существенным барьером для формирования базовых знаний, умений и 
навыков в области фонетики, грамматики, и в накоплении и увеличении 
объем лексического вокабуляра. Особенно это проблема усугубляется в 
средних образовательных школах, использующих стандартизированные 
учебные пособия (“Spotlight”). 

Для решения этой проблемы предлагаются различные решения. 
Лингвострановедческий подход в обучении иностранным языкам 

получает все большее и большее признание среди учителей – практиков, 
так как является одним из эффективных средств повышения мотивации на 
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уроках иностранного языка. Одно из основных достоинств лингвострано-
ведческого подхода в обучении иностранным языкам заключается в том, 
что он лучше всего реализуется в ролевых и проблемных играх [8]. Ис-
пользование ролевых игр на занятиях по иностранному языку или во вне-
классных/внеаудиторных мероприятиях по предмету, вызывает у уча-
щихся интерес к изучению иностранного языка, поддерживая и повышая 
тем самым мотивацию в обучении, а так же способствует лучшему закреп-
лению в памяти лексико-грамматического материала, активизирует учеб-
ную, познавательную и творческую активность учащихся.  

Используя на уроках метод ролевой игры, необходимо принимать 
во внимание психологические особенности учащихся младшего школь-
ного возраста. Согласно психологическим исследованиям, ребенок живет, 
в основном, настоящим, а понимание времени, пространства у него огра-
ниченное. Поэтому предлагаемый учащимся материал должен основы-
ваться на ситуациях настоящего грамматического времени - Present Simple 
и не перегружать память ребенка. Возраст младшего школьника благопри-
ятен для заучивания наизусть, запоминания слов, и особенно хорошо уча-
щийся младшего школьного возраста запоминает то, что чем-то мотивиро-
вано, значимо. Необходимо учитывать, что память в младшем школьном 
возрасте тесно связана с вниманием, а внимание фиксируется у ребенка в 
этом возрасте не более 15 минут. Следовательно, необходимо переключать 
внимание ребенка с одной деятельности на другую. А важной деятельностью 
для учащегося младшего школьного возраста является игра. Участие в игре 
дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, так как его личные не-
удачи и недостатки навыков не так заметны в общей группе. 

В современной педагогике сюжетно-ролевая игра рассматривается в 
качестве специфического вида человеческой деятельности, направлен-
ного на отражение окружающей действительности. Характер и содержа-
ние игры социальны по своей природе. Ролевая игра, как метод обучения 
иностранному языку, также направлена на отражение окружающей дей-
ствительности и на воспроизведение социально-культурных отношений 
на другом языке. Желание достичь целей игры обостряет мыслительную 
деятельность участников игры. Посредством игры идет развитие воспри-
ятия, памяти, образного мышления, способствует формированию речевых 
умений и навыков при обучении иностранному языку [5]. 

Ролевая игра является действенным методом в реализации триеди-
ной задачи обучения: обучающей, образовательной и воспитательной. 
Обучающая составляющая представляет собой непосредственно учеб-
ный материал. Образовательной составляющей является знакомство с  
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лингвострановедческим материалом. Воспитательный момент подразуме-
вает воспроизведение социально-культурных отношений на другом языке. 
Сикорский главной особенностью ролевой игры считается то, что они 
представляют собой исключительно умственную интеллектуальную дея-
тельность [2].  

Л. С. Выготский доказывал, что  между речью и игрой существует 
двусторонняя связь. С одной стороны, речь развивается и активизируется 
в игре, а с другой — сама игра развивается под влиянием развития речи.[3]  

Ролевые игры легко вписываются в рамки урока иностранного языка 
и, кроме всего прочего, доставляют учащимся неподдельное чувство удо-
влетворения и радости, так как она непременно проводится в доброжела-
тельной, творческой атмосфере.[7] 

Игра позволяет приблизить игровую ситуацию, созданную в рамках 
учебного процесса к реальным условиям порождения потребности в зна-
ниях и их практическом применении, что обеспечивает личностную по-
знавательную активность обучающихся [6;9]. 

Центральными моментами игры становится то, что отвечает насущ-
ным потребностям ребенка [4], следовательно, необходимо сделать 
школьное содержание непосредственно связанным с личным опытом ре-
бенка, с одной стороны и содержать сведения страноведческого характера 
с другой стороны [1]. 

При отборе текстов для чтения необходимо прежде всего учитывать 
принципы «аутентичности» информации, т. е. ее познавательной ценно-
сти, а также принцип доступности, системности и логики изложения, 
связи с уже изученным материалом.  Специфическая лексика в аутентич-
ных текстах лингвострановедческого содержания не должна перегружать 
текст, поскольку представляет для изучающих иностранный язык особую 
трудность. Такую лексику следует адаптировать для удобства учащегося, 
после каждого текста предоставлять глоссарий.  

Лингвострановедческий подход и ролевая игра открывают широкие 
возможности для личностно-ориентированного и дифференцированного 
подхода в обучении иностранным языкам, что необходимо для достиже-
ния конечного результата, т.е. максимально качественного обучения каж-
дого учащегося 
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Аннотация. В данной статье описаны ключевые этапы формирова-

ния инклюзивного образования в России. Выявлены факторы и предпо-
сылки, повлиявшие на его становление. Установлена связь между разви-
тием инклюзии в зарубежных странах и в России. Основываясь на произ-
веденном анализе, дана формулировка принципа перехода на следующий 
этап  развития инклюзивного образования в России.  

Ключевые слова: образовательная инклюзия; инклюзивное образо-
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Инклюзивное образование в России представляет собой значимую 

проблему, требующую анализа и исследования. История возникновения 
и формирования инклюзивного образования связана с изменениями  
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в педагогических практиках, социокультурными трансформациями и за-
конодательными решениями. Исследование этого процесса позволяет вы-
явить ключевые моменты его становления и оценить влияние факторов, 
определяющих его современное состояние и развитие.  

Перейдем к предпосылкам образовательной инклюзии, зачатки ко-
торой лежат в Европе (VIII в. до н.э. – XIII в), по определению Н.Н. Мало-
феева этот период является «обретением ребенком-инвалидом права на 
жизнь» [2, с.123]. На данном историческом этапе  основы терпимого от-
ношения к людям закладывает христианство. Христианский принцип, со-
гласно которому право на жизнь даровано богом, и человек не имеет права 
его отобрать, признан высшей властью. С IV века европейскими судами 
пересматривают отношение к  детоубийству, признавая его  преступле-
нием, ибо оно является нарушением воли Божьей. Именно на этот времен-
ной отрезок и приходятся первые попытки законодательной защиты каж-
дого новорожденного, включая больных и слабых, от смерти. В Европе 
помощь людям с недугом на вышеупомянутом этапе предоставляли ис-
ключительно монастыри и приюты. Только там могли найти убежище и 
получить пищу взрослые и дети, страдающие от различных немощей.  

Границы же первого периода в России отмечаются началом Х века 
— 1706 год. Это связано с процессом христианизации Руси и появлением 
монастырских приютов. Правление Петра I завершает этот этап. Монарх, 
знакомясь с западноевропейским государственным устройством, желает 
реформировать страну по европейскому образцу, вследствие чего и воз-
никает государственная забота об инвалидах. Указы Петр I запрещают  
«умерщвление» детей с врожденными пороками (1704 год), отдается при-
каз открыть церковные приюты и госпитали, где могли получить помощь 
сироты, нищие и бедные люди (1706 год). 

Граница второго периода, способствующего улучшению условий 
для будущего инклюзивного образования,  приходится на  XIII—XVII вв. 
Одной из ключевых черт данного периода стало признание важности обу-
чения детей с нарушениями слуха и зрения. В сознании общества Европы 
произошли изменения: гражданские права людей с сенсорными наруше-
ниями переосмысливаются. Специализированные школы для глухонемых 
(1770) и слепых (1784) были открыты в Париже. 

На пять веков позже в России начался второй этап и  продолжился 
целое столетие (1706—1806), но завершился  в то же период, что и на За-
паде. Процесс изменений в России инициировала Екатерина II. Импера-
трица создала структуры государственной благотворительности, которые 
заложили основу для будущих преобразований. Для детей из нищеты и 
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неуспешных учеников были учреждены Воспитательные дома в 
 Москве (1764) и Петербурге (1770). В Петербурге были открыты первые 
специализированные школы для глухих и слепых. Замысел Екатерины II 
заключался в том, чтобы данные учебные заведения стали  примером для 
других губерний, на основе которого создавались бы условия для обуче-
ния детей-сирот грамоте и ремеслам (включая детей с нарушениями слуха 
и зрения). Следующим этапом планировалось сформировать из этих детей 
«полезных граждан» для работы на благо отечества.  

Дело, начатое Екатериной II, продолжил ее сын, Павел I, учредив-
ший орган управления системой образовательных, благотворительных и 
медицинских учреждений под названием «Ведомство императрицы Ма-
рии», так как деятельность императрицы Марии Федоровны стала образ-
цом благих дел того времени. Позднее, после смерти мужа, императрица 
основала первую специализированную школу в России – Петербургское 
училище для глухонемых, а затем было открыто Петербургское училище 
для слепых. 

Следующим внес вклад на данном этапе развития Александр I, ори-
ентируясь на европейские ценности, он адаптирует опыт Европы в созда-
нии специализированных учреждений для слепых и глухонемых.  

Третий период в странах Европы приходится на конец XVIII в. 
начало XX в. и характеризуется осознанием необходимости организации 
системы специального образования. В это время помощь детям с ограни-
ченными возможностями, таким как глухие, слепые и умственно отста-
лые, оказывают не только церковные и светские благотворители, но и гос-
ударство. В странах Запада вследствие расширения сети специализиро-
ванных учебных заведений начинают готовить специальных учителей для 
работы с особенными детьми, а также разрабатывается законодательство 
и методическое обеспечение для специального обучения. Эти усилия при-
водят к созданию национальных систем специального образования. Ан-
глия, Германия, Дания, Нидерланды и Швеция выступают лидерами в 
этой области. 

В России третий период (1806 – 1927) связан с формированием ос-
нов национальной системы специального образования. Профессиональ-
ные сообщества учителей для глухих и слепых начинают свое становле-
ние, а также происходит объединение сторонников обучения детей с огра-
ниченными возможностями. Съезды по проблемам обучения детей-инва-
лидов становятся обычной практикой на этом этапе.  

После 1917 года, с приходом революции, отечественная система 
специального образования не могла развиваться, опираясь на зарубежные 
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примеры. Одно из основных направлений помощи инвалидам, основанное 
на христианско-благотворительных принципах, было прервано после от-
деления Церкви от государства и школы. Школы специальной направлен-
ности, в том числе Попечительства о глухонемых, слепых и умственно от-
сталых, были ликвидированы. Создаются вспомогательные школы для 
умственно отсталых детей и специальные учреждения для глухонемых, 
слепых и калек. Эти перемены способствовали формированию особой си-
стемы специального образования, которая привела к изоляции детей от 
общества. Детские дома и школы-интернаты стали основным типом учре-
ждений для таких детей. 

Стоит подчеркнуть, что третий этап развития отношений между гос-
ударством и обществом в области инвалидности отмечен созданием наци-
ональных систем специального образования, как в Западной Европе, так и 
в России. Не смотря на это, отметим, что между европейскими и отече-
ственными системами специального образования имелись существенные 
различия в идеологических, правовых и финансовых аспектах. 

Четвертый период в Европе охватывает начало ХХ века и продол-
жается до 70-х годов ХХ века. Влияние на него оказали две мировые 
войны, причем особенно подверглась ему Россия, поэтому и даты начала 
четвертого периода разнятся.  

После Первой мировой войны, Европа столкнулась с рецессией, воз-
никла социальная нестабильность, а также изменения в политической об-
становке. Это подтолкнуло правительства европейских стран к обеспече-
нию инвалидов их гражданскими правами, предоставив специальное обу-
чение всем нуждающимся детям. 

Вторая мировая война радикально изменила представления о сво-
боде и правах человека, признавая Жизнь, Свободу, Достоинство и Права 
главными ценностями. Всеобщая декларация прав человека, принятая Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, закрепила новое пони-
мание о равенстве людей и индивидуальности. Европейские страны за-
крывают многие специализированные школы, так как дети инвалиды ин-
тегрируются в общеобразовательные учреждения [4]. Интегрированное 
образование становится предвестником полной инклюзии, заключая в 
себе элементы частичного инклюзивного образования, когда дети с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  интегрируются в образова-
тельные учреждения, обучаясь в отдельных классах, и имеют возмож-
ность общаться со своими «обычными» сверстниками на переменах или 
во время внеклассной деятельности.  
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Вследствие военных испытаний 1941-1945 гг. и тяжелого периода 
послевоенного восстановления всех сфер деятельности, и образователь-
ной в том числе,  в России четвертый период длится до конца 1980-х. Важно 
отметить, что это время, не смотря на трудности, активно развиваются ме-
тодики и технологии обучения детей с ОВЗ в специализированных учре-
ждениях. Все эти наработки будут впоследствии использоваться, адаптиро-
ваться при введении интегрированного  и инклюзивного обучения.  

 Описанный четвертый этап, тем не менее, определяется, и в России, 
и Европе обеспечением большинства детей с физическими и умственными 
отклонениями гарантированным правом на специальное обучение со сто-
роны государства.  

Пятый период в Европе берет начало в 1970-е и происходит до 
настоящего момента. Этот этап знаменуется переходом от изоляции уча-
щихся с ОВЗ к их интеграции «от осознания необходимости обучения ча-
сти аномальных детей к пониманию необходимости обучения всех детей»     
[2, с.124].       

В России пятый период начитается в конце 1980-х и начале 1990-х. 
Политические изменения, возникшие в государстве и обществе, приводят 
к началу нового периода в образовании, в рамках которого пересматрива-
ются права ребенка и права инвалида. Министерство образования России 
впервые проявляет интерес к интегрированному обучению детей-инвали-
дов в начале 1990-х годов, а принятый 29 декабря 2012 года Закон Россий-
ской Федерации "Об образовании" установил стратегические направления 
развития инклюзивного образования в России, тем самым инклюзивное 
образование входит в рамки официальной государственной политики.  

Таким образом, история возникновения и формирования инклюзив-
ного образования представляет собой сложный и многогранный процесс, 
отражающий изменения в общественном сознании и педагогических под-
ходах к людям с особыми потребностями. Начиная с первых попыток ин-
теграции детей с ограниченными возможностями в обычные школы и за-
канчивая развитием современных систем инклюзивного образования, 
наблюдается постоянная приверженность к созданию равных возможно-
стей для всех обучающихся. Исторический опыт дает возможность про-
гноза дальнейшего развития инклюзивного образования и его влияния на 
общество в целом. Принципиально важно перейти на следующий этап раз-
вития инклюзивного образования в России – формирование инклюзивного 
образовательного пространства, с  более доступной, равноправной обра-
зовательной средой для всех обучающихся, независимо от их специфиче-
ских потребностей и ограниченных возможностей здоровья. 
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Аннотация. В статье представлено исследование применения ис-
кусственного интеллекта в сфере образования. Раскрыта актуальность вы-
бранной темы. Были рассмотрены основные направления использования 
искусственного интеллекта. Выделены процессы, которые можно оптими-
зировать с помощью внедрения ИИ. Обозначена перспектива развития ИИ 
в обучении.  Полученные результаты будут способствовать пониманию 
основных способов интеграции ИИ в учебный процесс. 
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Образование в современном мире играет важную роль в развитии лич-

ности и общества. Оно обеспечивает передачу знаний и умений, которые 
необходимы для успешной карьеры и раскрытия потенциала учащихся. 
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В условиях ускорения темпов технологического прогресса и глоба-
лизации экономики, когда навыки быстро устаревают и требуют постоян-
ного обновления, образование помогает формировать критическое мыш-
ление, аналитические способности, умение работать в команде и другие 
важные компетенции, необходимые для адаптации к постоянно меняюще-
муся миру.  

В настоящее время одна из тенденций развития сферы образования 
– это внедрение искусственного интеллекта (ИИ) - способности компью-
тера выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интел-
лекта. Он используется в различных областях, таких как медицина, фи-
нансы, транспорт. В образовании искусственный интеллект выполняет 
множество задач, улучшающих процесс обучения и повышающих эффек-
тивность образовательной системы в целом. В последние годы в данной 
области наблюдается нарастание использования искусственного интел-
лекта, поскольку он способствует разработке новых решений в области 
преподавания и обучения для улучшения качества и повышения эффек-
тивности образования. 

На сегодняшний день 62% россиян заинтересованы в обучении по 
программам с применением ИИ, согласно исследованию, проведенному 
компаниями «Skyeng» и «Ситилинк» [1]. 

По мере того, как образовательные учреждения начинают задумы-
ваться и планировать внедрение искусственного интеллекта, они сталки-
ваются с рядом сложностей, основные из которых: 

 недостаток ресурсов; 
 нехватка кадров с подходящими навыками; 
 отсутствие стратегии. 
Для решения проблем, возникающих при централизованном внед-

рении искусственного интеллекта в образование, необходимо увеличивать 
финансирование, подготавливать специалистов и разрабатывать планы 
использования искусственного интеллекта, учитывая потребности си-
стемы образования и возможности технологий. Преодоление данных 
трудностей и увеличение количества процессов с применением ИИ позво-
лит оптимизировать образование: администрация университета, препода-
ватели и студенты смогут использовать ИИ для решения различных задач, 
связанных с обучением и управлением учебными занятиями. 

Для администрации образовательных учреждений искусственный 
интеллект поможет в автоматизации процессов планирования расписания, 
анализа данных о студенческой успеваемости, прогнозирования потреб-
ностей учебных ресурсов и оптимизации бюджета.  



341 

Преподаватели могут использовать искусственный интеллект для 
создания индивидуализированных траекторий обучения, адаптированных 
под уровень знаний студентов и их потребностей. Также ИИ позволяет со-
здавать интерактивные учебные материалы и тесты, автоматизировать оце-
нивание студенческих работ, что существенно сокращает энергозатраты и 
позволяет высвободить ресурсы на творчество, самообразование и тд.  

Для студентов искусственный интеллект может быть полезен в 
улучшении обучения и повышении качества знаний. Системы искусствен-
ного интеллекта могут предложить студентам персонализированные реко-
мендации по обучению, помощь в доступе к дополнительным образова-
тельным ресурсам, оценить их знания и навыки. В то же время ИИ полезен 
для подготовки к экзаменам и тестированиям, предоставляя учебные ма-
териалы и практические задания. 

В настоящий момент ИИ в сфере образования используют в не-
скольких основных аспектах. 

Сервисы прогнозирования успешности студентов. Сибирский Феде-
ральный Университет разработал для преподавателей и сотрудников учеб-
ных заведений сервис "Пифия", который учитывает, как информацию те-
кущего учебного процесса, так и данные цифровой образовательной исто-
рии обучающихся. Он строит предсказания успешности сдачи приближа-
ющейся сессии, позволяя на ранних этапах выявить учащихся, у которых 
только начинают формироваться трудности в обучении, и спланировать 
своевременные меры для устранения их отставания в учебном графике. 

Похожую систему создали и в Московском Городском Педагогиче-
ском Университете. Для обучения нейронной сети были взяты данные 
3500 студентов. ИИ учитывает более 20 параметров, среди которых — 
оценки студента, его пол и возраст, место проживания, форма обучения и 
другие. Использование данной системы уже помогло вузу сократить ко-
личество отчисленных. 

Также в МГПУ в тестовом режиме внедряют проект «Умные ауди-
тории». С помощью установленных камер в аудиториях ИИ определяет и 
анализирует эмоции студентов во время занятий, что помогает преподава-
телям выстраивать эффективную коммуникацию во время пар. 

Платформы цифрового обучения. НЕЙМАРК.Метавселенная - пер-
вая в России метавселенная с адаптированными для виртуальной реально-
сти программами обучения [2]. Пилотный проект был представлен в 2022 
году в Нижнем Новгороде. Данная разработка позволит повысить ско-
рость усвоения образовательного материала за счет практико-ориентиро-
ванного формата образовательных курсов. 
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Приложения для автоматизированной проверки и оценки студенче-
ских работ. Примером является онлайн-приложение Gradescope, разрабо-
танное четырьмя исследователями из Калифорнийского университета в 
Беркли [3]. Оно помогает преподавателям оценивать экзамены, домашние 
задания, программные коды студентов. Использование ИИ в данном про-
цессе позволяет сократить время выставления оценок на 90%. 

Виртуальные помощники и тренажеры. Стремительную популяр-
ность в образовательном процессе набирает использование чат-ботов. Рас-
смотрим чат-бот Deepenglish, который используется для изучения англий-
ского языка [4]. С его помощью можно пополнять словарный запас, расши-
рять знания грамматики, практиковать диалоги и улучшать произношение. 

Генерация заданий контрольных работ. Quizgecko – платформа для 
генерации тестов и контрольных работ на основе искусственного интел-
лекта [5]. Данный сервис позволяет создавать вопросы с множественным 
выбором, коротким ответом или верные/неверные. Похожим функциона-
лом обладает Questgen.ai [6]. Алгоритмы на основе искусственного интел-
лекта позволяют создавать вопросы в соответствии с определенным уров-
нем таксономии Блума или по всем 6 уровням (знание, понимание, ис-
пользование, анализ, синтез, оценка), что является одним из преимуществ 
использования данной нейронной сети. 

Перспектива развития искусственных технологий в образовании 
огромна. С использованием методов машинного зрения, голосового ин-
терфейса, распознавания речи и анализа данных, можно создать систему, 
которая будет полностью адаптивной к потребностям каждого ученика. 

Машинное зрение позволит системе обучения автоматически анали-
зировать действия ученика и давать ему обратную связь. Например, си-
стема определит, насколько хорошо студент справляется с заданием, и 
предложит ему дополнительные материалы для улучшения своих навыков. 

С помощью голосового интерфейса ученик сможет общаться с си-
стемой обучения без необходимости набирать текст. Это может быть по-
лезно для обучающихся, которые испытывают трудности в наборе текста 
или просто предпочитают общаться голосом. Распознавание речи даст си-
стеме возможность понимать, что говорит ученик, и отвечать на его во-
просы. Это может значительно улучшить качество обучения, так как сту-
дент сможет получить ответы на свои вопросы быстрее и проще. 

Анализ данных поможет преподавателям адаптировать свои методы 
обучения и сделать их более эффективными для каждого обучающегося. 

Кроме того, использование этих технологий позволит сократить за-
траты на образование за счет автоматизации некоторых процессов и опти-
мизации обучения.  
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Однако, важно помнить, что использование технологий в образова-
нии не должно заменять человеческое взаимодействие и общение. Техно-
логии должны использоваться в качестве инструмента для улучшения 
процесса обучения, а не замены преподавателей. Кроме того, необходимо 
обеспечить безопасность и конфиденциальность данных студентов, чтобы 
предотвратить возможные утечки данных. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы и 
вызовы в сфере образования и науки. Говорится о взаимосвязи этих важных 
компонентов современной культуры. Подчеркивается важная роль образо-
вания и науки в обществе. Отмечается, что наука вносит значительный вклад 
в образовательный процесс. Главное внимание уделяется развитию образо-
вания и науки, которые являются важными факторами для прогресса обще-
ства. Предлагаются меры для эффективного развития образования и науки. 
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В Конституции РФ сказано, что каждый имеет право на образование 

и каждому гарантируется свобода научного, технического и других видов 
творчества, преподавания [1].  

Образование и наука тесно связаны между собой и взаимодействуют 
на разных уровнях. 

Некоторые проблемы и вызовы в сфере образования и науки таковы: 
- недостаточное финансирование. Недостаточные средства могут 

ограничивать доступ к качественному образованию и научным исследова-
ниям, а также затруднять развитие новых технологий и инноваций; 

- недостаточное материальное обеспечение. Вследствие чего неко-
торые группы населения, такие как малообеспеченные семьи, мигранты 
или люди с ограниченными возможностями, могут сталкиваться с трудно-
стями в получении качественного образования; 

- неактуальные методы обучения. Традиционные методы препода-
вания могут быть неэффективными в современном информационном об-
ществе, где доступ к знаниям стал более широким и разнообразным; 

- недостаток квалифицированных преподавателей и исследовате-
лей. Недостаток специалистов может затруднять обучение и исследова-
ния, а также ограничивать развитие новых знаний и технологий; 

- бюрократические преграды. Долгие процедуры и сложные адми-
нистративные процессы могут затруднять внедрение новых идей и инно-
ваций, а также замедлять принятие решений и реализацию проектов. 

