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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПРОТЕСТНУЮ 

АКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE PROTEST 

ACTIVITY OF MODERN YOUTH 

Аннотация 

Одним из главных социально-политических трендов в мире является 

усиление роли Интернета и социальных сетей в радикальных политических 

протестах. Ядро политических движений составляет молодежь. Используя 

эмпирические данные отечественных и зарубежных исследователей, автор 
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анализирует интернет-технологии, формирующие политическую 

протестную активность молодежи. 

Abstract 

One of the major social and political trends in the world is the increasing 

role of Internet and social networks in radical political protests. The core of of 

political movements are young people. Using empirical data Russian and foreign 

researchers, the author analyzes Internet technologies which form the political 

protest activity of young people. 

Ключевые слова: социальные сети, протесты, интернет, СМИ, молодёжь, 

медиакоммуникации, координация протестов, политические акции 

молодёжи, социальные медиа. 

Keywords: social media, protests, Internet, media, youth, media 

communications, coordination of protests, youth political actions, social media. 

Одной из более актуальных тем в рамках развития цифровых 

коммуникаций является усиление роли Интернета и социальных 

сетей в протестной деятельности молодежи. В XX веке люди 

узнавали о новостях из газет, телевидения и радио, а оппозиционные 

мнения обсуждали «шепотом на кухне», организация массовых 

протестов могла длиться годами. В XXI веке рассказать о событиях 

и высказать свое мнение можно в социальных сетях — месте, где 

даже обычный школьник может стать лидером мнений. Сегодня 

Фейсбук, Вконтакте, Твиттер, Инстаграм не просто площадки для 

размещения фото, но и публичная арена для дискуссий, выражения и 

формирования мнений. Собрать единомышленников и организовать 

демонстрации теперь гораздо проще. На сегодняшний день наиболее 

широкую теоретическую базу для изучения проблемы поли-

тического участия предоставляют работы западных, в частности 

американских, политологов и социологов. В зарубежной литературе 

разработаны и обобщены способы и методы этого изучения, 

высказаны прогнозы о характере проявлений политического участия 

в различных социально-политических условиях. Так, категории 
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политического участия как деятельности группы лиц, 

руководствующихся политическими интересами, посвящены работы 

С. Вербы, М. Гоэла, Г. Алмонда, Р. Даля, Р. Кловарда, М. Конвей, 

Л. Милбрайта, Р. Миллса, С. Липсета, Ф. Гринстайна, Ф. Пивена и 

других.  

С приходом Интернета в Россию многие исследователи 

отмечали отрицательные эффекты влияния интернет-технологий на 

социальные эффекты общественного взаимодействия (полити-

ческую разобщенность, снижение гражданской активности) [2, 3, 5, 

6, 7]. По мере развития возможностей медиакоммуникации в 

социальных медиа возникли условия для реализации 

индивидуальных и общественных форм участия, которые способны 

трансформироваться в политические действия [11, 12, 13]. Под 

протестной деятельностью молодежи стоит понимать вид 

девиантного поведения определенных представителей молодого 

поколения (групп, организаций, индивидов) по отношению к 

существующим социальным позициям, традициям и нормам [3].  

Российское протестное движение имеет свои ключевые 

особенности, отличающие его как от предыдущих российских 

социальных движений (например, начала 90-х годов), так и от 

движений, существующих в других странах. Рассмотрим подробнее 

эти особенности. Существенной характеристикой российского 

протеста является тот факт, что консолидация участников митингов 

происходит не по классовым параметрам (рабочие, студенты, 

преподаватели), а через субъективное мнение, которое формируется 

и поддерживается социальными связями: родственниками, друзьями, 

виртуальными френдами [11].  

Определенная часть молодежи, будучи объектом пристального 

изучения, внутри общественных процессов, непосредственно 

выступает как инициатор, участник и объект воздействия многих 

протестных движений. Это предопределено социальным статусом 

молодежи в структуре общества, стремлением к самосознанию и 
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самоидентификации, а также к поиску себя, своего «я» в 

общественных сетях. Протестные настроения молодежи разделяются 

на две группы: межпоколенческие и политические. Как показывают 

события на данный момент, в России подавляющая часть протестов 

носит политический характер. 

Рассматривая данный вопрос, будет уместным также 

рассмотреть характеристики современной общественной системы, в 

частности то, как внутренняя потребность личности в само-

идентификации выражается через потребление СМИ. Чтение 

новостей формирует личность человека, оказывает влияние на 

чувство собственного достоинства молодежи, приводит к 

налаживанию социальных контактов. В современном обществе 

потребления человек при выборе определенных товаров и услуг, в 

том числе и СМИ, откликается на определенные символы, 

представляющие бренд, также проходя при этом через процесс 

самоидентификации. При потреблении СМИ же проявляется еще 

большая социальная активность.  

Молодежь в возрасте 18–34 лет широко и активнее использует 

информационные технологии, чем другая любая возрастная группа. 

Она быстро внедряет их в окружающую действительность, при этом 

являясь лидерами по влиянию на мнение аудитории. Стоит 

принимать во внимание, что технологии «мировой паутины» 

позволяют создавать альтернативные повестки дня. Интернет играет 

роль автономного пространства, в котором люди могут делиться 

своим мнением, недовольствами, надеждами и позициями по 

определенным темам. Происходит коммуникация между 

единомышленниками. В результате появляется чувство общности и 

у участников возникает ощущение того, что преодолевать страхи 

будет проще.  

Исследования, целью которых является выявление причин 

протестов, имеют давнюю традицию в общественных науках. 

Несмотря на это последние политические события второго 

десятилетия XXI века хорошо продемонстрировала нам о том, что 
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данный вопрос нуждается в дальнейшем исследовании с учетом 

технологического уклада и общественной системы в мире. 

Большинство исследований носит локальный характер, принимая во 

внимание, в лучшем случае, только малую группу стран. Несмотря 

на это стоит выделить ряд работ, которые достойны особого 

внимания. 

В первую очередь стоит отметить работу М. Кастельса «Власть 

коммуникации». В данной работе была предпринята попытка дать 

обобщающий анализ влияния интернета на протесты во многих 

странах мира. По оценке М. Кастельса, интернет оказался также 

эффективным средством «заражения» протестной активностью 

других стран, благодаря которому протестующим удалось добиться 

серьезных изменений даже там, где действовали репрессивные 

режимы. Вопрос зависимости между уровнем проникновения 

интернета и числом протестов был изучен в работе Драчевой E., 

Щербак А. «Политический интернет и гражданское общество на 

выборах 2011—2012 гг.» [4]. Данное исследование позволило 

предположить, что, не будучи, возможно, причиной протестов, 

интернет-вовлеченность облегчает их организацию. Менее 

однозначно оценивают роль интернета К. Калафил и Т. Боас в 

опубликованной девятью годами ранее монографии «Открытые сети, 

закрытые режимы». Исследователи проанализировали ситуацию в 

ряде авторитарных стран (Китай, Куба, арабские и некоторые другие 

страны). Они пришли к выводу, что далеко не во всех из них 

интернет имел демократизирующий эффект. 

Исследования, проведенные по данному вопросу, пришли к 

заключению, что цифровые коммуникации, в частности социальные 

медиа, способствуют распространению протестной активности. 

Благодаря социальным сетям предоставляется хорошие возможности 

расширения охвата и скорости распространения информации среди 

разных аудиторий. Относительно низкая стоимость доступа прев-

ратила каналы социальных сетей в высокоэффективные 
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альтернативы для предоставления информации по политическим 

вопросам, призыва и координации участия других в протестной 

деятельности, распространения мультимедийного контента, 

касающегося акций протеста. Кроме того, социальные сети также 

передают эмоциональные и мотивационные сообщения, как в 

поддержку протестной активности, так и против нее. Стоит также 

понимать, что интернет-коммуникации являются ключевым 

элементом мобилизации современного протеста, во многом опре-

деляющим его временные рамки и организационные возможности. 

Данный вывод делается на основании связи интернет-дискуссий с 

активистскими действиями офлайн, особенностей групп 

солидарности, складывающихся в социальных сетях. 

Так как всемирная сеть широко используется в политических 

процессах, то логично будет подробнее рассмотреть конкретные 

примеры использования ее для выражения и мобилизации 

протестных настроений в России. Так, например, если рассматривать 

протесты в России против итогов выборов в Государственную Думу 

конца 2011 г. – начала 2012 г., то их причиной стала предпосылка о 

том, что выборы были фальсифицированы. Хоть и не социальные 

сети в целом тогда вывели людей на улицы, но именно Facebook и 

Вконтакте стали значительным инструментом для координации 

действий протестующих [2]. На улицы российских городов в знак 

протеста вышли несколько сотен тысяч человек.  

Социальные сети приводят людей к участию в уличных 

протестных акциях по двум каналам: информационному и 

координационному. Первый канал связан, прежде всего, с легким 

доступом к информации. Это в свою очередь усложняет власти 

задачу ограничения распространения протестной информации, 

которая может привести к усилению антиправительственных 

настроений. Социальные сети опираются на пользовательский 

контент и облегчают горизонтальные информационные потоки. Это 

приводит к заметному снижению издержек на координацию 

коллективных действий. Качественное функционирование этого 
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канала существенно повышает шансы на то, что люди выйдут на 

улицы. Другим примером, использования социальных сетей в 

уличных протестах являются революционные события «Арабская 

весна» в 2010–2011 г. Полити-ческие протесты и мятежи охватили 

пять стран: Тунис, Египет, Ливию, Йемен, Сирию. Социальные сети 

сыграли заметную роль только в двух странах – Тунис и Египет. 

Существует эмпирическая закономерность – социальные сети 

становятся политически значимы при условии, когда уровень 

глубины проникновения Интернета в стране превышает 10%. 

Именно в этих странах уровень превышает эти 10%. В Египте это 

значение составляет примерно 30% [3, 4]. К началу 2011 года Египет 

был лидеров в Африке по числу пользователей социальной сети 

Facebook. В тоже время в других африканских странах, где 

проходила «арабская весна» не было значительного влияния 

социальных сетей. В Ливии, где был свергнут и зверски убит 

национальный лидер Муамар Каддафи, не было замечено 

значительной роли Интернета и социальных сетей. Иными словами, 

можно говорить о том, что возникновение и развитие протестов в 

регионе проходило с применением традиционных, так и с 

использованием новых средств коммуникации. 

Таким образом, благодаря Интернету была сформирована 

новая коммуникационная среда, в которой свободно продвигались 

политические идеи демократии и либерализма, плюрализма и прав 

человека. Тем самым молодую и образованную часть общества, 

подготавливали протесты идеологически. Благодаря социальным 

сетям улучшается качество координации протестов. Не стоит также 

забывать о том, что у государства есть возможности ограничения 

Интернета и мобильной связи. Именно в этом случае на помощь 

приходят традиционные методы координации и организации 

протестов. Мировые примеры использования интернет-технологий 

показывают нам, что в относительно развитых странах и 

существенном контроле традиционных СМИ социальные сети могут 
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подтолкнуть к формированию альтернативной политической 

повестке и привести к протестным движениям, в которых главным 

ядром протеста будет молодежь. Так как данная возрастная группа 

активно использует социальные медиа и более социально и 

политически активна.  

Итак, проведенное исследование выявило, что социальные 

сети, действительно, играют важную роль, но никак не ключевую в 

формировании протестной активности молодежи. Интернет играет 

роль мобилизующего фактора при протестах. Именно на процесс 

принятия решения об участии/неучастии в митингах влияют 

социальные сети, посредством которых информанты получают всю 

необходимую информацию о предстоящих акциях протеста. 

Несмотря на это, социально-политические факторы, недовольство 

такими проявлениями несправедливости в обществе, как коррупция, 

безработица, отсутствие свободы слова, являются первичными по 

отношению к возникновению протестов. В будущем роль интернет-

каналов будет только возрастать, потому как все больше культурных, 

социальных и политических аспектов общественных отношений 

переходят в информационное пространство.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Африканский интернет. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mline35.net/journal/africa (дата обращения: 12.04.2021). 

2. Бикбов А. Методология исследования “внезапного” уличного 

активизма // Laboratorium. 2012. № 2. 

3. Волков Д. Протестные митинги в России конца 2011 – начала 2012 

гг.: запрос на демократизацию политических институтов // Вестник 

общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2012. № 2. 

4. Драчева E., Щербак А. 2012. Политический интернет и гражданское 

общество на выборах 2011—2012 гг. // М. Горный, А. Сунгуров (ред.) 

Публичная политика. СПб, 2011.  

5. Здравомыслова Е. А. Социология общественных движений – 

становление нового направления. В кн.: Социология в России / под ред. В.А. 

Ядова. М.: ИC РАН, 1998. 

6. Клемент К. М. и др. От обывателей к активистам. Зарождающиеся 

социальные движения в современной России. М.: Три квадрата, 2010.



СЕКЦИЯ 1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 

 

 
 

7. Климов И. А. Перманентный бунт: реформа социальных льгот и 

значимые итоги протестной активности // Гражданское общество 

современной России (социологические зарисовки с натуры). М.: Фонд 

Общественное Мнение, 2008. 

8. Левада Ю. А. Восстание слабейших: о значении волны социального 

протеста 2005 г. // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. 

Дискуссии. 2005. № 3. 

9. Павлова Т. В. Социальные движения как фактор трансформации 

институциональной среды: проблемы теории // Полит. исслед. 2008. № 5. 

10. Протестные настроения молодежи / Социология молодежи / 

Электронная энциклопедия под редакцией проф. Вал. А. Лукова. 

[Электронный ресурс]. URL: http://soc-mol.ru/encyclopaedia/youth/142-

protestnye-nastroeniya.html (Дата обращения: 12.04.2021). 

11.  Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Общественные движения в 

России: точки роста, камни преткновения // Журнал исследований 

социальной политики. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. 

12.  Соловей В. Социальные сети как инструмент политических 

перемен: возможности и ограничения. URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/sotsialnye-seti-kak-instrument-politicheskih-peremen-vozmozhnosti-i-

ogranicheniya/viewer (Дата обращения: 12.04.2021). 

13. Яницкий О. Н. Сети социальных движений в России // Общественные 

науки и современность. 2010. № 6.



СЕКЦИЯ 1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 

 

13 

 

УДК338.46:339.1:004.8(045) 

 

Велева Екатерина Юрьевна 

магистрант направления 

«Медиакоммуникации в РиСО» 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

Россия, г. Ижевск 

p.pupu@list.ru  

 

 

 

 

Научный руководитель  

Латыпов Ильдар Абдулхаевич  

доктор философских наук, 

профессор кафедры истории, 

теории и практики социальных 

коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», 

Россия, г. Ижевск 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ SMM  

В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

PROSPECTS FOR USING SMM IN RESTAURANT 

BUSINESS 

Аннотация 

В работе описан метод social media marketing как эффективный метод 

качественного продвижения в ресторанном деле и решения задач бизнеса в 

целом. Целью работы является анализ применения SMM в ресторанном 

бизнесе в Удмуртской Республике, а именно в городе Ижевске. 

Актуальность статьи определяется тем, что задачи присутствия 

предприятия питания в социальных сетях можно свести к двум: 

сформировать целевую аудиторию, а также притянуть качественный 

трафик в заведение. В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

изучить метод social media marketing, рассмотреть его возможности 

применения в ресторанном бизнесе, проанализировать тренды маркетинга в 

социальных медиа 2021 года. Объект исследования: сеть ресторанов 

«Welcome Group» города Ижевска. В результате исследования были 

выявлены плюсы применения SMM-продвижения в ресторанном бизнесе 

Удмуртской Республики. 
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Abstract 

The paper describes the method of social media marketing as an effective 

method of high-quality promotion in the restaurant business and solving business 

problems in general. The aim of the work is to analyze the use of SMM in the 

restaurant business in the Udmurt Republic, namely in the city of Izhevsk. The 

relevance of the article is determined by the fact that the tasks of the presence of 

a restaurant company in social networks can be reduced to two: to form a target 

audience, and also to attract high-quality traffic to the institution. In the course of 

the work, the following tasks were set: to study the social media marketing 

method, consider its application in the restaurant business, and analyze social 

media marketing trends in 2021. Object of research: the restaurant chain 

"Welcome Group" in the city of Izhevsk. As a result of the study, the advantages 

of using SMM-promotion in the restaurant business of the Udmurt Republic were 

revealed. 

Ключевые слова: social media marketing, PR, маркетинг, продвижение, 

трафик, конверсия, социальные сети, целевая аудитория. 

Keywords: social media marketing, PR, marketing, promotion, traffic, 

conversion, social networks, target audience. 

 

Social Media Marketing (SMM) – маркетинг в социальных 

медиа – это продвижение товаров и услуг в социальных сетях, 

блогах, группах, форумах, которые воспринимаются маркетингом, 

как социальные медиа. «SMM направлен непосредственно на 

целевую аудиторию, и имеет больше общего с сетевым PR, нежели с 

рекламой. Внимание потребителей можно купить, при помощи 

рекламы, но доверие и репутацию купить не получится, их нужно 

заработать. На данный момент аудитория социальных медиа более 

сконцентрирована и отзывчива, чем аудитория ТВ. Работа 

социальных медиа состоит в том, что они, с помощью прямого и 

скрытого взаимодействия, охватывают целевую группу поль-

зователей». [6] Среди популярных платформ, которые используют 
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потребители не только популярные Вконтакте, Одноклассники, 

Facebook, Instagram и Twitter, это еще и фотохостинг Pinterest, 

видеохостинг YouTube и другие новые форматы, а также 

индивидуальные мессенджеры. Ресторанам делать целевые 

предложения несколько проще, так как они могут оцифровать свою 

аудиторию, и использовать ретаргетинг. То есть показывать 

повторно пользователю предложение, которое он ранее сам 

просматривал. 

Предприятия общественного питания – это специфический 

бизнес. Главное отличие составляет большая конкурентность, а 

также необходимость узкого сегментирования и зависимость от 

репутации заведения. Гость становится все более избалованным, и 

важно не только держать уровень сервиса на высоте, но и применять 

новые методы для привлечения внимания каждого гостя. Для 

успешного развития предприятия питания, помимо очевидных 

действий, вроде повышения качества обслуживания, блюд, очень 

важно наладить каналы информирования целевой аудитории и 

получения обратной связи не только офлайн, но и онлайн. 

Инструменты SMM успешно зарекомендовали себя в решении 

данных задач. На примере самой крупной сети ресторанов разного 

уровня в городе Ижевске «Welcome Group», мной был проведен 

контент-анализ и разработан ряд рекомендаций по ведению 

социальных сетей для повышения конкурентоспособности и 

привлечения большего трафика. Задачи присутствия ресторана 

любого типа в социальных сетях можно свести к двум: сформировать 

лояльную аудиторию, а также получить прямой трафик в свое 

заведение — как онлайн, так и офлайн. Нужно использовать 

максимум каналов для привлечения трафика на сайт либо в 

сообщества, откуда гости в последствии смогут совершить 

конверсию. Секретного ингредиента нет! Ключик к сердцу гостя 

нужно искать. Нет никаких универсальных приемов. Сейчас, в 

первую очередь, это уделить внимание каждому гостю 

индивидуально. Гость не прощает ошибок. Нужно учитывать все: 
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сервис (сервис – это не только обслуживание в самом ресторане, 

сейчас сервис это про всё – особенно в социальных сетях). Это 

внешний вид и визуальное оформление страницы. Все то, о чем 

пишется в постах. Это stories, это общение с гостями в direct (как 

менеджер заведения отвечает, с какой скоростью, грамотностью, с 

каким посылом и т. д.), это про ответы на комментарии и отметки 

(особенно проработка негативных и недовольных комментариев).  

Страница в социальных сетях – лицо заведения. Репутация 

тяжело заслуживается и легко может исчезнуть даже из-за 

небольшой оплошности. Если в офлайн-взаимодействии можно что-

то исправить, загладить свою вину, извиниться, предложить 

бутылочку вина за счет заведения, скидку и прочее, то в онлайн такой 

возможности нет. Пользователь делает скриншот/репост и все 

мгновенно разлетается на десятки-сотни-тысячи-миллионы 

пользователей. Социальные сети сравнимы с сарафанным радио. 

Если раньше это передавалось, сидя на кухне, то сейчас все делается 

за минуты через интернет. Но есть и огромные плюсы для 

распространения положительной и нужной информации. Правильно 

пользуясь инструментами продвижения, можно обойтись без трат на 

дорогие съемки и продакшн. Ресторанному бизнесу SMM нужен для 

того, чтобы: информировать и поддерживать коммуникацию с 

гостями; привлекать новых клиентов; формировать имидж бренда; 

собирать обратную связь (feedback). Все больше гостей выбирают 

ресторан после изучения отзывов о нем, просмотра наполнения 

страницы заведения, и только потом принимают решение – посетить 

его или нет. Хороший профиль должен привлекать гостей визуально: 

красивое визуальное наполнение, насыщенность контента – фото 

блюд, видео с мероприятий, фото персонала и обязательно гостей. 

Необходимо знать тренды 2021 года для социальных сетей и 

следовать им: stories, клиповая реальность, экспертность, гейми-

фикация, чат-боты. Тем самым, возможность привлечь целевую 

аудиторию в профиль ресторана возрастет в разы.
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SMM – это самый эффективный и, пожалуй, самый доступный 

сегодня рекламный инструмент. Вопрос «Зачем нужен SMM?» 

равнозначен вопросу «Зачем нужна реклама?» – чтобы бизнес жил. 

Каждое мероприятие является важным и определяющим для 

развития предприятия средствами SMM. Продвижение в социальных 

медиа может принести большую пользу для ресторана, но с учетом 

грамотной реализации и управления процессами. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ  

В ИНСТРАГРАМ 

PROMOTION OF THE BEAUTY INDUSTRY  

ON INSTAGRAM 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности социальной сети Instagram как 

одной из актуальных площадок для создания контента, и последующего его 

продвижения и создание общих рекомендаций для продвижения бьюти-

индустрии в Instagram. Было отмечено влияние научно-технических 

революций, повлекших за собой компьютеризацию общества и 

постепенную трансформацию маркетинга в digital формат. А также 

рассмотрены технические особенности Instagram как площадки для 

продвижения товаров и услуг.  

           Автором статьи была рассмотрена и проанализирована деятельность 

двух digital-агентств, основанных на продвижении в Instagram. Выявлены 

особенности, связанные с широким спектром функциональных 
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возможностей для коммуникации с пользователями. В работе отмечается 

трансформирование Instagram в неотъемлемый бизнес-инструмент 

независимо от сферы. Подчёркивается, что продвижение с помощью 

социальных сетей на сегодняшний день является одним из наиболее 

оперативных и в то же время доступных в финансовом и техническом 

планах инструментов маркетинга. Обобщая, можно сказать, что динамизм 

внешней среды приводит к тому, что услуги встраивается по-новому и в 

этой связи возрастает значимость грамотного использования Инстаграм как 

инструмента информационно-коммуникационной деятельности в сети. 

Abstract 

The article examines the features of the social network Instagram, as one 

of the most relevant platforms for creating content, and its subsequent promotion, 

and creating general recommendations for promoting the beauty industry on 

Instagram. 

The influence of scientific and technological revolutions, which entailed 

the computerization of society and the gradual transformation of marketing into 

a digital format, was noted. And also considered the technical features of 

Instagram as a platform for promoting goods and services. 

The author of the article reviewed and analyzed the activities of two digital 

agencies based on Instagram promotion. The features associated with a wide 

range of functional capabilities for communication with users are revealed. 