Для эффективного развития образования и науки необходимо обес-
печить достаточное финансирование, улучшить материальное обеспече-
ние семей и граждан, нуждающихся в государственной поддержке, разви-
вать новые методы обучения, привлекать и поддерживать квалифициро-
ванных специалистов и упростить административные процессы. 

Образование – это процесс получения знаний, навыков и опыта, ко-
торый помогает людям развиваться и становиться более осознанными и 
компетентными членами общества. Оно играет важную роль в жизни каж-
дого человека и в развитии общества в целом. 

Образование может быть формальным и неформальным. Формаль-
ное образование – это систематический процесс, который происходит в 
учебных заведениях, таких как школы, колледжи и университеты.  
Неформальное образование – это процесс обучения, который происходит 
вне учебных заведений, например, через самообразование, чтение книг, 
посещение курсов и тренингов. 
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Образование включает в себя не только усвоение академических 
знаний, но и развитие навыков, таких как критическое мышление, комму-
никация, сотрудничество и творческое мышление. Оно помогает людям 
понимать мир вокруг себя, анализировать информацию, принимать обос-
нованные решения и успешно функционировать в обществе. 

Образование также играет важную роль в формировании ценностей 
и мировоззрения людей. Оно помогает развивать этические принципы, то-
лерантность, уважение к другим культурам и разнообразию. 

Образование является ключевым фактором социальной мобильно-
сти и экономического развития. Оно открывает двери к лучшим возмож-
ностям трудоустройства, повышению доходов и личному развитию. 
Кроме того, образование способствует развитию инноваций, научных ис-
следований и технологического прогресса, что в свою очередь способ-
ствует развитию общества в целом. 

Рассмотрим роль науки в образовании. 
Наука играет важную роль в образовании, поскольку она является 

основой для получения новых знаний и развития общества. Она помогает 
нам понять мир вокруг нас, объясняет природные явления, исследует ис-
торию и культуру, разрабатывает новые технологии и методы. 

Наука вносит значительный вклад в образовательный процесс, 
предоставляя учащимся актуальные и достоверные знания. Она помогает 
формировать критическое мышление, развивает навыки анализа и реше-
ния проблем, а также способствует развитию творческого мышления. 

Наука также играет важную роль в формировании ценностей и ми-
ровоззрения учащихся. Она помогает понять и оценить важность этики, 
справедливости и устойчивого развития. Научные исследования и откры-
тия могут вдохновлять учащихся на саморазвитие и стремление к новым 
достижениям. 

Кроме того, наука способствует развитию образовательных про-
грамм и методик. Она помогает определить актуальные темы и проблемы 
для изучения, разрабатывает новые подходы к обучению и оценке знаний. 
Научные исследования также могут быть включены в учебный процесс, 
чтобы показать учащимся, как применять полученные знания на практике. 

Образование и наука тесно связаны между собой и взаимодействуют 
на разных уровнях. Образование использует научные знания и методы для 
обучения учащихся, а наука, в свою очередь, получает поддержку и раз-
витие благодаря образовательным учреждениям и их участникам. 

Наука является основой для формирования содержания образова-
ния. Научные открытия и исследования помогают определить актуальные 
и важные темы для изучения в школе и вузе. Наука также обеспечивает 
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образование новыми знаниями и информацией, которые затем передаются 
учащимся. 

Образование, в свою очередь, играет важную роль в развитии науки. 
Оно формирует базовые знания и навыки учащихся, которые могут быть 
использованы в научных исследованиях. Образовательные учреждения 
также предоставляют доступ к лабораториям, библиотекам и другим ре-
сурсам, необходимым для проведения научных исследований. 

Взаимосвязь образования и науки проявляется и в методах обуче-
ния. Образование использует научные методы и подходы для эффектив-
ного обучения учащихся. Наука, в свою очередь, может использовать об-
разовательные методы для популяризации научных знаний и привлечения 
новых исследователей. 

В процессе взаимодействия «образование – наука» происходит 
переход накопленных человечеством знаний, умений, навыков, обще-
ственного опыта творческой деятельности от педагогов к обучающимся. 
Таким образом, и возникает внутренняя эффективность процесса обра-
зования, под влиянием особенностей личных интересов, способностей, 
планов жизнеустройства членов общества, с другой стороны, это взаи-
модействие формирует внешнюю эффективность образования, которая 
проявляется единством общественно значимых образовательных, науч-
ных и производственных целей, развития экономики страны и направ-
лений ее модернизации [3]. 

В системе образования в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации могут создаваться и действовать осуществляющие обес-
печение образовательной деятельности научно-исследовательские орга-
низации и проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опыт-
ные хозяйства, опытные станции, а также организации, осуществляющие 
научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-техно-
логическое обеспечение образовательной деятельности и управления си-
стемой образования, оценку качества образования. 

В целях участия педагогических, научных работников, представите-
лей работодателей в разработке федеральных государственных образова-
тельных стандартов, федеральных государственных требований к про-
граммам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), федеральных основных общеобразовательных про-
грамм и примерных образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования, координации действий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития содер-
жания образования в системе образования могут создаваться учебно-ме-
тодические объединения. 
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Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образо-
вания осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития си-
стемы образования с учетом основных направлений социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и приоритетов научно-техноло-
гического развития Российской Федерации [2]. 

Таким образом, образование и наука взаимодействуют и поддержи-
вают друг друга, обеспечивая развитие и прогресс общества. Они явля-
ются важными компонентами современной культуры и играют ключевую 
роль в формировании компетентных и грамотных граждан. 

Развитие образования и науки является одной из ключевых задач 
для общества. В современном мире, где технологии и знания играют все 
более важную роль, образование и наука становятся основой для эконо-
мического, социального и культурного прогресса. 

Одной из перспектив развития образования является внедрение ин-
новационных методов обучения. Современные технологии позволяют со-
здавать интерактивные учебные материалы, а также разрабатывать он-
лайн-курсы и дистанционное обучение. Это позволяет сделать образова-
ние более доступным и эффективным, а также адаптировать его к потреб-
ностям каждого ученика. 

В современном мире все большую роль играют науки, связанные с 
технологиями, инженерией, математикой и науками о природе (STEM). 
Поэтому развитие STEM-образования является одной из важных перспек-
тив. STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics — есте-
ственные науки, технология, инженерия и математика) — обобщающий 
термин, используемый для группировки этих отдельных, но тесно связан-
ных между собой технических дисциплин в контексте описания образова-
тельной политики учреждения либо учебной программы. 

STEM-образование позволяет подготовить специалистов, которые 
смогут эффективно работать в сфере высоких технологий, разрабатывать 
новые инновационные решения и вносить вклад в развитие общества.  

В 2010-е годы возникла аббревиатура STEAM (science, technology, 
engineering, arts and mathematics — наука, технологии, инженерия, искус-
ство и математика), учитывающая и творчество в широком смысле. В Рос-
сии в 2018 году на программы высшего образования по STEAM-специаль-
ностям принято около 45 % студентов. 

Современные экономические реалии определяют необходимость 
разработки и внедрения новой научно-образовательной политики на ос-
нове стимулирования STEAM-конвергенции, когда наука, технологии и 
искусство изучаются и практикуются совместно [4]. 
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В современном мире все более важным становится глобальное со-
трудничество в области образования и науки. Обмен знаниями, опытом и 
идеями между различными странами и культурами позволяет улучшить 
качество образования и научных исследований. Также это способствует 
развитию международных связей и позволяет решать глобальные про-
блемы совместными усилиями. 

Современные вызовы требуют комплексного подхода и взаимодей-
ствия различных научных дисциплин. Поэтому развитие междисципли-
нарных исследований является одной из перспектив развития науки. Это 
позволяет получать новые знания и решать сложные проблемы, которые 
не могут быть решены в рамках одной отдельной науки. 

В целом, развитие образования и науки является важным фактором 
для прогресса общества. Оно позволяет подготовить квалифицированных 
специалистов, развивать новые технологии и находить решения для слож-
ных проблем. Поэтому необходимо уделять должное внимание и ресурсы 
для развития образования и науки, чтобы обеспечить устойчивое и про-
цветающее будущее. 

Образование играет важную роль в обществе, помогая людям разви-
ваться и достигать своих целей. Цели образования включают передачу 
знаний, развитие навыков и формирование ценностей. Наука является 
неотъемлемой частью образования, обеспечивая новые знания и исследо-
вательские методы. Однако, сфера образования и науки также сталкива-
ется с проблемами и вызовами, такими как доступность, качество и фи-
нансирование. В будущем, развитие образования и науки будет играть 
важную роль в создании устойчивого и процветающего общества. 
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Аннотация: Авторы данной статьи исходят из того, что потеря ре-

бёнком собственной семьи представляется крайне серьёзной социальной 
проблемой, масштабы которой ежегодно увеличиваются, в основном за 
счёт социального сиротства, обусловленного падением социального пре-
стижа семьи, материальными и жилищными трудностями, межнациональ-
ными конфликтами, ростом внебрачной рождаемости, высоким процен-
том родителей, ведущих асоциальный образ жизни. 

Ключевые слова: Воспитание, институт семьи, закон, право, Се-
мейный кодекс, родители, ребёнок, субъект, семейные правоотношения. 

 
Институт семьи является сложным социальным феноменом, выпол-

няющим многочисленные социальные функции, среди которых важная 
роль отводится семейному воспитанию. Семейное воспитание в качестве 
целенаправленного процесса формирования и развития личности рассмат-
ривается с разных позиций, однако интерес представляет юридическая 
трактовка данного определения.  

Краткое определение даёт Д.Л. Верховина, которая предлагает рас-
сматривать семейное воспитание в качестве воспитания детей, осуществ-
ляемого родителями или лицами, которые их заменяют (родственниками, 
опекунами). 

Мнение Т.А. Ушаковой сводится к тому, что семейное воспитание 
представляет собой систему воспитания и образования, которая склады-
вается в условиях определённой семьи силами не только родителей, но и 
родственников[19]. 

Более широкое понятие даёт К.А. Марченко, который предлагает 
под семейным воспитанием рассматривать длительный процесс родитель-
ского воздействия на детей, который предполагает совершение целена-
правленных действий, способствующих достижению конкретного резуль-
тата, а также, бессознательное воздействие через непрерывный процесс 
общения и влияние родительского поведения и примера[5]. 
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Кажется, целесообразным согласиться с мнением К.А. Марченко в 
силу того, что определение чётко выделяет все ключевые составляющие 
рассматриваемого процесса: 

 воспитание ребёнка является процессом длительным; 
 воздействие представляет собой именно целенаправленное дей-

ствие, совершаемое родителями; 
 наличие бессознательного воздействия на ребёнка, проявляюще-

гося в примерах поведения и т.д.; 
 процесс воспитания подразумевает обязательность результата; 
 в процессе воспитания кроме воздействия, присутствует процесс 

влияния родительского поведения и примера. 
Право каждого ребенка на семейное воспитание следует назвать не-

обходимым личным неимущественным правом ребенка, так как семей-
ному воспитанию отводится важная роль в физическом и нравственном 
становлении личности. В соответствии со ст.38 Конституции РФ от 
12.12.1993 г (ред. от 21.07.2014 г) семья находится под государственной 
защитой, где забота о детях и воспитание выступают равным правом и 
обязанностью родителей.  

Согласно ст.54 Семейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995 г № 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019 г) ребенок: 

 обладает правом знать собственных родителей; 
 правом на получение заботы со стороны родителей; 
 правом на совместное проживание с родителями, исключая слу-

чаи, которые противоречат интересам детей; 
 правом на воспитание собственными родителями; 
 правом на обеспечение его интересов, всестороннее развитие, а 

также, уважение человеческого достоинства. 
Основная обязанность родителей в части нравственного развития 

детей возложена п.2 ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(ред. от 27.12.2018 г). 

Кроме того, право ребенка на семейное воспитание закреплено в 
нормах Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019 г): 

 в соответствии с Законом №273-ФЗ родители или законные 
представители несовершеннолетних детей являются полноправными 
участниками образовательных отношений и активными участниками в об-
разовании, обучении и воспитании детей; 
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 Закон №273-ФЗ вводит новую норму «права родителей» (п.1 
ст.44), где говорится о том, что родители или законные представители 
несовершеннолетних детей имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими лицами; семья стала главным 
субъектом в области образования и воспитания детей; 

 в п.2 ст.44 Закона №273-ФЗ определяется роль семьи в воспита-
нии детей; органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, образовательные организации должны оказывать помощь родите-
лям или законным представителям детей в воспитании, охране и укрепле-
нии их физического и психического здоровья, а также, развитии индиви-
дуальных способностей и коррекции нарушений развития; 

 в ст.17 Закона №273-ФЗ закреплена норма «обучение в форме 
семейного образования», у детей появилось право выбирать формы обра-
зования, включая и семейное образование. 

Таким образом, Закон №273-ФЗ, опираясь на принцип открытости 
системы образования, расширяет роль родителей в воспитании.  

Дети, которые остались без попечения родителей, являются пред-
ставителями слабо защищенной социальной группы населения и нужда-
ются в государственной поддержке. Права таких детей регулируются Фе-
деральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 
21.12.1996 г № 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г), которые выделяет следую-
щие их категории: 

 детей в возрасте до 18 лет, которые остались сиротами в резуль-
тате смерти одного или двух родителей; 

 детей в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения ро-
дителей в результате лишения их родительских прав или ограничения, 
признания безвестно пропавшими или недееспособными, нахождения в 
местах лишения свободы, под стражей или в специализированных лечеб-
ных учреждениях; 

 детей в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения ро-
дителей в результате уклонения от воспитания и защиты прав и интересов 
детей, отказа забрать детей из лечебных, воспитательных, социальных и 
иных учреждений; 

 детей, которые остались без попечения родителей в возрасте от 
18 до 23 лет. 

Личные права детей, оставшихся без попечения родителей, включают[1]: 
 право на уважение собственного достоинства; 
 право на защиту от злоупотреблений опекуном (попечителем); 
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 право на воспитание в семье опекуна (попечителя) и совместное 
с ним проживание (следует отметить, что после достижения подопечным 
16-тилетнего возраста возможно раздельное проживание с опекуном, но 
лишь по разрешению органов опеки и попечительства); 

 право на общение с родителями и родственниками; 
 право на выражение своего мнения при решении вопросов, кото-

рые касаются его интересов, включая право быть заслушанным в ходе ад-
министративного или судебного разбирательства; 

 право на обеспечение необходимых условий для проживания, 
воспитания, образования, а также, разностороннего развития за счет 
средств, которые выделяются государством. 

Следует отметить, что существование права на воспитание детей опре-
деляется обязанностью, что формирует родительские правоотношения, где 
правам родителей противостоят обязанности других лиц (членов семьи, 
иных граждан, государственных и частных структур) не препятствовать в 
осуществлении указанных прав. При этом указанные лица могут быть участ-
никами правоотношений, выступая в роли контролирующих инстанций или 
лиц, информирующих данные инстанции в части нарушения прав детей. Это 
позволяет судить о сложной структуре правоотношений: 

 родителей и несовершеннолетнего ребенка; 
 родителей по отношению друг к другу; 
 родителей и иных субъектов. 
Перечисленные положения позволяют судить о том, что родитель-

ские права на воспитание ребёнка не обладают абсолютным характером 
защиты. В первом случае ребёнок имеет право требовать от родителей 
выполнения возложенных на него обязанностей с учетом собственного 
интереса, в свою очередь родитель наделен не только обязанностями, но 
и правами требовать определенного поведения от ребёнка, получения об-
разования и т.д. Во втором случае можно говорить о прямом взаимодей-
ствии взаимных прав и обязанностей. В третьем случае другие субъекты 
наделены контролирующими функциями по отношению к родителям. В 
свою очередь родители обладают правом требования от иных субъектов 
не препятствовать осуществлению ими родительских прав и содейство-
вать в их реализации. 

Таким образом, в процессе воспитания детей могут принимать уча-
стие следующие субъекты (физические лица) [4]:  

 лица, которые состоят или не состоят в браке, но соединены 
кровнородственной связью с ребенком (мать, отец); 
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 лица, которые соединены кровнородственной связью с родите-
лями ребёнка (бабушки, дедушки). 

В связи с этим можно выделить следующие формы семейного вос-
питания: 

 естественное семейное воспитание, представляющее собой се-
мью, созданную в результате брака или вне брака; 

 искусственное семейное воспитание, включающее формы вос-
питания детей, оставшихся без попечения родителей (опеку (попечитель-
ство), усыновление, приёмную семью, патронаж); 

 фактические воспитатели, представляющие собой лица, которые 
воспитывают и содержат ребенка без назначения их опекунами или попе-
чителями и не являются приемными родителями; это могут быть посто-
ронние ребенку лица; отдаленные родственники, не обязанные по закону 
предоставлять ребёнку содержание; члены семьи, которые обязаны содер-
жать ребенка; дедушка; бабушка; братья и сестры. 

О.Н. Жарова считает, что понятие «право на воспитание» является 
равнозначным понятию «родительские права». Автор отмечает, что роди-
тельские права не являются совокупностью всех правоотношений, кото-
рые возникают между родителями и детьми в связи с родством, а являются 
непосредственно правом на воспитание ребенка[2].  

Однако, на наш взгляд, между данными понятиями знак равенства 
ставить нельзя. Так, например, право на истребование ребенка от лиц, ко-
торые удерживают его у себя не на основании закона или решения суда, 
является одним из родительских прав, но в содержание права на воспита-
ние не входит. Таким образом, понятие «родительские права» является бо-
лее широким, чем понятие «право на воспитание» и включает в себя право 
на воспитание в качестве одного из составляющих его элементов. 

Все члены семьи обладают индивидуальной взаимосвязью друг с 
другом. При этом возникают семейные правоотношения. 

Семейные правоотношения представляют собой волевые личные 
(неимущественные) или имущественные отношения, которые определя-
ются семейным законодательством и регулируются нормами семейного 
права, участники которых юридически связаны правами и обязанностями, 
исполняемыми в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Элементами семейных правоотношений выступают[6]: 
 субъекты семейных правоотношений; 
 содержание (юридические права и обязанности) семейных пра-

воотношений; 
 объекты семейных правоотношений. 
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1. Субъектами семейных правоотношений выступают: супруги и 
бывшие супруги, родители, усыновители, родные и приемные дети, род-
ные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки, воспитанники и фак-
тические воспитатели, пасынки и падчерицы, отчим и мачеха, опекуны 
и попечители. При этом семья выступает самостоятельным субъектом 
права. 

2. Содержание семейных правоотношений образуют субъективные 
права и обязанности всех субъектов, объем которых и основания возник-
новения, изменения и прекращения конкретизируется отдельными инсти-
тутами семейного права. 

3. Объектами семейных правоотношений выступают[7]: 
 действия; 
 имущество. 
Все действия можно разделить на следующие категории: 
 положительные действия, примером которых могут быть выбор 

фамилии, места проживания и др.; 
 действия в виде воздержания, примером которых может служить 

противоправные действия матери и отца против физического и психоло-
гического здоровья ребёнка; 

 фактические действия, не влекущие юридических последствий; 
 действия, которые могут привести к юридическим послед-

ствиям, примером которых выступает усыновление ребенка; 
Имущество представляет собой совокупность вещей и имуществен-

ных прав, а также денежных средств (материальные блага). Нематериаль-
ные блага лишены ценового выражения и включают здоровье, жизнь, воз-
можность обучения и др.  

Имущественные права детей, оставшихся без попечения родителей, 
включают [10]: 

 право на социальные выплаты, пенсии, алименты и пособия; 
 право на сохранение права собственности на закрепленное за 

ним жилье; 
 право на доходы, которые получены подопечным из средств фе-

дерального фонда, а также на имущество, которое получено в дар или по 
наследству; 

 право на внеочередное получение жилья по окончании прожива-
ния у опекунов (попечителей) в случаях отсутствия раннее закрепленного 
за ним жилого помещения. 

Таким образом, объект семейных правоотношений - это то, из-за 
чего происходит взаимосвязь между субъектами семьи. 
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Можно выделить следующие особенности семейных правоотноше-
ний [8]: 

 субъектами могут быть только граждане, в число которых входят 
супруги, родители или лица, их заменяющие, дети, другие члены семьи; 

 длительность связывающих между собой близких людей семей-
ных правоотношений; 

 участники семейных правоотношений строго индивидуализи-
рованы; 

 неотчуждаемость семейных прав и обязанностей; 
 семейные правоотношения являются личными, затем имуще-

ственными; 
 лично-доверительный характер, где главное место отводится 

личным связям членов семьи. 
Таким образом, можно сделать вывод, что семейное воспитание, 

выступая ключевой функцией института семьи, является длительным 
процессом воздействия родителей на детей, предполагающим целена-
правленные действия, обеспечивающие достижение конкретных ре-
зультатов, бессознательное воздействие через процесс общения и влия-
ние родительского поведения и примера. Право на семейное воспитание 
регулируется Конституцией РФ, СК РФ, Законом № 124-ФЗ Законом  
№ 273-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами в данной сфере, 
которые определили приоритет семейного воспитания детей в качестве 
наилучшей формы воспитания ребенка, где главной функций семьи вы-
ступает создание условий для его нормального развития и надлежащего 
воспитания.  

Существование права на воспитание определяется обязанностями, 
что формирует сложную структуру семейных правоотношений, вклю-
чающую субъекты, объекты и содержание. Субъектами семейных пра-
воотношений выступают: супруги и бывшие супруги, родители, усыно-
вители, родные и приемные дети, родные братья и сестры, дедушки и 
бабушки, внуки, воспитанники и фактические воспитатели, пасынки и 
падчерицы, отчим и мачеха, опекуны и попечители. При этом семья вы-
ступает самостоятельным субъектом права. Содержание семейных пра-
воотношений образуют субъективные права и обязанности всех субъек-
тов, объем которых и основания возникновения, изменения и прекраще-
ния конкретизируется отдельными институтами семейного права. Объ-
ектами семейных правоотношений выступают действия и имущество, 
определяющие взаимосвязь между субъектами семьи. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика взаи-

мосвязи науки и образования в современном мире, опираясь на проблемы 
обоих сфер. А также предложение в искоренении проблем. 
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глобализация, проблема взаимосвязи. 

 
Начало двадцать первого века и соответственно, переход в новое ты-

сячелетие ознаменовало начало нового этапа реформ и нововведений, за-
тронувший весь мир. Впечатляет то, что в этот феномен вовлек большин-
ство стран, за исключением лишь тех, кто слишком далек от понятия «ци-
вилизация». Однако этот процесс неостановим, он протекает в различных 
векторах человеческой жизни.  Усиление промышленности, индустриали-
зация, экономический рост, политические воззрения – все эти сферы жиз-
недеятельности человека за, почти, четверть века оказались подвержены 
данному явлению, в том числе образовательная, научная и профессио-
нальная деятельность в отраслях [4, с. 34]. Данная работа посвящена рас-
смотрению проблем взаимосвязи науки и образования. 

Важно понимать, что современная мировая наука, несмотря на свои 
достижения, имеет некоторые первостепенно важные и фундаментальные 
проблемы. Ученые несут ответственность перед будущим, за компетент-
ное и немаловажное своевременное реагирование на постоянно меняющи-
еся проблемы, так как именно это выступает в качестве ключевого аспекта 
в их решении. 

Современная наука тесно взаимосвязана с развитием разделения 
труда на мировом уровне за счет применения более эффективных средств 
и оптимизированных процессов. Так как для любого производства основ-
ным фактором являются природные ресурсы, их наличие и доступность 
занимает не последнее место среди необходимых материальных условий 
жизни человека. Исходя из этого следует, что сбережение ресурсов – одна 
их наисложнейших научных проблем, решения которой нет [4, с. 36]. В 
последнее время на повестке дня возникает новая проблема, проблема пе-
ренаселения. В мальтузианстве, демографической и экономической тео-
рии, созданной в конце восемнадцатого века сказано, что при  
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неконтролируемом росте населения человечеству скорее угрожает не де-
фицит продовольствия, а дефицит невосполнимых ресурсов. Задача уче-
ных разработать схему сбережения и максимально эффективного исполь-
зования в планетарном масштабе природных факторов, на основании ко-
торых определять уровень производства продуктов питания, и при ны-
нешних способах можно будет свободно прокормить практически в десять 
раз больше людей, чем существующее население земли [9, с. 37].]. 