The work notes the transformation of Instagram into an integral business 

tool, regardless of the field. It is emphasized that promotion using social networks 

today is one of the most efficient and at the same time available in the financial 

and technical plans of marketing tools. Summarizing, we can say that the 

dynamism of the external environment leads to the fact that services are built in a 

new way and in this regard, the importance of the competent use of Instagram as 

a tool for information and communication activities in the network increases. 

Ключевые слова: социальные сети, Instagram, SMM, бьюти-индустрия, 

цифровые технологии. 

 

Keywords: social networks, Instagram, SMM, beauty industry, digital. 
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Развитие современного общества шло бок о бок с появлением 

всё новой и более сложной информации, которая играла 

исключительную роль в развитии человечества. Она же стала 

причиной информационных революций.  Несмотря на то, что 

изучение такого феномена как информационная революция 

занимало умы многих исследователей, нет однозначного подхода к 

самому понятию информационной революции [6]. 

Так, американский ученый П. Дракер предложил классифи-

цировать информационные революции через четыре ступени: первая 

информационная революция в истории человечества произошла в 

результате изобретения письменности; вторая – появления 

книгопечатания; третья – в результате серии изобретений: телефона, 

телеграфа, радио, телевидения; четвертая – появления компьютера. 

Свой вклад в развитие теории внес А. Ракитов, который 

выделил пять информационных революций: первая – формирование 

и распространение языка, вторая – изобретение письменности, 

третья – омассовление различной информации, четвертая – создание 

электрической аппаратуры, пятая революция включает в себя 

создание и распространение высокоскоростных вычислительных 

устройств.  

Современному обществу, живущему в период последней 

информационной революции, благодаря изобретениям двадцать 

первого века пришлось столкнуться с изменениями во всех сферах 

деятельности: от создания компьютерной техники до увеличения 

потребности в информации. Это привело к компьютеризации 

практически всех сфер жизни человека и общества. 

В своем ежегодном отчёте о состоянии цифровой сферы Global 

Digital, представленном We Are Social и Hootsuite, указано, что в 

январе 2021 года было зарегистрировано около 4,66 миллиарда 

человек во всём мире, что на 316 миллионов (7,3%) больше, чем в 

прошлом году. Это больше половины населения планеты [7]. 
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Соответственно информационная революция затронула мир 

торговли и рекламы.  

Переход бизнеса в электронную коммерцию способствует 

потенциальному его росту и расширению за счет увеличения 

клиентуры, определённого облегчения процесса продаж благодаря 

использованию новых информационных технологий, таких как 

сетевые сервисы и облачные платформы. 

Учитывая огромное развитие компьютерных технологий и 

мобильных устройств, нельзя пройти мимо такого феномена как 

социальные сети. 

Так, согласно исследованию We Are Social и Hootsuite, 

проведённому в 2020 году, более половины своего времени 

пользователь проводит в смартфоне. Данные App Annie показывают, 

что на мобильные приложения теперь приходится 10 из каждых  

11 минут, которые мы тратим на мобильные устройства, а на 

просмотр веб-страниц уходит только 9% нашего мобильного 

времени.  

Существует два подхода к определению понятия социальных 

сетей, которые можно охарактеризовать как узкий и широкий. В 

узком смысле это понятие распространяется на формы и технические 

функции коммуникации. В широком смысле понятие «социальная 

сеть» включает в себя контент, структурированную аудиторию  

и выполняет социальные функции коммуникации [8]. 

Благодаря новым уникальным возможностям, социальные сети 

в короткое время разрослись и стали чрезвычайно популярны во всех 

уголках мира.  

Инстаграм относительно других социальных сетей считается 

молодым проектом, запущенным в 2010 году и на данный момент, 

является одной из самых популярных социальных сетей в мире. 

Изначально существовавшая только в качестве бесплатной 

платформы, с 2016 года Инстаграм начал ускоренное внедрение 

инструментов для ведения бизнеса. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что бизнес-сообщество заинтересовано в коммуникации 
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с клиентом в рамках этой социальной сети, а ее разработчики 

удовлетворяют его интерес. Таким образом, инстаграм трансфор-

мировался из мессенджера для общения в полноценную 

перспективную бизнес-платформу. 

По статистике We Are Social и Hootsuite на январь 2021 года, 

Инстаграм прочно стоит на четвёртом месте, как одна из самых 

посещаемых соцсетей в России, уступая лишь YouTube, Вк  

и WhatsApp.  

Функционал инстаграма как инструмента цифрового 

маркетинга достаточно небольшой, и включает в себя создание и 

загрузку фото, видео и текстового контента; возможность 

использования хэштегов; директ, сторис, IGTV. Этот небольшой 

набор сервисов определяет достаточно большие возможности 

использования приложения, как в личных целях, так и в цифровом 

маркетинге. 

По данным Admitad Affiliate, средний чек покупок через 

соцсети Инстаграм вырос вдвое в I полугодии 2021 года. Позитивная 

динамика сохраняется и по сумме покупок: с начала года показатель 

вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  

Как показывает статистика, больше всего заказов по рекламе 

из соцсетей совершают жители Москвы, Петербурга, Краснодара, 

Екатеринбурга и Новосибирска. 

Бьюти-индустрия в инстаграм стремительно набирает 

обороты. Современные тенденции таковы, что для успеха в этой 

области вполне достаточно иметь только бизнес-аккаунт в 

инстаграм. Секрет в том, что Инстаграм даёт возможность 

продвинуть свой бренд намного быстрее и легче, в том числе с 

финансовом плане. 

Инстаграм, как социальная сеть имеет и свою специфику. В 

первую очередь это направленность исключительно на визуал. 

Соответственно, продвижение достигается за счёт соблюдения 

эстетических норм и тематического и стилистического единства, 

https://www.admitad.com/ru/site/
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потому как многие люди быстрее замечают и распознают именно 

зрительные образы. Так как Инстаграм – это в первую очередь 

фотоприложение, то известная марка может держать связь с 

потенциальными покупателями через картинки и фотографии, а 

также через непродолжительные (на несколько секунд) видеозаписи. 

Это подтверждает и статистика: большая часть потребителей 

замечают только картинку продукта, не читая описание. К тому же, 

«продавец-консультант» всегда на связи, и работает через 

комментарии или личные сообщения – директ. 

Рассмотрим специфику продвижения бьюти индустрии на 

конкретном примере. Ксения Дукалис – это популярный блогер, 

основатель SMM-агентства “Belong Agency”, основная деятельность 

которого состоит в продвижении в соцсетях, в том числе в 

Инстаграм. Кроме того, агентство занимается широким спектром 

услуг:  

от разработки личного бренда до маркетинговых исследований.  

Belong Agency работает не только с известными брендами, 

использующими Инстаграм не в качестве прямой торговой 

площадки, но и с модными стартапами, делающими большую ставку  

на социальные сети. 

Одним из успешных проектов агентства стала работа со 

студией красоты «Стилистика», г. Москва.  Студия оказывает 

широкий спектр бьюти-услуг, сотрудничает с большим штатом 

профессионалов, а также имеет свою постоянную клиентскую базу, 

но есть потребность в создании бренда и его продвижении.  

Разработанная агентством идея заключалась в формировании 

следующего ключевого сообщения: «Стилистика – это лучшие 

мастера Москвы». Для повышения лояльности было решено 

работать с популярными лидерами мнений. Для продвижения 

аккаунта в Инстаграм, были запущены рекламные кампании с 

ведущими блогерами с разной аудиторией: в студию пришли Сима 

(@sea_see_you), Татьяна Мингалимова (@tatyanacosmos), Виктория 

Новицкая (@novitskaiaa) и другие. Была разработана специальная 
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рубрика #Stilistika_mood для вдохновения и генерации сохранений 

постов.   

Как отмечает Belong Agency, благодаря регулярному 

сотрудничеству с блогерами повысилась узнаваемость салона, число 

клиентов.  

Другой не менее интересный кейс принадлежит Digital-

агентству Smmekalka, который занимается продвижением на таких 

площадках, как: ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб и ТикТок. Основа – 

это SMM, который включает в себя создание контента, 

таргетированную рекламу, коллаборации с блогерами и аналитика.  

Aesthetic Body – это студия комплексной растяжки в Москве, 

которая специализируется на растяжке, фитнесе и других 

спортивных и оздоровительных услугах.  Студия позиционирует 

себя как место с внимательным обращением к клиенту. 

При проведении первичного анализа контента страниц  

в социальных сетях, агентством были выявлены следующие цели:  

1. Увеличение охватов, вовлечённости аккаунта. 

2. Стимулирование обратной связи.  

3. Выявленные цели позволили разбить их на конкретные задачи, 

для более эффективной работы.  

4. Постоянное производство контента. 

5. Сделать упор на “экспертности” аккаунта. 

6. Внедрение интерактивов для поднятия охватов аудитории. 

7. Запуск таргетированной рекламы.  

Следующим этапом стал анализ целевой аудитории, который 

позволил в дальнейшем разработать стратегию продвижения, 

основанную на интересе аудитории именно к визуальному контенту 

и авторским постам. Но так как перед агентством стояла задача 

трансляции экспертности студии, то было предложено условное 

разделение контента на 2 части: легкий и познавательный, сложный  

и информационный.  
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Так как основа Инстаграма – это визуальная составляющая, 

агентство организовало фотосъемку с заранее подобранными 

референсами и мудбордом, для лучшего понимания композиции. В 

фотосессии приняли участия тренера, а также спортивный 

инвентарь, что делает фотографии более живыми и располагает 

будущего потребителя к лояльности.  

Несмотря на убывающую динамику аккаунта по количеству 

подписчиков (подписчики в аккаунте были накручены), средний 

органический охват и вовлеченность в аккаунте выросли, что 

говорит о верной выбранной стратегии.  

Рынок бьюти-индустрии сегодня настолько насыщен, что для 

привлечения новых посетителей уже недостаточно просто иметь веб-

сайт с описанием процедур и прайсом. Поэтому стоит обратить 

внимание на следующие рекомендации для аккаунтов, связанных  

с бьюти-индустрией:  

1. Следует стараться по максимуму задействовать 

современные технологии. Превращение процесса получения скидки 

или накопления бонусных баллов в игру – один из самых мощных 

методов обеспечение возврата клиента за услугой. 

2. Также важна минимизация усилий клиента для записи на 

услугу. 

3. Самое главное для бьюти-индустрии – это визуальная 

картинка.  

Можно сказать, что лучшая реклама в инстаграме – это 

профессиональные, эстетические фотографии товаров или услуг. 

Повысить узнаваемость и привлечь новых подписчиков поможет 

найм профессионального фотографа с использованием хорошей 

аппаратуры. 

Таким образом, инстаграм предоставляет множество воз-

можностей для реализации бизнес-коммуникаций с потребителем. 
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Коммуникация в инстаграм имеет динамичный характер, 

потому что связана с генерацией, распространением и получением 

разнопланового контента: фото, видео, онлайн-трансляции, реклама. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ И РОССИЙСКОЙ БЛОГОСФЕРЫ 

ETHICAL ASPECTS OF CITIZEN JOURNALISM AND 

THE RUSSIAN BLOGOSPHERE 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы функционирования 

гражданской журналистики и специфика контента в блогосфере. 

Поднимается ключевой вопрос этичности и достоверности информации, 

публикуемой в блогах, вопрос отсутствия регуляции (цензуры) со стороны 

властных структур. Описываются резонансные и скандальные публикации 

за последнее время, которые актуализируют тематику статьи.  

Abstract 

The article deals with the actual problems of the functioning of citizen 

journalism and the specifics of content in the blogosphere. The key issue of ethics 

and reliability of information published in blogs, the lack of regulation 

(censorship) is raised.) on the part of the authorities. The article describes the 

resonant and scandalous publications in recent years, which update the topic of 

the article. 

Ключевые слова: блог, СМИ, этика, гражданская журналистика, 

блогосфера, лидер мнения. 

Keywords: blog, media, ethics, citizen journalism, blogosphere, opinion leader. 

В настоящее время люди получают информацию самыми 

разными способами. Из результатов опроса фонда «Общественное 

мнение» на 20 января 2019 года было отмечено, что чаще всего 

население узнают новости следующим образом. На «телевидении» – 

71%, через «новостные сайты в интернете» – 44%, для 19% основным 

источником информации являются форумы, блоги и сайты 

социальных сетей, для 17% разговоры с родственниками, друзьями, 

знакомыми, 12% отдают предпочтение печатной прессе (газетам и 

журналам), еще 12% узнают информацию по радио.  
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Из этой статистики мы видим, что человек постепенно 

открывает для себя разные медиаплатформы для получения 

информации. Традиционные СМИ постепенно уходят на второй 

план. Новости и информация, которую они предлагают потребителю 

не является ежеминутно обновляемой. Прежде, чем выйти в эфир 

или на страницы газеты ей необходимо пройти цензуру, 

согласование и многие другие процедуры. Современный человек 

стремится идти в ногу со временем и предпочитает получать 

новостную информацию в кратчайшие сроки и в легкой доступности. 

Сейчас у каждого есть смартфон, ему не составит труда выйти в 

интернет и узнать последние новости. Однако это не единственный 

момент, в котором СМИ начинают уступать новым инструментам в 

медиапространстве. Традиционные СМИ ограничены в выборе тем и 

их освещении, поэтому появилось понятие гражданской 

журналистики, которая затрагивает любые темы, связанные с 

этическими аспектами, острыми вопросами и т. д. 

В современном мире традиционная журналистика конкурирует 

с гражданской журналистикой и блогами – возникают антаго-

нистические силы между профессионалами в лице журналистов 

(СМИ) и непрофессионалами (блогосфера и гражданская журна-

листика). Блоги – медийные ресурсы, но являются ли они СМИ? [3]. 

Одно из немногих сформулированных определений этого 

термина принадлежит Институту гуманитарных коммуникаций: 

«Гражданская журналистика – это одновременно философия и 

система ценностей, сопровождаемая рядом новых технологий, 

призванных отражать в журналистике и то, и другое. По своей сути 

это вера в то, что журналистика имеет обязанность перед 

общественной жизнью — гораздо большую, чем просто сообщать 

новости или раскрывать множество фактов. То, как мы 

непосредственно делаем нашу работу, влияет на общественную 

жизнь» [2]. 

Понятие «Гражданская журналистика» различает под собой 

два явления. Каждое из них берет истоки из американской 
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журналистики, где закрепились в разных лексических понятиях: 

«civic journalism» и «citizen journalism». «Civic journalism» – 

профессиональная журналистика (деятельность профессиональных 

журналистов, направленная на работу с обществом, на развитие 

социального диалога с аудиторией читателей, привлечение их к 

совместной деятельности, с целью развития гражданского 

самосознания и повышение жизненной активности читателей). 

«Citizen journalism» – непрофессиональная журналистика (инициа-

тивная деятельность авторов, не являющихся профессионалами, 

которые публикуют свои материалы, посты и записи в сети 

Интернет) [1]. 

Профессиональные журналисты в последнее время стали 

рассматривать гражданских журналистов как поставщиков 

информации. 

Гражданскими журналистами выступают лидеры мнений, 

блогеры, люди, чей контент используют СМИ. Сегодня при наличии 

мобильного устройства и доступа к Интернету любой желающий 

может представить свой видеопродукт широкому кругу зрителей, 

ведь в современную эпоху взаимодействие телевидения с 

аудиторией находится на самом высоком уровне. Зрители могут 

выступать в качестве «гражданских журналистов». Публичность тех 

или иных событий выходит на новый уровень. Теперь журналисту не 

обязательно быть на месте события – скорее всего, первым 

информацию сообщит случайный прохожий в своем блоге или 

социальной сети. Благодаря этой форме коммуникации все чаще 

можно наблюдать элементы любительского контента, как в печатных 

СМИ, так и на телевизионных каналах. Новостные выпуски 

наполняют любительскими репортажами с места событий, 

комментариями  

и фотографиями. 

Достаточно велика сила воздействия на сознание аудитории 

продукта деятельности гражданских журналистов. Гражданские 
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репортеры движимы желанием поделиться с публикой не просто 

имеющейся информацией, а объективным восприятием дейст-

вительности, свежим и эксклюзивным материалом, свободным  

от цензурного давления извне.  

Блогосфера считается новым витком развития средств 

массовой информации. По данным многочисленных исследований, 

количество подписчиков и общей аудитории знаменитых блогеров 

намного превышает число читателей лучших мировых печатных 

СМИ. Это связано с тем, что блогеры, ведущие свои страницы в сети, 

публикуют быстрее, более интересной форме, информация носит 

более скандальный характер, поднимаются острые темы и 

освещаются личные переживания. Блогосфера – это мировая база 

всех интернет-блогов, основное назначение которой является поиск 

и обмен сведениями, формирования своих позиций по определенной  

тематике [7]. 

Развитие российской блогосферы начинается с «ЖЖ» («Живой 

Журнал» или «LiveJournal»). Именно туда отправились потоки 

целевых аудиторий, избрав эту площадку как инструмент для 

реализации своих проектов. Отсюда и зарождение блогов различных 

жанров и направленностей: новые читатели, живая аудитория, 

разговоры и обсуждения, вызываемые авторами блогов, исчезали со 

страниц печатных СМИ и телеканалов и появлялись на площадке 

«ЖЖ» [8]. 

Блогосфера в России становится значимым явлением в 

общекультурном пространстве, целевая аудитория блогов 

становится в сотни раз больше, чем аудитория традиционных СМИ: 

телевидение, печать, радио. Сообщения в блогах становятся 

инструментом воздействия на поведение общественности. Теперь 

традиционные СМИ не единственно достоверный, правильный и 

авторитетный источник информации [5]. 

В 2006 г. трендом становится такое направление блогинга, как 

видеоконтент. Родоначальником является видеохостинг «YouTube». 
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Про блогеров снимают полнометражные фильмы, их зовут в 

качестве экспертов на ток-шоу, создаются отдельные реалити о том, 

как стать популярным лидером мнения. Видеоблогеры в грядущие 

пару лет останутся самыми независимыми блогерами в плане 

бюджетов на спецпроекты и интеграции, так как встраиваемая 

видеореклама в сочетании с большим охватом обеспечивает  

их свободой выбора в отношении маркетинговых сделок. [6] 

Данную тему рассматривали многие исследователи:  

Д. Розенберри и Т. Хаас, которые рассматривают динамику развития 

гражданской журналистики в исторической перспективе. В общей 

проблематике внимание гражданской журналистике уделяют Б. 

Ковач, Т. Розенстил, Д. Николе, Р. Макчесни, Д. Кован, Д. Вестфал,  

М. Шадсон, М. Журковиц, К. Ширки. В ходе исследования 

поднимался важный вопрос об ответственности, которую несет 

блогер, за распространяемую им информацию.  

В апреле 2014 г. в российской Госдуме был принят закон, 

согласно которому блогеры и популярные в социальных сетях 

пользователи могли приравниваться к СМИ. Блогерам, у которых 

более 3000 уникальных читателей в сутки, должны были работать по 

принципу деятельности массмедиа, что подразумевало: соблюдение 

норм и правил предвыборной агитации, не распространение 

экстремистских материалов, маркировку своего информационного 

продукта по возрастным категориям. Однако уже через 3 года, 29 

июля 2017 г., федеральным законом в России отменено действие 

прежних положений закона (2014 г.), вызвавших довольно нега-

тивную реакцию в блогосфере и в отдельных сегментах общества в 

целом. Таким образом, «закон о блогерах», как явление, полностью 

прекратил свое существование. 

Некоторые события остаются незамеченными традиционными 

СМИ или умалчиваются по каким-либо причинам. Блогеры же 

привлекают к ним внимание, поддерживая сознательное участие 

граждан в жизни общества. Этот особый вид журналистики является 
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важной частью общественной сферы, которая развивает 

общественное мнение и создает новую медиаплатформу 

современного общества. Блогинг в нашей стране, да и за рубежом, не 

только отражает, но и формирует совершенно новые интересы и 

потребности пользователей Интернета.  

Обзор эпизодов, связанных с нарушением этики в блогосфере, 

ставит серьезные вопросы перед всем медиасообществом. Например, 

чем руководствуются блогеры и «народные корреспонденты» при 

работе с информацией? Осознают ли они, что несут ответственность 

перед обществом и пользователями за каждое сказанное слово? 

Конечно, и профессиональные журналисты нередко нарушают 

этические нормы, однако делают это в силу непреодолимых обсто-

ятельств. Блогеры же не всегда понимают, какие правила 

необходимо соблюдать. К тому же, блоги в социальных медиа все 

чаще становятся каналом для информационных вбросов, которые 

затем проникают и в традиционные СМИ. Из всех документов, 

которые хоть как‐то регулируют деятельность гражданских 

журналистов, известен этический кодекс американского блогера, 

призывающий быть честным и справедливым, непредвзятым при 

обработке и публикации информации. О нем девять лет назад 

первым рассказал Илья Варламов – российский общественный 

деятель, журналист и предприниматель [9]. 

В медийное пространство наряду с качественной информацией 

ежесекундно вбрасываются: компромат, клевета, оскорбления, 

непристойные фотографии, видеоролики, безграмотные реплики, 

грубые комментарии, бездоказательные обвинения [4]. 

Современная аудитория СМИ достаточно осведомлена о 

работе профессиональных журналистов, ей становится все сложнее 

управлять, так как она способна распознавать эти попытки 

манипулирования общественным сознанием. Поэтому все чаще и 

чаще люди обращаются к блогерам, в попытках найти достоверную 

информацию, которая не цензурирована со стороны власти или 
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общественных объединений для предварительного согласования 

материала.  

Блогеры не боятся рассматривать острые темы, которые 

зачастую затрагивают этические аспекты. Так, например, Ксения 

Собчак – журналист, общественный деятель, теле- и радиоведущая, 

22 марта 2021 года на своем «YouTube»-канале выпустила фильм об 

освободившемся после 17 лет заключения скопинском маньяке 

Викторе Мохове, который 3,5 года держал в подвале и насиловал 

двух несовершеннолетних девушек. Об этом она написала в своем 

Instagram: «Мы сделали фильм про Виктора Мохова. Человека, 

которого назвали «скопинским маньяком»». Я наперед знаю, что под 

этим видео будет много дизлайков и комментариев – «зачем вообще 

давать слово маньякам?»... Это наш осознанный выбор – мой и моей 

команды. И это наше право как журналистов – исследовать границы 

добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его 

территорию… Все почему-то привыкли думать, что интервью с 

маньяком или фильм про него – это какая-то форма комплимента. А 

как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется 

подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера». Видео Ксении 

Собчак вызвало широкий общественный резонанс. Фильм про 

«скопинского маньяка» меньше чем за 2 недели посмотрело более 6 

миллионов человек, 66 тыс. из них оставили комментарии. Самые 

популярные комментарии под видео набрали 44 тыс., 39 тыс., 26 тыс., 

23 тыс. лайков.  Даже спустя 2 недели после выхода фильма 

комментарии под видео появляются каждые 10-20 минут. При этом 

ролик набрал, как огромное количество лайков – 121 тыс., так и 

дизлайков – 104 тыс. При этом в комментариях преобладают 

негативные оценки в сторону ролика. 

Фильмом о маньяке заинтересовались в Государственной 

Думе, в Кремле и в Следственном комитете. О выходе «скопинского 

маньяка» из тюрьмы в прессе заговорили незадолго до окончания 

срока его заключения. Как только Виктор Мохов оказался на 
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свободе, ему поступило огромное количество предложений об 

интервью даже на федеральных каналах.  

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский 

после выхода интервью потребовал отстранить Собчак от эфира. 