Одной из проблем, тормозящих научный процесс современной 
науки, является тот факт, что с большей частью исследований научного 
характера невозможно ознакомиться и они остаются неизвестными, из-за 
отсутствия их перевода на английский язык [7, с. 48].  

Любая научная деятельность требует финансирования. Финансиро-
вание – это еще одна немаловажная проблема современной науки. Отсут-
ствие должной финансовой поддержки приводит к снижению мотивации 
ученых к нулю [1, с. 68]. Следует отметить, что присутствует проблема, 
которая заключается в том, что ученые, преследуя финансовую и матери-
альную выгоду, исключительность и популярность, публикуют псевдона-
учные результаты, что расценивается как намеренная фальсификация ис-
следований [5, с. 98]. С этим связана еще одна проблема – проблема си-
стемы рецензирования. В ходе этого процесса рецензентами регулярно 
пропускаются фальсификации и недочеты работ, это происходит от того, 
что желаемое доказывается как действительное [11, с. 767].  

После освещения основных проблем современной мировой науки, 
необходимо рассмотреть проблемы института образования. С каждым го-
дом, в современном мире люди все чаще приходят к выводам, что наличие 
одного высшего, а то и нескольких образований не гарантируют достой-
ной профессиональной самореализации и жизни [3, с. 196]. Это обуслов-
лено множеством факторов. На сегодняшний день образование и его по-
лучения для многих является не более чем продолжением школы. Люди 
идут получать образование не интересное им после убеждения родствен-
ников. В современном мире нельзя получить образование на всю жизнь. 
Мир неумолимо меняется, некоторые профессии трансформируются либо 
исчезают. Также распространена практика, когда люди после получения 
образования просто понимают, что это не то, что им интересно и попросту 
не хотят работать. Либо не могут работать по профессии в связи с отсут-
ствием вакантных мест или же низким уровнем заработной платы на них. 
Другие же, напротив, работают про полученной специальности, но свое 
место они получили не на основе своей профпригодности, а «по знаком-
ству», что пагубно влияет на добросовестную конкуренцию [6, с. 9]. Есть 
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и третья сторона, люди по завершению обучения открывают свое дело, как 
индивидуальные предприниматели, среди которых не мало людей с выс-
шим образованием. Как правило их бизнес не связан с их профессиональной 
компетенцией. Исходя из этого, ощущается, что высшее образование поте-
ряло свою актуальность в современном мире, однако это далеко не так. 

Вход человечества в новое тысячелетие, реформы и нововведения 
изменили структуру и парадигму нашего общества. Человечество реаги-
рует на все эти изменения в жизни. Множество новых производств и ком-
паний в сфере обслуживания, сотни тысяч нововведений, тысячи и тысячи 
новых вакантных мест. Общество вошло в стадию нео-капиталистиче-
ского развития [10, с. 17]. Но если ослабнет институт образования, в 
первую очередь высшего образования, то мир столкнется с колоссальным 
ударом по мировой экономики. Мир останется без специалистов, профес-
сионалы рано или поздно со временем исчезну, а следовательно, вся ми-
ровая наука остановится в развитии, мировой прогресс остановится, оста-
нется только обслуживающий персонал. 

Помимо выше представленных проблем, имеются еще две немало-
важные и актуальные проблемы образования: труднодоступность и слабая 
популяризация. Труднодоступность образования обусловлено полной 
коммерциализацией, и стоимость обучения бля большинства является не-
подъемной, что вынуждает либо брать кредиты на обучение, либо не по-
ступать вовсе [2, с. 35]. Кредиты на обучение требуют их выплаты, что 
отбирает драгоценное время студента на работу. Даже если студент нашел 
способ оплаты образования, зачастую качество образования оставляет же-
лать лучшего.  Вторая проблема – следствие первой, из-за труднодоступ-
ности образования, оно теряет свою популярность, что пагубно влияет на 
репутацию вузов, на престиж образования в целом и на воспроизведение 
научного прогресса, это важнейшая проблема взаимосвязи науки и обра-
зования. Исходя из этого многие коммерческие организации начали 
предоставлять услуги дополнительного образования на базе курсов. Каче-
ство курсов и ценность выдаваемых ими дипломов вызывает сомнение. 
Сами же курсы, ради финансовой выгоды «плодят» тысячи специалистов 
в разных отраслях нашей жизни. Эти специалисты демпингуют рынок спе-
циалистов, снижая интерес людей к той или иной профессии. 

Таким образом, основываясь на вышеописанном, можно сделать 
следующие выводы. Современная наука и образование обладают рядом 
проблем, решение которых несмотря на то, что труднодостижимо и 
крупномасштабно, оно крайне необходимо. Так как наука – един-
ственны двигатель мирового прогресса, а образование – по опирается на 
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науку, человечество обязано приложить все усилия для поиска решения 
проблем. Положительные результаты могут быть достигнуты рядом ре-
форм, осуществляемых на взаимовыгодных для образования и науки ос-
нованиях, при которых образование не теряет престижа, значимости и ав-
торитета, а научная деятельность проверяется рядом инстанций, во избе-
жание фальсификаций. 
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Аннотация. Доклад посвящен становлению, развитию и перспекти-

вам научных направлений кафедры Паровых и газовых турбин НИУ 
«МЭИ», которые участвовали в создании всех типов отечественных паро-
турбинных установок и способствовали развитию отечественного энерге-
тического машиностроения и его теоретических основ.   

Ключевые слова: турбомашины, газодинамика, прочность, автома-
тическое регулирование 

 
Истоки Кафедры Паровых и газовых турбин ведут к 1930 году, ко-

гда все кафедры, работающие над вопросами создания и эксплуатации 
энергетических установок и электростанций были объединены в Тепло-
технический факультет под руководством Г.С. Жирицкого. Он же и стал 
первым заведующим кафедрой, которая в то время называлась кафедрой 
Тепловых двигателей. В 1943 года при организации Энергомашинострои-
тельного факультета кафедра получила свое теперешнее название и но-
вого заведующего профессора А.В. Щегляева - будущего члена корре-
спондента АН СССР.  

Потребности быстро развивающейся промышленности и обеспечи-
вающей ее электроэнергетики требовали научных разработок по многим 
направления турбостроения, а также подготовки высококвалифицирован-
ных многопрофильных инженеров. Постепенно сформировался коллектив 
творческих единомышленников, основу которого составляли преподава-
тели и ученые С.Г. Смельницкий, И.Н. Кирсанов, Н.С. Соколов,  
М.Е. Дейч, А.Н. Шерстюк, А.Г. Костюк, Ю.С. Самойлович и Б.М. Троя-
новский, которые и определили роль кафедры ПГТ, как ведущей кафедры 
турбостроения в России и за рубежом. 

Уже тогда наметились три научных направления кафедры: газоди-
намика турбомашин и нестационарная газодинамика под руководством 
профессоров Дейча М.Е. и Самойловича Г.С., динамики, прочности и 



362 

надежности турбомашин, возглавляемого профессором Костюком А.Г. и 
автоматического регулирования, идейным вдохновителем и разработчи-
ком являлся профессор Щегляев. Впрочем, заведующий кафедрой, явля-
ясь одновременно сотрудником ВТИ, формировал все важные решения в 
области турбостроения: переход к СКП турбин, созданию турбин для 
атомного машиностроения, переход к тихоходным турбинам для мощных 
турбин влажного пара и др.   

Поэтому кафедра всегда поддерживала тесные связи с отечествен-
ными турбинными заводами - ЛМЗ, УТМЗ, КТЗ и Харьковским турбоге-
нераторным заводом. Ни один новый проект турбины, ни одно перспек-
тивное техническое решение не осуществлялись без участия кафедры 
ПГТ. Взаимное сотрудничество существовало и с зарубежными заводами 
– Шкода (Чехословакия), Сименс (Германия), АВВ (Швейцария) и др.  

Основатель и руководитель наиболее многочисленного и результа-
тивного отдела газодинамических исследований турбомашин Михаил 
Ефимович Дейч пришел на кафедру в 1943 году сложившимся ученым по-
сле защиты в кандидатской диссертации. В созданной при отделе газоди-
намической лаборатории уже в 1951 году под руководством М.Е. Дейча 
начались систематические опытные исследования решёток турбомашин 
при дозвуковых и при сверхзвуковых скоростях в каналах различной 
формы. К концу 1950-х годов на основе выполненных в газодинамической 
лаборатории теоретических и экспериментальных исследований была со-
здана серия новых аэродинамически совершенных решёток, которая пол-
ностью обеспечивала потребности бурно развивавшейся турбинострои-
тельной промышленности СССР и до сих пор используется при выполне-
нии курсовых и дипломных работ студентов. 

М. Е. Дейч стал инициатором создания при кафедре ПГТ и руково-
дителем уникальной Проблемной лаборатории газодинамики турбома-
шин, штат которой включал около 200 научных сотрудников, инженеров 
и механиков.  

В 1962 году в совместной статье М. Е. Дейча и его ученика Г.А. Фи-
липпова (будущего члена корреспондента АН СССР) было предложено 
применять тангенциальное профилирование сопловых лопаток последних 
ступеней турбин (так называемые «саблевидные» лопатки). Такое профи-
лирование имеет целью снизить потери кинетической энергии вблизи ме-
ридиональных обводов по сравнению со случаем радиально установлен-
ных лопаток и тем самым обеспечить прирост КПД ступени, а также уве-
личить надежность турбин при малых нагрузках, и в настоящее время ши-
роко используется в мире.  
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Новое научное направление «Газодинамика двухфазных сред» было 
жизненно необходимо при создании в СССР атомных электростан-
ций. Оно сначала послужило научной основой для разработки турбин 
насыщенного пара для АЭС, цилиндров низкого давления турбоагрегатов 
для ТЭС, а в последствии и турбин геотермальных электростанций. В 
Проблемной лаборатории турбомашин МЭИ были разработаны новые ме-
тоды сепарации влаги из проточных частей турбин АЭС, методы расчёта 
решёток и ступеней на влажном паре, решены многие вопросы оптимиза-
ции проточных частей. Группа учёных кафедры, в том числе М. Е. Дейч и 
Филиппов Г.А., в 1981 г. была удостоена Государственной премии СССР 
за фундаментальные научные разработки в области «Исследование газо-
динамики двухфазных сред» [1-3]. 

В этот же отдел входил сектор исследований ЦНД турбин под руко-
водством Б.М. Трояновского. В 1967 году Борис Михайлович защитил 
докторскую диссертацию, тема которой предопределила многие его даль-
нейшие научные исследования «Последние ступени конденсационных па-
ровых турбин». В те годы стремительно наращивались мощности проек-
тируемых паровых турбин, и проблема создания надежных и экономич-
ных последних ступеней с длинными лопатками выходила на первый план 
в турбостроении. Неблагоприятные условия эксплуатации ступени при ре-
жимах частичных нагрузок усугубляются увеличением эрозионного из-
носа лопаток. Авария на первом блоке Новочеркасской ГРЭС с разруше-
нием главного корпуса, произошедшая в конце шестидесятых годов и вы-
званная по мнению А.В. Щегляева неправильным проектированием по-
следней ступени турбины, еще более обострила проблему проектирования 
ЦНД мощных паровых турбин.  

В результате расчетного эксперимента и сопоставления его резуль-
татов с опытными данными его ученице Богомоловой Т.В. удалось по-
строить теорию образования отрывных течений в корневых сечениях по-
следних ступеней и на периферии в межлопаточном зазоре на режимах 
малых нагрузок и наметить верные пути их проектирования.  

Подготовленная профессором Трояновским совместно с М.Е. Дей-
чем в 1964 году книга «Исследования и расчёты ступеней осевых турбин» 
[4], была удостоена престижной премией имени И.И. Ползунова. В 1996 
году по теме «Научные основы создания паротурбинных установок уголь-
ных энергоблоков нового поколения (Трухний А.Д., Калашников А.А., 
Костюк А.Г., Трояновский Б.М., Стырикович М.А.), посвященная необхо-
димости срочного перевода ТЭС России, использующих твёрдое топливо, 
на суперсверхкритические параметры пара, была присуждена премия 
МАИК «Наука» за лучшую публикацию года. 
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Значительным вкладом в газодинамику турбомашин являются ра-
боты профессора Зарянкина А.Е. по совершенствованию выходных па-
трубков, а также стопорных и регулирующих клапанов. В результате его 
изобретений стало возможным снизить потери в клапанах до 1,5 – 2% [5]. 

В период с 1955 до 1965 годов кафедра ПГТ и проблемная лабора-
тория турбомашин первыми в стране заняли лидирующее положение в об-
ласти создания и развития экспериментальных и теоретических методов 
изучения нестационарных течений в турбомашинах. Направлением неста-
ционарной газодинамики руководил Г.С. Самойлович.  

Другим важнейшим направлением исследований кафедры ПГТ яв-
ляется прочность, вибрация и надежность турбомашин. Результаты широ-
комасштабных исследований в области надежности турбоагрегатов, проч-
ности турбинных материалов и элементов турбомашин при нестационар-
ных режимах, низкочастотной вибрации валопроводов мощных турбо-
агрегатов, проведенных под руководством заслуженного деятеля науки 
РФ профессора А.Г. Костюка на кафедре ПГТ, широко известны в России 
и за рубежом [6]. Эти исследования заложили основу для создания манев-
ренных мощных турбоагрегатов, обладающих высокой виброустойчиво-
стью и вибрационной надежностью. 

Особенно большое значение имеют работы А.Г. Костюка в области 
динамики валопроводов мощных турбоагрегатов, позволяющие с высокой 
степенью достоверности определять вибрационные характеристики слож-
ных роторных систем, обеспечивать устойчивость работы турбоагрегатов, 
предсказывать поведение системы при различных технологических нару-
шениях, всегда возникающих в процессе эксплуатации. В значительной 
степени эти работы обеспечили надежную эксплуатацию энергоблоков 
СКД. Неоценима заслуга А.Г. Костюка в расследовании причин аварий и 
разрушений турбоагрегатов и его элементов на Новочеркасской, Ермаков-
ской, Сыр-Дарьинской, Южно-Украинской, Каширской и других электро-
станциях.  

Третье научное направление кафедры ПГТ – автоматическое 
регулирование турбомашин было основано непосредственно  
А.В. Щегляевым, а впоследствии было продолжено его учениками  
С.Г. Смельницким, А.А. Калашниковым и А.Е. Булкиным. Исследования 
статических и динамических процессов в системах регулирования 
привели к созданию системы гидродинамического регулирования 
паровых турбин, получившую значительное распространение в 
отечественном турбостроении. Для этого были созданы быстроходные 
прецизионные регуляторы скорости. Точно также в работе на кафедре и 
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в ВТИ были созданы прецизионные регуляторы давления, применяемые 
впоследствии отечественными заводами.  

Опыт исследовательских работ в области регулирования послужил 
основой для написания А.В. Щегляевым в 1938 году учебника 
"Регулирование паровых турбин", который явился первым 
систематическим руководством для ВТУЗов, а также получил широкое 
распространение среди конструкторов и эксплуатационного персонала 
[7]. В 1962 году этот учебник был полностью переработан в соавторстве с 
С.Г. Смельницким. 

Теория и практика регулирования паровых турбин потребовала раз-
работки математического моделирования систем регулирования турбин и 
теоретических основ динамического регулирования частоты вращения и 
мощности. В 1998 году была издана монография А.А. Калашникова [8], в 
которой изложены проблемы регулирования турбин при различного вида 
возмущениях, включая случайные. Рассмотрены условия устойчивости с 
учетом нечувствительности и других нелинейностей, исследована количе-
ственная связь качества регулирования и надежности при длительной экс-
плуатации. Благодаря этому направлению целая плеяда лучших выпуск-
ников кафедры в настоящее время работает в АО «Интерматик», которое 
разрабатывает и внедряет решения, обеспечивающие привлечение 
энергоблоков к регулированию частоты и мощности, создает электронные 
системы регулирования турбин разных типов, разрабатывает системы 
оптимизации управления мощностью общестанционного уровня. 

В деле подготовки кадров весьма важным оказалось строительство 
учебно-экспериментальной ТЭЦ, которая была введена в эксплуатацию в 
1950 году. Использование учебно-экспериментальной ТЭЦ МЭИ оказа-
лось неоценимым для научных разработок кафедры. Созданные сотрудни-
ками кафедры уникальные стенды интегрированы в тепловую схему ТЭЦ 
МЭИ. Это прежде всего Лаборатория оптико-физических исследований 
ЛОФИ с пародинамическими экспериментальными стендами КВП (кон-
тур влажного пара), созданная под руководством зав. кафедрой Грибина 
В.Г. Стенды предназначены для исследования элементов проточных ча-
стей турбомашин при дозвуковых, околозвуковых и сверхзвуковых пото-
ках перегретого, насыщенного и влажного водяного пара.  

Лаборатория оснащена современными высокоточными системами 
измерений. Коллективом лаборатории впервые в мире были успешно при-
менены методы лазерной диагностики потока в условиях влажного пара. 
Это позволило получить достоверные данные об особенностях движения 
двухфазного потока в межлопаточном канале решеток турбомашин, что 
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ранее никем реализовано не было. Возможности стенда также позволили 
впервые в мире провести при больших числах Рейнольдса исследования 
влияния выдува охладителя из выходной кромки лопатки на потери. 

Помимо экспериментальных стендов в комплекс исследователь-
ского оборудования лаборатории входят мощные расчетные станции, ис-
пользуемые для численного моделирования газодинамических процессов. 
При численных исследованиях коллективом активно используются и до-
рабатываются (путем добавления самостоятельно разработанных моду-
лей) современные CFD коды. 

В настоящее время коллектив кафедры – профессора А.Д. Трухний, 
А.Е, Булкин, В.Г. Грибин, Т.В. Богомолова, молодые ученые – Митрохова 
О.М., Тищенко В.А., Попов В.В. и др.   успешно поддерживают и разви-
вают научные школы, созданные основоположниками кафедры. Пишутся 
новые учебники [9,10], проводятся экспериментальные исследования на 
стендах кафедры и численные с помощью CFX-пакетов, готовятся новые 
научные кадры в аспирантуре и выпускаются бакалавры и магистры по 
направлению Энергетическое машиностроение, профилю Газотурбинные, 
паротурбинные установки и двигатели.  
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Новый формат преподавания и изучения истории в непрофильных 

вузах определяется изменениями Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), внесенными Ми-
нистерством науки и высшего образования РФ на основании Приказа  
№ 662 «О внесении изменений в федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования» от 19 июля 2022 г. (зарегистри-
рован 7 октября 2022 г.). 

Со времен перестройки, с середины 80-х годов XX в. среди соци-
ально-гуманитарных дисциплин исторические курсы подвергались наибо-
лее масштабным изменениям: предлагались разные названия, пересматри-
вались учебные планы и программы, под общекультурные и профессио-
нальные компетенции подгонялись цели и задачи.  Главный вектор – по-
стоянное уменьшение часов, которые выделялись на изучение истории, 
что практически делало невозможным формирование исторического со-
знания подрастающего поколения, их исторической памяти. Вносимые 
коррекции чаще всего диктовались не только и не столько образователь-
ной и научной целесообразностью, сколько политической конъюнктурой. 
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Коррективы, которые были внесены во ФГОС ВО третьего поколения, 
превратили дисциплину ««История (история России, всеобщая история)» 
в откровенную формальность: требование ограничить аудиторную работу 
до 50%, т.е. до 32 часов из   общих трудозатрат (2 з.е., 72 часа) на овладе-
ние дисциплиной, привело к уменьшению лекций и семинаров до 16 заня-
тий в семестр. При таком раскладе студенты могли «изучить» отечествен-
ную историю вкупе с мировой историей только гипотетически. [1.] 

 В течение почти трех десятилетий преподаватели технических ву-
зов стремились сохранить значимость изучения исторических дисциплин 
будущими инженерами, осознавая не только образовательную, но и вос-
питательную миссию истории. Все болевые точки были озвучены на Пер-
вом Всероссийском съезде преподавателей истории в вузах России, орга-
низованном Межвузовским центром по историческому образованию в 
технических вузах при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
Съезд проходил 16-17 ноября 2017 г. На нем присутствовало более  
400 делегатов, представлявших все регионы РФ. В принятой резолюции 
содержалось предложение изменить статус «Истории России» в техниче-
ских вузах, с учетом той роли, которую играет непрофессиональное исто-
рическое образование «в формировании личностного потенциала студен-
тов; в осознании ими правильности выбора и государственной значимости 
будущей профессии, а также предстоящей трудовой деятельности; в вос-
питании молодежи в духе патриотизма [2].» х 

В организационном плане изменения ФГОС ВО связаны с введе-
нием с 1 сентября 2023 г.  дисциплины «История России», как обязатель-
ной для студентов неисторических специальностей и направлений подго-
товки (уровень бакалавриата). Учебные планы всех образовательных про-
грамм должны предусмотреть не менее 4 з.е. (144 часа) на ее освоение, из 
которых 80% для очной формы и 40% очно-заочной формы обучения – это 
контактная работа преподавателей со студентами. 

В содержательном отношении дисциплина «История России» вы-
страивается на основании «Концепции преподавания истории России для 
неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых 
в образовательных организациях высшего образования» (далее Концеп-
ция). Концепция разрабатывалась с начала 2022 г. рабочей группой, в ко-
торую вошли представители Российского исторического общества, Ин-
ститута российской истории РАН, Института всеобщей истории РАН (ру-
ководитель – директор ИРИ РАН Ю.А. Петров). Проект Концепции был 
представлен на Первом национальном форуме преподавателей истории в 
Тобольске 7 октября 2022 г. 
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В соответствии с Концепцией цель освоения дисциплины «История 
России» – это формирование исторического сознания: «Именно историче-
ское сознание является наиболее существенной составляющей граждан-
ской идентичности населения Российской Федерации. Общность в пони-
мании исторического прошлого необходима для обеспечения единства 
многонационального народа России» [3.С.2]. 

Общественная экспертиза Концепции выявила наиболее дискусси-
онные проблемы ее содержания, такие как методология и структура са-
мого проекта, соотношение моделей российской и мировой истории, 
наполнение разделов конкретным материалом.  

В ходе обсуждения на разных уровнях в Концепцию были внесены 
более 500 замечаний, дополнений и редакционных правок. В результате 
проект (92 страницы) увеличился на 14 страниц, и окончательная версия 
Концепции составила 106 страниц текста. Экспертный совет Минобрна-
уки утвердил ее 2 февраля 2023 г. В своем выступлении на заседании Экс-
пертного совета Председатель Российского исторического общества, Ди-
ректор Службы внешней разведки РФ С.Е Нарышкин подчеркнул, что ты-
сячелетняя история России – «это наше общее достояние, наше общее 
наследие», «у каждого молодого человека, живущего в нашей стране, есть 
неотъемлемое право знать эту историю», и принимаемый документ имеет 
цель «системного повышения качества преподавания истории в высшей 
школе» [4]. 

В Концепции определяется основное содержание дисциплины «Исто-
рия России», которое фокусируется на историческом опыте строительства 
российской государственности и осознании того, «что на всем протяжении 
российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение 
для сохранения национальной государственности» [3.С.4]. 

Концепция устанавливает географические и хронологические рамки 
курса по истории России.  

Географические пределы курса связываются с современной терри-
торией России, и на каждом историческом этапе с теми территориями, ко-
торые входили в состав Российского государства.  

Хронологически курс определен «в верхней грани 2022 годом, в 
нижней грани — временем появления человека на территории России». 

Такой подход делает обоснованным выделение шести основных эта-
пов отечественной истории: Древняя Русь - IX – первая треть XIII века; 
русские земли с середины XIII до конца XV века; Московское государство 
XVI–XVII веков; Российская империя XVIII- начала XX века; советская 
эпоха; современная Российская Федерация.  
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По замыслу составителей Концепции, дисциплина «История Рос-
сии» в вузе является интегрированным курсом, в котором должна быть 
представлена российская и мировая история на проблемном уровне. Учи-
тывая европейское влияние на историю России, предложено усилить вни-
мание контактам с Востоком, странами Азии, Африки, Америки, подчер-
кивая значение связей с граничащими странами, особенно с бывшими со-
юзными республиками.  Изложение событий выстраивается на основе ис-
торических источников, историографического обзора, включающего раз-
личные точки зрения. Рассмотрение основных тем предусматривает осве-
щение наиболее важных проблем, их причинно-следственных связей, ре-
зультатов и значения. 