Кроме того, политик заявил о необходимости законодательно 

запретить брать интервью у лиц, осужденных по статьям о насилии 

или убийстве. Эту инициативу поддержала депутат Госдумы Оксана 

Пушкина и пообещала подготовить законопроект, который запрещал 

бы осужденным высказываться о событиях, касающихся 

потерпевших. Дискуссия вокруг фильма дошла до Кремля – об этом 

заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также он 

добавил, что Кремль не будет участвовать в обсуждении данной 

ситуации. [10] 

Блогеры первыми затрагивают темы, связанные с этическими 

аспектами, традиционные СМИ сильно уступают в этом 

направлении блогосфере. 

Дизайнер Артемий Лебедев 26 февраля 2021 года написал у 

себя в блоге пост, подтверждающий, что Юлия Навальная имеет 

немецкое гражданство. Лебедев прикрепил к записи фотографию 

документа, якобы подтверждающего наличие немецкого граж-

данства у жены Алексея Навального. Это был фейк, и Лебедев об 

этом не знал. Однако множество зарегистрированных СМИ, 

российских изданий сразу же подхватили эту новость и начали 

распространять ее. Некоторые российские издания выпустили 

материалы о «немецком гражданстве» Навальной с такими 

заголовками: 

«Московский комсомолец»: «Артемий Лебедев нашел у жены 

Навального гражданство ФРГ», 

«Царьград»: «Зачем Юлия Навальная сбежала в Германию: 

версия Артемия Лебедева», 

«Слово и дело»: «Адвокат Юлии Навальной промолчала по 

поводу слитого в Сеть документа о гражданстве», 

https://lenta.ru/news/2021/03/23/sobchak/
https://lenta.ru/news/2021/03/24/pushkina/
https://lenta.ru/news/2021/03/24/maniak/
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РИА ФАН: «У Юлии Навальной есть удостоверение личности 

гражданки Германии», 

«Общественная служба новостей»: «Артемий Лебедев 

проверил на подлинность «немецкое удостоверение» Юлии 

Навальной». 

Лебедев извинился перед Юлией Навальной, однако та не 

приняла его извинений. Этот пример еще раз доказывает нам, что 

некоторые профессиональные журналисты действительно рас-

сматривают блогеров как поставщиков информации. Таким образом, 

зарегистрированные СМИ, не проверяя достоверность информации, 

заимствуют ее из контента блогеров и гражданских журналистов. 

Некоторые блогеры упускают из виду законы журналисткой 

этики, забывают о том, что информация в их блогах, на «YouTube» и 

«Telegram» каналах должна быть подана осторожно, особенно если 

это касается очень острых тем в отношении, к примеру, 

преступников, их жертв и так далее. Об этом в одном из своих 

последних видео говорит и Ольга Чебыкина – российская 

журналистка, интервьюер, телеведущая, создательница канала «Не 

принято обсуждать»: «Я же не пишу интервью с преступниками, с 

аморальными людьми, я не пишу интервью, за которые мне герой 

платит деньги, интервью, обличающие какую-либо социальную, 

политическую, экономическую или другую проблему». Также Ольга 

упоминает о своем принципе «Не навреди» в журналистской работе. 

Таким образом, можно предположить, что блогосфера 

закономерно становится соперницей медиасферы в ее традиционном 

и узком понимании. Соответственно, блоги начинают конкурировать 

с традиционными СМИ и даже, в какой-то мере, становиться им 

альтернативой. Иногда блоги и вовсе начинают рассматриваться в 

качестве «точек доступа» к журналистике новой эпохи, а сам блогинг 

– «гражданской журналистикой». Однако еще больше оснований 

говорить о журналистике и блогинге с позиции их сотрудничества 

и прямого взаимодействия.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПР-КОММУНИКАЦИЙ 

GAMIFICATION AS A PR-COMMUNICATION TOOL 

Аннотация 

В статье представлен обзор понятия «Геймификация» как 

инструмента повышения активности пользователей социальных сетей, 

которые являются участниками сообществ по интересам, публичных 

страниц компаний, организаций, брендов. Авторами приводятся основные 

форматы геймификации, используемые в социальных сетях, а в частности 

социальной сети «Вконтакте». Авторами проведен анализ использования 

форм геймификации как ПР-инструмента на примерах организаций 

федерального и регионального уровней. 

Abstract 

The article provides an overview of the concept of "Gamification" as a tool 

for increasing the activity of users of social networks who are members of 

communities of interest, public pages of companies, organizations, and brands. 

The authors present the main gamification formats used in social networks, and 

in particular the social network "Vkontakte". The authors analyzed the use of 

gamification forms as a PR tool on the examples of organizations at the Federal 

and regional levels. 

Ключевые слова: геймификация, SMM, социальная сеть, игра, активность, 

пользователь, репост, лайк, ПР. 

Keywords: gamification, SMM, social network, game, activity, user, repost, like, 

PR. 

В настоящее время огромной популярностью пользуются 

социальные сети, аудитория которых настроена на общение, 

коммуникацию, создание сообществ и групп по интересам. 

Специалисты по рекламе и связям с общественностью активно 

используют социальные сети как площадки для продвижения. SMM 

(Social Media Marketing) – совокупность способов продвижения, 
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включающих создание, раскрутку и ведение сообществ в 

социальных сетях. 

Одним из важнейших направлений в развитии SMM стала 

геймификация – использование игровых элементов в неигровом 

окружении для усиления целевого поведения, при котором общение 

с пользователем превращается в игру. Это своеобразное завлечение 

целевой аудитории в сложные и монотонные процессы с помощью 

игры посредством каких-либо стимулов. На современном этапе 

развития, благодаря технологическому прогрессу и способам 

передачи информации геймификация становится мощным средством 

рекламы и ПР. 

Игры – не столько уход от реальности, сколько целенап-

равленная, полезная деятельность. Именно игры являются инстру-

ментом решения социальных проблем. В играх человек проявляет 

свои сильные стороны, чувствуя при этом уверенность, вовле-

ченность, принадлежность. Он значим, успешен, способен одержать 

победу. Игры повышают самооценку, вызывают положительные 

эмоции – причём быстро, дешево и эффективно [1]. 

Рассмотрим основные виды геймификации, которые 

используют специалисты в области маркетинговых коммуникаций в 

социальных сетях. 

1. Конкурсы (конкурс репостов, конкурс на вовлеченность по 

лайкам). 

Это самый распространенный метод геймификации. Ведь для 

проведения подобных конкурсов не требуется много денег (только 

затраты на приз). Также этот метод прост в организации, а для 

участия пользователю необходимо выполнить всего пару несложных 

действий. Но данный способ геймификации нельзя назвать 

эффективным. Несомненно, увеличивается число подписчиков 

сообщества и количество лайков. Однако вовлеченность целевой 

аудитории в этом случае низкая. Не происходит роста продаж, и со 

временем не проявляется отложенная конверсия. 
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Подобные конкурсы достаточно эффективны в тех случаях, 

когда аудитория отличается невысокой покупательской способ-

ностью, но вероятно, приобретет товар в том случае, если не одержит 

победу в конкурсе. (Например, покупка недорогих билетов на 

концерт). При этом репост и лайк позволяют охватить часть 

аудитории друзей пользователей со схожими интересами. 

2. Мини-игры (конкурс на акцентированную вовлеченность 

аудитории). 

Обычно мини-игры проводятся для уже существующих 

подписчиков группы. В данном приеме модераторы сообщества 

дают простые для подписчиков задачи и просят их ответить на какой-

либо вопрос, провести ассоциацию и т. п. Такая несложная и 

интересная механика способствует росту вовлеченности. Количество 

ботов и нецелевых участников сводится к минимуму. Но данный 

метод не будет способствовать росту количества подписчиков, без 

продвижения сообщества. А «цена» подписчика будет выше, 

относительно других видов конкурсов.  

3. Викторины и квесты (конкурс на акцентированную 

вовлеченность аудитории) 

Принцип работы схож с мини-играми, но задачи, которые 

ставятся перед подписчиками, сложнее. К примеру, завязать на роде 

деятельности компании или паблика задания на продолжение фразы 

или рифмы, поощряя оригинальность и мастерство баллами. В число 

таких викторин входит поиск фирменного изображения на картинке, 

либо угадывание фильмов по кадрам. Организация квестов и выбор 

в них победителей – трудоемкое занятие, но в результате степень 

заинтересованности аудитории выше. 

4. Онлайн-игры. 

Такой формат предполагает не только обладание достаточным 

количеством финансовых ресурсов для увеличения охватов, но и 

большой аудиторией. В случае выбора такой формы следует 

сформировать команду компетентных профессионалов. 
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Поощрение во всех этих методах бывает как материальным 

(годовой запас продукции, вещи с фирменным логотипом, денежные 

призы) так и нематериальным (бонусы, баллы, рейтинги, стикеры и 

т. п.) Главное правило, по мнению экспертов, всегда вовремя  

и безошибочно поощрять, не забывать о своей аудитории. 

Основная причина эффективности геймификации заключается 

в хорошо продуманном алгоритме, который мотивирует потребителя 

к действиям, которые ставятся перед ним. В результате, и рекла-

модатель, и целевая аудитория получают выгоду, интерес и 

неугасающее стремление к выполнению игровых задач. Перед тем 

как компания решает внедрить геймификацию в бизнес, необходимо 

понять, какая задача стоит перед компанией и зачем именно ей 

нужны игровые механики. 

Каждая задача, которая стоит перед геймификацией, должна 

быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной, 

ограниченной во времени и четко сформулированной. На каждом 

этапе внедрения нужно сверяться с этими данными и корректировать 

реализацию. 

Самые лучшие рекламные кампании без вовлеченности 

клиентов не могут быть достаточно эффективны. В любом бизнесе 

успех компании зависит от привлечения и удержания внимания 

потенциальных клиентов к создаваемому контенту. 

Социальная сеть «Вконтакте» – одна из самых популярных 

социальных сетей в России. Её аудитория составляет 38,2 млн 

активных пользователей в месяц. Многие компании используют ее 

для продвижения своих товаров и услуг. И геймификация, как способ 

выстраивания рекламной и ПР коммуникации, является в ней очень 

популярной. Во многих сообществах «Вконтакте» с определенной 

периодичностью проводятся различные конкурсы, игры, викторины.  

Рассмотрим несколько практических примеров геймификации 

сообществ «Вконтакте». 
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Телеканал СТС в марте 2020 года в своем сообществе во 

«Вконтакте» (https://vk.com/ctc) проводил розыгрыш стикеров. Для 

их получения, пользователю требовалось в эфире телеканала найти 

QR-код, отсканировать его и отправить в личные сообщения группы, 

либо найти кодовое слово в «шапке» сообщества. Таким образом, 

планировалось популяризировать новый сериал на канале. 

Пользователи «Вконтакте» довольно часто пользуются 

стикерами и любят получать бесплатные стикерпаки, поэтому они 

охотно участвуют в подобных розыгрышах. Стикеры остаются у 

пользователей навсегда, и человек продолжает пользоваться ими 

продолжительное время. Поэтому такой приз повышает лояльность 

потребителей к организации. Можно увидеть разницу в количестве 

просмотров, лайков и комментариев «обычных» постов и 

конкурсных: так, конкурсный пост набрал в два раза больше 

просмотров за более короткий промежуток времени, а количество 

комментариев в 10 раз больше, чем на обычном анонсовом посте, что 

свидетельствует о заинтересованности пользователей в подобных 

конкурсах. Стоит отметить, что администрация сообщества быстро 

отвечает на комментарии, что также способствует укреплению 

доверия и лояльности к бренду. Можно сказать, что геймификация 

является хорошим методом взаимодействия с пользователями и,  

соответственно, ПР. 

Рассмотрим геймификацию в сообществе локального бренда 

шаурмичная «Дак и Чо» г. Ижевска (https://vk.com/dakicho). 

Численность их сообщества 3 700 человек. В марте 2020 года они 

проводили конкурс в честь открытия новой точки. Для участия 

нужно было вступить в группу и написать кодовое слово в 

сообщения сообщества. В качестве приза были представлены 

сертификаты на продукцию. Запись набрала относительно большое 

количество лайков, репостов, комментариев и просмотров (охват по 

просмотрам записи более чем в 80 раз превышает просмотры 

рядовой записи). Однако другой конкурс не произвел такого эффекта 

(активность не отличается от обычного поста),  потому что в нем не
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было приза, да и для участия нужно было затратить больше усилий, 

в чем подписчики не были заинтересованы.  

Итак, можно сделать вывод, что геймификация – популярный 

инструмент продвижения бренда и сообщества в социальных сетях. 

Главный механизм работы геймификации – поощрение активности и 

диалога с потребителем, из которого последний извлекает 

информацию о деятельности фирмы и добросовестности компании. 

Однако не все формы геймификации являются подходящими для 

компаний по разным причинам, в том числе из-за отсутствия 

достаточного бюджета, недостаточной активности подписчиков в 

социальных сетях или нечеткого представления цели использования 

геймификации как инструмента маркетинговых коммуникаций. При 

правильном использовании инструмента можно добиться довольно 

высокого уровня паблисити и доверия со стороны потребителей. 

Компания, которая ведет диалог с клиентом, представляется 

открытой и активной, что помогает в ПР-деятельности фирмы. 
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КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

МЕДИАКУЛЬТУРЕ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

CREOLIZED TEXT IN RUSSIAN MEDIA CULTURE: 

PROSPECTS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT 

Аннотация 

В статье анализируются характерные черты жанра комикса как 

разновидности креолизованного текста, проводится классификация 

основных этапов и особенностей развития данного жанра в России. На 

основе проведённого анализа отечественных особенностей жанра и 

динамики отношения к нему делаются выводы о перспективах его развития  

в медиакультуре.  

Abstract 

The article analyzes the characteristic features of the genre of comics as a 

kind of creativeized text, and classifies the main stages and features of the 

development of this genre in Russia. Based on the analysis of the domestic 

characteristics of the genre and the dynamics of attitudes towards it, conclusions 

are drawn about the prospects for its development in media culture. 
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Изучение текста на современном этапе характеризуется 

повышением интереса к комиксу как к креолизованному тексту, 

имеющему свои коды, структуру и иные семиотические свойства. 

Комикс как текст представляет собою сочетание словесных, 

невербальных и графических средств передачи информации. Данные 

средства, взаимодействуя друг с другом обеспечивают целостность 

и связность произведения, которое оказывает определенный 

коммуникативный эффект. Как известно, существует великое 

множество видов комикса, коммуникативный эффект которых также 

различен и простирается от комического и развлекательного до 

образовательного и просветительского (популяризация 

естественных наук, упрощенная репрезентация экономических, 

философских учений). 

На сегодняшний день проводятся обширные исследования в 

области психологического воздействия комикса на различные 

группы читателей, подробно изучается, что создаёт тот или иной 

эффект с целью дальнейшего практического применения [6, 7]. 

Значительная группа исследований посвящена изучению 

ментальности, народопсихологии через сопоставительный анализ 

комиксов разных стран [3, 5, 8]. К этой же группе можно отнести и 

исследования, посвященные истории мирового и отечественного 

развития комикса, выявление специфики этого жанра, отношения к 

нему обусловленные конкретными социально-историческими 

обстоятельствами [1, 9].  

Комиксы являются одним из атрибутов массовой культуры ХХ 

века, а также одним из её достижений. Хотя отдельные элементы 

массовой культуры существовали и ранее (достаточно вспомнить 

рекламу или гладиаторские игры в Риме), однако по-настоящему 
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массовой она становится только в Новейшее время. Массовая 

культура стала порождением индустриальной и постиндустриальной 

цивилизации ХХ века, а её возникновение было обусловлено в 

первую очередь производством однотипной продукции 

каждодневного потребления в больших масштабах. То же можно 

сказать и о комиксе. В той или иной форме визуальный нарратив 

существовал и раньше, начиная ещё с пиктографического письма 

первобытной эпохи, но развитие комикса, собственно, как жанра 

происходит немногим более ста лет.  

Непосредственными предшественниками комиксов, или 

протокомиксов, являются политические французские и английские 

мультфильмы конца 18-го века. Исследователи комиксов [3, c 44] 

считают, что он имеет европейские корни, например, в работах 

женевского художника Родольфа Тёффера (1799–1846). Совре-

менные же комиксы появились в американских печатных изданиях в 

90-х годах XIX века. Они получили особое распространение с 1930-

х годов, в том числе комиксы известного анимационного режиссера 

В. Диснея. К середине века комиксы стали одним из самых 

популярных жанров массовой культуры. 

Существует мнение, что комиксы – это чисто американское 

искусство, точно так же как блюз и мыльные оперы. Тем не менее, 

можно сказать, что комикс в России существует испокон веков и 

всегда был любимым народным жанром. Начало российскому 

комиксу положили жития святых, которые традиционно 

изображались в виде комикса. Позже эта идея трансформировалась в 

лубок – череду картинок с подписями «на злобу дня» [11, c. 24]. 

Лубок был необычайно популярен в среде крестьянского населения 

и висел практически в каждой избе. 

В XIX веке жанр получает широкое распространение, общий 

тираж «лубочных» изданий на рубеже XIX–XX веков достигает 4 

миллионов в год. К советскому времени жанр постепенно отмирает, 

хотя его влияние ощущается в творчестве некоторых художников 

1920-х годов. 
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В конце XIX – начале XX века появляется комикс в привычном 

для нас виде. Наибольшее распространение комиксы получают в 

США, где в 1930-х наступает так называемая «золотая эра 

американского комикса». В этих условиях в отношении комиксов 

формируются определенные негативные стереотипы, они начинают 

восприниматься как элемент западной капиталистической культуры, 

чуждый социалистическому искусству, что естественным образом 

затрудняет развитие жанра в Советском Союзе. Тем не менее, в 

некоторых отраслях искусства активно используются некоторые 

приемы комиксов. 

Многие элементы комиксов – использование повествования в 

картинках, сопровождаемых текстом, активно прослеживаются в 

советской политической карикатуре. Яркий пример – «окна сатиры 

РОСТа», серия пропагандистских советских плакатов, 

выпускавшаяся в 1919–1921 годах. В «Окнах» также использовались 

визуальные традиции «лубка», что порой порождало довольно 

причудливые результаты. 

Еще один яркий всплеск «политических комиксов» пришелся 

на годы Великой Отечественной войны. В это время в свет вышла 

серия пропагандистских и агитационных плакатов, получившая по 

аналогии с «Окнами РОСТа» название «Окна ТАСС». Одними из 

основных авторов новых «Окон» были Кукрыниксы, что наложило 

определенный отпечаток на визуальную сторону плакатов. 

Элементы комиксов прослеживаются также на страницах 

журнала «Крокодил», однако после окончания Великой 

Отечественной войны комикс исчезает из политической карикатуры. 

После определенного перерыва в 1940-х годах, связанного с 

закрытием журналов и признании комиксов идеологически 

вредными, они получают второе рождение на страницах журналов 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Стоит отметить, что советские 

«истории в картинках» не позиционировали себя как комиксы, и 

имели ряд художественных особенностей, отличавших от западных 
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аналогов. Например, текст и диалоги персонажей находились не на 

рисунке, а рядом с ним. Первая попытка выпустить комикс с 

«облаками диалогов (комикс «Ураган приходит на помощь» Юрия 

Лобачева) вызвала неприятие со стороны властей, в итоге вместо 12 

выпусков вышли только 7. Первое в СССР самостоятельное издание, 

позиционирующее себя именно как комикс, было выпущено в 1989 

году в Ташкенте. На фоне послабления цензуры во времена 

«гласности» создается несколько комикс-студий: «КОМ» в Москве, 

«Муха» в Уфе, «Велес» в Свердловске. Свои комикс-студии 

создаются также в Риге и Нижнем Новгороде. На некоторое время 

наступает комиксовый бум, издания выходят огромными тиражами 

до 140 тыс. экземпляров. Однако в 1990-е годы в связи с развалом 

единой системы книгораспространения, жанр приходит в упадок, 

большинство студий закрывается, авторы частично уходят в газеты, 

частично в книжную иллюстрацию. Юрий Жигунов эмигрирует в 

Бельгию, где создает получивший всемирную известность комикс-

сериал «Альфа». 

Своеобразное возрождение комиксов наступает в начале 2000 

годов. Появляется ряд тематических фестивалей, таких как 

«КомМиссия» или «Бумфест», которые ставят своей целью 

популяризацию жанра и поддержку молодых авторов. Появляется 

ряд популярных интернет-проектов, таких как «Заяц ПЦ» Линор 

Горалик или «Kosh» Александра Симоненко, также появляется ряд 

независимых авторов. Среди них – Павел Сухих, Алим Велитов, 

Лена Ужинова, Алексей Никитин и другие. Появляется несколько 

издательств, специализирующихся на отечественных комиксах. 

Самое крупное из них – «Bubble», выпускающее комиксы о четырех 

отечественных персонажах: Иноке, Бесобое, Майоре Громе и 

Красной Фурии.  

Описав основные этапы отечественного развития жанра 

комикса, перейдём к анализу динамики отечественного отношения к 

данному социокультурному феномену. Как уже указывалось, долгое 

время к комиксам существовало пренебрежительное отношение. 
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Лубочная культура для многих ассоциировалась с культурой 

низовой, с китчем. Спорное отношение было в советское время. 

Несмотря на активное использование комикса, преимущественно в 

идеологических целях, позже он был объявлен «буржуазно-

американским способом оболванивания молодежи». 

Ситуация начинает существенно меняться со времен Оттепели, 

а ближе к 70-м годам ХХ века в Советском Союзе выросло новое 

поколение, воспринимающее комиксы очень позитивно. Конечно, 

иностранные комиксы в СССР попадали только по идеологическому 

лимиту. Херлуф Бидструп был не только членом компартии Дании, 

но и сотрудником их печатного органа «Ланд ог Фольк». То же у 

Хосе Арналя, иллюстратора французской «Юманите» – создатель 

Пифа вдобавок был ветераном Гражданской войны в Испании и 

узником Маутхаузена. 

В постсоветское время комиксы входят в моду. Издатели 

больше не ужасаются, услышав предложение издать комикс, и 

практически ни один уважающий себя журнал не обходится с того 

времени без ежемесячной серии. В 1990-е годы в стране успешно 

выходит великое множество комиксных изданий. Комикс становится 

самостоятельным жанром, таким же обширным, как литература или 

кино. Появляются детские, взрослые, интеллектуальные, 

сюрреалистические, остросоциальные, европейские, японские и 

многие другие. Несмотря на такое многообразие, подсознательно у 

многих как в девяностые, нулевые, десятые, так и сейчас существует 

ошибочное представление, что комиксы должны быть обязательно 

смешными. Многих смущает само слово «комикс», которое будто бы 

изначально диктует им быть юмористическими. Наоборот, если 

подсчитать соотношение юмористических комиксов в мире к другим 

комиксам, то оно будет едва ли не как 20 к 80-ти процентам. Комиксы 

могут быть как юмористическими, так и серьезными, трагическими. 

Тут они также свободны в выборе жанра, как и другие виды 

искусства. 
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Судя по статистике, наибольшую популярность и позитивное 

отношение в современной России имеют такие группы комиксов, как 

артхаус, супергероика и манга. Таким образом, анализ актуальной 

ситуации с комиксом медиакультуры позволяет сделать вывод, что 

интерес к жанру комикса в настоящее время остаётся в России 

высоким, что обеспечивает высокий спрос на данную продукцию, 

объясняет широкую популярность тематических фестивалей и 

интернет-проектов, связанных с креолизованным текстом. Что 

касается ситуации с книжным издательством комиксов, то это 

осложняется развитостью интернет-дискурса и формированием 

новой системы взаимодействия читателя с текстом. Интернет-

комиксы становятся всё более популярными. Это не говорит о 

наличии тенденции к полному уничтожению печатной продукции, 

хотя и свидетельствует о её существенном снижении. 
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 ПРОВОКАЦИОННЫЙ НЕЙМИНГ КАК СРЕДСТВО 

ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

PROVOCATION NAMING AS A MEANS OF COMPANY 

PROMOTION 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие, характеристика и разные подходы 

к изучению нейминга, как в западной, так и российской литературе. Особое 

место в статье отведено описанию провокационного нейминга. Авторами 

статьи производится попытка дать свое определение. Описываются 

основополагающие аспекты формирования нейма, его роль и функции. На 

примерах регионального рынка общественного питания г. Ижевска 

рассматриваются технологии создания успешного нейма провокационного 

характера. 