Первые итоги реализации новых ФГОС ВО и Концепции препода-
вания дисциплины «История России» в непрофильных вузах были подве-
дены на Втором национальном форуме преподавателей истории в Тоболь-
ске 20 октября 2023 г., который стал основной площадкой по выработке 
подходов к развитию высшего исторического образования. Организато-
рами мероприятия стали Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Российское историческое общество, Российский гос-
ударственный гуманитарный университет и Тюменский государственный 
университет. В работе форума приняли участие более 150 преподавателей 
истории, представителей органов государственной власти и академиче-
ских институтов. [5]. 

Главными вопросами стало обсуждение методического обеспечения 
преподавания «Истории России», разработка нового учебника и кадровое 
обеспечение кафедр молодыми преподавателями. Большое внимание 
было уделено формированию Национальной электронной библиотечной 
системы по истории, которая сможет предоставить студентам доступ к не-
обходимой научной и учебной исторической литературе. 

На форуме прозвучало предложение о необходимости введения гос-
ударственного экзамена по отечественной истории. 

В современных реалиях изучение Истории России является основой 
для закрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и граж-
данской ответственности среди молодого поколения россиян. 
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Со второй половины XVIII в. существенно возрастает потребность 
российского государства в высокообразованных людях, привлечении их к 
государственной службе, что и становится толчком к созданию общей си-
стемы образования. Несмотря на то, что Академия наук в России была от-
крыта при Петре I в 1724 году, а Московский университет в 1755 году ука-
зом Елизаветы Петровны, российское образование приобретает опреде-
ленную структуру только в период царствования Екатерины II, которая 
вводит единые учебные планы и методики преподавания. 

Дворянское сословие изначально формировалось как опора государ-
ственной власти, как «кадровый резерв» для замещения государственных 
должностей. Обязательным обучение дворянских детей становится при 
Петре I, и к середине XVIII века дворянство привыкает «служить, учиться 
и учить своих детей» [5; 44]. Тем не менее к университетскому образова-
нию в целом дворянство относится настороженно, и оно долгое время счи-
талось излишним. Так, например, попечитель Харьковского учебного 
округа Северин Потоцкий (1803-1817 гг.) доносил по этому поводу мини-
стру просвещения: «Не чувствуя благотворного влияния наук или имея о 
них самое темное понятие, не радели они (дворяне — А.Д.) о воспитании 
детей своих, будучи лишены всех нужных к тому средств; они лучше со-
глашаются записать их в службу, оставя навсегда необразованными, 
нежели продолжать науки и усовершенствовать их знания» [14; 23-24].  

Государство всячески подталкивало дворянское сословие к повыше-
нию уровня образованности: с 1809 года действует Указ об экзаменах на 
чин, согласно которому получение чинов коллежского советника (8 класс) 
и статского советника (5 класс) возможно только при условии окончания 
университетского обучения или при сдаче экзамена по основам всех наук 
(кроме медицины), изучаемых в высших учебных заведениях; по Уставу 
1828 г. все выпускники гимназий получали право на сокращенные сроки 
производства в первый классный чин. Кроме того, образования являлось 
«социальным лифтом», так как давало возможность попасть в дворянское 
сословие: с 1811 г. все выпускники высших учебных заведений получали 
чины от 14-го до 10-го класса, а те, кто успешно защитил докторские ра-
боты, получали чин 8-го класса и потомственное дворянство.  

Количество высших учебных заведений ко второй половине  
XIX века возрастает: в связи с экономическим и промышленным подъ-
емом в России и острой нехваткой специалистов с техническим образова-
нием ряд технических учебных заведений был преобразован в высшие (Пе-
тербургский технологический институт (1862), Горный институт (1866), 
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Московское высшее техническое училище (1868) и др.), были открыты и 
новые высшие технические учебные заведения. Постепенно растет и ко-
личество людей с высшим образованием в России: так, «начав со скром-
ной цифры 30 студентов и около 15 поступающих в год, Московский уни-
верситет к концу первой четверти XIX в. насчитывал уже до 800 учащихся 
(студентов и слушателей) и свыше 150 поступающих, что вывело его в ряд 
крупнейших университетов Европы» [13; 46]. С 1833 по 1852 год общее 
число обучающихся в университетах в России увеличилось с 2725 человек 
до 3758 [14;31]. Об изменении отношения к получению образования гово-
рят и данные переписи населения 1897 г., согласно которой «19,4 % всех 
дворян и чиновников мужского пола в возрасте от 20 до 59 лет… сооб-
щили о получении того или иного невоенного образования уже после 
окончания средней школы, а среди тех, кому было 60 лет и более, таких 
было только 11,7 %» [3; 204]. К 1913/14 учебному году в стране существо-
вало 63 высших учебных заведения, в которых насчитывалось около  
71,5 тысяч студентов [7; 346]. 

Если формы и содержание процессов обучения находились в центре 
педагогических изысканий, то вопросам воспитания в университетах не 
уделяли должного внимания. В вузах существовали институты студенче-
ских инспекторов, камерных студентов, система поощрений и наказаний. 
Но это была воспитательная система, нацеленная более на поддержание 
дисциплины, чем на воспитание каких-то определенных качеств лично-
сти. Профессор Московского университета Ф. М. Дмитриев отмечал, что 
студентам «громко внушалось, что прежде всего от них требуются не се-
рьезные занятия, не умственное и нравственное развитие, а внешняя бла-
гонадежность» [4].   

Задачи воспитания, формирования личности возлагались на семью 
и на предыдущие ступени образования. Еще Аристотель подчеркивал важ-
ность проблем воспитания молодого поколения и зависимость целей вос-
питания от социально-политического уклада государства. Более двух ты-
сяч лет тому назад он писал: «Едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, 
что законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к вос-
питанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и самый гос-
ударственный строй терпит ущерб. Ведь воспитание должно соответство-
вать каждому государственному строю … (Т)ак как государство в его це-
лом имеет ввиду одну конечную цель, то, ясно, для всех нужно единое и 
одинаковое воспитание, и забота об этом воспитании должна быть общим, 
а не частным делом, как теперь, когда всякий печется о своих детях част-
ным образом и учит частным путем тому, что ему вздумается» [1; 628] . 
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При значительном росте государственных учебных заведений во 
второй половине XVIII — начале XIX в. наиболее предпочтительной фор-
мой образования оставалось домашнее образование или частный пансион. 
Так, например, «во Владимирской губернии, где на рубеже веков прожи-
вало более тысячи дворянских семей, в главном народном училище обу-
чались лишь 22 мальчика (1789–1790 гг.), а в гимназии—от 7 до 13 маль-
чиков (1804–1817 гг.)» [2; 233]. Причинами этого было и нежелание «сме-
шиваться» с другими сословиями в государственном учебном учрежде-
нии, и недостаток средств для обучения в частом закрытом пансионе, и 
удаленность места жительства от городских центров, ну и в целом, отсут-
ствие потребности в знаниях, уверенность в том, что «деньги получают, 
деревни наживают, приобретают себе покровителей вовсе не знанием… 
глупы те, кто «в науках самые прекрасные лета погубляют»» [5; 54].  

Еще современник Петра I В. Н. Татищев (1686 – 1750) видел в се-
мейном воспитании «великие недостатки»: «многие за недостатком искус-
ства принимают учителей к наукам весьма неспособных», чаще всего 
своих поваров и лакеев из иностранцев, и, таким образом, «за положенные 
деньги вред вместо пользы покупают» [10; 104]. В обстановке домашнего 
воспитания «обхождение детей в доме с бабами, девками и рабскими 
детьми есть весьма вредное, потому что научится токмо неге, спеси, лено-
сти и свирепству, а учтивости и почтения к равным и меньшим себе, как 
то меж всем шляхетством нужно, до возраста и знать не будет» [10; 105]. 
А. С. Пушкин почти через 100 лет в 1826 году вторит предшественнику: 
«В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое без-
нравственное. Ребенок окружен одними холопами, видит гнусные при-
меры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о спра-
ведливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспита-
ние его ограничивается знанием двух-трех языков и начальным основа-
нием всех наук, преподаваемых каким-либо нанятым учителем» [6; 357].  

Большинство частных пансионов в России содержалось иностран-
цами и, как пишет И. Г. Третьяк, «часто выпускники этих пансионов даже 
плохо говорили по-русски» [12; 57]. На антипатриотичное воспитание в 
закрытых пансионах докладывал Александру I министр просвещения 
граф Разумовский (1811 г.): «Дворянство, подпора государства, возрастает 
нередко под надзором людей, одною собственною корыстию занятых, 
презирающих все неиностранное, не имеющих ни чистых правил нрав-
ственности, ни познаний… Не зная нашего языка и гнушаясь оным, не 
имея привязанности к стране для них чужой, юным россиянам внушают 
презрение к языку нашему и охлаждают сердца их ко всему домашнему, и 
в недрах России из россиянина образуют иностранца» [9; 706,707].  
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Таким образом, если учесть, что обучением в высших образова-
тельных учреждениях была охвачена самая активная часть молодежи, 
при этом сами образовательные организации не были нацелены на вос-
питательные цели, на формирование определенных личностно-значи-
мых качеств своих воспитанников, то можно сделать вывод о том, что 
в процессах воспитания преобладали стихийные факторы, а направлен-
ность энергии, активности учащейся молодежи была неконтролируе-
мой. К этому добавлялась скудость материальных средств, выделяемых 
правительством для обеспечения учащихся, оторванных в учебных за-
ведениях от родительского контроля. «Наша учащаяся молодежь … в 
большинстве случаев находится в условиях, благоприятных для выра-
ботки в ней революционного настроения. Наши юноши – революцио-
неры не в силу своих знаний, а в силу своего социального положения», 
- писал революционер П. Ткачев во второй половине XIX в. [11; 216].  

Несмотря на периодические действия правительства по ограниче-
нию свобод и прав студенчества и ослаблению этих мер, почти во всех 
высших учебных заведениях существовали тайные общества, а в по-
следствие, политические партии, направляющие недовольство уча-
щейся молодежи на путь политических протестов и антиправитель-
ственных демонстраций. Во главе партий, каждая из которых высту-
пала против существующего государственного строя [8; 245], стояли 
дворяне, закончившие высшие учебные заведения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что недостаточность вни-
мания на государственном уровне к воспитательному процессу способ-
ствовало тому, что был пропущен момент коренных изменений цен-
ностных ориентаций молодых представителей российского дворянства, 
трансформации ключевой идеи служения Отечеству, размывание ори-
ентиров, представлений о предназначении дворянского сословия. 
Именно в этой среде активно распространялись террористические идеи 
народовольцев, обращая знания и полученные умения студенчества 
против государства, которое дало им возможность получения высшего 
образования. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема, связанная с появле-

нием цифровых вузов и влиянием цифровизации образования на професси-
ональную подготовку студентов. Цель статьи – оценить возможности по-
вышения качества обучения будущих специалистов посредством проекти-
рования цифровой образовательно-развивающей среды. Методами иссле-
дования послужили методы сопоставления и анализа педагогической прак-
тики. В качестве материалов исследования использовались результаты ан-
кетирования преподавателей, имеющих опыт использования цифровых 
технологий обучения, обосновывается перспектива их применения. 

Ключевые слова: цифровой вуз, цифровые технологии, цифровая 
образовательная среда, цифровой контент, дидактический потенциал, кон-
курентоспособный специалист. 

 
Цифровизация общества привела к цифровизации образования. В 

настоящее время под цифровизацией образования понимают не только 
оцифровку образовательного контента, но и перевод на цифровые 
рельсы всех сопровождающих обучение процессов: проведение онлайн-
занятий, управление расписанием, мониторинг учебной и научной актив-
ности, кадровые, финансовые и другие административные процессы.  

Цифровизация образования ознаменовала появление цифровых ву-
зов и цифровых школ, которые являются прообразом университетов и 
школ будущего. В фокусе внимания в цифровом вузе находится помимо 
эффективного управления образовательным процессом и финансово-хо-
зяйственной деятельностью вуза, также и средства обеспечения кибербез-
опасности в едином цифровом информационном пространстве.  

Естественно, в цифровом вузе кардинально меняется профессио-
нальная подготовка будущих специалистов. Предусматривается цифрови-
зация образовательного процесса с максимальным использованием имею-
щихся цифровых образовательных ресурсов, что позволяет перейти на  
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новый уровень качества преподавания учебных дисциплин, в том числе и 
учебного предмета «Иностранный язык». Повышение качества образова-
тельного процесса предусматривает учет основных трендов, актуальных 
сегодня для вузов. На вооружение берутся передовые цифровые образова-
тельные технологии и цифровые инструменты, типа, например, интерак-
тивной доски.  

Перевод учебных материалов в цифровой вид делает их доступными 
с ноутбуков и мобильных устройств, а система прокторинга в дистанци-
онном режиме позволяет наблюдать за поведением студентов на экзаме-
нах и исключает списывание, а также распознает степень вовлеченности 
студентов в учебную деятельность.  

Цифровой вуз как флагман цифровизации образования использует 
инновационные технологии, с помощью которых можно подготовить кон-
курентоспособных специалистов, востребованных на современном рынке 
труда [1]. Организация образовательного процесса принципиально нового 
формата с ярко выраженной инновационной направленностью характерна 
для цифрового вуза, который обеспечивает переход преподавания любой 
дисциплины на новый уровень качества с учетом инновационных трендов, 
актуальных для системы высшего образования. 

Одним из ключевых направлений образовательной деятельности в 
цифровом вузе является организация образовательного процесса с макси-
мальным использованием цифровых технологий, позволяющих эффек-
тивное управление процессом обучения. Переход на качественно новый 
уровень преподавания осуществляется через использование передовых 
технологий в образовательном процессе, при этом студенческие аудито-
рии оснащены системой тестирования, интерактивными досками и дру-
гими аксессуарами.  

Цифровая эпоха ставит основной акцент на технологической состав-
ляющей образовательного процесса и формировании персонализирован-
ной образовательной траектории обучающегося, а также внедрении циф-
ровых сервисов в процесс профессиональной подготовки, которые обес-
печивают переход от традиционного процесса обучения в цифровую об-
разовательную среду [2; 3].  

Основными направлениями цифровой трансформации вуза высту-
пают прежде всего:  

– учебный процесс: изменяются формы, методы, содержание обучения 
посредством использования цифровых технологий: электронная обучающая 
среда (например, Moodle), онлайн-курсы, видеоконференцсвязь (ВКС), гей-
мификация, онлайн-тренажеры, симуляторы, виртуальная (VR), дополнен-
ная (AR) и смешанная реальность (MR), облачные технологии и т. п.; 
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– аудитории: они меняют свой привычный облик и оборудованы те-
перь мультимедийными системами; появились цифровые библиотеки, 
электронные читальные залы и т.д. Внедрение инновационных техноло-
гий выступает способом повышения эффективности и качества вузовской 
профессиональной подготовки, позволяет говорить о становлении цифро-
вого вуза модели 4.0 [4].  

Для лучшего понимания цифрового вуза модели 4.0 сделаем неболь-
шой экскурс в историю развития интернет технологий, отследив эволю-
цию от Web 1.0 до Web 4.0. 

Web 1.0, ознаменовавший собой первый этап развития интернета, 
позволил людям искать информацию и использовать ее, при этом взаимо-
действия с пользователями и между ними не происходило, т.к. основные 
особенности Web 1.0: статичные страницы и снятие географических огра-
ничений обмена информацией.  

Web 2.0 как второй этап развития интернета, дал возможность 
предоставлять контент и взаимодействовать с другими пользователями 
интернета. Ярким примером развития Web 2.0 стало появление YouTube, 
который по популярности использования занимает сегодня одно из пер-
вых мест. Именно в этот период активно развиваются подкасты, блоги и 
социальные сети. 

Web 3.0 продемонстрировал новый результат эволюции интернета, 
который стал базой данных. Интернет на этом этапе развития стал исполь-
зовать роботов для контроля над сайтами. Началось активное использова-
ние искусственного интеллекта. Появился 3D графика. Помимо трехмер-
ного дизайна, который приобретает большую популярность среди сайтов, 
появляются компьютерные игры и др. Интернет этого этапа доступен каж-
дому электронному устройству: от телефона и часов до планшета и мик-
роволновки… 

Web 4.0 – как результат стремительного развития интернет техноло-
гий характеризуется мобильностью и голосовым взаимодействием межу 
пользователем и роботами, что меняет взаимоотношения между людьми 
и роботами. Благодаря искусственному интеллекту, системы самообуче-
ния изучают людей и более точно понимают, что им нужно. На этом этапе 
популярными становятся виртуальная и дополненная реальность. Основ-
ные особенности этапа Web 4.0 – размытие границ между человеком и ма-
шиной; активное использование искусственного интеллекта в практиче-
ской деятельности; повышение качества предоставляемых возможностей. 
Интернет становится прозрачным, все действия отслеживаются, при этом 
предлагается более высокая скорость и надежность, чем это было ранее. 
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Таким образом, можно констатировать, что появление цифрового 
вуза свидетельствует о становлении модели 4.0. Используемые в цифро-
вом вузе цифровые технологии позволяют обеспечить: доступное и непре-
рывное образование; мобильное и эффективное обучение; возможность 
построения персонализированной образовательной траектории для каж-
дого студента, что предоставляет неограниченные возможности для науч-
ной, проектной и исследовательской деятельности.  

Показателем вузовской подготовки является подготовка конкурен-
тоспособного специалиста, свободно владеющего своей профессией на 
уровне международных стандартов. Цифровая трансформация вуза позво-
ляет подготовить конкурентоспособных специалистов, способных адапти-
роваться к изменяющимся условиям социального бытия и находить эф-
фективное решение актуальных профессиональных и непрофессиональ-
ных проблем, в том числе в рамках международного сотрудничества [1]. 

C помощью цифровых технологий можно оперативно решать задачи 
различной сложности и в ускоренном режиме получать и использовать не-
обходимую информацию. Под цифровой технологией сегодня понимают 
систему методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, обра-
ботки, анализа, выдачи данных, информации и знаний на основе примене-
ния аппаратных и программных средств в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми пользователями.  

«Цифровые образовательные технологии рассматриваются сегодня 
как инновационный способ организации учебного процесса, базирую-
щийся на использовании электронных средств обучения, обеспечиваю-
щих наглядность, и целью которых является повышение качества, эффек-
тивности учебного процесса, а также успешной социализации студентов. 
Цифровой образовательный контент предусматривает помимо визуализа-
ции, возможность интерактивного взаимодействия, благодаря моделиро-
ванию педагогом цифровой образовательной среды, создаваемой элек-
тронными средствами коммуникации» [1, c.183-184]. 

Как свидетельствует мировая образовательная практика, цифрови-
зация позволила повысить в разы количество студентов. Выпускники циф-
рового вуза обладают умениями проектной деятельности и работы в ко-
манде. Результаты образовательной практики показывают вовлеченность 
студентов в проектную деятельность, которая дает им импульс к обуче-
нию, мотивирует на получение профессиональных знаний. 

Цифровой вуз предусматривает перевод традиционных лекций в 
цифровой формат и вывод обучающихся в самостоятельную работу. Ор-
ганизация цифрового контента и внедрение онлайн курсов университетов-
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партнеров предоставляют реальную возможность включения проектной 
работы в образовательный процесс. 

Весь процесс учебно-методического сопровождения занятий вы-
страивается в цифровом вузе на основе цифровых технологий, предостав-
ляя студентам и преподавателям удобные сервисы, которые помогают бо-
лее эффективно организовать учебный процесс и коммуникации, фикси-
ровать и анализировать цифровой след, грамотно выстраивать персонали-
зированные образовательные траектории, оперативно реагировать на воз-
можные проблемы.  

На наших глазах сегодня в цифровом вузе происходит переход к 
управлению большими данными, начиная с работы с абитуриентами или 
мониторинга трудоустройства выпускников и заканчивая анализом учеб-
ного поведения обучающихся. Следует особо отметить, что онлайн-обу-
чение по своей эффективности и возможности персонификации образова-
тельных траекторий максимально приближено, а иногда даже превосхо-
дит очную форму обучения.  

Конкретный профессиональный интерес представляет тот факт, что 
в цифровых вузах идёт процесс внедрения управления на основе больших 
данных и происходит опробование системы обучения на основе искус-
ственного интеллекта, что дает возможность построения персонализиро-
ванных образовательных траекторий с наибольшей степенью вовлеченно-
сти обучающихся с учетом персональных особенностей и личных предпо-
чтений. Это позволяет обеспечить максимальную оперативность реагиро-
вания на вопросы студентов и преподавателей в процессе обучения, что 
способствует созданию комфорта в образовательном процессе. 

Таким образом, цифровые технологии как надежный помощник пе-
дагога обеспечивают более эффективное управление образовательным 
процессом, позволяя его индивидуализировать, выявлять сложности и 
оперативно корректировать за счет ведения непрерывного мониторинга 
уровня знаний. Сегодня Минобрнауки России рекомендует внедрять си-
стемы управления вузом на основе больших данных и цифровых образо-
вательных технологий - BigData, Deep Learning, Cloud, Блокчейн, Visible 
learning, AR-VR и др. Ближайшее будущее в образовании предполагает не 
просто оцифровку контента, но и переход на дистанционное общение и 
использование передовых наиболее эффективных технологий обучения. 

Дидактический потенциал цифровых образовательных технологий 
воистину огромен, т.к. предполагает не только адаптивность и персона-
лизацию образовательного процесса, но и высокую скорость обработки 
информации, прозрачность деятельности и комфортные условия для 
обучения (темп, содержание, психологический комфорт и др.). 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена современными тре-

бованиями к качеству педагогической деятельности в условиях изменения 
организации образовательного процесса и его содержания. Научная но-
визна статьи заключается в систематизации аспектов проблемы на мате-
риале проанализированных исследований.  Цель статьи – представить 
спектр характеристик традиционных методов обучения иностранному 
языку и выдвинуть гипотезу об эффективности их дальнейшего использо-
вания в процессе обучения. Практическая значимость данного исследова-
ния обеспечивается возможностью использовать представленный мате-
риал для осмысления термина «метод» в аспекте понимания данной дефи-
ниции. Автор останавливается на понятии «традиционные методы обуче-
ния» в рамках целостного педагогического исследования и приглашает к 
научной дискуссии.  
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Ключевые слова: формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, традиционные методы обучения, иностранный язык, грам-
матико-переводный метод, коммуникативный метод, прямой метод, нату-
ральный метод. 

 
Владение иностранным языком способствует успешной интеграции 

личности в современную общественно-экономическую и политическую 
жизнь мирового сообщества. Иностранный язык как основа культурного 
наследия этнических групп формирует у обучающихся национальное са-
мосознание и осознание себя активным субъектом поликультурного мира, 
что обеспечивает духовный рост обучающегося и открывает перед ним но-
вые профессиональные горизонты, так как в процессе обучения закладыва-
ется базис филологической образованности личности, а также формируется 
ее новая языковая идентичность. В результате чего, перед преподавателем 
иностранного языка современная методология ставит дилемму выбора 
наиболее эффективных методов для достижения целей обучения. Рассмот-
рим популярные традиционные методы обучения иностранному языку по-
дробнее и отметим наиболее эффективные из них при формировании у обу-
чающихся иноязычной коммуникативной компетенции.  

Традиционные методы обучения опираются на педагогические тра-
диции и отражают опыт предыдущих поколений педагогов, являясь реа-
лией культурной действительности. Современная методология предлагает 
следующую трактовку данному феномену: «Традиция – термин, широко 
употребляемый в культурологии, обозначающий элементы социального 
или культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и со-
хранившиеся в определенных социальных группах в течение длительного 
времени» [141, с. 492]. Г.М.Коджаспирова подчеркивает, что «традиции 
базисные педагогические – это система предельно общих стереотипов, 
обеспечивающих воспроизведение в теоретической (мыслительной) и 
практической воспитательно-образовательной деятельности каждого по-
коления определенных, заданных социокультурными детерминантами, 
рамок ее реализации, содержательное наполнение которых зависит от кон-
кретно-исторического состояния цивилизации» [56, с. 151]. Опираясь на 
вышеприведенные цитаты, можно утверждать, что опора на традиции при 
обучении иностранному языку необходима, так как они передают обуча-
ющимся базовые знания, являясь константой уже накопленного педагоги-
ческого опыта. Традиции при обучении иностранному языку – это гарант 
получения качественных знаний, так как они были добыты предыдущими 
поколениями педагогов в реальных условиях обучения методом проб и 
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ошибок. Данный опыт является бесценным и не должен быть утерян сле-
дующими поколениями педагогов, как раз наоборот, его следует воспри-
нимать как «базис», на который каждый преподаватель может возвести 
свою «надстройку» в зависимости от своих педагогических устремлений. 

Рассмотрим данные традиционные методы обучения в их историче-
ской парадигме.   Грамматико-переводный / «прусский» метод распро-
странился в XVIII-XIX веках. Основными представителями метода явля-
ются D.Hamilton, W. von Humboldt, Jean-Joseph Jacotot, Heinrich Gottfried 
Ollendorff  и Charles Toussaint. Метод получил популярность благодаря 
тому, что соответствовал образовательным целям и сохранил традиции 
методики преподавания латыни эпохи Возрождения. В. Гумбольдт под-
черкивал важность грамматико-переводного метода следующими сло-
вами: «…метод, который, даже если и сам язык будет забыт, сделает нача-
тое изучение языка на всю жизнь полезным не только для развития па-
мяти, но и для развития ума, критической проверки суждений и приобре-
тения общего кругозора. Цель преподавания языка - это сообщение знаний 
о его общей структуре» [53, с. 11-12]. Благодаря грамматико-переводному 
методу у обучающихся формируются навыки чтения, письма, говорения. 
В основу метода положена письменная речь. Ведущим способ обучения 
является дедукция: от заучивания слов и грамматических правил к кон-
струированию предложений. Как результат усвоение грамматики на вы-
соком уровне и владение переводческим умением [163]. В дальнейшем 
стало очевидным, что метод не соответствует лингвистической пара-
дигме, так как в обществе сформировался интерес к таким методам обуче-
ния, которые ориентировали учащихся на практическое овладение ино-
странным языком. Несмотря на смену тенденций в методике обучения 
многие приемы данного метода применяются и в настоящее время. Он 
продолжает существовать и имеет много сторонников, так как благодаря 
его использованию на занятиях обучающиеся получают базовые знания о 
системе иностранного языка. 

Устный / Ситуативный метод был разработан в 1920-30-х годах в 
рамках британской прикладной лингвистики английским методистом 
Harold Edward Palmer, который в своей преподавательской деятельности 
обосновал и проверил наработанные методический опыт. Сторонниками 
данного метода являются также известные британские ученые Albert 
Sidney Hornby и Martin Litchfield West. Цель метода – устная тренировка 
моделей предложений в ситуациях, что обеспечивает учащимся речевую 
практику, в результате чего в 1960-х годах данный метод стал называться 
ситуативным. В историю методики обучения иностранным языкам этот 
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метод вошел как «метод Пальмера». Американский профессор Peter Hag-
boldt со ссылкой на труд немецкого педагога Ernst von Sallwürk «Fünf 
Kapitel vom Erlernen fremder Sprachen» [252] замечает, что устный метод 
обучения вызывает большие споры, так как ярые сторонники метода 
настаивают на том, что материал должен усваиваться только устно; они 
разрешают обучающимся читать тексты на иностранном языке до полного 
усвоения материала через выполнение устных упражнений: «Нельзя хо-
рошо понимать речь другого человека на иностранном языке, если сам не 
умеешь говорить на этом языке» [148, с. 42]. Сторонники устного метода, 
по мнению P.Hagboldt, придают слишком большое значение устной под-
готовке, на которую выделяется чрезвычайно много времени на занятии, 
что ничем не оправдано.  

Аудиоречевой / Аудиолингвальный метод возник на базе армей-
ского метода после окончания Второй мировой войны. Основоположни-
ком метода считается основатель американской структурной лингвистики 
Leonard Bloomfield. К разработчикам метода можно отнести таких амери-
канских ученых как Robert Lado, Edward Lee Thorndike, James Dewey 
Watson, Charles Carpenter Fries. Метод отдает приоритет устной речи, по-
этому занятия организуются от прослушивания и воспроизведения рече-
вых образцов к их прочтению и написанию, речевые навыки формируются 
посредством тренировочных упражнений, таким образом, язык трактуется 
как «поведение», которому необходимо обучить. Создателями метода раз-
работана методика занятий, автоматизирующая учебный материал; кроме 
того занятия имеют страноведческую направленность и включают исполь-
зование лингафонной техники. Благодаря развитию данного метода были 
созданы первые языковые лаборатории и лингафонные кабинеты [163]. 

Аудиовизуальный метод получил теоретическое обоснование во 
Франции в 1950-х годах. Данный метод основывается на трактовке языка 
как знаковой системы и психологической теории бихевиоризма (англ. 
behaviour — поведение – направление в психологии, изучающее поведе-
ние человека как объективный феномен психики). Теория бихевиоризма 
ориентируется на изучения поведения, которое является реакцией орга-
низма на предъявляемые стимулы. В основе владения иностранным язы-
ком лежат речевые автоматизмы, образованные с помощью закрепления 
таких реакций организма. Данный метод получил популярность и широ-
кое признание благодаря аудиовизуальному курсу обучения иностран-
ному языку «Голоса и образы Франции» (1982). Обучение осуществляется 
в сжатые сроки (250-300 академических часов) на ограниченном лексико-
грамматическом материале в устной форме. В основе метода лежит зри-
тельно-слуховой синтез. Разработчиками теоретических основ метода 
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считаются ученые Р.Guberina, Georges Gougenheim, R.Mishea, P.Rivenc. 
Метод имеет коммуникативную направленность. Средства наглядности 
стимулируют речевую деятельность. Высокая интенсивность обучения, 
создание искусственной среды [163]. 

Коммуникативный метод зародился в 1960-70-х годах в Великобри-
тании. Он сформировался из теоретических принципов ученого 
H.E.Palmer, который обозначил свою методику как устный метод обуче-
ния иностранным языкам. Свое название коммуникативный метод полу-
чил благодаря ученому Е.И.Пассову, теоретически обосновавшего линг-
вистическую концепцию данного метода в ряде своих публикаций. Как 
верно утверждает Е.И.Пассов: «Общение на занятии – это равноценное 
партнерское сотрудничество, а обучение в сотрудничестве – это эффек-
тивная форма обучения речевой деятельности. Коммуникативный метод 
предполагает обучение иностранным языкам на основании совокупности 
приемов, призванных научить эффективному общению в языковой среде» 
[96, с. 32]. Отечественная психологическая школа использовала для пси-
хологического обоснования коммуникативного метода личностно-дея-
тельностный подход к обучению. В трудах Л.С.Выготского, А.Н.Леонть-
ева и С.Л.Рубинштейна личность учащегося рассматривалась как субъект, 
формирующийся в деятельности и в общении с другими людьми. Данный 
метод применим для всех возрастных групп. Использование родного 
языка сводится к минимуму с целью восприятия иностранной речи без ас-
социаций с родным языком. Игровые ситуации и задания на поиск ошибок 
наращивают словарный запас и учат аналитически мыслить. 70% занятия 
отдается разговорной практике. Занятие имеет три стадии обучения: во-
влечение, изучение и активизация [163]. 

Натуральный метод получил теоретическое обоснование в трудах за-
рубежных лингводидактов Maximilian Delphinius Berlitz, М.Max Walter, 
Francois Gouin и распространился в 1970-х годах. Разработчики натураль-
ного метода считали, что обучающемуся при изучении иностранному языку 
необходимо пройти тот же путь что и при освоении родного языка. В про-
цессе обучения иностранному языку применяются те же методы, что и при 
обучении родному языку. Основная цель – общение на иностранном языке. 
Профессор P.Hagboldt  причиной появления натурального метода называет 
здравый протест против грамматико-переводного метода и высказывается 
критично в отношении натурального метода: «Этот метод, несмотря на то 
что в нем не было ничего натурального и что он был слишком беспорядоч-
ным для того, чтобы иметь право называться методом. Это был еще нераз-
работанный, односторонний метод, не учитывающий психологических  
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особенностей учащихся» [148, с. 85]. Время от времени о натуральном ме-
тоде забывали и возвращались к обучению грамматике. Своему возрожде-
нию натуральный метод обязан немецкому лингводидакту, владельцу част-
ной школы современных иностранных языков в Бостоне Gottlieb Heness, ко-
торый в 1867 году опубликовал свой труд под названием «Leitfaden für den 
Unterricht in der deutschen Sprache» [212].  

Прямой метод возник на основе натурального метода в конце 19 – 
начале XX века. Разработчиками метода считаются такие известные психо-
логи, лингвисты и методисты как G.Wendt, Otto Jespersen, Paul Édouard Passy, 
Eugène Simonot, Henry Sweet, Wilhelm Vietor ,S.Schweizer, B.Eggert  и другие. 
Прямой метод назывался «новым методом», «методом реформы» и «фонети-
ческим методом», так как он базируется на фонетическом методе специалиста 
по англистике профессора Willhelm Vietor, а также лингвистов Henry Sweet и 
Alexander Graham Bell. Обучение грамматике заимствуется из методики рим-
ского писателя и грамматиста IV века по имени Aelius Donatus. Учащиеся 
овладевают  грамматикой в живом общении. Сторонниками индуктивного 
эмпирического метода являлись немецкие педагоги Wolfgang Ratke, Jean Jo-
seph Jacotot и James Hamilton. Из грамматического метода прямой метод за-
имствовал перевод для ясного понимания идиоматических выражений и труд-
ных конструкций. По мнению P.Hagboldt прямой метод – это «отличное соче-
тание характерных черт и средств, заимствованных у других методов (грам-
матический, натуральный, психологический, фонетический). Прямой метод – 
это своего рода итог в методике обучения иностранному языку, который со-
здали лучшие ученые и преподаватели многих поколений» [148, с. 86-88]. В 
России прямой метод начал набирать популярность в начале 90-х годов XIX 
века, однако в российской методике он претерпел некоторые изменения: род-
ной язык не исключался на начальном этапе изучения иностранного языка.  

Подводя итог в качестве вывода мы выражаем согласие с мнением 
исследователей З.Н.Шумаховой и А.Э.Токтаньязовой, которые призы-
вают не сбрасывать со счетов традиционные методы обучения иностран-
ному языку как все еще достаточно эффективные: «овладение иноязычной 
речевой деятельностью и культурой на основе традиционных методов 
остается на сегодня достаточно популярной и результативной методоло-
гией. Формирование таких навыков как владение иноязычной речью и ре-
чевой культурой, способность грамотно оформлять свою речь в соответ-
ствии с намерениями коммуникативного характера достигается благодаря 
речевым упражнениям, дидактическим играм фонетического, лексиче-
ского, лексико-грамматического характера. Традиционные формы обуче-
ния иностранному языку позволяют добиться детального понимания об-
ращенной к субъекту речи» [158, с. 106-107]. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль, которую играет олим-
пиада по русскому языку в процессе обучения китайских студентов рус-
ской звучащей речи. Анализируются некоторые типичные ошибки сино-
фонов и причины их возникновения, даются рекомендации по коррекции 
отклонений.   
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В ежегодной Открытой олимпиаде по русскому языку для иностран-

ных учащихся нефилологических вузов России НИУ «МЭИ» принимает 
участие более ста студентов из более чем 30 стран. Конкурсанты должны 
на русском языке исполнить песню или прочитать наизусть стихотворе-
ние. Целями олимпиады являются развитие коммуникативной компетенции 
учащихся, повышение их интереса к изучению русского языка, знакомство 
иностранных студентов с поэтическим и песенным богатством русской 
культуры. Олимпиада проводится как яркий праздник в Большом актовом 
зале МЭИ, часто для создания образа участники используют сценические ко-
стюмы или их элементы, подбирают соответствующие аксессуары. 

Однако критерии, по которым жюри выставляет оценку, являются 
строго лингвистическими: оценивается правильность и выразительность 
речи выступающих. Особое внимание обращается на сформированность у 
учащихся фонетической компетенции как одной из составляющих коммуни-
кативной компетенции, поскольку недостаточное развитие произноситель-
ных навыков ведет к непониманию речи собеседником и тем самым к невоз-
можности успешного решения адресантом своей коммуникативной задачи.  

В олимпиаде принимают участие студенты-инофоны, родные языки 
которых находятся в разной степени генетического и типологического 
родства с русским языком. Носителям языков, значительно отличающихся 
от русского, для достойного выступления на конкурсе требуется серьезная 
и продолжительная предолимпиадная подготовка под руководством пре-
подавателя. Одним из таких языков является китайский язык, желание ки-
тайских студентов участвовать в олимпиаде является мощным фактором, 
мотивирующим их к развитию и совершенствованию своих произноси-
тельных навыков. 

В связи с тем, что в 2024 году темой олимпиады была выбрана тема 
«Чувства добрые я лирой пробуждал» (А.С. Пушкин)», группе китайских 
студентов третьего года обучения для выступления были предложены от-
рывки из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Письмо Татьяны к 
Онегину и Письмо Онегина к Татьяне.  

Несмотря на то что в конце третьего года обучения русскому языку 
можно говорить, что первые фонетические проблемы преодолены и арти-
куляционный аппарат учащихся в некоторой степени адаптирован к реа-
лизации русских звуков, в речи студентов-синофонов остается большое 
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количество фонетических ошибок, над устранением которых необходимо 
долго и кропотливо работать.  

При подготовке к выступлению первый этап фонетической работы 
предполагает анализ ритмико-интонационного построения текста: сле-
дует определить и обозначить паузой звуковые отрезки, представляющие 
собой законченные по смыслу высказывания, разбить отрезки на син-
тагмы с помощью более коротких пауз, определить границы фонетиче-
ских слов. В русской звучащей речи выделяется семь типов базовых инто-
национных конструкций [1], представляющих достаточно трудный для 
освоения материал. В данном случае учащимся предстоит применить свои 
интонационные навыки в стихотворном тесте, то есть в тексте, организо-
ванном ритмически, состоящем из строк, границы которых не всегда сов-
падают с синтаксическими границами. 

Ошибки, возникающие в речи студентов-синофонов, обусловлены 
различием фонетических систем русского и китайского языка. 

Важнейшей особенностью китайского языка является его слоговой 
характер. Сопоставляя структуру русского и китайского слога, исследова-
тели [2] выделяют следующие моменты: 

1. Китайский слог имеет тон, который наравне со звуком является 
смыслоразличительным элементом фонетической системы. В стандарт-
ном китайском языке путунхуа выделяют четыре основных тона, в диа-
лектах их может быть и больше, например в кантонском – шесть. И если 
для русского языка минимально значимой единицей является фонема, то 
в китайском – силлабема, то есть слог, имеющий определенный тон. 

2. Русский слог может состоять из разного, в том числе большого 
количества звуков, тогда как в китайском допускается только четыре 
звука. Например, выделенные слоги в словах встреч-ный, зна-комств со-
стоят из шести звуков. 

3. Русский слог, в отличие от китайского, может содержать сочета-
ние согласных, например: встреча, вдруг, здравствуйте.  

4. В русском слоге последовательность расположения звуков харак-
теризуется большим разнообразием, и некоторые привычные для русского 
языка сочетания (например, [фи], [ты]) невозможны в китайском. 

В выбранных стихотворных отрывках работа велась над правиль-
ным произношением словоформ, имеющих для студентов-синофонов 
сложный слоговой состав: взгляд, взглядом, блаженство, совершенство, 
встретя, мгновенье, страхом и др. 

Ошибки, возникающие при реализации русского слога и слова в це-
лом, тесно связаны с ударением. Ударение в русском языке разноместное, 
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подвижное, влияющее на характеристику всех слогов, входящих в слово. 
В системе русского вокализма, как и в системе китайского, существует яв-
ление качественной и количественной редукции гласных в безударной по-
зиции. Однако в китайском языке редукция носит факультативный харак-
тер и наблюдается лишь при быстром темпе речи [3], тогда как в русском 
литературном языке редуцирование безударных гласных строго обяза-
тельно. В общем виде ритмическая модель русского фонетического слова 
представлена в формуле А.А. Потебни: …12311…, где цифрой 3 обознача-
ется нередуцированный ударный гласный звук, цифрой 2 – гласный звук 
первой степени редукции, который может находиться в первом предудар-
ном слоге, в начальном неприкрытом безударном слоге или в конечном без-
ударном открытом слоге, цифрой 1 обозначаются гласные звуки второй 
степени редукции, расположенные во всех других безударных слогах.  

Большую долю ошибок в речи иностранных учащихся, в том числе 
студентов-синофонов, составляют ошибки, связанные с неверным опреде-
лением границ фонетического слова, невключением в его состав предло-
гов и с нарушением правил качественной редукции гласных [о], [а], [э], 
находящихся в безударной позиции. В анализируемом тексте А.С. Пуш-
кина, озвученном студентами-синофонами, наблюдалась ошибочная реа-
лизация безударных гласных в фонетических словах: *м[о]его, 
*жал[о]сти, *[о]ставите, *м[о]лчать,  *[о]б одном, *п[о] сердцу, *с[о] вре-
менем,  *добр[о]детельная, *несчастн[о]й, *д[о] новой,  *опытн[о]й, *н[э] 
знала, *с[э]ленья, *бл[э]стим, *пр[э]зреньем. 

Самые большие затруднения вызвало слово молвить, при произно-
шении которого русский гласный [о] заменялся дифтонгом [ou]. Особен-
ность фонетической системы китайского языка заключается в наличии 
большого количества дифтонгов и трифтонгов, которые абсолютно не 
свойственны русской системе. Как известно, все русские звуки являются 
монофтонгами, и замена одного гласного на сочетание двух гласных зву-
ков, образующих один слог, является ошибкой. На начальном этапе обу-
чения достаточно часто на месте русского гласного [э] можно услышать 
дифтонги [ai], [ei], что обусловлено отсутствием в китайском языке фо-
немы [э]. Но по мере развития фонетической компетенции подобные 
ошибки в простых позициях уходят из речи студентов. Однако артикуля-
ция слова молвить осложнена звуком [л], следующим за гласным [o].  

Правильная реализация согласного [л] – это отдельная самостоя-
тельная задача при обучении синофонов, обусловленная наличием в ки-
тайском языке «похожего» звука [l], которым ошибочно заменяют рус-
ский согласный [2]. Оба звука смычные боковые, но различаются по месту 
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образования: китайский [l] переднеязычный передненебный, тогда как 
русский [л] переднеязычный зубной, имеющий дополнительную артику-
ляцию веляризации, при которой задняя часть спинки языка приближается 
к мягкому небу. Для постановки и закрепления правильного произноше-
ния русского [л] необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Ощутимыми моментами артикуляции является движение перед-
ней части языка: передняя часть языка должна упираться в нижний край 
альвеол у верхних зубов.  

2. Лучшим способом добиться веляризации является использование 
звука-помощника [ы]. Произнося [ы], необходимо медленно поднимать 
переднюю часть языка и упираться им в зубы. Сохраняя положение орга-
нов артикуляционного аппарата, попытаться произнести звук [л]. Затем 
вернуться к произношению [ы] и повторить попытку. 

3. Подъема задней части языка к верхнему небу также можно добиться 
с помощью звуков-помощников [о, у, х, г, к] и сочетаний [го, ко, хо]. 

4. Звукосочетания, закрепляющие правильную реализацию звука [л]: 
ы – лы – ылы – лы – ы – ылы – лы 
ы – ыла – ла – ыла – ла – ыла – ла  
ы – ыло – ло – ыло – ы – ыло – ло 
ы – ылу – лу – ылу – у – ылу – лу 
В период подготовки выступления дополнительная коррекция про-

изношения звука [л] потребовалась в следующих словоформах: молвить, 
жалости, молчать, слово, волненье, залогом, послан, долго. 

Сопоставление русского и китайского консонантизма также выяв-
ляет значительные различия между двумя системами. Типологическим от-
личием системы русских согласных является их противопоставление по 
твердости-мягкости, которое отсутствует в китайском языке. Поэтому 
студенты-синофоны испытывают значительные трудности в области раз-
личения на слух и произнесения русских парных мягких согласных: [б’], 
[в’], [г’], [д’], [з’], [к’], [л’], [м’], [н’], [п’], [р’], [с’], [т’], [ф’], [х’]. 

При реализации парных мягких во время чтения вслух «Письма Та-
тьяны» наблюдались следующие отклонения: 

1. Вставка гласного [и]: *хот[и] – хоть, *молчат[и] – молчать, *гово-
рят[и] – говорят, *гор[и]кого – горького. 

2. Замена мягкого согласного парным твердым: *то[л]ко – только, 
*наказа[т] – наказать  

3. Замена мягкого согласного полумягким: *чу[т’] – чуть. 
Для постановки и закрепления произношения мягких губных соглас-

ных необходимо фиксировать внимание студентов на ощутимом моменте 
артикуляции – продвижении кончика языка к середине нижних зубов. 
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Особенностями реализации парных мягких согласных является до-
полнительная к основной артикуляция – палатализация. Палатализация, 
то есть поднятие средней части спинки языка к твердому небу, не является 
ощутимой. Чтобы вызвать нужное артикуляционное движение, необхо-
димы звуки-помощники, обеспечивающие высокий подъем средней части 
языка, в этом качестве используется гласный звук переднего ряда [и]. При-
меры упражнений:  

Ити – Иди – Ипи – Иси – Ифи – Иви – Изи – Ими – Или  
итИ – идИ – ипИ – исИ – ифИ – ивИ – изИ – имИ - илИ 
ти – ди – пи – си – фи – ви – зи – ми – ли  
ть – дь – пь – сь – фь – вь – зь – мь – ль  
тэ – те ты – ти то – тё ту – тю  
дэ – де ды –ди до – дё ду – дю 
пэ – пе пы – пи по – пё пу – пю  
сэ – се сы – си со – сё су – сю  
Эффективность упражнений можно повысить за счет использования 

кинестетических ощущений.  
Предолимпиадная подготовка китайских студентов в области фоне-

тики, не ограничивается примерами, приведенными в статье, а охватывает 
гораздо больший объем языковых явлений. 

В заключение следует отметить, что студенты-синофоны испыты-
вают значительные трудности при изучении звуковой системы русского 
языка, но стремление к совершенствованию своих произносительных 
навыков, желание ближе познакомиться с творчеством русских и совет-
ских авторов, проникнуть в глубокий смысл классических произведений 
русской литературы и донести его до слушателей мотивирует китайских 
студентов к участию в олимпиаде.  

Трудоемкий и достаточно продолжительный период предолимпиад-
ной подготовки, который проходит во внеаудиторное, то есть в свободное, 
время учащихся, не останавливает целеустремленных конкурсантов, ис-
тинной наградой которым служат не столько полученные призы и апло-
дисменты зрителей, сколько заметное продвижение по пути практиче-
ского освоения русской фонетической системы.  
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«Когда наука достигает какой-либо вершины, с нее открывается 
обширная перспектива дальнейшего пути к новым вершинам, открыва-
ются новые дороги, по которым наука пойдет дальше». 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли отечественных 
научных школ в развитии нашей Родины. В работе раскрывается значи-
мость науки с точки зрения человеческой деятельности. Рассматривается 
значение научных знаний и научных школ в современном российском об-
ществе. В работе представлен обзор типов и видов современных научных 
школ на примере НИУ «МЭИ». 
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Наука является специфической отраслью человеческой деятельно-

сти. В современном понимании - это своеобразная деятельность, имеющая 
свои методы, приемы и цели. Наука в целом объединяет различные кон-
цепции и теории, она включает в себя различных ученых, организации и 
объединения. С.И. Вавилов – русский академик, президент Академии наук 
СССР писал, что «наука представляет собой особую сферу труда, привле-
кающая к себе непреодолимой силой» [1]. 
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Наука - это отрасль по производству современных знаний с матери-
альной базой и системой коммуникаций. Русский писатель М. Горький 
писал: «Наука – это нервная система эпохи». 

Для науки характерен специфический образ жизни, который регули-
руется системой определенных норм и ценностей. Поэтому ученый – это 
особая профессия! Работать в науке и заниматься наукой – тяжелый и по-
стоянный труд, который требует от человека полной самоотдачи. Тяжело 
бывает осознать и признать реальность того, что наука является призва-
нием и одновременно служением, а не службой своему народу и своей Ро-
дине. Это служение у ученого носит творческий характер и является его 
призванием, а иногда и смыслом всей жизни. 