Abstract 

The article discusses the concept, characteristics and different approaches 

to the study of naming, both in Western and Russian literature. A special place in 

the article is given to the description of provocative naming. The authors of the 

article make an attempt to give their own definition. The fundamental aspects of 

the formation of a name, its role and functions are described. On the examples of 

the regional market of public catering in Izhevsk, technologies of creating a 

successful name of a provocative nature are considered. 

Ключевые слова: провокационный нейминг, целевая аудитория, анализ 

рынка, бренд, впечатления, конкуренция. 

 

Keywords: provocative naming, target audience, market analysis, brand, 

impressions, competition. 

В современных рыночных условиях выделиться для 

производителя среди конкурентов – задача не из легких. На обду-

мывание названия направлен весь спектр маркетинговых 

мероприятий: анализ рынка и конкурентной среды, изучение целевой 

аудитории, разработка стратегии позиционирования. Значительное 
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место в создании современной компании занимает брендинг, среди 

важнейших инструментов которого грамотно выбранное название 

или создание имени – нейминг.  

Слободянюк Э. П. определяет нейминг как «Создание адекват-

ного имени для компании, товара, услуги. Нейм – основа для 

построения бренда. Это первое, а иногда и единственное, что 

заявляет о себе торговая марка» [2, с. 18]. В учебном словаре 

терминов рекламы и паблик рилейшнз дается следующее 

определение: «Нейминг (от англ. naming) – разработка названия 

товара, торговой марки, организации и т. п.» [7]. По мнению Вегенер 

Ю. С, «Нейминг – это многогранный процесс, включающий в себя 

целый ряд творческих и технологических аспектов, он предполагает 

создание имени организации или торговой марки и имплицитно 

содержит как правильное позиционирование, так и эффективную 

коммуникацию» [1]. Наиболее полно понятие раскрывается так: 

нейминг (от англ. «naming») – это комплекс работ по разработке 

фирменного наименования, словесного товарного знака, который 

включает в себя креативную составляющую и юридическую 

поддержку [6]. 

В западной литературе, посвященной вопросам образования 

коммерческих имен, некоторые исследователи используют термин 

«Семонемика» (от греческих слов «semon» – знак и «nemein» – 

назначать) – наука, искусство создания коммерческих названий для 

идентификации компаний, товаров или услуг. Этот термин 

раскрывает основную задачу торговых марок. Обозначает 

коммерческую  

и юридическую значимость процесса.  

Механизм действия коммерческого названия опирается на 

взаимодействие двух самостоятельных аспектов названия:  

1. Impression (англ. впечатление). 

2. Meaning (англ. смысл). 

Впечатление (энграма) – влияние, которое название оказывает 

на человека независимо от объекта, которому принадлежит. 
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Складывается из ощущений человека, который впервые слышит или 

читает незнакомое слово (набор букв, звуков, эмоциональные 

образы). Значение (смысл) – идентификация, статус и репутация 

компании, которой принадлежит название или природа и качество 

производимого продукта. 

По мнению Чармэссона Г., удачная комбинация взаимно 

усиливающих компонентов, впечатления и значения, может 

привести к созданию наиболее интересных и запоминающихся 

названий  

[5, с. 22]. 

Чармэссон выделил следующие функции коммерческих 

названий: 

1. Продвигать на рынке товары или услуги, производимые 

компанией. 

2. Защищать их от подделок и других видов нелегального 

использования. 

3. Увеличивать доход, когда товары или услуги реализуются 

владельцем торговой марки [5, с. 34]. 

Для отечественного и зарубежного рынка нередко явление 

называемое провокационный нейминг. Многие компании прибегают 

к помощи провокационного нейминга в надежде сыграть на 

определенных эмоциях. Создать эффект неожиданности и, как 

следствие, создать популярный продукт. Главное достоинство 

успешного провокационного названия – это привлечение внимания, 

интрига и легкое запоминание продукта.  

В учебном словаре терминов рекламы и паблик рилейшнз 

дается следующее понятие провокации: «Провокация (лат. 

«provocatio») – форма подачи новости, способная вызвать 

повышенный интерес целевой аудитории; придание событию 

наступательного, чрезмерно эмоционального, явно «задевающего» 

чьи-то мнения или интересы характера; создание вызова, 
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рассчитанного на обязательную последующую реакцию целевой 

группы или персоны» [7]. 

В научной литературе нет устоявшегося определения 

провокационного нейминга. Основываясь на изученном материале, 

можно сделать попытку дать определение. Провокационный 

нейминг – это создание выделяющегося на фоне конкурентов имени 

для компании, товара или услуги, с целью привлечения всеобщего 

внимания, за счет нестандартных стилистических и семантических 

решений, которые могут вызывать эмоциональный отклик от 

потребителей. 

Провокационный нейминг, как и реклама, может играть «на 

грани фола», но чаще всего он использует вполне «миролюбивые» и 

приемлемые с точки зрения этики приемы. Его главная задача – 

способствовать созданию уникального и узнаваемого бренда, 

название которого бы долго оставалось «на устах» и в памяти у 

потребителя. Успех провокационного нейминга, как и брендинга в 

целом, в конечном итоге определяется знанием особенностей своей 

целевой аудитории и умением «попасть в яблочко» тогда, когда это 

необходимо. 

Рассмотрим некоторые часто используемые приемы 

провокационного нейминга в г. Ижевске: 

1. Обыгрывание слова/выражения, просторечность выраже-

ний, в том числе за счет намеренно неверного написания. Через игру 

слов в сознании покупателей устанавливается связь между товаром 

и его образом. Результатом станет запоминающаяся, оригинальная  

и эффективная торговая марка, соответствующая рынку. 

Для того чтобы показать, как данный прием работает в 

г. Ижевске, были рассмотрены сеть быстрого питания «Дак и чо» и 

кафе «Ну и чё». Данные компании, благодаря своему 

провакационному неймингу, собирают гораздо больше посетителей, 

нежели другие заведения быстрого обслуживания. Идея названия 

«Ну и чё» отсылает нас к советскому мультипликационному фильму 

«Жил-был пёс», в котором главный герой Волк произносит фразу 
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«Ты заходи, если что». Это послужило формированию слогана 

компании: «Ну ты заходи если чё» и названия «Ну и че». Идея 

названия сети быстрого питания «Дак и чо» сформировалась 

посредством того, что руководители хотели сделать акцент на 

национальном колорите для того, чтобы популяризировать среди 

наших гостей моду на дань народным традициям, в то же время, 

преподнеся это в современном молодежном формате. Ведь 

фирменным блюдом заведения является удмуртская шаурма или 

шаурма по-удмуртски. Отсюда родилось звучное название из 

местного сленга, который наши земляки повседневно используют в 

речи. Такие необычные названия помогли выделиться среди 

конкурентов и заявить о своих преимуществах. 

2. Использование провокационных, некультурных слов и 

выражений.  С помощью обыгрывания в названии некультурных 

слов и выражений, компания может добиться желаемого эффекта, а 

именно привлечь внимания и вызвать эмоцию. Так открытие суши-

бара «ЁбиДоёби» в Ижевске произвёло сильное впечатление. 

Название настолько взбудоражило умы, что над его закрытием 

начала работать ФАС. Она объявила о закрытии суши-бара 

«ЁбиДоёби» из-за претензий  к  его  вывеске.  Позже  комиссия  

Петербургского  УФАС признала, что ООО «Успех», которой 

принадлежала франшиза на ресторан, нарушило закон о рекламе, 

согласно которому использование бранных слов, непристойных и 

оскорбительных образов запрещено. Собственники суши-бара 

утверждали, что название бара – это транскрипция фразы на 

японском языке, которая переводится как «День недели – суббота». 

Тем самым «ЁбиДоёби» отвоевали свое название и продолжают 

работать до сих пор.
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Как можно заметить из примеров в основном провокационные 

названия служат приманкой для потенциального клиента, и если для 

одного такое название покажется смелым решением, то другого 

может задеть и обидеть. Провокационное имя запоминается надолго 

в памяти, его обсуждают, хотят поближе познакомиться с компанией 

и ее услугами. Кроме того, компании не приходится вкладывать 

большие суммы денег в продвижение своей продукции, так как само 

по себе название становится информационным поводом. Люди сами 

подхватывают резонансную информацию и разносят по 

сарафанному радио своим друзьям, родственникам, коллегам и 

знакомым. Таким же образом на региональном рынке быстро станет 

известно о компании с провокационным названием. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ БРЕНДИНГА В СИСТЕМЕ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES OF BRANDING IN THE SYSTEM  

OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 

Аннотация 

Автор рассматривает коммуникативные возможности в создании и 

развитии информационно-коммуникативных технологий брендинга в 

системе интегрированных маркетинговых коммуникациях. Так же 

поднимается вопрос о необходимости формирования новой формационно-

коммуникационной модели общественного развития через слом и 

дальнейшую перестройку всего многообразия воспроизводственных 

отношений, которая наделена высокой скоростью распространения 

больших объемов информации, намного превышающих скорость 
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физического передвижения, а также о необходимости сращивания товаров 

с их информационной прослойкой и представления последних в качестве 

медиакоммуникаций. 

Abstract 

The author considers the communicative possibilities in the creation and 

development of information and communication technologies of branding in the 

system of integrated marketing communications. The question is also raised about 

the need to form a new formational and communication model of social 

development through the scrapping and further restructuring of the entire variety 

of reproductive relations, which is endowed with a high speed of distribution of 

large amounts of information, much exceeding the speed of physical movement, 

as well as the need to merge goods with their information layer and present the 

latter as media communications. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 

брендинг, медиатовары, информационная стоимость. 

Keywords: information and communication technologies, branding, media 

products, information value. 

 

В условиях трансформации пространственного и временного 

континуумов сферы материального воздействия человека на 

предметы окружающего его мира переживают интенсивный переход 

в новую знаково-символическую систему производственных и 

воспроизводственных измерений.  

Особое влияние подобных коммуникативных изменений 

можно наблюдать в создании и развитии информационно-

коммуникативных технологий брендинга в системе интегри-

рованных маркетинговых коммуникациях. 

В рамках информационного общества, рассматриваемого в 

качестве концептуального формата постиндустриальной формации, 

основные свойства товара претерпевают существенные изменения. 

Массовое производство и массовое распространение товаров и услуг 
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превращает управляемый процесс потребления в общедоступный 

формат их бесконтрольного поглощения и как следствие, вымывание 

удовольствия и потребительской ценности.  

В свою очередь это является стимулом, способствующим 

созданию новой формационно-коммуникационной модели общес-

твенного развития через слом и дальнейшую перестройку всего 

многообразия воспроизводственных отношений, которая наделена 

высокой скоростью распространения больших объемов информации, 

намного превышающих скорость физического передвижения. 

Актуальным становится вопрос о необходимости сращивания 

товаров с их информационной прослойкой и представления 

последних в качестве медиакоммуникаций. 

Однако, процесс функционального объединения матери-

ального и нематериального вносит существенные сложности в 

разработку инструментальной базы содействия по продвижению 

формационно-коммуникационной модели.  

В интегрированных маркетинговых коммуникациях исполь-

зование полезных свойств товара часто отождествляют с 

использованием информации, заложенной в нем, которая и 

определяет его выбор среди товаров с аналогичными 

потребительскими свойствами, представленными на рынке. Это 

является хорошей предпосылкой для создания медиатоваров. 

Наблюдается тенденция формирования публичного характера 

потребления товаров и услуг, которая приводит к пониманию 

информационной стоимости, высвобождающейся и нарастающей  

в процессе потребления.  

Ценность информации определяется скоростью и 

гарантированностью ее распространения, и потому информация 

активно ищет коммуникативное средство ее передачи. Более того, 

проявление информационной ценности возможно не только в 

процессе обмена, но и в процессе распространения товара на 

безвозмездной основе. 
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Констатируя этот факт, можно утверждать, что экономическая 

целесообразность уходит на второй план для существенного 

увеличения информационной стоимости, которая в свою очередь 

возмещает экономические потери путем наращивания спроса за счет 

снижения цены.  

Стоимостные характеристики предлагаемых рынком товаров 

проявляются в общественных отношениях. Что же касается 

информационной стоимости, то здесь важными элементами, 

определяющими этот формат, являются: 

1) среда распространения; 

2) канал распространения; 

3) степень публичности использования; 

4) вероятность дальнейшего распространения информации о 

товаре конечным потребителем; 

5) степень лояльности. 

Формирование поля слияния традиционных товаров с 

медиатоварами необходимо поддерживать через планирование 

новых информационных каналов, по которым эти товары достигнут 

адресата. 

Таким образом можно утверждать, что информационная 

стоимость создает и определяет потребительскую стоимость товаров 

и услуг. Информационная стоимость является эффективным 

инструментом, позволяющим реализовывать общественную пользу, 

заложенную в товар или услугу, делая их привлекательнее для 

конечного потребителя. 

 Формирование товаров в подобных смыслах дает толчок к 

новому пониманию брендинга в рамках информационно-

коммуникативных технологий.  В процессе создания нового бренда 

в рамках современного системного брендинга помимо вопросов, 

связанных с его распространением, укреплением, сохранением и 

развитием необходимо целостное понимание способности 

брендированного товара нести информационно-коммуникативный 
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контент, порождая и выдерживая информационные экстенции, тем 

самым сокращая расходы на коммуникации непосредственно  

на стадии создания бренда. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕДИАРЕЛИЗ В СИСТЕМЕ  

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

SOCIAL MEDIA RELEASE IN THE SYSTEM 

INTERNET SPACE  

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности пресс-релиза для социальных 

медиа как результата трансформации традиционных жанров ПР-

текстов.  Анализируются отличия контента и оформления пресс-релиза для 

социальных медиа от традиционного печатного пресс-релиза.  

Abstract 

This article discusses the features of press-release for social media as a 

result of transformation of the traditional genres of PR-text. The differences 

between content and presentation of the press release for the social media and 

press-release for printed media pure analyzed.  

Ключевые слова: ПР-текст, пресс-релиз, жанр, Интернет, социальный 

медиарелиз, трансформация текста. 

Keywords: PR-text, release, genre, Internet, social media release, text 

transformation. 
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Современное общество в настоящее время находится на стыке 

двух взаимодополняющих интернет-систем Web 2.0 и Web 3.0. Web 

2.0 содействовал появлению новых площадок в сети Интернет, а 

именно социальных медиа, формированию интерактивных форм, 

гипер-текстуализации и мультимедийности. Web 3.0 в данный 

момент находится в процессе развития и непосредственно парал-

лельно способствует совершенствованию тех инструментов и 

технологий, которые появились при втором поколении Всемирной 

паутины. Изменения, происходящие по настоящее время, затраги-

вают все сферы жизни – от социально-экономической до полити-

ческой и культурной. Данные трансформации напрямую повлияли и 

на сферу связей с общественностью, в частности ПР-текст.   

При этом, началом трансформации текстов массовой комму-

никации можно считать  переход от интернет-пространства Web 1.0 

к Web 2.0. Поменялся формат ПР-текста – от традиционного, в том 

числе печатного, пресс-релиза, написанного в первую очередь для 

привлечения внимания журналистов и редакторов СМИ, к интернет-

релизу, где с формированием процесса цифровизации появилась 

необходимость интерпретировать текст для разнородной аудитории 

в Интернете и возможность наладить обратную связь с публикой. 

Однако вследствие активного развития компьютерных и интернет-

технологий на смену концепции развития Web 2.0, как отмечалось 

ранее, приходит более усовершенствованный этап интернет-

пространства – Web 3.0.  

Во многом большое влияние на трансформацию ПР-текстов 

оказало появление новых медиа (блогов, социальных сетей, 

подкастов, мессенджеров и др.). Постоянное совершенствование 

интернет и мобильных технологий содействует созданию 

благоприятной почвы для превращения коммуникации в широкий 

интерактивный диалог с возможностью генерации контента и обмена 

новостями, мнениями, опытом и интересами [5, с.  154]. Из-за 

формирования данных процессов появилась одна из разновидностей 
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интернет-релиза – социальный медиарелиз, или социомедиарелиз. 

Также возможны другие варианты написания: социальный пресс-

релиз, социальный релиз, SMR [4].   

В настоящее время стандартные пресс-релизы не котируются в 

медийном пространстве по определенным причинам: безличный 

характер; в центре внимания сама организация, а не ее клиенты; 

написаны на официозном, формальном языке, что вызывает 

недоверие у читателей [10]. Первое, что бросается в глаза, говоря о 

конкретных различиях между традиционным форматом пресс-релиза 

и социальным пресс-релизом, – граница между «текстами для журна-

листов» и «текстами для обычных людей» стирается. Это происходит 

вследствие того, что между штатными сотрудниками СМИ 

и конечными пользователями есть еще посредники: лидеры мнений 

(инфлюенсеры), блогеры, модераторы и так далее. Ни один эксперт 

точно не знает, чья публикация или простой репост принесет больше 

пользы бизнесу, поэтому релизы необходимо делать доступными для 

владельцев разных типов коммуникационных каналов.  

Понятие «социальный медиарелиз» ввел один из основателей 

Нью-Йоркского ПР-агентства «SHIFT» Тодд Дефрен [4]. В книге 

«PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0» дается следующее 

определение социального медиарелиза (от анг. «social media release» 

– SMR): это «пресс-релиз нового формата, написанный специально 

для социальных СМИ, под которыми подразумевается весь комплекс 

интернет-ресурсов, работающих с новостями (поисковые системы, 

информационные агентства, онлайн-медиа, блоги, форумы, деловые 

социальные сети, сайты онлайн-закладок и др.)» [7, с. 97]. Л. В. 

Балахонская под социомедиарелизом понимает пресс-релиз формата 

Web 2.0, размещаемый в социальных сетях и ориентированный на 

налаживание диалога с целевыми группами общественности, на 

получение их отзывов и комментариев, на репосты в другие группы. 

Размещая релиз в социальных сетях, организация или отдельные 

личности имеют возможность выстроить коммуникацию со 

стейкхолдерами напрямую, использовать технологию SNS (от англ. 

http://www.shiftcomm.com/
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«social networking service») для распространения ПР-текстов с 

помощью подписчиков и их друзей, получать отзывы и комментарии  

о работе компании, качестве ее продукции [1, с. 19].  

Содержание социального медиарелиза имеет как сходства, так 

и различия с традиционным форматом. В вышеупомянутой книге 

«PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0» профессионалы 

выделяют следующие разделы социального пресс-релиза: ключевые 

теги; ссылка на корпоративный сайт; корпоративный блог; ссылки; 

фото для прессы в pdf-формате; контакты в социальных сетях; 

видеоматериал; отзывы клиентов; постоянная ссылка на релиз с 

возможностью комментирования; RSS-канал новостей компании или 

пресс-центра [7, с. 97–99]. Также А. Н. Чумиков в отдельной работе 

«Медиарилейшнз» рассматривает дополнительные элементы, 

которые по усмотрению автора текста могут быть включены в SMR: 

закладки; адрес интернет-связи для чата, звонков и видеозвонков 

(«Skype», «Zoom», «WhatsApp»); координаты компании; список 

блогеров, пишущих на тему релиза; информация о спикерах; ссылки 

на профиль в социальных сетях; презентации («SlideShare.net»); 

карта «Google Мар» к событию; календарь выставок, в которых 

компания принимает участие («Google Calendar») и так далее. 

Ученый отмечает, что социомедиа-релиз находится на стадии 

развития, поэтому приведенный выше перечень может дополняться. 

Не стоит подходить к этому набору элементов буквально и 

стремиться вместить их все в один релиз. 

О. О. Воробьева в своем исследовании рассматривает осо-

бенности форматирования социального медиарелиза: 180–250 слов, 

длина заголовка – 70–80 знаков. Релиз строится по модели перевер-

нутой пирамиды, с дробным членением на абзацы (2–3 строки). 

Приветствуется живой стиль изложения: текст может быть написан 

в виде рассказа или журналистской статьи. Отличие социального 

релиза от стандартного пресс-релиза заключается в том, что для 

разнородных целевых сегментов и различных интернет-сообществ 
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могут создаваться свои варианты текста, даже если продвигается 

одна и та же продукция. Отдельное внимание автор акцентирует на 

разделе ссылок. В первую очередь, дается ссылка на интернет-

страницу, где размещен релиз и где имеется возможность 

комментировать его. Важно ссылаться на страницы в социальных 

медиа, которые посвящены тематике релиза. В медиарелизе также 

должны быть ссылки на профили руководителей организации или 

людей, о которых в нем говорится, в социальных сетях, ссылки на 

страницу с их биографией, архивом фотографий и пр. Если в 

медиарелизе есть ссылка на страничку базового субъекта ПР-

деятельности в популярной социальной сети, то пользователи, зайдя 

по ней на сайт, начинают общение, обсуждая товар или услугу, о 

которой говорится в релизе. Таким образом, у руководства 

появляется возможность увидеть то, как конечные потребители 

оценивают конкретную продукцию, и продолжать работу, учитывая 

их мнение. Помимо этого, пользовательские обзоры читает огромное 

количество людей, и на их основании они принимают решение о том, 

тратить деньги на ту или иную вещь или нет [2, с. 230–231].    

Отдельное внимание специалисты уделяют тем элементам, с 

помощью которых они налаживают коммуникацию с различными 

целевыми сегментами. Так, согласно исследованию, проведенному 

«PR Newswire», было обнаружено, что пресс-релизы с мульти-

медийными материалами получают до 9,7 раз больше просмотров, 

чем чистый текст [10]. Социомедиарелиз включает в себя множество 

различных мультимедиа-файлов: фотографии, аудио- и 

видеоконтент, инфографика, GIF-анимация и т. п. Возможность 

комментирования мультимедиа положительно влияет на 

коммуникационную атмосферу как вокруг продукта, так и внутри 

аудитории. Также позитивно повлияет тот факт, если перечислить 

ключевые слова, связанные с медиарелизом – такой прием позволит 

вывести его страницу на первые места результатов поиска в 

поисковых системах. Таким образом, релиз увидит именно 

заинтересованный читатель [2, с. 230].  
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Проводя анализ текстов, можно выделить следующие 

характерные черты социомедиарелиза: «вирусное» распространение 

через социальные сети; «социальность», то есть способность 

объединять вокруг своей новости журналистов, инфлюенсеров, 

аналитиков и конечных потребителей; возможность информировать 

узкие целевые группы, в общении с которыми заинтересован 

базисный субъект, разбивать эти группы на подгруппы для более 

персонализированной коммуникации; наличие гиперссылок; поли-

кодовость, т. е. передача информации с помощью кодов разных 

семиотических систем (вербальных и невербальных); наличие 

большого количества визуальной составляющей; интерактивность; 

концентрированность информации благодаря получению сведений 

не только изнутри компании, но и из независимых источников (в 

виде отзывов, комментариев читателей и т. п.); свободная 

композиция текстового изложения. К стилистико-языковым 

особенностям социомедиарелиза Л. В. Балахонская относит 

следующие: лаконичность изложения, так как краткость вербального 

текста компенсируется изображением и ссылками на другие 

ресурсы; меньшая официальность в преподнесении информации; 

возможность присутствия средств диалогизации речи; нефор-

мальность общения и наличие элементов разговорного стиля, прежде 

всего лексических и синтаксических; имплицитные способы 

воздействия на сознание адресата, неявно выраженная ПР-цель; 

большая демократичность в выборе языковых средств; жанровый 

полиморфизм, проявляющийся при наложении на жанр релиза 

специфических черт других жанровых разновидностей ПР-текста; 

наличие средств выражения личностного начала (имитация 

личностного общения); возможное присутствие средств 

субъективной модальности; эмоциональность и экспрессивность 

речи; использование черт жанров литературы и кинематографа. В 

новом формате пресс-релиза материал готовится на языке 
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потребителя, без напыщенных фраз и профессионального жаргона 

[1, с. 19–21].  

Автор статей в онлайн-СМИ для связей с общественностью 

«PRexplore» Елена Любарская раскрывает правила создания 

социального медиарелиза:  

1. Необходимо создавать онлайн-версию пресс-релиза, потому 

что гораздо удобнее пользоваться ссылкой на страницу со всей 

информацией, а не рассылать письма с вложениями отдельно для 

журналистов.  

2. Стоит писать «вирусные заголовки», которые пробуждают 

в журналистах и обывателях желание кликнуть на материал [4]. 

Следует помнить, что заголовок должен быть оптимизирован под все 

три типа читателей (постоянные, пришедшие с поиска и из 

социальных сетей) [3]. Также стоит указать ключевой момент в 

заголовке и подкрепить его необходимыми фактами, в том числе 

фотографиями  

и другими визуальными элементами, в подзаголовке.  

3. Нужно рассчитывать на чтение «по диагонали»: разбивать 

текст на части с подзаголовками, выделять подзаголовки жирным 

шрифтом, снабжать каждую мысль понятными картинками [4]. Как 

известно, большинство пользователей быстро просматривает текст, 

уделяя внимание отдельным словам и предложениям. Основной 

смысл материала должен быть понятен даже после беглого 

прочтения [3].  

4. В социомедиарелизе обязательно должна быть хотя бы одна 

«картинка для привлечения внимания» в хедере (шапке сайта) и – 

желательно – иллюстрации и видео в основной части.  

5. Необходимо снабжать релизы кнопками для «расшаривания», 

то есть распространения, в социальных сетях. Если в релизе есть 

брендированные фото и видео, то его нужно обеспечить 

правильными подписями и отдельными кнопками.  
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6. Стоит помнить об оптимизации для мобильных устройств [4]. 

Релиз для социальных сетей должен быть в адаптивном формате по 

сравнению с традиционным релизом.  

7. Нужно использовать хештеги, чтобы другие люди могли найти 

необходимый им материал. Необходимо подумать, какими 

хештегами нужно снабдить релиз, чтобы привязать новость 

к популярным темам дня или недели [4]. 

Теперь рассмотрим связь социального медиарелиза и 

концепции развития Web 3.0. Несмотря на то, что социомедиарелиз 

появился в эпоху Web 2.0, он также стремительно развивается, как и 

сеть Интернет. Система Web 3.0, при которой характерна модель 

«персональные» медиа – «многие – одному», позволит потребителям 

в бессистемном океане контента быстрее и точнее находить по их 

запросам именно ту информацию, которая соответствует их 

желаниям, то есть система будет подстраиваться под потребности 

определенного пользователя в Интернете. В данном случае 

говорится о формирующихся процессах персонализации в Сети, 

которые затрагивают и ПР-тексты [9]. Как известно, многие 

эксперты (А. Н. Чумиков, Л. В. Балахонская, Е. Любарская) 

выступают за включение в социальный медиарелиз ключевых слов, 

хештегов и в целом подстраивание информации под потребности 

конкретного клиента, который является частью разнородной массы. 

В будущем нейросети, обучающиеся программы и сервисы смогут 

точнее предсказывать поведение пользователей в зависимости от их 

сферы деятельности и интересов, что позволит ПР-специалистам 

создавать более качественный текстовый контент. Это говорит о 

процессах персонализации, затрагивающих специфику составления 

ПР-текстов в Интернете. Кроме того, следует вспомнить, что при 

Web 3.0 пользователя привлекают элементы мультимедиа, 

интерактивность и удобный интерфейс. Все это, без сомнения, 

должно учитываться при составлении социальных релизов [9]. 
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Однако, стоит отметить, что, несмотря на востребованность 

социомедиарелизов в эпоху Интернета, они не заменяют 

классические пресс-релизы;  они  дополняют  друг  друга,  

поскольк первые предназначены для охвата социальных медиа 

(социальные сети, блоги, текстовые,  аудио-  и  видеохостинги,  

форумы и т. д.), в то время как традиционные релизы – для прессы. 

Одна из ключевых особенностей заключается в том, что социальный 

медиарелиз должен быть в адаптивном формате по сравнению с 

традиционным. Его расположение адаптируется к устройству, 

используемому для его приема.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF 

STUDENT TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация 

В статье рассматривается молодежный туризм как перспективное 

направление внутреннего туризма. Особый акцент делается на 
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студенческой молодежи как сегменте потребителей туристских услуг. 

Выявляются основные мотивы путешествий молодежи как социальной 

группы и туристские мотивы студенческой молодежи, в частности. 

Проводится анализ «Положения о программе предоставления 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, 

путешествующим по России в период каникул, возможности проживания в 

кампусах и общежитиях образовательных организаций», утвержденного 

Министром науки и высшего образования РФ. Изучается возможность 

включенности Удмуртского государственного университета в реализацию 

данной программы.  

Abstract 

The article examines youth tourism as a promising area of domestic 

tourism. Particular emphasis is placed on student youth as a segment of 

consumers of tourism services. The main motives of travel of youth as a social 

group and tourist motives of student youth, in particular, are revealed. The 

analysis of the "Regulations on the program of providing students on educational 

programs of higher education, travelling in Russia during the holidays, the 

possibility of living in campuses and hostels of educational organizations", is 

approved by the Minister of Science and Higher Education of the Russian 

Federation. The possibility of involvement of the Udmurt State University in the 

implementation of this program is being studied. 

Ключевые слова: туризм, молодежь, молодежный туризм, студенческий 

туризм, развитие региона. 

Keywords: tourism, youth, youth tourism, student tourism, regional 

development. 

Всемирная туристская организация позиционирует туризм как 

один из крупнейших экономических секторов, а в последнее 

десятилетие туризм превратился в яркое социальное явление, стал 

образом и стилем жизни современного человека. Туризм сегодня – 

это символ успеха и достатка, подчеркивающий социально-

экономический статус.  
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Принципиальной задачей развития внутреннего и въездного 

российского туризма является формирование туристских потоков в 

регионы России, развитие специализированных видов туризма, 

ориентированных на конкретные целевые группы. Данный подход 

позволит обеспечить формирование оптимальных туристских 

потоков за счет целенаправленного привлечения сегментов 

туристского рынка, являющихся наиболее перспективными с точки 

зрения туристской активности, размера группы, дохода и других 

характеристик. В системе мирового туристского развития особое и 

значительное место на сегодняшний день отводится молодежному 

туризму.  

Молодежь в широком смысле может трактоваться как 

обширная совокупность групповых общностей, образующихся на 

основе возрастных признаков и связанных с ними основных видов 

деятельности. Определение данной социальной группы, получившее 

наибольшее распространение в отечественной социологии, дает  

И. С. Кон. Он определяет молодежь как социально-

демографическую группу, выделяемую на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных социально-психологическими свойствами [2].  

По поводу возрастных границ молодежи нет общего мнения. В 

отечественной социологии наиболее часто нижняя возрастная 

граница молодежи определяется между 14–16, а верхняя – между 25–

29 годами. Актуально пролонгирование возраста, например, 

молодых ученых до 33–35 лет. Молодежь как социально-

демографическая группа неоднородна по своему составу, входящие 

в нее слои дифференцируются по половозрастным характеристикам, 

по видам деятельности, по месту жительства. Также у 

представителей молодежи присутствуют как общие (психоло-

гические, социальные, возрастные), так и особенные черты, которые 

могут меняться в зависимости от возраста, условий 

жизнедеятельности, социализации и др.  
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Наиболее значимыми приобретениями этого периода 

психологи называют: собственный уникальный внутренний мир, 

индивидуальный стиль деятельности, высокую способность к 

напряженной интеллектуальной деятельности [4]. Молодые люди – 

это потенциал страны, базовый сегмент человеческого капитала 

любого государства. Социальная роль молодежи – это развитие и 

перемены устоявшихся стандартов. Молодежь воспринимает 

перемены как что-то естественное и очень логичное. Возрастной 

особенностью молодежи является то, что молодежь намного легче, 

нежели старшее поколение, адаптируется к новым условиям. Таким 

образом, мы можем сделать вывод, что молодежь является 

уникальной социальной группой, имеющей свои особенности, 

проявляющиеся в возрастных, физиологических и психологических 

особенностях и потребностях. 

Студенческая молодежь – это особая социальная группа, 

которая образуется из различных социальных образований общества 

и характеризуется специальными условиями жизни, труда и быта, 

нестандартным общественным поведением и психологией, для 

которой получение знаний и подготовка к будущей профессии, в 

науке, культуре является основным и в большинстве случаев 

единственным занятием. Студенчество, также, как и молодежь в 

первую очередь, неотъемлемая составная часть социальной 

структуры общества, в которой конкретным образом проявляются 

сущностные свойства и черты классов и слоев. Студенческая 

молодежь, которая включает в себя представителей различных 

классов и социальных общностей, имеет сходные черты и общие 

интересы.  

Выделяют несколько отличительных черт студенческой 

молодежи. Студенчество – это наиболее многочисленная и значи-

тельная по роли в системе общественной репродукции социальная 

группа. Одной из главных особенностей студенчества является его 

численность. В 2018 г. число студентов на 10 тысяч населения 
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составило 352 человека, что значительно выше, чем 

соответствующий показатель 2015 г. − 189 студентов на 10 тысяч 

населения [5]. На 2021 г. в РФ насчитывается более 4 млн студентов. 

Тенденция на увеличение студенчества сохраняется.  

Главная задача студенческой молодежи – пополнение ряда 

квалифицированных членов общества, специалистов и слоя 

интеллигенции. Еще одной особенностью студенчества является 

высокая интенсивность общения. Это объясняется ее активным 

взаимодействием с различными социальными образованиями 

общества, при этом специфика обучения в вузе также дает студенчес-

кой молодежи больше возможностей для коммуникации. В пределах 

студенческой группы происходит личностное и социальное стано-

вление, процесс социализации, а также приобретаются социальные 

ценности и нормы, формируется мировоззрение [4].  

 В студенческие годы молодые люди наиболее способны к 

творческой деятельности, преобразованию окружающего мира и 

себя, проявляют высокую способность к освоению нового и 

напряженной интеллектуальной деятельности, высокой степени 

мобильности и активности. Так как ее естественно привлекают 

формы деятельности с высокой оплатой труда, молодежь, в 

особенности студенческая, более активна в развитии частного 

сектора экономики.  

Молодежь является одним из основных сегментов туристского 

рынка, а одной из важнейших форм воспитания молодежи, 

организации ее свободного времени можно считать туризм и 

экскурсии. Ведь возможность путешествовать приводит человека, 

независимо от его возраста и социального статуса, к физическому и 

психическому здоровью, восстанавливает и повышает уровень 

работоспособности, развивает и усиливает познавательные, 

интеллектуальные и коммуникативные способности личности. Это 

перспективное направление развития сферы путешествий. 

Необходимость развивать его связана с такими характерными 
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особенностями молодежи, как активность, высокий уровень 

потребности в недорогих и качественных туристских услугах, 

восприимчивость к новым идеям, непритязательность. Высокая 

туристская активность объясняется и стремлением молодых людей к 

общению и познанию. Молодым присуще ощущение радости жизни. 

Немаловажным является и наличие свободного времени.  В свою 

очередь, туризм развивает в человеке сильную духовно и физически 

личность, патриота своей страны. В таких активных видах туризма 

как восхождение в горы, сплавы по рекам, походы в лес у человека 

развиваются немаловажные качества: сила воли, выносливость, 

целеустремленность, смелость, простейшие навыки выживания в 

непривычных, некомфортных условиях и чувство патриотизма. 

Чтобы любить свою страну, ее надо знать: увидеть уникальные 

природные ландшафты, памятники архитектуры и познакомиться с 

культурами других народов [1].  

Молодежный туризм – особый вид путешествий, индивиду-

альный или коллективный по форме, когда молодые люди 

предпочитают отдыхать большими компаниями, объединенными 

общей целью познания мира и проведения досуга. Он оказывает 

весомое влияние на развитие молодого человека как достойного и 

гармонично развитого гражданина своей страны.  Концепция 

молодежного туризма определяется видом поездок, которые 

реализуются молодыми людьми в возрасте от 15 до 29 лет. 

Родоначальником этого направления по праву считается Германия, 

так как именно в ней появились первые хостелы – неотъемлемая 

часть туризма молодежи. На сегодняшний день в Германии развита 

целая система недорогого жилья для молодых путешественников [5]. 

Хостелы в России также получили свое развитие. Они устроены по 

типу общежитий и пользуются спросом среди путешествующей 

молодежи. Если еще 4–5 лет назад хостелы в России были редкостью 

и стоили недешево по сравнению с европейскими, то, на данный 
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момент, они открыты повсеместно и средняя цена спального места 

доступна для большинства молодых путешественников. 

Специфика молодежного туризма, в первую очередь, 

заключается в его экономичности: молодые люди готовы экономить 

на всем, начиная от транспорта и заканчивая местом проживания и 

уровнем его комфорта. Всё, что их интересует – это новые 

впечатления, знакомства, получение новых знаний и испытание 

новых ощущений. Поэтому предлагаемый молодежи туристический 

продукт должен быть относительно недорогим, но в то же время 

пропитанным духом авантюризма и приключений. Молодые люди 

заинтересованы в активных экстремальных видах спорта, растет 

популярность горнолыжного спорта, велопоходов и трекингов в 

горы, сплавов, каякинга, скайсерфинга и сноукайтинга. Для 

молодежи являются привлекательными труднодоступные места, 

необычные объекты, аномальные зоны, различные 

полуразрушенные строения. Также молодые люди не привязаны к 

одному месту, поэтому активно посещают различные фестивали и 

культурные мероприятия в разных городах и странах [3]. 

Главный фактор мотивации молодых путешественников – рост 

качества жизни. Кроме того, образование определяется как основной 

мотивационный фактор для молодых путешественников, которые 

предпочитают переезжать из своей родной страны в другую для 

обучения за рубежом. У студенческой молодежи наблюдается также 

интерес к активному, познавательному и образовательному отдыху, 

поэтому туризм молодежи имеет ряд ярких отличительных черт, и 

мы рассматриваем его как сегмент молодежной культуры. Он 

наглядно демонстрирует, что молодежь может быть 

самостоятельной, организованной и активной. Для молодых 

туристов существуют различные туристические цели и мотивации. 

Образовательный туризм играет важную роль как наиболее важный 

фактор среди других. Кроме того, было создано множество 

учреждений и организаций для облегчения и ускорения 
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молодежного туризма и мобильности в рамках Европейского союза. 

С международной точки зрения Австралия, Австрия, Люксембург, 

Новая Зеландия и Швейцария прошли на самом высоком уровне в 

рейтинге, основанном на прибывающей мобильности студентов. 

Англия, США и Япония оказались самыми дорогими странами для 

обучения на уровне бакалавриата [5]. 

В настоящее время туристский рынок переполнен самыми 

разнообразными молодежными турами практически в любую часть 

света. Уже само название молодежный отдых говорит о многом и не 

важно, куда отправится молодежь – покорять горные вершины или 

нежиться на пляже, в пеший поход или в плаванье на байдарках, 

заниматься дайвингом, изучать местные клубы или образовательные 

программы, главное, чтобы это было максимум экономично. Исходя 

из вышесказанного, становится очевидным, что молодежный туризм 

перспективен. Его значимость очевидна, а потенциал огромен. 

Молодые россияне начали проявлять больший интерес к 

достопримечательностям родной страны, а летний отдых проводят 

на российском морском побережье. Особой популярностью 

пользуются молодежные туры в Анапу и Крым, а также в такие 

города с древней историей, как Санкт-Петербург и Казань. 

Популярен в России среди молодежи и событийный/ 

образовательный туризм. Молодые люди ездят на концерты 

любимых групп, на различные фестивали и форумы.  

Государство, осознавая значимость туризма для данной 

социальной группы разрабатывает и реализует программы, 

интенсифицирующие туристскую мобильность студенческой моло-

дежи и делающие путешествия для этой социальной группы более 

доступными. Так, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации было утверждено положение Программы  

по предоставлению обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, путешествующим по России в период 

каникул, возможности проживания в кампусах и общежитиях 
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образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования, подведомственных Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации, являющихся 

пилотными площадками для реализации Программы от 1 июня 2021 

года [6]. Программа дает возможность студенческой молодежи, 

путешествующей по России в период каникул, возможность 

проживания в кампусах и общежитиях образовательных 

организаций за символическую плату, при этом студенты прини-

мающего вуза осуществляют комплексное туристское обслуживание 

гостей, укрепляя навыки практической деятельности в 

профессиональной сфере.  

Данная программа преследует цели популяризации и развития 

внутреннего туризма в Российской Федерации посредством привле-

чения обширного сегмента потенциальных потребителей реги-

онального туристического продукта – студенческой молодёжи. При 

поддержке Программы студенческий туризм может получить 

больше возможностей для реализации, тем самым увеличивая охват 

заинтересованных туристов и развивая внутренний туризм в 

Российской Федерации. Высшие органы государственной власти 

заинтересованы в развитии внутреннего студенческого туризма, 

способствуя этому не только созданием подобных программ, но и 

улучшением инфраструктуры высших учебных заведений. Для 

студентов оборудуются более комфортные и современные кампусы 

и общежития, развивается сеть предприятий питания на территориях 

ВУЗов, расширяется сервис, формируется среда гостеприимной 

среды образовательной организации. 

Данная Программа была апробирована в период летних 

каникул 2021 г. и показала себя востребованной среди студенческой 

молодёжи России, в связи с чем её результаты масштабируются. 

Если на первом этапе реализации Программы в ней участвовало 21 

учебное образовательное учреждение, то в стратегической 

перспективе увеличение их числа до 150. В связи с этим планируется 
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увеличение количества ВУЗов, принимающих участие в данной 

программе, для более качественного сетевого взаимодействия и 

нетворкинга между высшими учебными заведениями Российской 

Федерации.  

Удмуртский государственный университет как флагман 

высшего образования в Удмуртской Республике, является одной из 

наиболее подходящих площадок для расширенной реализации 

данного проекта. На базе УдГУ существует пять общежитий, 

подходящих для размещения студентов по всем требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также функционируют 

комбинаты студенческого питания.  

Основной внутренний ресурс Удмуртского государственного 

университета для реализации Программы – это студенты, 

обучающиеся в рамках образовательных программ по туризму, 

гостиничному делу и сервису. Также на базе ВУЗа функционируют 

не только туристические клубы, которые являются необходимыми 

для реализации данной Программы, но и Волонтерский центр 

Удмуртской Республики, в который входят волонтеры и 

добровольцы со всех ВУЗов республики. Также в университете 

сильно студенческое самоуправление, благодаря которому студенты 

принимают активное участие не только в управлении учебным 

процессом и работе ВУЗа, но и организации досуговой и культурно-

познавательной деятельности обучающихся. Таким образом, 

Удмуртский государственный университет является наиболее 

подходящей площадкой для реализации данной программы, имеет 

необходимые ресурсы и заинтересованность в участии в ней. 

Подчеркнем, что на базе ВУЗа функционируют: туристический клуб 

«Траверз» и Центр Туризма, Волонтерский центр Удмуртской 

Республики, а также органы студенческого самоуправления, активно 

занимающиеся формированием гражданственности студентов, в том 

числе и средствами туризма. Студенты ВУЗа проявляют активную  

гражданскую  позицию,  обладают  навыками
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коммуникации и расширяют навыки нетворкинга посредством 

общения и проектной деятельности со студентами других ВУЗов 

страны. Также в Удмуртской Республике сейчас активно развивается 

внутренний туризм, что позволит качественно реализовать 

культурно-познавательный аспект Программы. Участие 

Удмуртского государственного университета в данной Программе 

благоприятно скажется на развитии сетевого взаимодействия между 

вузами-партнерами, повышению туристской студенческой 

мобильности, на развитии региона как туристской дестинации в 

целом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОТОТУРИЗМА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

THE USE OF TOURIST AND RECREATIONAL 

POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF 

PHOTOTOURISM IN THE UDMURT REPUBLIC 

Аннотация 

В работе рассматриваются и систематизируются теоретические 

знания о фототуризме, его виды, целевая аудитория, история, а также 

потенциал его развития и положительного влияния на сферу туризма в 

Удмуртской Республике.  Актуальность статьи определяется тем, что в 

современном мире, фотография получила широкое распространение среди 

огромного количества людей, однако, фототуризм до сих пор малоизучен и 

практически не представлен на рынке туристических услуг России. 

Abstract 

The paper examines and systematizes theoretical knowledge about 

phototourism, its types, target audience, history, as well as the potential for its 

development and positive impact on tourism in the Udmurt Republic. The 

relevance of the article is determined by the fact that in the modern world, 

photography has become widespread among a huge number of people, however, 

phototourism is still poorly studied, and is practically not represented on the 

Russian tourist services market. 
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Фототуризм – это увлекательное направление в туризме, 

которое объединило два интересных направления туризм и 

фотографию. Фототур – туристская поездка для профессиональных 

фотографов или фотолюбителей с целью совершенствования 

навыков фотографирования и получения красивых, ярких кадров. 

Наличие или отсутствие обучающих элементов в программе тура 

позволяет разделить фототуры на две группы: 1. Фототуры с 

академическим уклоном. В таких путешествиях туристам 

предоставляется возможность посетить лекции по фотоискусству, 

закрепить полученные знания на практике, обсудить результаты 

«полевой» работы с профессиональным фотографом и 

единомышленниками. 2. Фототуры без теоретических занятий. 

Основное внимание в них уделяется практической составляющей: 

получению хороших кадров и нового опыта. Обучение сводится к 

общению с фотографом-профессионалом и другими любителями 

фотографии. [1] 

Фототуризм подходит людям разного возраста и профессий. 

Главное требование – любовь к фотографии. Соответственно 

различается и уровень навыков. В зависимости от навыков 

фотографа принято выделять следующие целевые сегменты 

потребителей фототуров: 1. Фотографы. Основная цель поездки 

профессионалов – получить хорошие кадры для портфолио. 2. 

Студенты или выпускники фотошкол. Их мотивация – закрепить и 

углубить теоретические знания, получить новый практический опыт 

и развить творческое мышление. 3. Фотографы-любители с опытом 

или без. Этот сегмент мотивирован получением теоретических 

знаний и/или практических навыков фотографии. [1] 
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Фототуризм зародился на Западе примерно в 80-х годах 

прошлого века, и с развитием фотооборудования этот вид туризма 

стал пользоваться большим спросом и популярностью. Он появился 

в России в начале 21 века, но его история началась в Советском 

Союзе. Важным прорывом, повлиявшим на популяризацию фото 

пеших прогулок, стал журнал «Советская фотография», в котором в 

то время публиковались туристические снимки фотографов-

любителей со всего СССР. В то время в Советском Союзе 

действовало около 450 фотоклубов, которые организовывали первые 

фототуры и образовательные кружки. [2] Однако в нашей стране 

фототуризм почему-то еще не приобрел должной популярности. 