Научные знания базируются на критериях объективности, сохране-
ния истины и достоверности. Ученые подтверждают это эмпирически, 
объясняют природу всех видов существующих наук с точки зрения ло-
гики. Они основываются на фундаментальных научных дисциплинах и 
методологиях. Эти подходы осуществляются в научных трудах и в дис-
сертациях. Мы знаем, что именно из них можно почерпнуть новые знания 
как эмпирические, так и теоретические. Наличие в научных трудах новых 
и достоверных знаний о реальности в определенной науке способно пре-
образовать исследовательскую деятельность в научную. Любое научное 
исследование обосновывает научные знания, приводит их в упорядочен-
ную систему и раскрывает научное достижение для компетентной науч-
ной критики. Тем самым достигается критический подход – одна из ос-
новных предпосылок успеха в научной деятельности. 

Важным понятием в системе научного потенциала страны в настоя-
щее время являются, например, научные школы НИУ «МЭИ». Основными 
типами современных научных школ нашего университета считаются три: 

- научно-исследовательские; 
- научно-образовательные; 
- научно-производственные. 
Научные школы НИУ «МЭИ» оказывают большое влияние и на раз-

витие системы высшего образования в нашей стране. Особенно это каса-
ется таких отраслей отечественной науки, как энергетика, электроэнерге-
тика. радиоэлектроника. В настоящее время все научные школы нашего 
вуза можно разделить на три большие группы: 

- теплоэнергетика; 
- электротехника и энергетика; 
- радиотехника. электроника, автоматика и вычислительная тех-

ника. 
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Необходимо подчеркнуть, что велика значимость и научных сооб-
ществ, к которым относятся академическая наука, отраслевая наука и ву-
зовская наука. Академическая наука обеспечивает высокое развитие всех 
фундаментальных направлений в условиях централизованной системы хо-
зяйствования. Отраслевая наука определяет и обеспечивает развитие от-
дельно взятой отрасли науки. Вузовская наука вносит свой вклад и в ака-
демическую, и в отраслевую науку так как готовит кадры как для прак-
тики, таки для науки. Наука реализуется во всех учебных и научных заве-
дениях нашей огромной страны. Особое место занимают в ней универси-
теты и институты. В них ведется учебный процесс через науку и на ее по-
следних достижениях. Образовательный процесс в нашем университете 
на всех факультетах пронизан научным содержанием, а в научном отно-
шении – представляет собой совокупность научных школ, о которых уже 
упоминалось. Перспективы науки всегда определялись перспективами ве-
дущих научных школ. Особенно это значимо и для нашего времени. В со-
временном мире все отрасли мировой науки достигают таких высот, при 
которых любые научные задачи требуют объединения усилий  и знаний 
ученых из различных отраслей наук. В этом отношении научные школы 
нашего университета являются уникальным феноменом, в котором обес-
печивается непрерывность научного процесса и постоянное развитие 
научных знаний. 

Образование научных школ в России – это хорошая традиция. Она 
явилась следствием особенностей культурно-исторического развития Рос-
сии. В.И. Вернадский писал: «В России начало научной работе было по-
ложено правительством Петра, исходившего из глубокого понимания гос-
ударственной пользы» [2]. 

Российские научные школы – это организации тесного и неформаль-
ного общения ученых, обмена идеями и обсуждения результатов. Каждая 
научная школа способствует развитию новых знаний и представлений в 
области науки. Нашим научным школам свойственны такие черты, как 
инициативность. самостоятельность, постоянный импульс развития и со-
вершенствования. Обобщенное представление о современных российских 
научных школах позволяет выделить следующие их формы [3]: 

1.научно-образовательная школа, направленная на формирование 
будущих исследователей; 

2.исследовательский коллектив – это группа ученых, разрабатываю-
щих совместно научную программу во главе с руководителем; 

3.ученые, которые пишут диссертации и проводят научные экспери-
менты. 
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Все эти разновидности российских научных школ всегда были и 
остаются интересны для общественности. Вузовский опыт работы пока-
зывает, что функционирование научных школ, состоящих из подобных це-
почек, являются реальностью. Мы знаем, что для термина «научная 
школа» существует три категории понятий: 

1.формальное объединение или научно-образовательная организа-
ция (университет, институт, факультет, кафедра, лаборатория и т.п.); 

2. исследовательский или творческий коллектив, не имеющий фор-
мальной принадлежности к структурному подразделению научно-иссле-
довательской организации; 

3.направление в науке, которое объединило интересы группы уче-
ных. 

Во многих российских вузах часто под термином «научная школа» 
может подразумеваться «научное направление». Научная школа всегда 
должна иметь свой научный коллектив, у которого есть своя история, свое 
становление и развитие. 

В итоге, мы понимаем под научными школами сообщества ученых 
и исследователей, объединенных вокруг руководителя, обладающего осо-
быми качествами как ученого, так и лидера. Важной функцией научных 
школ современных вузов является развитие нашей Родины как в области 
науки, так и экономики, техники, культуры. Решение этой задачи в вузе 
облегчается тем, что научный коллектив преподавателей и сотрудников 
одновременно может выполнять как образовательную, так и научную 
функцию. Одновременно с этим научные школы заботятся и о научной 
смене, готовят будущих ученых и исследователей [4]. 

Атмосфера и дух творчества, науки, таланта и, конечно, современ-
ной научной базы, позволяют нашим ученым добиваться значительных 
результатов и успехов в научной деятельности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Вавилов, С.И. Собрание сочинений. Очерки и воспоминания 

тт.1-5. – М., 1981. 
2. Вернадский, В.И. Труды по истории науки в России. – М., 1988. 

– С. 62-65. 
3. Грезнева, О. Научные школы: принципы классификации // Выс-

шее образование в России. – 2014. – №5. – С. 42-43. 
4. Логинова, Н.А. Феномен ученичества: приобщение к научной 

школе. // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21, № 5. – С. 106-111. 



398 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА ВЗАИМОСВЯЗИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Коршунова Н. Е. 

к.с.н., доцент каф. ИиК 
НИУ «МЭИ» 
Балаев П. А. 

студент, гр. Э-06-20  
ИЭЭ 

НИУ «МЭИ» 
 

Аннотация: в статье рассматривается наставничество как форма 
взаимосвязи в образовательной деятельности.  Изучается история настав-
ничества. Раскрывается как комплекс мероприятий по выстраиванию до-
верительных отношений среди участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: наставничество; образовательная деятельность; 
коммуникации; знания; умения; навыки. 

 
Наставнические отношения в образовательной деятельности помо-

гают освоить навыки коммуникации, профессиональные компетенции. 
Опыт и знания наставника касаются не только профессиональной тема-
тики, адаптации молодых специалистов, знакомства с коллективом, обу-
чения работе с образовательными программами, но и вопросов личност-
ного развития, что помогает наладить обратную связь. 

Практики наставничества зародились с древних времен. В разных 
культурах особое внимание уделялось подготовке к инициации, молодое 
поколение следовало советам опытных старших членов племени.  

Истоки современных техник наставничества можно проследить в 
античных системах педагогики, В древности знания и воспитание переда-
вались устно от педагогов к ученикам. Позже, в средние века, умения и 
навыки передавались через практический опыт.  

В прошлом веке наставничество развивалось в системе производ-
ственного обучения, в дальнейшем приобретает массовый характер, распро-
страняется в средней школе в рамках методической работы. В современном 
обществе успешно возрождаются традиции наставничества. Что помогает 
развиваться как форме взаимосвязи в образовательной деятельности. 

Наставничество в сфере образования — передача знаний и навыков 
от опытных специалистов. Формируются умения коммуницировать в том 
числе и в межкультурной среде [1]. Для образовательных организаций 
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утверждена методология наставничества обучающихся. Наставничество в 
образовании осуществляются по нескольким направлениям: «ученик — 
ученик», «учитель — учитель», «студент — ученик», «работодатель — 
ученик», «работодатель — студент». Очень важно, чтобы в процессе ком-
муникации студенты научились взаимодействовать с разными участни-
ками образовательного процесса [2]. 

Наставничество проводится на индивидуальном, командном, орга-
низационном уровнях, раскрывается через примеры практического при-
менения в организациях [3]. 

Наставничество в МЭИ – комплекс мероприятий по выстраиванию 
доверительных отношений между абитуриентами, студентами, препода-
вателями и администрацией. Основной задачей наставников является по-
мощь в адаптации первокурсников в новой социально-культурной среде. 
Для облегчения процесса адаптации были разработаны различные мето-
дики коммуникации и взаимодействия с первокурсниками.  

На Школе Института наставничества (ШИН) студенты старших кур-
сов подробно изучают организационно-правовые документы и локальные 
акты (правила внутреннего распорядка обучающегося (ПВРО)), осваи-
вают основы коллективной психологии, обучаются ораторскому искус-
ству. Особое внимание уделяется навыкам коллективной работы и работы 
в паре. К каждой учебной группе первокурсников прикрепляется не-
сколько кураторов-старшекурсников: до двух наставников, адаптер и про-
флидер. Крайне важно, чтобы кураторы наладили контакт между собой до 
начала работы с первокурсниками.  

Зачастую теоретические знания психологии оказываются бесполез-
ными при отсутствии их практического применения, поэтому в рамках 
ШИН разбираются реальные кейсы и проводятся репетиции. Репетиция 
может заключаться в отработке методики коммуникации со сложными 
участниками диалога (тренинга) или в отработке алгоритма решения той 
или иной чрезвычайной ситуации. Сложные участники – те люди, кото-
рые, так или иначе, препятствуют эффективной работе группы или выра-
жают свое сопротивление, активно или пассивно.  

К наставникам предъявляется ряд требований, прописанных в 
Уставе Института наставничества. Наставник должен являться эталоном 
для подражания, поэтому любые нарушения ПВРО и корпоративного эти-
кета недопустимы. Особый навык, которым должен обладать наставник, – 
способность, оставаясь на одном уровне общения с первокурсниками, не 
преступать рамки норм и правил. Зачастую в дуэте наставников компен-
сируются все недостатки. Например, один из пары знает все нюансы 
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оформления административной документации и владеет иностранным 
языком для коммуникации с иностранными студентами, а второй осве-
домлен о культурных интересах первокурсников и на собственном опыте 
знает особенности проживания в общежитиях, то такой дуэт наставников 
обречен на успешное выполнение работы.  

Ежегодно наблюдаются изменения особенностей воспитания перво-
курсников. Актуальной проблемой для наставников является замкнутость 
новоиспеченных студентов. Сплоченность коллектива – ключ к здоровым 
взаимоотношениям и продуктивной работе. Однако стоит заметить и по-
зитивное изменение: число агрессивных молодых людей сократилось.  

Помимо помощи в адаптации и выстраивании социальной коммуни-
кации внутри малых групп наставники занимаются информированием 
студентов в разных областях: от советов по выбору столовой до консуль-
тации по вопросу получения материальной помощи. Наставникам запре-
щено давать субъективные оценки педагогическому составу, учебной про-
грамме, студенческим организациям и прочим структурам и явлениям. 
Корпоративная этика подразумевает беспристрастность и взаимное ува-
жение.  

Институт наставничества позволяет выстраивать как горизонталь-
ные, так и вертикальные связи. Во время Посвящения в первокурсники 
студенты-наставники тесно сотрудничают не только между собой, но и с 
администрацией вуза и педагогическим составом. Обширная сеть зна-
комств упрощает дальнейший процесс коммуникации, снимая некоторые 
психологические барьеры. 
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ный вклад в историю школьного литературного образования. Кратко про-
анализированы их работы по проблемам преподавания словесности. При-
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История методики преподавания литературы, как и история любой 
науки, – это история ученых, создающих и аккумулирующих научные зна-
ния. Свои открытия они делают не на пустом месте, а опираясь на то, что 
уже было создано предшественниками и современниками. Краткий анализ 
деятельности лишь некоторых их известных ученых-филологов показы-
вает, что сделанного ими на поприще школьной словесности достаточно 
для того, чтобы сказать, что деятельность эта была не только разнооб-
разна, но и весьма плодотворна. 

Измаил Иванович Срезневский (1812-1880), филолог-славист, пер-
вый в России доктор славяно-русской филологии, Академик Петербург-
ской академии наук, несмотря на  то, что не получил профильного образо-
вания (закончил факультет этико-политических наук Харьковского уни-
верситета) и к школьному преподаванию словесности не имел отношения,  
достаточно часто обращался к данной проблеме, о чем свидетельствуют как 
опубликованные его статьи, так и архивные документы (неопубликованные 
рукописные материалы: «Замечания по поводу программы учителей рус-
ского языка и словесности и соображения об общей программе курса рус-
ского языка и словесности», «О мерах, принимаемых к должной постановке 
русского языка и словесности», «Мнение о программе русского языка и 
словесности для учителей средних учебных заведений» и др.). 

Еще в 1852 году под руководством Срезневского была составлена 
программа «Наставление преподавателям русского языка и словесности 
в гимназиях Санкт-Петербургского учебного округа» [8], утвержденная 
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Министерством народного просвещения, ставшая прогрессивным мето-
дическим явлением своего времени. Программа вводила в учебный курс 
А.С. Пушкина, ориентировала учителей на «практическое изучение» 
словесности и открывала широкие возможности для введения в гимна-
зическую жизнь литературных бесед. Именно вокруг «практического 
изучения» словесности и разгорелись самые ожесточенные споры сере-
дины 60-х годов XIX века. 

На рубеже 60-х – 70-х годов XIX века, времени образовательных ре-
форм и споров о путях развития школьного преподавания словесности, 
Срезневский вновь обращается к нуждам школы. Выступив как последо-
ватель академического направления в преподавании словесности  
(Ф.И. Буслаев, А.Д. Галахов, Н.С. Тихонравов, А.Г. Филонов и др.), он 
включается в дискуссию и публикует в 1871 году «Замечания об изучении 
русского языка и словесности в средних учебных заведениях» [10]. В ча-
сти статьи, посвященной преподаванию словесности, Срезневский оста-
навливается на следующих нерешенных проблемах. Во-первых, упрекая 
учителей в требовании от учеников излишних подробностей в знании со-
держания конкретных произведений, ученый считает необходимым рас-
ширить объем изучаемой литературы, но сократить содержание. Во-вто-
рых, выступает против изучения в юном возрасте тех произведений, где 
дается критическая оценка действительности и нравов (сатиры Канте-
мира, «Недоросль» Фонвизина, «Ревизор», Гоголя). В-третьих, считает не-
обходимым отказаться от критического анализа художественных произ-
ведений на уроках словесности. У школьников, по мнению ученого, нет 
для этого достаточного количества знаний, жизненного и нравственного 
опыта, и происходит подмена собственного мнения мнением учителей, 
литературных критиков. 

Александр Иванович Кирпичников (1945-1903), филолог, профес-
сор Московского университета, Член-корреспондент Академии наук по-
мимо лекций в университете, занятий научной деятельностью продолжает 
преподавать и в средних учебных заведениях, не теряет связи со школой. 
Интерес к проблемам преподавания словесности отразился в ряде подго-
товленных им пособий. В учебнике «История русской словесности, древ-
ней и новой» А.Д. Галахова им написан раздел «Духовные стихи» [1]. 
Позже он выступил в качестве редактора учебника А.И. Незеленова «Ис-
тория русской словесности для средних учебных заведений», изданном 
после смерти автора [9]. Своеобразным итогом его связи со школой явля-
ется его сборник «Педагогические очерки», где помещены публикации бо-
лее чем за двадцатилетний период его деятельности [5]. 
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В последние годы жизни (с 1899 года) Кирпичников помимо чтения 
лекций в Московском университете по истории новой русской литературы 
и исполнения обязанности декана историко-филологического факультета 
принимает активное участие в разных комиссиях по преобразованию 
учебных заведений и педагогических курсах, состоит членом-учредите-
лем Московского педагогического общества, выступает в качестве со-
трудника во многих педагогических журналах. 

Иосиф Емельянович Мандельштам (1846-1911), филолог, профес-
сор по кафедре русского языка и словесности Гельсингфорсского универ-
ситета (Хельсинки). Не чуждый интересов школы Мандельштам активно 
сотрудничал с «Педагогическим музеем» –   критико-библиографическим 
журналом, публиковавшим обозрение периодической литературы, учеб-
ных пособий и книг по педагогике и училищеведению. В этом издании 
Мандельштам выступил как автор двух «руководящих» статей по мето-
дике преподавания словесности [6; 7], а также подготовил 22 рецензии на 
педагогические пособия. 

В рецензиях Мандельштам пытается сформулировать основную идею 
пособия, сжато излагает содержание. В заключении делает вывод о том, 
насколько рецензируемое пособие отвечает современным методическим и 
педагогическим требованиям. При этом для Мандельштама нет авторитетов: 
он строго судит даже именитых авторов. Анализ рецензий и статей И.Е. 
Мандельштама, опубликованных в журнале «Педагогический музей», поз-
воляет определить его педагогические и методические взгляды. 

Василий Афанасьевич Келтуяла (1867-1942), литературовед, исто-
рик литературы, профессор в течение ряда лет преподавал словесность в 
учебных заведениях Петербурга.  Один из основателей социологического 
направления в литературоведении попытался создать новый учебник по 
литературе школьников. В 1906 году он публикует «Курс истории русской 
литературы до XVIII в.» с подзаголовком «Пособие для самообразования» 
[3], в котором в основу изложения древнерусской литературы положил 
хронологический и социологический принципы. Келтуяла попытался со-
отнести проявления литературного творчества с характером экономиче-
ских и социальных условий того времени. Вопреки утвердившемуся к 
тому времени в истории литературы мнению о демократичности, народ-
ности, религиозности, нравственности древнерусской литературы, иссле-
дователь убежден, что не только экономическая, общественно-политиче-
ская, но и идейно-литературная жизнь Древней Руси определялись миро-
воззрением образованной аристократии, отстаивающей свои интересы, а 
не народа.  
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На основе этого объемного труда (более 1700 страниц) Келтуяла, со-
кратив материал, переработав содержание с применением к преподава-
нию, подготовил учебник для средней школы, который, однако, был от-
вергнут Ученым комитетом Министерства народного просвещения за 
принятый автором в качестве основы социологический принцип, за то, что 
автор подошёл к материалу с точки зрения «спорной» социально-эконо-
мической теории и в своих пересказах памятников иллюстрирует теорию 
исторического материализма. Учебник для средних учебных заведений с 
заглавием «Краткий курс истории русской литературы. Для сред. учеб. за-
ведений» (без рекомендации Ученого комитета) вышел в 1908 году (2 из-
дание в 1912-1915 гг.) и получил положительные рецензии [2].  
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Аннотация. В данной научной статье проведен анализ современных 

тенденций в цветовой гамме логотипов 2020-2024 года с опорой на психо-
логические теории Л. С. Выготского. Современные рекламщики немало 
обязаны Л. Выготскому за его вклад в изучение восприятия и оценки эс-
тетического, а значит, и в развитие когнитивной и эстетической составля-
ющих логотипов, эмблем, рисунков и текстов на рекламной продукции. В 
исследовании используются идеи Выготского о том, что культурные ин-
струменты формируют психологическое развитие человеческого воспри-
ятия, а это применимо для анализа того, как логотипы влияют на когни-
тивные функции человека. Согласно Выготскому, такие элементы визу-
альной коммуникации как логотипы могут служить психологическим ин-
струментом, который медиатизирует восприятие и эмоциональный от-
клик, способствуя формированию культурно-специфических психиче-
ских процессов. 

Ключевые слова: Логотип, нейропсихология, тенденции, тренды, 
анализ, характеристики  

 
В настоящее время в области дизайна логотипов как неотъемлемой 

части брендов есть много возможностей и различных подходов для опти-
мального решения стоящей перед брендом задачи. В своих работах – в 
первую очередь,  “Психология развития человека” и “Психология искус-
ства” Л. С. Выготский  описывает такие понятия как зона ближайшего раз-
вития, социокультурный контекст, семиотические системы и т.д., которые 
вполне применимы к анализу восприятия цветов, форм, шрифтовых харак-
теристик логотипов брендов.  Например, аспект социокультурного контек-
ста позволяет понять, как цвета фирменного стиля, рекламной коммуника-
ции, а также формы логотипов и фирменные шрифты бренда воздействуют 
на восприятие людей в определенном обществе, как формируются ассоци-
ации и эмоциональные реакции на различные цветовые сочетания, чем 
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обусловлены трендовые изменения в брендинге. Своими исследованиями 
Л.С. Выготский вносит огромный вклад в современную оценку воздей-
ствия рекламных логотипов и углубляет и расширяет возможности их ис-
толкования.  

Говоря о популярных тенденциях, стоит сразу заметить, что их акту-
альность имеет разную протяженность во времени: есть более краткосроч-
ные тренды, а есть тренды, интерес к которым не ослабевает в течение 
многих лет. И те, и другие зависят от симбиоза идей дизайнера, восприя-
тия клиента (потребителя логотипа) и запросов общественности. 

Дадим краткую характеристику трендов в области графического ди-
зайна, в том числе в оформлении логотипов, согласно данным интернет 
ресурса VC.RU. 

Тенденции в логотипах 2020 года: Яркие цвета [Tripadvisor – тури-
стический сервер, Igooods – сервис доставки продуктов]; Базовые формы 
и геометрия [Перекресток – продуктовый магазин]; Форма и контрфома 
[Нетология – образовательная компания]. 

Тенденции в логотипах 2021 года: Знак «Астерикс» - звездочка в ти-
пографике [FedEx]; Квадрат, поделенный на четверти [Google Fiber]; Гео-
метрические фигуры [Плайт – сервис осуществляет оплату товаров в рас-
срочку]; Круг и шар [Avito – сервис покупки и продажи вещей, предметов 
и тд, ВкусВилл – сеть магазинов продуктов] 

Тенденции в логотипах 2022 года: Неполноценная фигура [Friends – 
первый сырный бар]; Использование ассоциативных картинок вместо 
слова и наоборот [Rostics – изменение на изображение курицы, Twiter – 
переход от птицы к символическому обозначению в виде Х ]; Упрощение 
и переход к двухмерным цветам [BMW – автомобильный бренд]; Названия 
не с Заглавной буквы, а со строчной [Билайн, Россбанк] 

Тенденции в логотипах 2023 года: Визуальный обман [Nokia]; Крат-
кость [СберМегаМаркет]; Уход от французского шарма к более понятным 
[Лэтуаль]. 

Прогнозы в логотипах 2024 года: Расстановка логотипа по разным 
углам макета [МТС]; Яркие цвета [Маркет Деливери;] Градиенты [Wheely]; 
Искусственный интеллект [ЯндексGPT]; Необычные шрифты [Baon]. 

Тенденции в цветах и формах логотипов с 2020 по 2024 годы отра-
жают не только изменения в культурных и технологических аспектах об-
щества, но и психологические реакции на глобальные события, напри-
мер, COVID-19, экономические санкции по отношению к России, меж-
дународные экономические и политические конфликты, которые интер-
претируются как взаимодействие между базовыми эмоциональными  
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потребностями человека и социальной средой. Эти данные использо-
ваны для дальнейшего исследования влияния цвета и формы на психо-
логическое восприятие и поведение потребителей. Анализ трендов в ло-
готипах с 2020 по 2024 год через призму нейропсихологии и эстетики 
помогает изучить, как изменения в дизайне логотипов отражают социо-
культурные сдвиги и влияют на когнитивные процессы и эмоциональ-
ное состояние потребителей. 

Модернизация логотипов в эпоху цифровизации и глобальных куль-
турных изменений представляет собой ключевое звено в стратегиях мар-
кетинга и брендинга. Изучение этих изменений через призму теории 
Л.С.Выготского о культурно-историческом подходе к психологии, прежде 
всего зоне ближайшего развития, социокультурном контексте, семиотиче-
ских системах позволяет глубже понять взаимодействие между символи-
ческими элементами логотипов и психикой человека. 

Тренды цвета в логотипах (2020-2024) 
2020 год характеризовался предпочтением нейтральных и спокойных 

тонов, таких как пастельные оттенки серого и синего. Это можно интерпре-
тировать как стремление брендов вызвать чувство уверенности и стабиль-
ности в условиях глобальной неопределенности (пандемия COVID-19). 