Этим и обусловлена актуальность данного исследования. По данным 

маркетингового исследования, в 2015 году фототуры по России 

предлагали потребителям пять туроператоров, две фотошколы, одно 

творческое объединение и один фотограф.  

Наша страна обладает колоссальным природным, этногра-

фическим, историко-культурным потенциалом, но фотографический 

туризм не очень распространен. Удмуртская Республика в этом 

плане не исключение. Здесь большое количество водоемов, густых 

лесов и полей, и даже пещеры. Республика расположена в двух 

ландшафтных зонах: тайге и подтайге, около 40% всей территории 

покрыто лесами. В Удмуртии произрастает более 1,7 вида растений. 

В Удмуртии под особой охраной находится более 300 объектов. 

Более 150 из них объявлены памятниками природы местного 

значения. К ним относятся национальные и природные парки, 

государственные заповедники и ботанические сады. [5] 

Северная часть Удмуртии большей частью покрыта темно-

зеленым ковром южной тайги, кое-где прерываемым приречными 

лугами и пашнями. По мере продвижения на юг, тайгу постепенно 

сменяют смешанные леса. [4] 

На территории Удмуртии проживает около 42 видов рыб, 200 

видов птиц, 50 видов млекопитающих, 900 видов жуков и пауков, 500 
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видов бабочек и 200 видов пчел, среди которых впервые описанная 

для науки удмуртская пчела. Кроме того, УР населяют коренные 

народы, повседневная жизнь и быт которых могут стать прекрасным 

сюжетом для фотографий. [4] 

Фототуризм следует отнести к категории активного туризма. 

Учитывая транспортную недоступность живописных мест 

республики, участникам придется приложить немало физических 

усилий. Но главные требования – это, конечно, увлечение 

фотографией, желание учиться фотомастерству и выбор в пользу 

активных путешествий. 

Фотографии, сделанные на мобильный телефон, также можно 

отнести к подтипу фототуризма. Благодаря этому формату отпадает 

необходимость таскать тяжелую и зачастую громоздкую фотоап-

паратуру в поездках, ведь у каждого в кармане есть сотовый телефон, 

который иногда делает снимки не хуже профессионального 

фотоаппарата. Сотовые телефоны делают живые фотографии, 

потому что благодаря их компактности в любой момент можно 

сделать интересную композицию. 

Полученные изображения можно мгновенно опубликовать в 

Интернете или отправить другу. Миф о том, что качественные фото 

нельзя делать на телефон, давно потерял актуальность. Современные 

сотовые телефоны оснащены отличной оптикой, имеют отличное 

разрешение, могут различать около 300 000 цветов, иногда их функ-

циональность бесконечна – портретный режим, ночное видение, 

HDR+, размытие объектива, замедленная съемка, сферические 

фотографии, стабилизация видео и многое другое. Сегодня проходит 

множество выставок, на которых представлены работы, сделанные 

специально на сотовых телефонах, и ни один человек не заметил 

фото. Такие кадры привлекают своей динамикой. [3] 

Мобильная фотография принесла с собой новую форму туризма – 

Instagram-туризм, – эта форма туризма, которая возникла в ответ на 

использование платформы социальных сетей Instagram. Приложение 
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влияет на то, что мы едим, что носим и как проводим свободное 

время. Изменился и туризм. По данным Internetmarketing.inc, 87% 

путешественников из поколения миллениалов выбирают туристи-

ческое направление, ориентируясь на фотографии в социальных 

сетях, а 97% публикуют там снимки во время поездки. Хэштеги и 

геотеги приходят на смену путеводителям, а инстаграмные локации 

– традиционным достопримечательностям. Два самых популярных 

хэштега инстаграма – #instatravel (111 млн публикаций) и #travelgram 

(141 млн публикаций) – указывают на то, что люди предпочитают 

описывать свой опыт как путешествие, а не туризм. Этот сдвиг в 

восприятии отражает все более популярная практика геотегинга – 

поиск  небанального  места  для  поездки  при  помощи  геотегов 

в инстаграме. Insta-туризм полезен тем, что привлекал посетителей в 

те уголки  мира,  куда  они  раньше  не  ездили.  [3]  Таким  

образом, организации в сфере туризма стали более востребованы, 

поскольку количество туристов в определенных районах 

увеличилось. 

Таким образом, фототуризм можно считать одним из 

значимых современных туристских направлений. Он специфичен, 

интересен и по-своему занимателен. Создание фототуров позволит 

развивать не только туризм, но и искусство фотографии, а такое 

двустороннее сотрудничество является взаимовыгодным для этих 

сфер. На данный момент число охраняемых природных объектов, 

подкрепленных нормативно-правовой базой на уровне республики – 

309, площадью 361,94 тыс. га, что составляет 8,6% от общей площади 

Удмуртской Республики. Это, безусловно, способствует развитию 

туризма в регионе в целом, и фототуризма в частности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАСШИРЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

EXTENDED REALITY IN TOURISM INDUSTRY 

Аннотация 

В статье проанализированы перспективы использования технологий 

расширенной реальности (XR) в туризме. Описаны виды технологий 

расширенной реальности, раскрыты их главные различия. 

Проанализированы основные сферы применения XR-технологий в сфере 

туризма. Приведены лучшие мировые и российские практики 

использования XR-технологий. Рассмотрены преимущества использования 

данных технологий в индустрии туризма, а также факторы, которые 

сдерживают развитие и внедрение технологий. Рекомендованы пути их 

решения. Предложены способы внедрения технологий расширенной 

реальности в Удмуртской Республике. 

Abstract 

The article analyzes the prospects of using Extended reality (XR) in 

tourism industry. The types of XR and their main differences are outlined. The 

application areas of XR in tourism are analyzed. The article describes the best 
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world and Russian practices of using XR. The advantages of using Extended 

reality in tourism industry are considered. Also there is list of problems of 

application technologies. The effective means of their solution are recommended. 

Moreover the article proposes the ways of introducing XR in Udmurt Republic. 

Ключевые слова: инновационные технологии, расширенная реальность 

(XR), дополненная реальность (AR), смешанная реальность (MR), 

виртуальная реальность (VR), туризм, Удмуртская Республика. 

Keywords: innovations, Extended reality (XR), Augmented reality (AR), Mixed 

reality (MR), Virtual reality (VR), tourism, Udmurt Republic. 

Глобальное внедрение цифровых технологий в различных 

отраслях мировой экономики, в том числе туризме, приводит к 

поиску новых способов взаимодействия человека с развивающимся 

цифровым миром, поэтому с каждым годом возрастает количество и 

качество применения инновационных технологий. Одна из наиболее 

перспективных инноваций, которая может успешно применяться в 

туризме – технология расширенной реальности.  

Расширенная реальность (XR, от англ. «Extended reality») – 

общий термин, который включает в себя дополненную, смешанную 

и виртуальную реальность. Он применяется, когда необходимо 

упомянуть весь набор данных технологий. 

Дополненная реальность (AR, от англ. «Augmented reality») – 

технология, которая помогает дополнять окружающий нас мир 

цифровыми данными с помощью различных устройств – 

смартфонов, планшетов, компьютеров и специального программного 

обеспечения. Ещё в конце 1990-х гг. американский программист 

Рональд Азума определил дополненную реальность как систему, в 

которой совмещается реальное и виртуальное [2, с. 160]. 

Смешанная или гибридная реальность (MR, от англ. «Mixed 

reality») – это технология, которая объединяет в себе дополненную и 

виртуальную реальность, путем накладывания несуществующих 

виртуальных объектов на наше окружение. Главным отличием 
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смешанной реальности от дополненной и виртуальной является то, 

что пользователь MR – непосредственный участник происходящего, 

способный взаимодействовать с окружающей его средой, тогда как  

в AR или VR пользователь просто наблюдает со стороны.  

Виртуальная реальность (VR, от англ. «Virtual reality») – 

технология, позволяющая создать интерактивную цифровую среду, 

которая передаётся человеку через его ощущения: слух, зрение, 

обоняние, осязание и др. С помощью VR человек может перенестись 

в любую точку мира, при этом не покидая свой дом. Развитию 

виртуальной реальности в последние годы уделяется большое 

значение. «С течением времени у нас появляется всё больше новых 

инструментов, чтобы обмениваться опытом. Если мы посмотрим 

назад на 5–10 лет, то основным способом передачи был текст. Затем 

пришло время фото. Прямо сейчас мы живём в век видео и анимации. 

Следующий шаг – виртуальная реальность. VR станет следующей 

основной платформой развития [1]», – с таким заявлением высту-

пил Марк Цукерберг, основатель и CEO «Facebook», на конференции 

разработчиков Oculus Connect 2 в 2015 году. 

Таким образом, дополненная реальность частично заменяет 

реальный мир путём накладывания на него виртуального 

изображения. Смешанная реальность позволяет увидеть 

взаимодействие виртуальных и реальных объектов. Виртуальная 

реальность полностью заменяет реальный мир на цифровой. А 

термин расширенная реальность применяется для общего названия 

этих технологий.  

 
Рис. 1. Схема уровней реальности в разрезе цифровых технологий 
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Стоит отметить, что создание и внедрение смешанной 

реальности – это процесс куда более трудный, чем создание 

дополненной и виртуальной реальности. Обусловлено это тем, что 

из-за необходимости контактирования с объектами, в программе 

должны быть прописаны условия этого взаимодействия. Говоря 

более простыми словами, программа должна знать не только 

проецируемые объекты, но и самого пользователя [5]. Поскольку на 

сегодняшний день применение технологий смешанной реальности 

является сложной задачей, то ниже речь пойдет только об 

использовании VR и AR технологий в индустрии туризма.  

Применение технологий дополненной и виртуальной 

реальности нашло широкое отражение в сфере туризма. Рассмотрим 

основные сферы использования VR и AR: 

1. Музеи, театры и достопримечательности 

AR помогает лучше ориентироваться в залах музея, а также 

узнать больше информации об экспонатах. С помощью VR можно 

отправиться в виртуальную экскурсию по любому музею или 

театру.  Более того, если какое-либо знаковое место находится на 

реконструкции или от него и вовсе остались лишь руины, с помощью 

VR туристы могут увидеть первоначальный облик достопримеча-

тельности. Многие музеи мира, такие как Сикстинская капелла, 

Лувр, Эрмитаж и др., сегодня предлагают виртуальные туры по 

своим залам.  

2. Навигация и объекты сервиса 

Дополненная реальность поможет туристам сориентироваться 

в незнакомом городе, разобраться в сложной схеме метрополитена, 

найти нужную достопримечательность, поможет добраться до 

гостиницы или кафе.  Теперь AR заменяет собой кипы бумажных 

карт и путеводителей. Например, власти Италии разработали AR-гид 

по Флоренции «Florence Travel Guide», который помогает туристам 

ориентироваться в городе.  
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3. Аэропорты 

AR-технологии помогают не потеряться в огромном 

пространстве аэропорта. Отпадает необходимость искать табло и 

указатели – специальные обозначения дадут понять, где выпить 

кофе, сдать багаж, купить сувениры. Также с помощью AR можно 

купить билет и получить информацию о бонусных баллах от 

авиакомпаний. А с помощью VR-экскурсии можно заранее 

посмотреть, как выглядит самолёт и на какое место лучше купить 

билет. Более того, некоторые приложения, как например приложение 

компании «EasyJet», помогут мгновенно оценить размер ручной 

клади просто наведя камеру смартфона на сумку. 

4. Отели и рестораны 

Узнать о гостиницах, увидеть цены и фото, забронировать 

номер с помощью дополненной реальности – это доступно в два 

клика. Кроме того, она будет незаменимой в кафе и ресторанах: вы 

сможете не только увидеть блюда вживую, но и узнать больше об 

ингредиентах, а также посмотреть видео приготовления блюд. 

Например, компания «Kabaq» разрабатывает для ресторанов 3D-

модели блюд из их меню, посмотреть которые посетители могут с 

помощью своего смартфона. 

  5.   Перевод 

Дополненная реальность помогает мгновенно переводить 

вывески, надписи, знаки и объявления. Так, наведя свой девайс на 

указатель на иностранном языке, можно моментально получить 

перевод с помощью переводчика Google.  

  6.   Экскурсионная деятельность 

Использование технологий позволит сделать экскурсию более 

красочной и даст экскурсантам возможность увидеть, как выглядели 

города раньше, как они могли бы выглядеть, если бы все задумки 

архитекторов воплотились в жизнь. Например, в Москве проводят 

пешеходную экскурсию с очками виртуальной реальности «Москва, 

которой не было». Во время экскурсии можно увидеть, какой могла 
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быть Москва, если бы воплотились грандиозные проекты 

архитекторов 1920–30-х. Экскурсанты с помощью очков VR увидят 

Дворец Советов вместо храма Христа Спасителя, восьмую 

сталинскую высотку вместо парка «Зарядье», альтернативный 

проект Мавзолея Ленина в виде пирамиды и ещё несколько смелых 

проектов советских архитекторов [7]. 

Таким образом, можно выделить преимущества, которые дает 

использование XR технологий в туризме: 

– Возможность побывать на уже не существующем или 

временно закрытом объекте. 

– «Демонстрация» одного и того же места в разное время года и 

при разных погодных условиях – новые технологии позволяют 

лучше понять, куда вы отправляетесь и что вас там ждет. 

– XR-технологии – лучшая реклама туристической дестинации. 

Никакой другой способ презентации не даст такого же эффекта, как 

полное погружение в его виртуальную копию. 

– Доступность туризма. Технологии позволяют людям с 

ограниченными возможностями здоровья отправится в любую точку 

мира, что в реальной жизни не всегда возможно. 

– Бюджетность туров. Стоимость туров с применением 

технологий смешанной реальности ниже, чем стоимость реальных 

туров, что даёт возможность путешествовать даже людям с 

небольшим доходом.  

– VR-технологии удачно вписываются в тенденцию устойчивого 

туризма. Виртуальные путешествия сокращают уровень человечес-

кого воздействия и на природу, и на историко-культурные объекты, 

которые страдают от толп туристов. По мнению экспертов, это и 

может стать главной ценностью VR-туризма, определяющей вектор 

его развития. Однако у развития XR-технологий в России существует 

несколько сдерживающих факторов: 

Во-первых, нехватка квалифицированных специалистов, 

которые могли бы работать над созданием и продвижением таких 
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технологий. Сейчас на рынке чувствуется острая нехватка квалифи-

цированных разработчиков программного обеспечения. Для того, 

чтобы удовлетворить этот спрос необходимо обеспечить квалифи-

цированную подготовку специалистов в технических вузах. 

Например, в 2019 году в Высшей инжиниринговой школе НИЯУ 

МИФИ была запущена новая образовательная программа 

магистратуры «Технологии виртуальной и дополненной реальности 

для проектирования технологических систем», где студенты будут 

участвовать в   разработке проектов уже с первого курса. Однако 

подобные программы открыты не во всех высших учебных 

заведениях, поэтому дефицит специалистов будет расти [3]. 

Во-вторых, высокая стоимость внедрения технологий в 

производство. Многие проекты создаются лишь благодаря 

энтузиазму разработчиков, но не реализуются из-за отсутствия 

необходимых финансовых вложений.  

В-третьих, консерватизм руководства. Особенность русского 

менталитета – движение по уже наработанным схемам. Любое 

отклонение вызывает страх, который и мешает решиться на 

эксперимент. 

Способы решения данных проблем: 

– поиск инвесторов, заинтересованных в крупных туристских 

проектах; 

– сотрудничество с разработчиками ПО на выгодных условиях; 

– получение государственного финансирования в виде 

денежных грантов на реализацию технологических проектов в 

туризме; 

– поиск и сотрудничество с талантливыми студентами 

технических вузов; 

– обмен опытом с зарубежными коллегами; 

– демонстрация руководству положительного зарубежного  

опыта [3]; 
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– введение программ обучения по разработке технологий 

расширенной реальности в ВУЗах.  

Что касается Удмуртской Республике, то в регионе технологии 

дополненной и виртуальной реальности в туризме пока что не 

используются. Сфера их применения в регионе исключительно 

игровая: клубы виртуальной реальности («Escape», «VR-zone», 

«Portal» и др.) предлагают принять участие в индивидуальных или 

командных играх в шлемах виртуальной реальности. Однако 

применение технологий расширенной реальности в регионе имеет 

перспективы развития: музеи и выставочные центры (например, ВЦ 

«Галерея», Национальный музей Удмуртской Республики им. 

Кузебая Герда, Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. 

Калашникова, архитектурно-этнографический музей-заповедник 

«Лудорвай») могли бы внедрить в свою работу AR-приложения, 

которые бы позволили экскурсантам больше узнавать об истории 

самих учреждений и о выставляемых в них экспонатах. А 

экскурсионные бюро с помощью технологий VR могли бы создавать 

экскурсии, в ходе которых можно было увидеть, как регион выглядел 

несколько веков назад. Экскурсанты и туристы могли бы посмотреть, 

как изготовляли оружие на заводах, как оружейники в зелёных 

кафтанах прогуливались по улицам, как выглядело знаменитое 

здание цирка… А здание корпуса Главного оружейного завода могло 

бы стать интерактивным музеем истории Удмуртии, в котором с 

помощью технологий расширенной реальности демонстрировалась 

история Республики с древнейших времён и до наших дней. 

Безусловно, все эти идеи требуют больших денежных вложений. 

Однако возрастающая популярность XR-технологий, а также 

небольшая конкуренция на российском рынке услуг, позволяют 

говорить о перспективах внедрения технологий в сферу туризма в 

Удмуртии. 

Более того, на государственном уровне данное направление 

деятельности  выделяют  как  одно  из  стратегических направлений
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развития. В конце 2019 года на сайте министерства экономического 

развития Российской Федерации была опубликована дорожная карта 

развития технологий виртуальной и дополненной реальности.

По благоприятным прогнозам министерства, Россия через 5 

лет сможет выйти на мировой VR- и AR-рынок и занять не менее 

15% мирового рынка VR и AR-технологий [4]. Таким образом, 

применение технологий расширенной реальности – это требование 

времени. Если предприятия туризма стремятся выйти в лидирующие 

позиции и прочно занять свою нишу на рынке туристских услуг, то 

применение инноваций необходимо.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСТИНИЧНЫХ 

УСЛУГ В РОССИИ 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF HOTEL SERVICES 

CONSUMERS IN RUSSIA 

Аннотация 

Данная статья рассматривает и анализирует вопросы защиты прав 

потребителей гостиничных услуг. Автор анализирует основные права 

потребителя, которые закреплены в законодательстве. Гостиница обязана 

предоставить потребителям полную и достоверную информацию о своих 

услугах. В статье указываются требования, которые может предъявить 

потребитель в случае ненадлежащего оказания гостиничных услуг. 

Гостиница несет ответственность за ненадлежащую информацию о 

гостиничных услугах, за недостатки гостиничных услуг, за причинение 

вреда жизни и здоровью потребителя, а также его имуществу.  

Abstract 

This article examines and analyzes the issues of consumer protection of 

hotel services. The author analyzes the basic consumer rights that are enshrined 
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in legislation. The hotel is obliged to provide consumers with complete and 

reliable information about its services. The article specifies the requirements that 

a consumer can present in the event of improper provision of hotel services. The 

hotel is responsible for improper information about hotel services, for the 

shortcomings of hotel services, for causing harm to the life and health of the 

consumer, as well as his property. 

Ключевые слова: закон, потребитель, права потребителя, гостиничные 

услуги, защита прав потребителей, ответственность. 

Keywords: law, consumer, rights of the consumer, hotel services, protection of 

consumers, responsibility. 

Отношения в области защиты прав потребителей 

регулируются Гражданским кодексом РФ [1, 2], Законом РФ «О 

защите прав потребителей» [3], другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами РФ. Среди иных нормативных правовых актов 

следует отметить федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [4], 

постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1853 «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации» [5] и постановление Правительства РФ от 18 

ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц» [6]. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» содер-

жит дефиниции «гостиница», «гостиничные услуги».  Гостиница – 

средство размещения, в котором предоставляются гостиничные 

услуги и которое относится к одному из видов гостиниц, предус-

мотренных положением о классификации гостиниц, утвержденным 

Правительством РФ [4]. Различают следующие виды гостиниц: 

городская гостиница (отель); гостиница, расположенная в здании, 

являющемся объектом культурного наследия, и (или) выявленным 
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объектом культурного наследия, и (или) объектом, составляющим 

предмет охраны исторического поселения; курортный отель, 

санаторий, дом отдыха, центр отдыха, пансионат; апарт-отель; 

комплекс апартаментов; мотель; хостел; загородный отель, 

туристская база, база отдыха [6]. 

К гостиницам не относятся средства размещения, 

используемые для осуществления основной деятельности органи-

заций отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания, физкультурно-спортивных 

организаций, централизованных религиозных организаций и (или) 

религиозных организаций, входящих в их структуру.  

Гостиничные услуги – комплекс услуг по предоставлению 

физическим лицам средства размещения и иных услуг, преду-

смотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации, утвержденными Правительством РФ, кото-

рые предоставляются индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами [4]. 

Основные права потребителей закреплены в Законе РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей». К ним 

относятся:  

1) право потребителей на просвещение в области защиты прав 

потребителей (ст. 3). Это право обеспечивается посредством 

включения соответствующих требований в государственные 

образовательные стандарты и общеобразовательные и профес-

сиональные программы, а также посредством организации системы 

информации потребителей об их правах и о необходимых действиях 

по защите этих прав;  

2) право на получение товара (работы, услуги), качество которого 

соответствует договору, а при его отсутствии, обычно 

предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых 

товар (работа, услуга) такого рода обычно используется (ст. 4);  
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3) право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 

Товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для 

жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не 

причинять вред имуществу потребителя. Требования, которые 

должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для 

жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, 

являются обязательными и устанавливаются законом или в 

установленном им порядке (ст. 7); 

4) право потребителя на информацию об изготовителе 

(исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах) (ст. 8). 

Указанная информация должна доводиться до сведения 

потребителей на русском языке и дополнительно, по усмотрению 

исполнителя, – на государственных языках субъектов РФ и родных 

языках народов РФ;  

5) право потребителя в любое время на отказ от исполнения 

договора о выполнении работ (оказании услуг) (ст. 32). При этом он 

оплачивает исполнителю фактически понесенные им расходы, 

связанные с исполнением обязательства по данному договору;  

6) право на предъявление требований к исполнителю (продавцу, 

изготовителю) в случае нарушения прав потребителя (гл. 1 и 3 Закона 

«О защите прав потребителей»);  

7) право потребителя на судебную защиту своих прав (ст. 17). 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по 

выбору истца в суд по месту: а) нахождения организации, а если 

ответчиком является индивидуальный предприниматель, – его 

жительства; б) жительства или пребывания истца; в) заключения или 

исполнения договора. Если иск к организации вытекает из 

деятельности ее филиала или представительства, он может быть 

предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или 

представительства. Потребители, иные истцы по искам, связанным с 
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нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах;  

8) право на компенсацию морального вреда (ст. 15). Моральный 

вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изго-

товителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной органи-

зацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и 

правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области 

защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 

вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда 

определяется судом и не зависит от размера возмещения 

имущественного вреда. Компенсация морального вреда осущест-

вляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных потребителем убытков [3].  

Рассмотрим право потребителя на информацию об 

исполнителе. Согласно п. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» исполнитель обязан своевременно предоставлять 

потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; уста-

новлено, что по отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и 

способы доведения информации до потребителя устанавливаются 

Правительством РФ [3].  

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации содержат информацию, которую гостиница обязана 

довести до сведения потребителя посредством размещения на 

вывеске, расположенной около входа в гостиницу, или в помещении 

гостиницы, предназначенном для оформления временного 

проживания потребителей: 

наименование (фирменное наименование для коммерческих 

организаций), адрес места осуществления деятельности и режим 

работы – для юридического лица, адрес и режим работы – для 
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филиала иностранного юридического лица, включенного в 

государственный реестр аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, 

режим работы, а также государственная регистрация и наименование 

зарегистрировавшего его органа – для индивидуального 

предпринимателя. 

Кроме того, исполнитель обязан довести до сведения 

потребителя информацию об оказываемых им услугах, которая 

должна содержать: 

– сведения об исполнителе, в том числе номер его контактного 

телефона, для юридических лиц – основной государственный 

регистрационный номер и идентификационный номер налого-

плательщика, для индивидуальных предпринимателей – основной 

государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя и идентификационный номер налогоплательщика, для 

филиала иностранного юридического лица, включенного в 

государственный реестр аккредитованных филиалов, представи-

тельств иностранных юридических лиц, – номер записи об 

аккредитации, идентификационный номер налогоплательщика, код 

причины постановки на учет с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

– сведения о виде гостиницы, присвоенной гостинице категории, 

предусмотренной положением о классификации гостиниц, о 

реквизитах (номере и дате выдачи) свидетельства о присвоении 

гостинице определенной категории и о выдавшей его 

аккредитованной организации, а также о приостановлении действия 

свидетельства о присвоении гостинице определенной категории; 

– сведения о категории номеров гостиницы и цену номеров 

(места в номере); 

– перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере); 
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– сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг; 

– перечень и цену иных платных услуг, оказываемых 

исполнителем за отдельную плату, условия их приобретения и 

оплаты; 

– сведения о форме, условиях и порядке бронирования, а также 

о порядке отмены бронирования; 

– предельный срок проживания в гостинице, если этот срок 

установлен исполнителем; 

– перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при предоставлении 

гостиничных услуг в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

– сведения об иных платных услугах, оказываемых в гостинице 

третьими лицами; 

– сведения о времени заезда и времени выезда из гостиницы; 

– сведения о правилах, указанных в пункте 6 Правил 

предоставления гостиничных услуг (при наличии) [5]. 

Указанная информация оформляется таким образом, чтобы 

можно было свободно ознакомиться с ней неограниченному кругу 

лиц в течение всего рабочего времени гостиницы, и размещается  

в помещении гостиницы, предназначенном для оформления 

временного проживания потребителей. Исполнитель также вправе 

довести до сведения потребителя данную информацию посредством 

ее размещения на сайте гостиницы в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет". Информация об исполнителе и 

оказываемых им услугах доводится до сведения потребителя на 

русском языке и дополнительно по усмотрению исполнителя на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, родных 

языках народов Российской Федерации и иностранных языках. 

Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и 

достоверной информации о гостиничных услугах, несет 

согласно пункту 1 статьи 29 Закона РФ «О защите прав 
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потребителей» ответственность за недостатки предоставления 

гостиничных услуг, выявленные после оказания услуг потребителю 

вследствие отсутствия у потребителя такой информации. 

Если потребителю не предоставлена возможность неза-

медлительно получить при заключении договора информацию о 

гостиничных услугах, он вправе потребовать от гостиницы 

возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от 

заключения договора, а если договор заключен, в разумный 

срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков. 

Гостиничные услуги предоставляются исполнителем на 

основании договора, заключаемого в письменной форме. Такой 

договор должен содержать: 

1) наименование исполнителя, основной государственный 

регистрационный номер и идентификационный номер налогопла-

тельщика – для юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) исполнителя, основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя и идентификационный 

номер налогоплательщика – для индивидуальных предприни-

мателей, наименование исполнителя, номер записи об аккредитации, 

идентификационный номер налогоплательщика, код причины 

постановки на учет – для филиала иностранного юридического лица, 

включенного в государственный реестр аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц; 

2) сведения о заказчике (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица и сведения о документе, удостоверяющем его 

личность, оформленном в установленном порядке); 

3) сведения о виде гостиницы, категории гостиницы, указанной в 

свидетельстве о присвоении гостиницы определенной категории, 

предоставляемом номере (месте в номере) и об адресе гостиницы; 

4) сведения о категории номера, цене номера (места в номере), 

количестве номеров (мест в номере); 
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5) период проживания в гостинице; 

6) время заезда и время выезда (расчетный час); 

7) иные необходимые сведения (по усмотрению исполнителя) [5]. 

Последствия нарушения исполнителем сроков оказания услуг, 

а также сроки устранения недостатков таких услуг и сроки 

удовлетворения отдельных требований потребителя определяются в 

соответствии со статьями 28, 30 и 31 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», а права потребителя при обнаружении недостатков 

гостиничных услуг и право потребителя на отказ от исполнения 

договора о предоставлении гостиничных услуг – в соответствии 

со статьями 29 и 32 указанного Закона. 

В случае нарушения исполнителем сроков выполнения работы 

(оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания 

услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, 

потребитель в соответствии со статьей 28 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» по своему выбору вправе: 

– назначить исполнителю новый срок; 

– поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим 

лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

– потребовать уменьшения цены за выполнение работы 

(оказание услуги); 

– отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги). 

Потребитель также вправе потребовать также полного 

возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков выполнения работы (оказания услуги) [3].  

Потребитель при обнаружении недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать  

(ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей») [3]: 

– безвозмездного устранения недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги); 
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– соответствующего уменьшения цены выполненной работы 

(оказанной услуги); 

– безвозмездного изготовления другой вещи из однородного 

материала такого же качества или повторного выполнения работы. 

При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему 

исполнителем вещь; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами 

или третьими лицами. 

При этом удовлетворение требований потребителя о 

безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой 

вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не 

освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за 

нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги). 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о 

выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный указанным договором 

срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от 

исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если 

им обнаружены существенные недостатки выполненной работы 

(оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий 

договора. 

За нарушение предусмотренных сроков удовлетворения 

отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает 

потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) 

просрочки неустойку (пеню) в размере 3% цены выполнения работы 

(оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) 

договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена – 

общей цены заказа. Кроме того, договором о выполнении работ 

(оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть 

установлен более высокий размер неустойки (пени). 
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Исполнитель также отвечает за сохранность вещей потребителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

соответствии со статьей 925 ГК РФ гостиница отвечает, как 

хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней 

лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его 

вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных 

валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. 

Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам 

гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином 

предназначенном для этого месте. Гостиница отвечает за утрату 

денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других 

драгоценных вещей постояльца при условии, если они были приняты 

гостиницей на хранение либо были помещены постояльцем в 

предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо 

от того, находится этот сейф в его номере или в ином помещении 

гостиницы. Следует отметить, что гостиница освобождается  от  

ответственности  за  несохранность  содержимого такого сейфа, 

если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу 

без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным 

вследствие непреодолимой силы. Постоялец, обнаруживший утрату, 

недостачу или повреждение своих вещей, обязан без промедления 

заявить об этом администрации гостиницы. В противном случае 

гостиница освобождается от ответственности за несохранность 

вещей [2]. 

Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в 

результате предоставления гостиничных услуг, не отвечающих 

требованиям и (или) условиям договора, также подлежит 

возмещению исполнителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Исполнитель освобождается от ответственности за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

потребителем, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой 

силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

федеральными законами. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гражданский кодекс РФ (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.  

URL: http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс РФ (ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.  

URL: http://www.consultant.ru 

3. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». URL: http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1853 «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации». URL: http://www.consultant.ru 

6. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц». URL: 

http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/7e233a359c02dae7b5dd23fa7f39c557f4fcaab5/#dst102753
http://www.consultant.ru/


СЕКЦИЯ 2 
ТУРИЗМ КАК СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

113 

 

УДК 338.48(045) 

 

Вотинцева Наталья Анатольевна 

старший преподаватель кафедры 

туризма и бизнес-технологий 

в социокультурной сфере 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Россия, г. Ижевск 

natasha1@izh.com 

  

Votinseva Natalya A. 

Udmurt State University 

Russia, Izhevsk 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ТУРИСТСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ENTREPRENEURIAL TOURISM ACTIVITIES:  

STATE REGULATION 

Аннотация 

Данная статья рассматривает вопросы государственного регули-

рования предпринимательской туристской деятельности. Закон 

предоставляет возможность заниматься предпринимательской деятель-

ностью с образованием юридического лица или без образования 

юридического лица. В статье указываются виды коммерческих и 

некоммерческих организаций. Индивидуальный предприниматель и 

юридическое лицо должны зарегистрировать свою деятельность. За 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации закон 

предусматривает административную и уголовную ответственность. 

Abstract 

This article examines the issues of state regulation of entrepreneurial 

tourism activities. The law provides an opportunity to engage in entrepreneurial 
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activity with or without the formation of a legal entity. The article specifies the 

types of commercial and non-commercial organizations. An individual 

entrepreneur and a legal entity must register their activities. For carrying out 

business activities without registration, the law provides for administrative and 

criminal liability. 

Ключевые слова: законодательство, предприниматель, гостиница, 

коммерческие организации, некоммерческие организации, 

индивидуальный предприниматель, административная ответственность, 

уголовная ответственность. 

Keywords: law, businessman, hotel, commercial organizations, non-profit 

organizations, individual entrepreneur, administrative responsibility, criminal 

responsibility. 

Действующее законодательство предоставляет возможность 

субъекту гражданского права заниматься предпринимательской 

деятельностью как с образованием юридического лица, так и без 

образования юридического лица. Однако в сфере туристской 

деятельности имеются определенные исключения из данного 

правила. В частности, федеральный закон от 24 ноября 1996 г. 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» разграничивает туроператорскую и турагентскую 

деятельность. Туроператорской деятельностью является деятель-

ность по формированию, продвижению и реализации туристского 

продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее – 

туроператор), а турагентской деятельностью – деятельность по 

продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее 

– турагент) [7]. Отсюда следует, что туроператором может быть 

только юридическое лицо, а турагентом – как юридическое лицо, так 

индивидуальный предприниматель. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
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права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде (пункт 1 статьи 48 ГК РФ) [1].  

В зависимости от основной цели деятельности различают 

коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие 

организации – это организации, преследующие извлечение прибыли 

в качестве основной своей цели деятельности. Некоммерческие 

организации – это организации, не имеющие извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками. 

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 

государственном реестре юридических лиц в одной из 

организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организа-

циями, могут создаваться в организационно-правовых формах 

хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных коопе-

ративов, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий (пункт 2 статьи 50 ГК РФ) [1]. 

Согласно пункту 3 статьи 50 ГК РФ юридические лица, 

являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся, в том 

числе, жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды 

проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся, в том числе, 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц 

профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы 

общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся, в том числе, 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 
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объединения работодателей, объединения профессиональных 

союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные, нотариальные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым 

относятся, в том числе, товарищества собственников жилья; 

садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; 

7) фондов, к которым относятся, в том числе, общественные и 

благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные 

учреждения (в том числе государственные академии наук), 

муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) 

учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими 

лицами) 

14) государственных корпораций; 

15) нотариальных палат [1]. 

Некоммерческие организации могут также осуществлять 

приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их 

уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых они созданы, и, если это соответствует таким целям. 

При этом некоммерческая организация, уставом которой 

предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, за 

исключением казенного и частного учреждений, должна иметь 

достаточное для осуществления указанной деятельности имущество 



СЕКЦИЯ 2 
ТУРИЗМ КАК СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

117 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью. 

Рассмотрим основные отличия хозяйственных товариществ от 

хозяйственных обществ, партнерств, производственного 

кооператива и унитарных предприятий. 

1. Хозяйственное товарищество рассматривается как договорное 

объединение. Учредительным документом товарищества является 

учредительный договор, а не устав. 

2. Учредителями хозяйственного товарищества могут быть 

только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие 

организации. Для участия в хозяйственных обществах и 

партнерствах подобное ограничение не действует. Участниками 

полных товариществ и полными товарищами в товариществах на 

вере могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 

товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица, а 

также публично-правовые образования. Участниками партнерства 

могут быть граждане и (или) юридические лица. Учредителем 

унитарного предприятия может выступать только Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование. 

3. Хозяйственные товарищества могут создаваться в 

организационно-правовой форме полного товарищества или 

товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-

правовой форме акционерного общества (публичное и непубличное) 

или общества с ограниченной ответственностью. В Российской 

Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных 

предприятий: унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения, – федеральное государственное 

предприятие и государственное предприятие субъекта Российской 
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Федерации, муниципальное предприятие; унитарные предприятия, 

основанные на праве оперативного управления, – федеральное 

казенное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской 

Федерации, муниципальное казенное предприятие. 

4. Хозяйственное общество может быть создано одним лицом, а 

хозяйственное товарищество и партнерство только двумя и более 

лицами. Членами производственного кооператива могут лица, 

достигшие возраста шестнадцати лет. Число членов кооператива не 

может быть менее чем пять человек.  Юридическое лицо участвует в 

деятельности кооператива через своего представителя в 

соответствии с уставом кооператива. 

5. Ограниченное число участников в обществе с ограниченной 

ответственностью и хозяйственном партнерстве (не должно быть 

более пятидесяти) и число коммандитистов в товариществе на вере 

не должно превышать двадцать.  

6. Учредители хозяйственного товарищества солидарно несут 

субсидиарную ответственность своим имуществом по обязатель-

ствам товарищества. Члены производственного кооператива также 

несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответ-

ственность в размерах и в порядке, которые предусмотрены законом 

о производственных кооперативах и уставом кооператива. 

Унитарное предприятие несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное 

предприятие не несет ответственность по обязательствам 

собственника его имущества (Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования). 

Хозяйственное партнерство, хозяйственное общество несет 

ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом.  

7. В хозяйственном товариществе, хозяйственном партнерстве 

формируется складочный капитал, в хозяйственном обществе – 

уставный капитал, в производственном кооперативе – паевой фонд, 
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в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного 

ведения, – уставной фонд. 

8. Непременным условием создания и деятельности 

хозяйственного общества является его надлежащая капитализация. В 

связи с этим закон строго регулирует вопросы формирования 

уставного капитала общества, изменения его размера. Размер устав-

ного капитала общества с ограниченной ответственностью должен 

быть не менее чем десять тысяч рублей [8]. Минимальный уставный 

капитал публичного общества должен составлять сто тысяч рублей. 

Минимальный уставный капитал непубличного общества должен 

составлять десять тысяч рублей [5]. 

Закон также регулирует вопрос формирования уставного 

фонда государственного и муниципального предприятия. Размер 

уставного фонда государственного предприятия должен составлять 

не менее чем пятьсот тысяч рублей, а размер уставного фонда 

муниципального предприятия – не менее чем сто тысяч рублей [10]. 

9. Каждый участник хозяйственного товарищества вправе 

действовать от имени товарищества, если учредительным договором 

не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо 

ведение дел поручено отдельным участникам. В хозяйственном 

обществе формируются органы управления. В хозяйственном 

партнерстве образуется единоличный исполнительный орган 

(генеральный директор, президент и др.), избираемый из числа 

участников партнерства в порядке и на срок, которые определены 

уставом либо единогласным решением всех участников на весь срок 

деятельности партнерства. 

10. Хозяйственное партнерство в отличие от хозяйственных 

товариществ, обществ, производственного кооператива и унитарных 

предприятий в силу прямого указания закона не вправе размещать 

рекламу своей деятельности [11]. 
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Зная особенности юридических лиц, субъекту гражданского 

права предоставляется возможность выбора их организационно-

правовой формы. 

Статья 51 Гражданского кодекса РФ предусматривает обяза-

тельную государственную регистрацию юридических лиц в 

Российской Федерации. В соответствии с ГК РФ регистрации 

подлежат создание юридического лица, изменения учредительных 

документов юридического лица, случаи прекращения его 

деятельности в связи с реорганизацией или ликвидацией (п. 6 ст. 52, 

п. 4 ст. 57 и п. 9 ст. 63 ГК РФ) [1]. 

Порядок государственной регистрации устанавливается 

федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [9]. Закон регулирует отношения, возникающие 

в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в 

их учредительные документы, государственной регистрацией 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

государственной регистрацией при прекращении физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-

телей, а также в связи с ведением государственных реестров – 

единого государственного реестра юридических лиц и единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 ГК РФ юридическое 

лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном 

государственном органе в порядке, определяемом законом о 

государственной регистрации юридических лиц [1]. Федеральная 

налоговая служба является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 
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При государственной регистрации создаваемого юриди-

ческого лица в регистрирующий орган представляются [9]: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной реги-

страции по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти. В заявлении 

подтверждается, что представленные учредительные документы (в 

случае, если юридическое лицо действует на основании устава, 

утвержденного его учредителями (участниками), или учреди-

тельного договора) соответствуют установленным законодатель-

ством Российской Федерации требованиям к учредительным 

документам юридического лица данной организационно-правовой 

формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных 

документах, иных представленных для государственной 

регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, 

достоверны, что при создании юридического лица соблюден 

установленный для юридических лиц данной организационно-

правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты 

уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых 

взносов) на момент государственной регистрации, и в 

установленных законом случаях согласованы с соответствующими 

государственными органами и (или) органами местного 

самоуправления вопросы создания юридического лица; 

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, 

договора или иного документа в соответствии с законодательством 

РФ; 

в) учредительный документ юридического лица, за 

исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на 

основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" 

пункта 1 статьи 5 федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 
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в. 1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) 

акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юри-

дическим лицом является акционерное общество. Форма указанного 

документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком 

России; 

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения или иное равное по 

юридической силе доказательство юридического статуса 

иностранного юридического лица – учредителя; 

д) документ об уплате государственной пошлины. 

Статья 333.33 Налогового кодекса РФ устанавливает размеры 

государственной пошлины за государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически значимых действий [3]. 

При государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий 

орган представляются [9]: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной реги-

страции по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти; 

б) копия основного документа физического лица, реги-

стрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индиви-

дуального предпринимателя, является гражданином Российской 

Федерации); 

в) копия документа, установленного федеральным законом или 

признаваемого в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, 

является иностранным гражданином); 
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г) копия документа, предусмотренного федеральным законом 

или признаваемого в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, 

регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, 

является лицом без гражданства); 

д) копия свидетельства о рождении физического лица, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или 

копия иного документа, подтверждающего дату и место рождения 

указанного лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или международным договором Российской Федерации 

(в случае, если представленная копия документа, удостоверяющего 

личность физического лица, регистрируемого в качестве индиви-

дуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте 

рождения указанного лица); 

е) копия документа, подтверждающего право физического 

лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпри-

нимателя, временно или постоянно проживать в Российской 

Федерации (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в 

качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства); 

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

адрес места жительства физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, в Российской 

Федерации (в случае, если представленная копия документа, 

удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, или документа, 

подтверждающего право физического лица, регистрируемого в 

качестве индивидуального предпринимателя, временно или 
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постоянно проживать в Российской Федерации, не содержит 

сведений о таком адресе); 

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, 

усыновителей или попечителя на осуществление предпри-

нимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свиде-

тельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения 

органа опеки и попечительства или копия решения суда об 

объявлении физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в 

случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 

индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); 

и) документ об уплате государственной пошлины; 

к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданная физи-

ческому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального 

предпринимателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (в 

случае, если данное физическое лицо намерено осуществлять 

определенные виды предпринимательской деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правитель-

ством Российской Федерации). Указанный документ представляется 

по межведомственному запросу регистрирующего органа 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

в порядке и сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации; 

л) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске к 

предпринимательской деятельности в сфере образования, воспи-

тания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних (в случае, 

если в отношении данного физического лица принято такое решение 

в соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 22.1 федерального 

закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). 

За осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации закон устанавливает административную (ст. 14.1) [2] и 

уголовную ответственность (ст.171) [4]. 

Кроме того, федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

(статья 4.1.) предусматривает условия осуществления туропера-

торской деятельности [7]. Одним из таких условий является наличие 

у туроператора финансового обеспечения ответственности, без 

которого невозможно осуществление туроператорской деятельности 

на территории Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

Туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере 

выездного туризма, должны быть также членами объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма, и иметь фонд 

персональной ответственности туроператора. 

Запрещается осуществление туроператорской деятельности 

юридическим лицом, сведения о котором отсутствуют в едином 
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федеральном реестре туроператоров, а также осуществление 

туроператором туроператорской деятельности в определенной сфере 

туризма (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм), 

сведения о которой в отношении такого туроператора отсутствуют в 

едином федеральном реестре туроператоров. 

Статья 14.51 Кодекса РФ об административных правонару-

шениях предусматривает административную ответственность за 

следующие нарушения законодательства Российской Федерации о 

туристской деятельности: осуществление туроператорской деятель-

ности лицом, сведения о котором отсутствуют в едином 

федеральном реестре туроператоров; нарушение туроператором 

установленного законодательством порядка определения размера 

финансового обеспечения ответственности туроператора при 

осуществлении туроператорской деятельности либо 

непредставление сведений о туроператоре или представление 

недостоверных сведений в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в сфере туризма для внесения в единый 

федеральный реестр туроператоров изменений в сведения о 

туроператоре; осуществление туроператором, не являющимся 

членом объединения туроператоров в сфере выездного туризма, 

деятельности в сфере выездного туризма [2].  

Таким образом, действующее законодательство РФ 

предоставляет возможность лицу, желающему заниматься 

туроператорской или турагентской деятельностью, определиться с 

выбором организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности. 
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ДОГОВОР О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО 

ПРОДУКТА МЕЖДУ ТУРИСТОМ И ТУРОПЕРАТОРОМ 

(ТУРАГЕНТОМ): ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

AGREEMENT ON THE SALE OF A TOURIST PRODUCT 

BETWEEN THE TOURIST AND THE TOUR OPERATOR 

(TRAVEL AGENT): LEGAL ASPECTS 

 
Аннотация 

Данная статья рассматривает и анализирует существенные условия 

договора о реализации туристского продукта, заключаемого между 

туроператором (турагентом) и туристом и иным заказчиком. Туроператор, 

турагент обязаны предоставить туристам полную и достоверную 

информацию о туристском продукте. Договор о реализации туристского 

продукта должен соответствовать действующему законодательству. 

Каждая из сторон договора о реализации туристского продукта вправе 

потребовать его изменения или расторжения в соответствии с действующим 

законодательством. 

Abstract 

This article examines and analyzes the essential terms of the contract for 

the sale of a tourist product concluded between a tour operator (travel agent) and 
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a tourist and other customer. Tour operator, travel agent are obliged to provide 

tourists with complete and reliable information about the tourist product. The 

agreement on the sale of a tourist product must comply with the current 

legislation. Each of the parties to the agreement on the sale of a tourist product 

has the right to demand its modification or termination in accordance with the 

current legislation. 

 

Ключевые слова: законодательство, договор, турист, заказчик, 

туроператор, турагент, туристский продукт. 

Keywords: law, contract, tourist, customer, tour operator, travel agent, tourist 

product. 