2021 год принес акцент на более яркие и выразительные цвета, такие 
как оранжевый и ярко-синий, что отражает стремление компаний восста-
новить оптимизм и активность потребителей после пандемии. 

2022 год продолжил тенденцию насыщенности, но с переходом к 
более теплым и уютным тонам, таким как золотистый и терракотовый, что 
может быть связано с популяризацией эко-тематики и стремлением к при-
родности. 

2023 год выделился использованием контрастных сочетаний, напри-
мер, черного и белого в сочетании с яркими акцентами (желтый, красный), 
что сигнализирует о возвращении к более смелым и авангардным реше-
ниям в дизайне. 

2024 год показывает тенденцию к интеграции технологических мо-
тивов, с применением металлических и голографических оттенков, отра-
жающих инновационное развитие и цифровую трансформацию брендов. 

Тренды форм в логотипах (2020-2024) 
2020 год был отмечен предпочтением к минимализму и геометрической 

чистоте линий, что коррелирует с потребностью в порядке и простоте на фоне 
внешнего хаоса, характеризующийся всеобщей истерией из-за COVID-19. 

2021 год ввел элементы органичности и мягкости в формы, что можно 
связать с желанием сделать бренды более доступными и близкими к природе. 
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2022 год усилил акцент на асимметрии и абстрактных формах, отра-
жая стремление брендов выделиться и заявить о своей уникальности. 

2023 год принес ренессанс ретро-стилей в формах логотипов, что 
может быть интерпретировано как ностальгия и уважение к историче-
скому наследию брендов. 

2024 год показывает интерес к смешению различных форм и стилей, 
что является отражением глобализации и культурного синтеза в современ-
ном дизайне. 

Заключение 
Смена трендов графического дизайна с каждым годом отображает 

то, что происходит в окружающей среде и как это интерпретируется брен-
дингом и воплощается в визуальную составляющую логотипов, а именно 
выбор цвета, шрифта и логотипа. Этот принцип доказывает справедли-
вость теории о связи социокультурных изменений с эстетическими фор-
мами и семиотическими системами, которую создал и обосновал Л. С. Вы-
готский в своих работах.  

Логотипы, меняющие свои визуальные характеристики в ответ на 
культурные и технологические запросы, следуя трендам, играют важную 
роль в формировании сознательного и подсознательного восприятия брен-
дов как современных и идущих в ногу со временем. Используя теорию 
Выготского, можно утверждать, что дизайн логотипа влияет не только на 
эстетические предпочтения, но и на когнитивное развитие, что открывает 
новые перспективы для понимания взаимосвязей между культурой и пси-
хологией в современном мире в новом ракурсе. 
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Аннотация. В настоящей статье раскрывается сущность понятий 

«цифровая образовательная среда» и «цифровая дидактика» в контексте 
обучения иностранному языку. Раскрываются современные принципы и 
средства цифровой дидактики. Рассматривается пример создания модели 
обучения иностранным языкам в цифровой образовательной среде. По-
мимо этого, в статье автором определены проблемы и критерии создания 
модели обучения иностранным языкам в условиях цифровой образова-
тельной среды. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровая ди-
дактика, цифровой образовательный ресурс, иностранный язык.  

 
Цифровизация является одной из главных тенденций развития отече-

ственного образования. Подтверждением этому служит реализуемый в 
настоящее время федеральный проект Министерства просвещения России 
«Цифровая образовательная среда», целью которого является создание и 
внедрение цифровой образовательной среды в образовательных организа-
циях, а также цифровая трансформация отечественной системы образования. 

Прежде чем рассмотреть проблемы создания модели обучения ино-
странным языкам раскроем теоретические основы, важные для данного 
вопроса. Осветим в начале такие понятия как цифровая дидактика (ее объ-
ект, предмет, принципы и средства обучения) и цифровая образовательная 
среда (ЦОС). 

Согласно определению, приведенному в паспорте федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда», ЦОС – это «подсистема со-
циокультурной среды, совокупность специально организованных педа-
гогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, 
содержательно-методический и коммуникационно-организационный 
компоненты функционируют на основе цифровых технологий» [1]. ЦОС 
создаются в образовательных организациях с целью автоматизации  
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административных и управленческих процессов, создания профилей 
«цифровых компетенций» обучающихся, а также для обеспечения реали-
зации индивидуальных учебных планов [1]. При этом цифровая трансфор-
мация системы образования посредством создания ЦОС требует пере-
осмысления классической дидактики и широкого применения в образова-
тельном процессе научных данных цифровой дидактики. 

Согласно В.И. Блинову, «цифровая дидактика представляет собой 
трансфер-интегративную науку об организации учебного процесса в рам-
ках цифрового общества, для которой характерен перенос научных идей 
дидактики, информатики и иных наук, изучающих цифровые технологии 
на процесс обучения в условиях ЦОС» [3, c. 78]. «Объектом цифровой ди-
дактики является образовательный процесс, осуществляемый в рамках 
цифровой образовательной среды, с применением цифровых технологий 
и средств обучения» [3, с. 31]. «Предмет цифровой дидактики – система 
организации процесса обучения в ЦОС, включающая в себя цели и содер-
жание обучения, формы и методы организации учебного процесса, техно-
логии, методы и средства обучения» [3, с. 32]. Стоит отметить, что циф-
ровая дидактика содержит ряд принципов построения образовательного 
процесса, которые основываются на традиционных дидактических прин-
ципах, однако обладают собственной спецификой ввиду иных условий их 
реализации. К специфическим принципам построения образовательного 
процесса цифровой дидактики относятся [3]: 

1. Принцип персонализации; 
2. Принцип гибкости и адаптивности; 
3. Принцип избыточности образовательной среды; 
4. Принцип мультимедийности. 
Принцип персонализации предполагает возможность учащегося само-

стоятельно проектировать образовательную траекторию, которая включает 
в себя такие элементы как: учебные цели, темп и уровень освоения матери-
ала, технологии, формы и методы обучения, состав учебной группы. 

Принцип гибкости и адаптивности подразумевает индивидуальную 
настройку порядка, способа и темпа предъявления учебного материала. 
Реализация данного принципа обеспечивается постоянной диагностикой 
индивидуальных психолого-педагогических особенностей учащихся, к ко-
торым относится стиль и стратегия учения, а также учет психофизиологи-
ческого состояния обучающегося. 

Принцип избыточности образовательной среды реализуется посред-
ством предоставления учащимся выбора элементов образовательной про-
граммы и уровня их освоения, с целью построения индивидуальной обра-
зовательной траектории. 
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Принцип мультимедийности подразумевает задействование визу-
ального, слухового и кинестетического канала восприятия. Реализации 
данного принципа способствует применению тренажеров, симуляторов и 
средств дополненной реальности в образовательном процессе. 

Для реализации вышеперечисленных принципов в условиях цифро-
вой образовательной среды применяется ряд средств, специфичных для 
цифровой дидактики. К таким средствам относятся [3]: 

1. Персональный образовательный процесс; 
2. Цифровые педагогические технологии; 
3. Метацифровые образовательные комплексы. 
Персональный образовательный процесс нацелен на повышение пе-

дагогической результативности, которая обеспечивается посредством ин-
дивидуализации обучения, достигаемой за счет построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий, использования адаптивных технологий 
обучения, создания условий для самостоятельной работы, самообразова-
ния и саморазвития учащихся. 

Цифровые образовательные технологии позволяют индивидуализи-
ровать учебный процесс, адаптируя учебный материал по содержанию, 
темпу освоения, уровню сложности и способу подачи под психолого-пе-
дагогические особенности учащихся. 

Метацифровые образовательные комплексы представляют собой си-
муляторы, тренажеры и средства дополненной реальности, которые позво-
ляют осуществить погружение учащихся в учебную ситуацию, с целью реа-
лизации принципа мультимодальности предъявления учебного материала. 

Средства обучения, применяемые в рамках цифровой дидактики, 
предоставляют преподавателям инновационные возможности обучения, 
что позволяет разнообразить образовательный процесс с точки зрения 
форм и способов подачи информации, а также способов организации вза-
имодействия на занятии и самостоятельной работы. Однако, широкое раз-
нообразие цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и новые принципы 
построения процесса иноязычного образования актуализируют вопрос о 
систематизации цифровых средств обучения и форм работы с ними в виде 
универсальной модели, которая может позволить соблюсти все современ-
ные требования, предъявляемые к образовательному процессу, и послу-
жить основой создания комплексной цифровой образовательной среды. 

Рассмотрим пример модели обучения иностранным языкам в ЦОС, 
предложенный учеными И.Е. Абрамовой и Е.П. Шишмолиной в их иссле-
дованиях трансформационных особенностей образовательного процесса в 
иноязычной языковой среде. 
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И.Е. Абрамова и Е.П. Шишмолина [2] разработали модель обучения 
иностранным языкам в ЦОС на основе командного взаимодействия и са-
моорганизации. Данная модель включает в себя три модуля и построена 
по принципу вертикального (преподаватель - студент) и горизонтального 
(студент - студент) взаимодействия.  

Первый модуль предполагает создание конкурентной среды посред-
ством системы виртуальных конкурсов и олимпиад, нацеленных на разви-
тие лидерских качеств и навыков самопрезентации. Второй модуль наце-
лен на формирование навыков командной работы, развитие умений и 
навыков диалогической речи, а также на языковую социализацию студен-
тов. Данный модуль предполагает организацию брифингов и дебатов на 
различных уровнях (внутри учебной группы, между учебными группами 
одного вуза, с представителями других вузов, на международном уровне). 
Третий модуль нацелен на реализацию цифровых профессионально-ори-
ентированных проектов, целью которых является обучение всем видам ре-
чевой деятельности посредством организации обсуждений проекта во 
время совместных занятий, а также во внеаудиторной коммуникации по-
средством социальных сетей. В качестве примера проектов предлагается 
создание видеороликов, сайта или You-Tube канала на иностранном языке, 
посвящённых темам, связанным с будущей профессиональной деятельно-
стью участников проекта [2]. 

Результаты апробации предложенной И.Е. Абрамовой и Е.П. Шиш-
молиной модели показали [2], что ее применение в обучении иностран-
ному языку способствовало совершенствованию навыков и умений ино-
язычного общения, улучшению навыков командной работы и критиче-
ского мышления. Также обучение в рамках предложенной модели способ-
ствовало развитию самостоятельности обучения и самообразования.  

Однако, данная модель не является универсальной, так как она была 
разработана для конкретной целевой группы учащихся (студентов бака-
лавриата и магистратуры неязыковых специальностей), и не может быть 
перенесена в неизменном виде на другие целевые группы, без учета их 
интересов и индивидуальных психолого-педагогических особенностей. 

Ввиду необходимости учета индивидуальной специфики целевой 
группы учащихся не представляется возможным говорить о создании уни-
версальной модели обучения иностранным языкам в ЦОС, так как исполь-
зование единой модели применительно ко всем группам обучающихся 
противоречит принципу персонализации в цифровой дидактике. 

В связи с этим, возникает вопрос о том, какие критерии создания ЦОС 
должны быть соблюдены для того, чтобы такая среда послужила эффектив-
ной основой овладения иностранным языком целевой группой учащихся. 
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М. Бехтель в своих исследованиях [4] указывает на то, что возмож-
ной исходной точкой создания модели обучения иностранному языку в 
ЦОС могут быть требования, предъявляемые к развитию метапредметных 
компетенций, которыми учащиеся должны овладеть в процессе взаимо-
действия с ЦОС. К таким компетенциям относятся [4]:  

1. Поиск, обработка и сохранение информации;  
2. Коммуникация и кооперация посредством цифровых технологий;  
3. Создание и презентация результатов индивидуальной или группо-

вой деятельности;  
4. Безопасное использование цифровых ресурсов; 
5. Самостоятельное решение технических проблем;  
6. Анализ цифровых ресурсов и рефлексия их использования. 
В этой связи М. Бехтель выделяет три критерия построения ЦОС, к 

которым он относит [4]: а) достаточное описание формируемых моделью 
цифровых компетенций; б) описание определенного набора цифровых 
компетенций, освоение которых целесообразно в рамках изучения ино-
странного языка; в) наличие перечня ЦОР, использование которых целесо-
образно для формирования и развития навыков и умений иноязычной ре-
чевой деятельности. 

М. Бехтель особо отмечает, что при построении модели обучения 
иностранному языку в ЦОС следует помнить о том, что цифровые (и ана-
логовые) образовательные ресурсы выполняют служебную роль и сами по 
себе не обладают ценностью, но приобретают ее во взаимодействии с дру-
гими структурными элементами занятия, такими как учебная цель, содер-
жание и формы учебной деятельности [4]. 

Подводя итог стоит отметить, что создание цифровых образователь-
ных сред является актуальным направлением для современного отечествен-
ного образования, в рамках разработки которого существует ряд проблем, од-
ной из которых является создание моделей для обучения в условиях ЦОС. 

Наличие большого количества ЦОР ведет к сложности отбора средств 
и форм обучения иностранному языку, а также ставит под сомнение возмож-
ность создания универсальной модели обучения иностранному языку. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу о том, что созда-
ние универсальной модели, подходящей для обучения всех групп сту-
дентов невозможно, так как это противоречит дидактическому прин-
ципу персонализации. Помимо этого, мы определили, что одной из ис-
ходных точек создания модели преподавания иностранного языка в ЦОС 
может служить набор цифровых компетенций, подлежащих освоению в 
рамках изучения иностранного языка. При этом, важным предметным 
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параметром построения модели цифровой образовательной среды в дан-
ном случае выступает целесообразное использование отобранных ЦОР, а 
также критический анализ их содержания, а важным дидактическим пара-
метром является определение видов учебной деятельности, в рамках кото-
рых использование ЦОР будет соответствовать дидактическим принципам 
и являться оптимальным для достижения поставленных учебных целей. 
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проблемы подготовки к тьюторской деятельности в научной психолого-
педагогической литературе. Актуализируется проблема готовности буду-
щих педагогов-дефектологов к тьюторской деятельности. 

Ключевые слова: тьюторская деятельность, педагогическая теория, 
тьюторство, тьютор, обучение,  профессия, профессиональная подготовка. 

 
Тьюторская деятельность опирается на принцип индивидуализации 

и направлена на выявление образовательного запроса и вхождение тьюто-
ранта в образовательную или профессиональную среду, создание условий 
для его развития. Российской педагогической мыслью накоплен значи-
тельный опыт подготовки специалистов к тьюторской деятельности на ба-
калавриате и магистратуре, во время профессионального обучения и по-
вышения квалификации. Также сделана важная работа по оформлению 
новой профессии тьютора в современном образовании, отраженная в ве-
дении этой профессий в государственный классификатор и разработке 
квалификационных характеристик и профессионального стандарта тью-
тора. Тьюторы  являются современными специалистами готовыми решить 
социально-психологические проблемы личности и семьи в пространстве 
современного образования [4]. 

Тихоновой М.Ю. выделены следующие направления использования 
российского опыта тьюторской системы обучения: организация четкой про-
граммы и структуры тьюторской подготовки в системах высшего и дополни-
тельного образования на уровне бакалавриата, магистратуры и в процессе по-
вышения квалификации; четкое прописывание должностных обязанностей и 
направлений деятельности как тьюторов так и их учеников в ходе тьютор-
ского сопровождения, что позволяет эффективнее осуществлять подготовку 
к тьюторской деятельности; проведение экспертизы тьюторских практик не-
зависимыми ассоциациями, что предстает дополнительной проверкой каче-
ства подготовки будущих учителей к тьюторской деятельности [6]. 

Шкерина Т.А. и Мышковская А.И. считают, что будущие тьюторы 
должны научиться осуществлять целесообразный отбор педагогической 
технологии, исходя из того, что каждая из педагогических технологий 
ориентирована на определенный круг дидактических задач, соответ-
ствует возрастным и умственным особенностям учащихся, материаль-
ному обеспечению и тому подобное. Поэтому необходимо обоснованно 
и творчески оценивать возможности конкретной педагогической техно-
логии, знать ее преимущества и недостатки и выбирать на этой основе 
оптимальное сочетание технологий в соответствии с определенным заня-
тием [7]. Это стратегическая деятельность, включающая в анализ  
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образовательной ситуации, цели образования, задач тьюторского сопро-
вождения, принципы отбора и конструирования содержания образования, 
отношение к ученику как к участнику образовательного процесса, на основе 
чего осуществляется реализация педагогических технологий в образователь-
ном процессе. Также эта деятельность включает умение осуществлять педа-
гогическое проектирование и поэтапную реализацию педагогической техно-
логии как проекта, реализуемого для получения необходимого педагогиче-
ского результата или процедуры построения педагогического процесса, мо-
дифицированного применительно к конкретным условиям. 

По мнению Семеновой Ф.О., будущие тьюторы должны научиться 
формировать критерии и эталоны оценивания, выбирать эффективные 
формы и приемы оценивания, планировать оценочные воздействия на 
подопечных, осуществлять коррекцию и стимулирование учебно-познава-
тельной деятельности школьников, выражать положительное отношение 
к ученику и веру в его возможности, а также осуществлять рефлексию 
своей деятельности по оцениванию [3]. 

Умение осуществлять педагогическое консультирование основыва-
ется на знаниях о сущности консультационной деятельности, ее содержа-
нии и структуре, особенностях педагогического консультирования. Буду-
щие тьюторы должны быть готовы к консультационной деятельности не 
только с учениками, но и с их родителями, другими учителями и админи-
страцией учебного заведения и тому подобное. 

На основе понимания деятельности тьютора организаторский ком-
понент будущего тьютора отражает способность планировать и налаживать 
свою деятельность и деятельность подопечного с целью достижения инди-
видуальных образовательных целей тьюторанта. Для этого тьюторы в про-
цессе профессиональной подготовки должны овладеть следующими компе-
тентностями: 1) умением организовывать индивидуальную тьюторскую де-
ятельность; 4) умением организовать эффективную работу в группе. 

Умение анализировать педагогические ситуации, проектировать и 
планировать педагогические действия предполагает владение базовыми 
представлениями о планировании работы с учащимися, нуждающимися в 
систематической дополнительной помощи, индивидуальном подходе, пе-
дагогическом сопровождении [2]. 

Формирование у будущих тьюторов умения организовать образова-
тельный процесс и его регулирование и коррекцию на основе рефлексии 
включает умение вести нормативно-деловую документацию как школь-
ную так и документацию тьютора; умение осуществлять учебный процесс 
в системе школьного и внешкольного обучения; организовывать  
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образовательный процесс личности, применяя различные средства для дости-
жения образовательных целей ученика; умение осуществлять управление об-
разовательным процессом; способность осуществлять контроль за образова-
тельным процессом и учебной документацией; способность осуществлять ре-
флексию и корректировку образовательного процесса. В современных усло-
виях важной задачей тьютора является организация воспитательной работы [5]. 

Овладение умением организовать эффективную работу в группе, 
требует направленности обучения на усвоение методов привлечения к ней 
участников тьюториала, то есть добиваться существенного прироста, 
осмысления ранее полученных знаний, развития у подопечных навыков 
групповой умственной работы, рефлексии участников группы относи-
тельно собственных достижений. 

Таким образом, умение мотивировать учебно-познавательную, ис-
следовательскую и проектную деятельность подопечного является важ-
ным в работе тьютора. Благодаря ему предоставляется толчок для осу-
ществления этих деятельностей учеником. Мотивация ученика-основное 
условие успешного выполнения его образовательного запроса. Тьютор 
должен уметь управлять деятельностью учащихся в процессе обучения, а 
для этого он должен уметь формировать у них нужную мотивацию. Тью-
тор должен быть способным вызвать у учеников интерес к осуществлению 
учебно-познавательной, исследовательской и проектной деятельности. 
Это означает, что он должен формировать у учащихся соответствующую 
мотивацию. Поэтому тьюторы должны хорошо знать методы и приемы, 
способствующие росту мотивации учащихся и их желанию учиться, а 
также уметь эти методы применять в практике тьюторской деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и содержание про-
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«тьюторство», «тьюторская деятельность». Аргументируется, что формиро-
вание обозначенной готовности можно считать необходимым условием в 
подготовке кадров для системы специального образования, с целью повы-
шения эффективности педагогического процесса. 

Ключевые слова: тьюторская деятельность,  профессиональная  де-
ятельность тьютора, тьюторство, тьютор, обучение,  сущность професси-
ональной  деятельности тьютора, содержание профессиональной  деятель-
ности тьютора. 

 
Реформирование национальной системы образования, ее направлен-

ность на современное информационное общество обусловливают измене-
ния в профессиональной подготовке тьюторов. Темпы и характер разви-
тия страны, ее экономики, внутренних и внешних общественных отноше-
ний зависят от того, насколько современная система образования спо-
собна к решению задач эффективного и быстрого выполнения заказа об-
щества и рынка труда по формированию общих и профессиональных ком-
петентностей выпускников. В то же время в условиях развития информа-
ционного общества формирование системы образования зависит не 
только от исследования дидактических особенностей и  внедрения совре-
менных информационных технологий в образовательный процесс, изуче-
ние учебных возможностей различных систем дистанционного обучения, 
но и от подготовки тьюторов.  

Этимология понятие «тьютор» связано с латинским словом tueor-
смотреть – заботиться, оберегать, соблюдать, а также с англоязычным тер-
мином «tutor» – домашний учитель, репетитор, наставник, опекун; обу-
чать, давать частные уроки, поучать. Рубцова О.А. рассматривает пози-
цию тьютора в университетском образовании. Она отметила, что тьютор 
важен, потому что вместо того, чтобы просто наблюдать за студентом на 
одном курсе, он поддерживает студента в течение всех лет обучения и, 
особенно на старшем курсе, следит за его общим интеллектуальным раз-
витием [7]. С позиции школьного обучения рассматривает роль тьютора 
Койчуева Л.М.., отмечая, что о тьюторе надо думать как о тренере, то есть 
авторитетном в каком-то вопросе человеке, который поддерживает своих 
учеников, помогает им добиться успеха, переживает за них, разделяет с 
ними все трудности [3]. 

Акцентируя внимание на роли тьютора в индивидуализации обуче-
ния,  Семенова Ф.О. считает, что он должен строить такие ситуации в 
жизни детей, где стало бы возможно проявить их образовательные цели и 
мотивы через их реальные действия [4]. 
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Таким образом, тьютор – это педагог, который сопровождает инди-
видуальные образовательные программы учащихся.  

Считая синонимичными понятия воспитатель-наставник и тьютор 
Андрусова Е.С. отмечает, что это – особая педагогическая специальность, 
которую стоит осваивать, изучая не только другие педагогические техно-
логии работы с учениками, но и формируя другое мировоззрение, заклю-
чающееся не в формировании личности выпускника школы с заранее 
определенными типовыми характеристиками, а в сохранении и культиви-
ровании разнообразия [1]. Исследовательница проводит четкую границу 
между позицией учителя и тьютора в образовании, отмечая, что тьютор – 
педагог, объединяющий в формировании человеческой индивидуально-
сти общее, социальное, культурное и личностно-индивидуальное, прокла-
дывает путь к профессии, а учитель – массовая профессия. 

Сосредоточившись на актуальности вопросов воспитания в совре-
менных условиях, Н.Ю. Демченко, Ф.О. Семенова акцентируют внимание 
на понимании понятия тьютор как ключевой фигуры воспитательной ком-
понеты образования [2]. С той же позиции тьютора рассматривает Семе-
нова Ф.О.,  подчеркивая  роль тьютора в решении социально-психологи-
ческих проблем личности в пространстве современного образования [ 5]. 

Для понимания сущности деятельности тьютора необходимо про-
анализировать взгляды ученых относительно понятия тьюторство. Руб-
цова О.А. позиционирует тьюторство как помощь, оказываемую ученикам 
для достижения установленного для своего класса уровня владения базо-
выми навыками и, по возможности, получения более прогрессивных 
навыков, включая, как правило, оказание помощи в выполнении домаш-
них заданий, обучении и формировании исследовательских умений [7].  

Андрусова Е.С. говорит о тьюторстве как об индустрии дополни-
тельных образовательных услуг, отмечая, что тьюторство улучшает 
специальные навыки – в математике, чтении, письме и т.д., а также, что 
одним из существенных факторов успеха тьюторства является диагно-
стическая оценка сильных и слабых сторон учащихся, за которой сле-
дует индивидуализированный учебный материал. Она рассматривает 
тьюторство как деятельность по совершенствованию тех навыков уча-
щихся, которые  у них недостаточно сформированы для получения ка-
чественного образования [1]. 

Содержательный функционал  тьюторства в вузе  базируется на ин-
дивидуализированном подходе к студенту, где профессор-тьютор также 
является учителем и своеобразным академическим руководителем, а сту-
дент является активным партнером в образовательной ситуации: тьютор и 
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ученик связаны доверительными отношениями, способствующими  
главным образом интеллектуальному и социальному развитию студента; 
основным инструментом, используемым в академическом тьюторинге, яв-
ляется дискуссия между тьютором и студентом (иногда группой из двух 
или трех студентов), к которой студент готовится путем чтения, самосто-
ятельной работы с текстом и написания, обсуждения и рецензирования 
эссе во время встреч с тьютором.  Речь  идет об академическом тьюто-
ринге, то есть тьюторстве в высшем образовании, как деятельности, 
направленной на совершенствование образовательного потенциала сту-
дентов [2]. Тьюторство выступает как жизненно необходимая образова-
тельная практика, которая предназначена помочь большему количеству 
детей и взрослых наилучшим образом достичь своего личного потенциала 
учения. Эти авторы позиционируют тьюторство с практической точки зре-
ния, не разграничивая на субъекты обучения, а, следовательно, не отделяя 
академическое тьюторство как отдельную практику.  

Неоценима роль тьютора в работе с членами  семьи. Решая про-
блемы межличностного взаимоотношения, взаимодействия, конфликтов и 
т д. тьютор решает важные задачи, которые влияют на жизнедеятельность 
всех субъектов образования[6].  

Тьюторство рассматривается и в русле сопровождения информа-
ционного (цифрового) обучения, понимая его как модель преподавания 
и обучения, которая может быть использована как основа для создания 
новых видов образовательной инфраструктуры, основанной на исполь-
зовании веб-ресурсов, взаимодействии сверстников и онлайн-обуче-
нии. Такое определение характерно для информационного общества и 
в частности системы дистанционного образования, хотя деятельность в 
электронной среде не является основной и ключевой составляющей 
тьюторства [4]. 

Таким образом,  из анализа научных работ мы пришли к выводу, 
что тьютор позиционируется как учитель, преподаватель, воспитатель, 
менеджер, фасилитатор, тренер, модератор, инструктор, помощник, 
опекун, репетитор, наставник, куратор, специалист по ИКТ. Тьютор – 
это лицо, которое на основе выяснения индивидуальной образователь-
ной траектории личности тьюторанта, обеспечивает разработку инди-
видуального образовательного маршрута и сопровождение его индиви-
дуальной образовательной программы, организуя достижение образо-
вательных целей личности. Тьюторант – активный субъект тьюторской 
деятельности, который решает множество социальных, психолого-пе-
дагогических задач. 
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Тенденции  развития образования обуславливают необходимость 

внедрения изменений в предоставление образовательных услуг, обеспече-
ния их соответствия интересам общества и потребностям рынка труда. 
Собственно институт тьюторства является одним из тех факторов, кото-
рые способствуют налаживанию конструктивного сотрудничества между 
участниками образовательного процесса, что не может не отразиться на 
его результатах. Считаем целесообразным проследить развитие тьютор-
ства в контексте образовательного пространства, что обеспечит возмож-
ность определения его специфики. 

Учащийся должен играть не последнюю роль в  формировании пе-
дагогического пространства, проявляя свои стремления, пожелания, инте-
ресы. Однако возникает вопрос, Способен ли он на проявление собствен-
ного мнения и позиции, может ли он ее высказать и донести до тьютора. 
Как отмечают Новрузова Н.А. и Бочкарева Е.А., в тьюторинге все начина-
ется с доверия. Для того, чтобы рассказать тьютору о своих желаниях, сла-
бых и сильных сторонах, раскрыть собственные суждения и прислушаться 
к советам тьютора, ученик должен ему доверять [7]. А доверие начинается 
с того, что тьютор демонстрирует свою беспристрастность и готовность 
слушать, а для того, чтобы доверие росло тьютор должен показать под-
опечному свою истинную сущность, рассказывая о себе. 
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Мы считаем целесообразным выделение нескольких путей осуществ-
ления тьюторской деятельности в школе:  реализация позиции тьютора 
классным руководителем (учителем, который обладает достаточной ин-
формацией относительно индивидуальных особенностей каждого уче-
ника), при условии уменьшения количества учеников в классе или по-
мощи школьного психолога в формировании и сопровождении подопеч-
ного; введение в практику работы школы новой штатной единицы тью-
тора, в обязанности которого будет входить формирование и сопровожде-
ние индивидуальной образовательной траектории  в тесном взаимодей-
ствии с классным руководителем, психологом школы, детьми и родите-
лями; осуществление индивидуального сопровождения ученика по жела-
нию родителей в рамках дополнительных образовательных услуг школы, 
внешкольных учреждений или педагогов, предоставляющих такие услуги. 

Самыми главными задачами тьюторской деятельности выступают 
формирование положительной мотивации к обучению, познавательного 
интереса и подготовку к дальнейшему обучению. Также одной из актуаль-
ных проблем современности является сохранение традиционной семьи 
[6]. Пространство семьи как пространство развития и становление лично-
сти является  предметом изучения и педагогов и психологов[5]. 

Поэтому тьюторское сопровождение становится более важной де-
ятельностью, имеет более широкие возможности и пространство дея-
тельности. Основным фактором развития подопечного в этот период 
С.А. Щенникова, А.Г. Теслинова и А.Г. Чернявской определяют его 
собственную социальную активность, направленную на усвоение важ-
ных для него образцов поведения и ценностей, на построение отноше-
ний со взрослыми и ровесниками. Учащиеся включаются в различные 
виды общественно полезной деятельности, что расширяет сферу их об-
щения, возможности усвоения социальных ценностей, способствует 
формированию нравственных качеств личности [3]. Такую активность 
учащихся этого возраста целесообразно направлять тьютору для обра-
зовательных целей и целей развития личности. Именно позиция тью-
тора, как помощника, а не использование пассивной педагогики, будет 
целесообразной в педагогической деятельности в основной школе, где 
актуализируются вопросы воспитания [1].  

С социальным и государственным заказом вступает в противоречие 
традиционный подход к учебно-воспитательному процессу, основанный 
на принципе единообразия, минимальной познавательной и социальной 
активности учащихся и ограниченной свободы выбора. Поэтому подход к 
обучению, обеспечивающий формирование навыков деятельности при не-
статических условиях самоорганизации и индивидуального  
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ответственного выбора, которым является тьюторский подход, является 
средством реформирования современной системы образования [4]. 

Рассматривая тьютора во взаимодействии с учителем, Ткаченко 
М.Л. отмечает, что суть деятельности учителя – быть образцом, нести его 
ученикам, а тьютора – отвечать за диагностику представлений школьника 
о смысле усвояемых им форм действия.  По мнению исследователя, тью-
тор должен строить такие жизненные ситуации детей, в которых воз-
можно выявить целевую направленность на обучение через реальные дей-
ствия, а его задача как представителя педагогической деятельности заклю-
чается в открытии своего образа для каждого ребенка и одновременно 
дать почувствовать ограниченность его формы действия относительно 
определенного культурного образца, показать, что есть другие образы не-
случайных, значимых для всего жизненного пути, действий человека [8]. 

Наиболее многогранной является деятельность тьютора в сфере до-
полнительного образования. Можно выделить несколько основных ее ви-
дов: построение индивидуальной программы личности в сфере дополни-
тельного образования; сопровождение процесса обучения в учреждениях 
дополнительного образования; помощь воспитаннику увидеть и осмыс-
лить инструменты самопомощи, адекватные для него способы обучения и 
общения; совместная работа над формированием образовательного порт-
фолио. Тьютор дополнительного образования может также помогать вос-
питаннику в демонстрации своих достижений и творческих продуктов на 
разнообразных обзорах и конкурсах, на которых осуществляется оценка 
экспертным жюри. Помимо осуществления индивидуальной деятельно-
сти, он может инициировать и сопровождать творческие проекты органи-
зовывать досуг и интересные тренинги для групп [2]. 

Таким образом, для реализации тьюторского подхода важно то, что 
опираясь на ФГОС, в школе, где обучение является профильным, обяза-
тельное для изучения содержание образовательных отраслей реализуется 
путем изучения отдельных предметов, курсов по выбору в соответствии 
с общим количеством часов, предусмотренных для каждой отрасли, 
или путем применения модульной технологии. Тьюторство органично 
дополняет существующую традиционную педагогическую практику, 
предстает как новая образовательная услуга в соответствии с запросами 
современной экономической ситуации, вызовов общества и професси-
онального мира. Тьюторство помогает найти ученику основания для 
выбора собственного образовательного маршрута обучения, собрать свою 
систему образовательных целей и стремлений, двигаться в пространстве 
быстросменных требований, ориентироваться в большом объеме знаний и 
информации. 
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Аннотация. В статье рассматривается психологический аспект тью-

торства в процессе обучения детей. Распространение во всем мире идей 
индивидуального, развивающего и личностно ориентированного обуче-
ния, педагогики сотрудничества и партнерства актуализирует потреб-
ность в пересмотре сущности педагогической деятельности. Именно по-
этому актуальна тьюторская деятельность.  

Ключевые слова: тьюторство, тьютор, обучение, психологический 
аспект. 

 
Знание современных педагогических подходов, особенностей учеб-

ной деятельности учащихся, знание методов, форм и средств обучения и 
воспитания, современных педагогических технологий формируются при 
изучении педагогических дисциплин («педагогика», «педагогическое ма-
стерство»). Их наличие способствует дальнейшему овладению способно-
стью к применению методов, форм, средств и технологии обучения и вос-
питания в системе школьного и внешкольного обучения. «Развивающий 
тьюторинг»  предполагает изучение основ позитивной психологии в тью-
торинге, понятие индивидуализированное образование и развитие  
талантов, методики поддержки талантов и сильных сторон подопечных, а 
также овладение умением определения цели и мотивация и коучинговыми 
инструментами в тьюторинге. 

В исследованиях психологический компонент характеризуется как 
отражающий способность на основе знаний психологии человека, в част-
ности возрастной психологии, и методов изучения личности осуществлять 
индивидуальные формы работы с подопечным. Он включает: 1) владение 
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методами психолого-педагогической диагностики личности; 3) умение 
определить индивидуальные особенности учащихся; 4) понимание сущ-
ности я-концепции и содействие укреплению позитивной я-концепции 
подопечного. 

Знания психологии человека, в частности возрастной психологии, 
способов саморегуляции и управления собой и другими формируются в 
процессе профессиональной подготовки тьюторов при изучении психоло-
гических дисциплин «Общая психология», «Возрастная психология» и т.д. 

Владение методами психолого-педагогической диагностики лично-
сти очень важно для тьюторской деятельности, ведь с этого начинается 
работа над индивидуальной образовательной программой. Такая способ-
ность формируется не только в процессе изучения психологических дис-
циплин, методы педагогической диагностики рассматривают при изуче-
нии педагогических дисциплин и ознакомлении с методами научного (пе-
дагогического) исследования. 

Овладение методами психолого-педагогической диагностики поз-
воляет тьютору определить индивидуальные способности учащихся для 
дальнейшего эффективного планирования индивидуальной образова-
тельной программы. Комплексная оценка характера, темперамента, спо-
собностей, интересов, мотивов, поведения, учебных и жизненных прио-
ритетов, конкретных умений даст представление об общем уровне раз-
вития и воспитания подопечного [5]. Тьютор должен уметь не только 
удачно использовать диагностический аппарат, но и адекватно интер-
претировать результаты диагностики, сопоставляя с другими сред-
ствами изучения личности (наблюдение, непосредственное общение, 
опросы, беседы, оценка результатов деятельности и т.д.). В тьюторской 
деятельности большое значение придается умению тьютора привлечь к 
активной и самостоятельной познавательной деятельности, а для того, 
чтобы добиться этого, он должен хорошо знать своих учеников, тща-
тельно изучать и учитывать их индивидуальные особенности, чтобы 
уметь определять стратегию и тактику подхода к школьникам, подби-
рать методы для решения социально-психологических проблем лично-
сти и семьи в пространстве современного образования [4].  

Яковлева И.В. за основу деятельности тьютора выделяет субъект-
субъектное взаимодействие, которое позволяет тьютору охватить своим 
профессионально-вдумчивым вниманием каждого, реализовать на прак-
тике принципы субъектности, индивидуального подхода, элективности, 
креативности, осуществлять личностно ориентированную педагогиче-
скую деятельность. Подчеркивает, что кроме того, тьютор должен прояв-
лять интерес к инноватике, внедрять новое в свою деятельность [7]. 
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Ряд исследователей рассматривают тьюторскую деятельность в про-
цессе воспитания. Раскалинос В.Н., Колосова Н.Н. деятельность тьютора 
понимают как форму организации учебно-воспитательной работы в выс-
шей и общеобразовательной школе [6]. Сеемнова Ф.О.считает, что дея-
тельность тьюторов направлена на повышение роли воспитания, актуали-
зации процессов самопознания и самосовершенствования [3].  

Для нас интересными являются исследования Магомедова М.Д., Ка-
рабановой О.В. и Морозовой Е.В., которые рассматривают тьюторскую де-
ятельность с двух позиций.  Первая подает тьютора как посредника в поле 
образования, когда субъект обучения мыслится противоречиво в своем 
внутреннем устройстве, когда его субъектность непосредственно не явлена 
человеку или существует в отчужденных формах. Здесь становление субъ-
екта образования связано с пониманием человеческих границ собственного 
свободного действия и рефлексивным преодолением этих границ, критиче-
ским осмыслением границ собственного действия, что является человече-
ским опытом фиксации своей субъектности на предмете образования. Вто-
рая рассматривает  тьюторскую деятельность как педагогическую по своей 
сути, основными результатами которой является становление новых про-
фессиональных компетенций, усиление способностей тьюторанта, коррект-
ное и максимально продуктивное прохождение им системы профессиональ-
ной подготовки, то есть реализация принципа экономии [2]. 

Важным  для рассмотрения и понимания сущности тьюторской дея-
тельности является понятие тьюторского сопровождения. 

Тьюторское сопровождение мы понимаем как одну из функций тью-
торской деятельности, которая в свою очередь как понятие, по нашему мне-
нию, подобна тьюторству но не тождественна. Тьюторское сопровождение-
комплексный подход субъект-субъектной ориентации к решению проблем 
обучения, воспитания и развития личности, позволяющий индивидуализиро-
вать процесс самопознания и творческой самореализации личности. 

Тьюторское сопровождение направлено на соблюдение принципа 
индивидуализации, однако в отличие от тьюторского сопровождения пе-
дагогическое, помимо выполнения образовательных задач, ставит целью 
воздействие на воспитание и на жизненный путь [1]. 

Таким образом, знание психологии, в частности методов диагно-
стики смысложизненных ориентаций, и развитая эмпатия помогут тью-
тору в понимании Я-концепции тьюторанта. Для того, чтобы определить 
направления развития Я-концепции подопечного, тьютор должен 
научиться определять цель развития Я - концепции, а затем на основе 
этого важно определить основные направления ее развития и содействия 
позитивной Я-концепции подопечного. Ведь низкая самооценка у  
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тьюторанта закрепляет за собой комплекс неполноценности, ведущий к 
душевному дискомфорту и тревожности и в целом к неуспеху в учебе и 
жизни. Поэтому тьютор должен научиться целенаправленно осуществлять 
работу по формированию позитивной Я-концепции. 
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Аннотация. Проанализированы механизмы стимулирования непре-

рывного образования и приоритетные направления государственного по-
литики в сфере связи вузовской науки и производства. На материале дея-
тельности привузовского образовательного технопарка показана реализа-
ция детско-юношеской программы «УниверСат» как способа стимулирова-
ния выбора школьниками профессиональной инженерной деятельности. 

Ключевые слова: профориентация, наставничество, непрерывное 
образование, школьный образовательный технопарк, инженерный вуз. 

 
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 

выдвинута задача «укрепить связку всех уровней образования от школы 
до вуза; они должны работать в единой логике, на общий результат» [2]. 
Для того чтобы эта «связка» была осуществлена, предлагается «развер-
нуть систему профориентации», а также увеличить «инвестиции в науку 
со стороны частного бизнеса» и усилить роль наставничества [2]. В По-
слании Президента РФ Федеральному Собранию 2024 г. также указыва-
ется на важность создания качественных систем профориентации и 
наставничества [2]. 

На основании Указа Президента России 2008 г. «О федеральных 
университетах» [1] и последовавшему за ним приказу Минобрнауки Рос-
сии «Об организации проведения в 2010 году конкурсного отбора про-
грамм развития университетов, в отношении которых устанавливается ка-
тегория „национальный исследовательский университет“» [3], введён ста-
тус национального исследовательского университета. Получить этот 
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 статус чрезвычайно сложно, поскольку он рассчитан на узкопрофильный 
вуз, который готовит специалистов непосредственно для нужд конкрет-
ных промышленных производств, Что и позволяет выполнить основное 
требование к национальному исследовательскому университету – инте-
грация процесса обучения с конкретными научными исследованиями, 
проводимыми в данном учебном заведении. Здесь мы видим соблюде-
ние второго пункта требования непрерывного образования (вуз – пред-
приятие). 

Для региональных инженерных вузов, ориентированных на практи-
чески все инженерные специальности, представленные в регионе, такой 
статус не доступен, но доступна реализация первого пункта требования 
непрерывного образования (школа – вуз).  

Чтобы осуществить полностью требование непрерывного образова-
ния (школа – вуз – предприятие), необходимо в схему непрерывного об-
разования ввести ещё одну составляющую между «школой» и «вузом» – 
профориентацию с элементами наставничества. При этом избранный тип 
профориентации должен привлечь школьников интересной инновацион-
ной идеей и одновременно дать возможность реализовать в кружковой ра-
боте (кванторах) различные профили подготовки, предлагаемые суще-
ствующими техническим и технологическим направлениями инженер-
ного вуза. При создании Регионального школьного технопарка «Квант Ку-
бань-КубГТУ» было взято на вооружение космическое направление про-
фориентации, позволяющее реализовать идею наставничества. Это дет-
ско-юношеская программа «УниверСат», войдя в которую на конкурсной 
основе, школьники технопарка «Квант Кубань-КубГТУ» получили воз-
можность проверять надёжность систем спутников в профильных лабора-
ториях университета, частично участвовать в сборке спутников, а также 
наблюдать запуск, обрабатывать отдельные результаты исследований, по-
лучаемых с орбиты Земли. 

Это направление деятельности технопарка даёт возможность иметь 
промышленных партнёров. На Кубани таким партнёром явилось АО «Са-
турн», разрабатывающее аккумуляторные батареи для спутников, а в Цен-
тральной России – ООО «Орбитальные системы», создающее элементно-
компонентную базу микроэлектроники для малых космических аппаратов. 

Инновационность проведённого нами практико-ориентированного 
исследования заключается в том, что найден тот объект деятельности, ко-
торый привлечёт старшеклассников в региональный школьный технопарк 
при техническом вузе, – это высокие космические технологии. Имея пред-
ставление о российских космических программах, участвуя в них  
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в качестве разработчика отдельных блоков, доступных для изготовления 
и испытания в университетских лабораториях, видя результаты своей де-
ятельности – запущенные на орбиту Земли малые космические аппараты, 
передающие важные сведения о состоянии электромагнитных процессов 
в ближнем космосе, школьники утверждаются в правильности избранной 
ими сферы деятельности – профессии инженера. Причём не обязательно в 
космической отрасли производства 

В настоящее время школьники, занимающиеся по российским дет-
ско-юношеским космическим программам, участвовали в создании двух 
малых космических аппаратов: KubSat-2, разработанным совместного с 
Центром молодёжного инновационного творчества «Перспектива» г. Кур-
ганинска Краснодарского края [4] и запущенным в стратосферу 11 апреля 
2021 г. в честь 60-летия полёта Ю. А. Гагарина, и «Сатурн» размерности 
6U (имя дано по названию промышленного партнёра АО «Сатурн»), запу-
щенного на орбиту Земли 27 июня 2023 г. с космодрома «Восточный». За-
пуск «Сатурна» был произведён ракетой-носителем «Союз-2.1б» в блоке 
с 42 малыми космическими аппаратами – попутной полезной нагрузкой 
гидрометеорологического спутника «Метеор» [5]. Часть этих малых кос-
мических аппаратов была собрана руками школьников технопарков Рос-
сии, работающих по программе «УниверСат». 

Подготовка первого полёта предполагала работу школьников под 
руководством профессоров технологического направления вуза, занима-
ющихся разработкой химических составов для защиты кожи космонавтов 
во время полёта. Эксперимент по отправке специальных кремов для кос-
монавтов в стратосферу дал возможность провести послеполётные испы-
тания сохранности кремов, что в искусственных условиях, созданных на 
Земле, не гарантировало бы полного успеха их использования на косми-
ческих станциях. Предполётные и послеполётные испытания проводились 
совместно с наставниками – профессорами вуза, объяснения которых мо-
тивировали процесс самостоятельного познания школьников. 

Подготовка второго полёта заключалась в изучении принципов дей-
ствия, а также в экспериментальной проверке специальных инновацион-
ных устройств, таких как «АУРА-3», разработанных учёными-физиками 
НИИЯФ МГУ для проведения космического эксперимента по изучению 
глобальных пространственно-временных вариаций ультрафиолетовых 
свечений атмосферы Земли. Для юных исследователей данная проблема 
представляет особый интерес, поскольку спутники на определённых вы-
сотах попадают в своеобразные штормы, которые выводят из строя аппа-
ратуру. Сделать «карту» космического «моря», изучить физические  
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основы его изменений, научиться их предвидеть – увлекательная задача 
первопроходцев, подобная становлению искусства лоцмана при освоении 
морских проливов. Умение пользоваться сложнейшими приборами, овла-
дение основами микроэлектроники – задача, которая может быть осу-
ществлена только совместно с наставниками, специалистами в области 
астрофизики, космической физики, изучающей космические излучения за 
пределами атмосферы планеты.  

Инновационной формой интеграции образования, науки и произ-
водства становится деятельность детско-юношеских технопарков, кото-
рая позволяет сформировать все уровни непрерывного образования, мак-
симально использовать возможности наставничества и профориентации, 
технологии проблемного и проектного обучения, мотивировать школьни-
ков к поступлению в инженерные вузы, увлечь научным поиском. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.Указ Президента РФ от 07.05.2008 N 716 "О федеральных университе-

тах" | ГАРАНТ. – URL: https://base.garant.ru/193234/?ysclid=luh7k9nzys25513430 
(дата обращения: 02.04.24). 

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 
"Послание Президента Федеральному Собранию" \ КонсультантПлюс. – 
URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471111/?ysclid=luh9
0a7afz165679030 (дата обращения: 02.04.24). 

3. Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2010 г. N 104 «Об ор-
ганизации проведения в 2010 году конкурсного отбора программ развития 
университетов, в отношении которых устанавливается категория „нацио-
нальный исследовательский университет“». – URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902203457?ysclid=lu37p6ng6g938587786 
(дата обращения: 02.04.24). 

4. Попко К.С. Первая космическая одиссея технопарка (полудетек-
тивная история: IT-кванторианцы идут по следу) // Технопарк открытий. 
Детско-юношеское периодическое издание Регионального школьного 
технопарка «Квант Кубань-КубГТУ». – 2021. – №3. – С. 10–15.  

5. Шапошникова Т.Л. Первый вуз Кубани первым вывел космиче-
ский аппарат на орбиту Земли // Технопарк открытий. Детско-юношеское 
периодическое издание Регионального школьного технопарка «Квант Ку-
бань-КубГТУ». – 2023. – № 10.– С. 6–9.   



435 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300-летие ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 

Москва, 24-25 апреля 2024 года 
 
 
 
 

Компьютерная верстка Ю.В. Макаровой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписано в печать 
Печ. л. 27,25 

12.09.24. 
Тираж 25 экз. 

Печать ризография 
Изд. № 24н-101 

Формат 60х84 1/16 
Заказ № 

Оригинал-макет подготовлен в РИО НИУ «МЭИ».  
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. 

Отпечатано в типографии НИУ «МЭИ».  
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