 
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей (статья 420 ГК РФ) [1]. Он рассчитан на регулирование 

отношений между теми сторонами, которые его заключили, создавая 

тем самым договорные отношения. Договор и сделка тесно 

взаимосвязаны и как правоотношения гражданского права, и как 

обязательственные правоотношения. Поскольку договор представ-

ляет собой двухстороннюю или многостороннюю сделку, то к 

договорам применяются все нормы, касающиеся таких сделок. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его заключения. Договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Исходя из смысла пункта 1 статьи 432 ГК РФ, существенные условия 

можно подразделить на три группы: 1) условия о предмете договора; 

2) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида; 3) все 

те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение (например, указание о способах 

обеспечения обязательств: неустойка, залог и т. д.).  
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Реализация туристского продукта осуществляется на 

основании договора, заключаемого в письменной форме, в том числе 

в форме электронного документа, между туроператором и туристом 

и (или) иным заказчиком, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, между турагентом и туристом и 

(или) иным заказчиком. Указанный договор должен соответствовать 

законодательству РФ, в том числе законодательству о защите прав 

потребителей [2].  

В настоящее время приказом Ростуризма от 27 ноября 2020 г. 

№ 448-Пр-20 утверждены типовые формы договора о реализации 

туристского продукта, заключаемого между туроператором и 

туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации 

туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом 

и (или) иным заказчиком [4]. 

Сторонами данных договоров является туроператор либо 

турагент, с одной стороны, и турист и (или) иной заказчик, с другой 

стороны. Туроператор – это субъект, деятельность которого связана 

с формированием, продвижением и реализацией туристского 

продукта, а турагент – это субъект, деятельность которого связана 

только с продвижением и реализацией туристского продукта, 

Заказчик туристского продукта – турист или иное лицо, 

заказывающее туристский продукт от имени туриста, в том числе 

законный представитель несовершеннолетнего туриста. Турист – 

лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях 

без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 

источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 

часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной 

ночевки в стране (месте) временного пребывания. В качестве 

туристского продукта понимается комплекс услуг по перевозке и 

размещению, оказываемых за общую цену (независимо от 
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включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания 

и (или) других услуг) по договору о реализации туристского 

продукта [5]. 

В соответствии со статьей 10 федерального закона от 24 ноября 

1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации к существенным условиям договора о 

реализации туристского продукта относятся [5]: 

– полное и сокращенное наименования, адрес (место 

нахождения), почтовый адрес и реестровый номер туроператора; 

– размер финансового обеспечения ответственности тур-

оператора, номер, дата и срок действия договора или договоров 

страхования ответственности туроператора и (или) банковской 

гарантии или банковских гарантий, наименование, адрес, место 

нахождения организации, предоставившей финансовое обеспечение 

ответственности туроператора, в случае, если фонд персональной 

ответственности туроператора не достиг максимального размера (за 

исключением туроператоров, указанных в абзацах втором и третьем 

части пятой статьи 4.1 указанного федерального закона); 

– сведения о туристе, а также об ином заказчике и его 

полномочиях (если турист не является заказчиком) в объеме, 

необходимом для реализации туристского продукта; 

– общая цена туристского продукта в рублях; 

– информация о потребительских свойствах туристского 

продукта: о программе пребывания, маршруте и об условиях 

путешествия, включая информацию о средствах размещения, об 

условиях проживания (месте нахождения средства размещения, 

категории гостиницы) и питания, услугах по перевозке туриста в 

стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода 

(гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а также о 

дополнительных услугах; 

– права, обязанности и ответственность сторон; 

– условия изменения и расторжения договора; 
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– сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) 

иным заказчиком претензий к туроператору в случае нарушения 

туроператором условий договора. Претензии к качеству туристского 

продукта предъявляются туристом и (или) иным заказчиком 

туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня 

окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 

дней со дня получения претензий. 

– информация о порядке и сроках предъявления туристом и 

(или) иным заказчиком требований о выплате страхового 

возмещения по договору страхования ответственности туроператора 

либо требований об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, а также требований о возмещении реального ущерба 

туристу и (или) иному заказчику за счет средств фонда персональной 

ответственности туроператора при условии, что денежных средств 

страховщика или гаранта для выплаты страхового возмещения по 

договору страхования ответственности туроператора или уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в 

случае, если фонд персональной ответственности туроператора не 

достиг максимального размера (за исключением туроператоров, 

указанных в абзацах втором и третьем части пятой статьи 

4.1 указанного федерального закона); 

– информация о порядке и сроках предъявления туристом и 

(или) иным заказчиком требований о возмещении реального ущерба 

туристу и (или) иному заказчику за счет средств фонда персональной 

ответственности туроператора в случае, если фонд персональной 

ответственности туроператора достиг максимального размера; 

– условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, 

приобретающим услугу по перевозке, оказываемую туроператором 

отдельно либо в составе туристского продукта, электронного 

перевозочного документа (билета), подтверждающего право туриста 

на перевозку до пункта назначения и обратно либо по иному 

согласованному в договоре о реализации туристского продукта 
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маршруту и оформленного на основании данных документа, 

удостоверяющего личность пассажира. Если договор о реализации 

туристского продукта заключен ранее чем за 24 часа до начала путе-

шествия, такой документ (билет) должен быть выдан туристу и (или) 

иному заказчику не позднее чем за 24 часа до начала путешествия; 

– условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, 

приобретающим у туроператора услугу по размещению в гостинице 

или ином средстве размещения отдельно либо в составе туристского 

продукта, документа о бронировании и получении места в гостинице 

или ином средстве размещения (ваучера) на условиях, согла-

сованных с туристом и (или) иным заказчиком в договоре о 

реализации туристского продукта. 

Иные условия указанного договора определяются по 

соглашению сторон. 

Кроме того, договор о реализации туристского продукта 

должен содержать сведения о заключении в пользу туриста договора 

добровольного страхования, условиями которого предусмотрена 

обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить 

расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах, оказанной туристу на территории страны временного 

пребывания при наступлении страхового случая в связи с 

получением травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием 

или обострением хронического заболевания, включая медицинскую 

эвакуацию туриста в стране временного пребывания и из страны 

временного пребывания в страну постоянного проживания, и (или) 

возвращения тела (останков) туриста из страны временного 

пребывания в страну постоянного проживания в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и страны 

временного пребывания, или сведения об отсутствии договора 

добровольного страхования. 
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Если туроператор заключает договор о реализации 

туристского продукта в сфере выездного туризма, то турист и (или) 

иной заказчик должен быть проинформирован в письменной форме: 

– о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной 

помощи с указанием сведений об объединении туроператоров в 

сфере выездного туризма и о способах связи с ним (номеров 

телефонов, факсов, адреса электронной почты) и других сведений; 

– о возможности туриста и (или) иного заказчика обратиться с 

письменным требованием о возмещении реального ущерба, 

понесенного туристом в результате неисполнения туроператором 

обязательств по договору о реализации туристского продукта, за счет 

средств фонда персональной ответственности туроператора; 

– о возможности туриста добровольно застраховать риски, 

связанные с совершением путешествия и не покрываемые 

финансовым обеспечением ответственности туроператора, в том 

числе в связи с ненадлежащим исполнением туроператором 

обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Статья 10.1 федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-

ФЗ применяется к отношениям, возникающим между туристом и 

(или) иным заказчиком и турагентом, реализующим туристский 

продукт, сформированный туроператором, по договору о реализации 

туристского продукта. К таким отношениям применяются поло-

жения статьи 10 федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ, 

если иное не установлено статьей 10.1. указанного закона. 

Договор о реализации туристского продукта, заключаемый 

между туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, наряду с 

существенными условиями, предусмотренными статьей 10 феде-

рального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ, должен также 

содержать следующие существенные условия [5]: 

– полное и сокращенное наименования, адрес, место нахождения 

турагента; 
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– информация о том, что лицом (исполнителем), оказывающим 

туристу и (или) иному заказчику услуги, входящие в туристский 

продукт, по договору о реализации туристского продукта, является 

туроператор, в том числе информация о способах связи с туропе-

ратором (номера телефонов, факсов, адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты); 

– информация о том, что турагент является исполнителем и 

несет предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность по договору о реализации туристского продукта  

в отношении обязанностей турагента; 

– обязательство турагента о передаче денежных средств, 

полученных от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, если 

иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен 

договором между турагентом и туроператором; 

– обязательство турагента по уведомлению туроператора, 

сформировавшего туристский продукт, о заключении договора  

о реализации туристского продукта; 

– обязательство турагента по согласованию с туроператором, 

сформировавшим туристский продукт, условий путешествия (в том 

числе потребительских свойств туристского продукта) на основании 

запроса туриста и (или) иного заказчика, адресованного турагенту; 

– сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) 

иным заказчиком претензий к турагенту в случае нарушения 

турагентом обязательств по договору о реализации туристского 

продукта. 

Следует отметить, что исполнитель обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную инфор-

мацию о реализуемом туристском продукте, обеспечивающую 

возможность его правильного выбора. Информация о туристском 

продукте в обязательном порядке должна содержать сведения: 

– о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта 

– программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, 
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включая информацию о средствах размещения, об условиях 

проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) 

и питания, услугах по перевозке потребителя в стране (месте) 

временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-

переводчика и инструктора-проводника, а также о дополнительных 

услугах; 

– об общей цене туристского продукта в рублях. 

Кроме того, исходя из характера туристского продукта, 

исполнитель также информирует потребителя: 

– о конкретных третьих лицах, которые будут оказывать 

отдельные услуги, входящие в туристский продукт; 

– о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и 

выезда из страны (места) временного пребывания, включая сведения 

о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда  

из страны временного пребывания; 

– об основных документах, необходимых для въезда в страну 

(место) временного пребывания и выезда из страны (места) 

временного пребывания, а также для получения визы для въезда в 

страну и (или) выезда из страны временного пребывания; 

– об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, 

святынях, памятниках природы, истории, культуры и других 

объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, 

состоянии окружающей природной среды (в объеме, необходимом  

для совершения путешествия); 

– о порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в 

стране (месте) временного пребывания ограничительных мер  

(в объеме, необходимом для совершения путешествия); 

– об опасностях, с которыми потребитель может встретиться при 

совершении путешествия, о необходимости проходить профилак-

тику в соответствии с международными медицинскими требо-

ваниями, если потребитель предполагает совершить путешествие в 
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страну (место) временного пребывания, в которой он может 

подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний; 

– о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья 

потребителя в случае, если потребитель предполагает совершить 

путешествие, связанное с прохождением маршрутов, представля-

ющих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная и 

труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты, 

занятие экстремальными видами туризма и спорта и др.); 

– а также предоставляют другую информацию, преду-

смотренную постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. 

№ 1852 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта» [3]. 

Если исполнителем является турагент, он обязан сообщить 

потребителю наряду с вышеуказанной информацией сведения: 

– о полномочиях турагента совершать юридические и 

фактические действия по реализации туристского продукта; 

– о том, что лицом, оказывающим потребителю услуги по 

договору о реализации туристского продукта, является туроператор, 

а также о возможности потребителя в случае возникновения обсто-

ятельств, указанных в статье 17.4 федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации», обратиться с 

письменным требованием о выплате страхового возмещения по 

договору страхования ответственности туроператора или об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии непосредственно к органи-

зации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности 

туроператора [3]. 

По требованию потребителя турагент также должен 

предоставить потребителю информацию о дате, номере (при 

наличии), сроке действия и существенных условиях договора, 

заключенного между туроператором и турагентом, на основании 

которого турагент реализует туристский продукт, сформированный 

туроператором. 
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Потребитель, если ему не предоставлена возможность 

незамедлительно получить при заключении договора о реализации 

туристского продукта информацию о туристском продукте, вправе 

потребовать от исполнителя возмещения убытков, причиненных 

необоснованным уклонением от заключения указанного договора, а 

если данный договор заключен – в разумный срок отказаться от его 

исполнения и потребовать возврата уплаченной за услуги суммы и 

возмещения других убытков. 

Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и 

достоверной информации о туристском продукте, несет согла-

сно пункту 1 статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

ответственность за недостатки туристского продукта, выявленные 

после оказания услуг потребителю вследствие отсутствия у 

потребителя такой информации. 

В соответствии с действующим законодательством изменение 

и расторжение договора возможны:  

1. По соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором. Это 

соглашение совершается в той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иное. 

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен 

или расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами 

или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из 

сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора. 

Изменить и расторгнуть договора можно в связи с 

существенным изменением обстоятельств. Изменение обстоятельств 
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признается существенным, когда они изменились настолько, что, 

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не 

был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях (пункт 1 статьи 451 ГК РФ) [1]. 

Каждая из сторон договора о реализации туристского продукта 

вправе потребовать его изменения или расторжения в связи с 

существенными изменениями обстоятельств, из которых исходили 

стороны при заключении договора о реализации туристского 

продукта. 

К существенным изменениям обстоятельств, из которых 

исходили стороны при заключении договора о реализации 

туристского продукта, относятся: 

– ухудшение условий путешествия, указанных в договоре  

о реализации туристского продукта; 

– изменение сроков совершения путешествия; 

– непредвиденный рост транспортных тарифов; 

– невозможность совершения потребителем поездки по неза-

висящим от него обстоятельствам (болезнь потребителя, отказ  

в выдаче визы и другие обстоятельства) [3]. 

Порядок и условия изменения или расторжения договора о 

реализации туристского продукта в связи с существенными измене-

ниями обстоятельств, из которых исходили стороны при его заклю-

чении, а также последствия для сторон такого изменения или 

расторжения (в том числе распределение между сторонами расходов, 

понесенных ими в связи с исполнением договора о реализации тури-

стского продукта), определяются гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
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ПОРЯДОК КЛАССИФИКАЦИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ 

ТРАСС, ПЛЯЖЕЙ В РОССИИ 

THE ORDER OF CLASSIFICATION OF SKI SLOPES, 

BEACHES IN RUSSIA 

 
Аннотация 

Данная статья рассматривает порядок классификации горнолыжных 

трасс, пляжей в России. Основными целями классификации горнолыжных 

трасс, пляжей являются предоставление потребителям необходимой и 

достоверной информации о соответствии горнолыжных трасс, пляжей 

установленным категориям и повышение привлекательности и конкуренто-

способности услуг горнолыжных трасс и пляжей. В статье указаны этапы 

классификации объектов туристской индустрии. 

Abstract 

This article examines the classification procedure of ski slopes, beaches in 

Russia. The main objectives of the classification of ski trails and beaches are to 

provide consumers with the necessary and reliable information about the 

compliance of ski trails and beaches with established categories and to increase 
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the attractiveness and competitiveness of services of ski trails and beaches. The 

article indicates the stages of classification of objects of the tourism industry. 

Ключевые слова: законодательство, классификация, горнолыжная трасса, 

пляж, категория, свидетельство. 

Keywords: law, categorization, skiing track, beach, category, certificate. 

В соответствии с действующим законодательством горно-

лыжные трассы, пляжи подлежат классификации. Федеральный 

закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» определяет классификацию 

горнолыжных трасс, классификацию пляжей как отнесение горно-

лыжных трасс, пляжей к определенным категориям, установленным 

правилами классификации горнолыжных трасс, классификации 

пляжей, утвержденными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, на основании оценки соответствия 

горнолыжных трасс, пляжей требованиям, установленным этими 

правилами [5]. 

Основными целями такой классификации горнолыжных трасс, 

пляжей являются: во-первых, предоставление потребителям необхо-

димой и достоверной информации о соответствии горнолыжных 

трасс, пляжей установленным категориям; во-вторых, повышение 

привлекательности и конкурентоспособности услуг горнолыжных 

трасс и пляжей, направленное на увеличение туристского потока и 

развитие внутреннего и въездного туризма. 

В настоящее время на территории РФ действуют Правила 

классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, утвер-

жденные приказом Федерального агентства по туризму от 8 сентября 

2020 г. № 287-Пр-20 [4]. Правила устанавливают порядок классифи-

кации горнолыжных трасс, классификации пляжей, в том числе 

порядок принятия решения об отказе в осуществлении 

классификации горнолыжной трассы, классификации пляжа, прио-

становления или прекращения действия свидетельства о присвоении 

https://docs.cntd.ru/document/566006433#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566006433#6540IN
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горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, требования 

к категориям горнолыжных трасс, требования к категориям пляжей, 

а также форму свидетельства о присвоении горнолыжной трассе, 

пляжу определенной категории. 

ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к 

деятельности горнолыжных комплексов» определяет горнолыжную 

трассу как плоскостное сооружение на склоне, предназначенное для 

спуска на лыжах, сноубордах и другом горнолыжном инвентаре, 

имеющее обозначенные границы и компоненты согласно проектной 

документации, обеспечивающие безопасное и комфортное 

пребывание посетителей на склоне [2]. 

Понятие «пляж» содержится в национальном стандарте 

РФ ГОСТ Р 57617-2017 «Объекты отдыха, развлечения, культуры и 

спорта на открытой водной поверхности и их инфраструктура. 

Термины и определения», утвержденным и введенным в дей-

ствие приказом Росстандарта от 17 августа 2017 г. № 913-ст. Пляж – 

это участок побережья естественного или искусственного водоема с 

прибрежными водами (акваторией), оборудованный и пригодный 

для организованного отдыха, купания и приема оздоровительных  

и профилактических процедур [3]. 

Классификация объектов туристской индустрии осущест-

вляется аккредитованными организациями в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» [5]. Аккре-

дитация организаций, осуществляющих соответствующую класси-

фикацию, проводится уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Порядок аккредитации указанных органи-

заций, включающий в себя в том числе требования к организациям, 

осуществляющим классификацию горнолыжных трасс, классифи-

кацию пляжей, порядок принятия решения об отказе в аккредитации 

указанных организаций, порядок прекращения действия аттестатов 
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аккредитации, переоформления аттестатов аккредитации и форму 

аттестатов аккредитации, устанавливается Правительством РФ [1]. 

Участниками классификации горнолыжных трасс, пляжей 

являются: а) Федеральное агентство по туризму; б) совет по 

классификации при Федеральном агентстве по туризму;  

в) аккредитованные организации; г) заявители. 

Заявитель в целях заключения с аккредитованной 

организацией договора о проведении классификации объекта 

туристской индустрии направляет в аккредитованную организацию 

заявку на проведение классификации объекта туристской индустрии. 

К данной заявке заявитель прилагает ряд документов: 

во-первых, копию документа о государственной регистрации 

юридического лица или копию документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей соответственно, подтвержда-

ющая виды экономической деятельности, которые иденти-

фицируются кодами  Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности), заверенные заявителем; 

во-вторых, выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости или копию свидетельства о праве собственности на 

земельный участок или иной объект недвижимости, в границах 

которого расположен пляж, или копию договора аренды земельного 

участка или иного объекта недвижимости, в границах которого 

расположен пляж, или копию договора водопользования, или копию 

иного документа, подтверждающего право пользования земельным 

участком или иным объектом недвижимости, в границах которого 

расположен пляж (прилегающей к земельному участку или иному 

объекту недвижимости, в границах которого расположен пляж, 

акваторией водного объекта)заявителем; 



СЕКЦИЯ 2 
ТУРИЗМ КАК СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

145 

в-третьих, в отношении горнолыжных трасс: копию 

свидетельства о регистрации в государственном реестре опасных 

производственных объектов (при наличии канатной дороги); справку 

о текущем состоянии горнолыжной трассы в соответствии 

с приложением № 4 к Правилам классификации горнолыжных трасс, 

классификации пляжей; 

в-четвертых, в отношении пляжей: копию документа, 

подтверждающего проведение освидетельствования пляжа; анкету 

пляжа, составленную в соответствии с приложением № 6 к Правилам 

классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей. 

Заявка с приложением указанных документов представляется 

заявителем в аккредитованную организацию непосредственно или 

направляется почтовым отправлением с описью вложения с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

Аккредитованная организация в течение 10 рабочих дней со 

дня получения от заявителя заявки направляет заявителю проект 

договора о проведении классификации объекта туристской 

индустрии, подписанный аккредитованной организацией, либо 

мотивированный отказ в заключении договора о проведении 

классификации объекта туристской индустрии в случае подачи 

заявки лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя, 

заказным почтовым направлением с уведомлением или в форме 

электронного документа либо вручает лично уполномоченному 

представителю заявителя. 

Правила классификации горнолыжных трасс, классификации 

пляжей предусматривают три этапа классификации объектов 

туристской индустрии. Следует отметить, что общий срок 

проведения аккредитованной организацией всех этапов 

классификации объектов туристской индустрии не может превышать 

три месяца. 
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Первый этап – это экспертная оценка соответствия 

горнолыжной трассы, пляжа определенной категории. При этом 

экспертная оценка горнолыжной трассы осуществляется на предмет 

ее соответствия требованиям, указанным в приложении № 2 к 

Правилам классификации горнолыжных трасс, классификации 

пляжей, а экспертная оценка пляжа – на предмет его соответствия 

требованиям, указанным в приложении № 5 к указанным Правилам.   

Экспертная оценка включает в себя документарную 

экспертную оценку и выездную экспертную оценку. При проведении 

документарной экспертной оценки аккредитованная организация 

анализирует документы, поданные заявителем. Аккредитованная 

организация осуществляет выездную экспертную оценку с обяза-

тельным присутствием уполномоченного представителя заявителя. 

При проведении выездной экспертной оценки горнолыжной трассы, 

пляжа аккредитованная организация осуществляет оценку соот-

ветствия горнолыжной трассы, пляжа требованиям Правил 

классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей, в том 

числе инструментальным способом измерения, обеспечивающим 

объективную оценку параметров горнолыжной трассы, пляжа. По 

результатам экспертной оценки составляется протокол обследования 

горнолыжной трассы, пляжа. 

Второй этап включает принятие решения о присвоении 

определенной категории горнолыжной трассе, пляжу или об отказе  

в присвоении категории горнолыжной трассе, пляжу или об отказе в 

осуществлении классификации горнолыжной трассы, пляжа. 

Такое решение аккредитованная организация на основании 

результатов проведенной экспертной оценки должна принять  

в течение 10 рабочих дней со дня ее проведения. трассы. 

Классификация горнолыжных трасс предусматривает 

следующие категории горнолыжных трасс [4]: 
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– зеленая (допускается не более 20% суммарной протяженности 

участков горнолыжной трассы, соответствующих категории "синяя", 

от общей протяженности трассы); 

– синяя (допускается не более 20% суммарной протяженности 

участков горнолыжной трассы, соответствующих категории 

"красная", от общей протяженности трассы); 

– красная (допускается не более 20% суммарной протяженности 

участков горнолыжной трассы, соответствующих категории 

"черная", от общей протяженности трассы); 

– черная. 

Классификация пляжей осуществляется по следующим 

категориям: I, II и III. Информация о соответствующей категории 

пляжа доводится до потребителей путем вывешивания флага. Цвета 

флагов: синий флаг – для пляжа I категории; зеленый флаг – для 

пляжа II категории; желтый флаг – для пляжа III категории [4]. 

В соответствии со статьей 5 федерального закона от 24.11.1996 

г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» основанием для отказа в осуществлении классификации 

горнолыжной трассы или классификации пляжа является: 

– непредставление лицом, обратившимся с заявлением об 

осуществлении классификации горнолыжной трассы или класси-

фикации пляжа, документов, необходимых для осуществления 

соответствующей классификации; 

– наличие в документах, представленных лицом, 

обратившимся с заявлением об осуществлении классификации 

горнолыжной трассы или классификации пляжа, для осуществления 

соответствующей классификации, недостоверной информации; 

– несоответствие горнолыжной трассы или пляжа ни одной из 

категорий, установленных правилами классификации горнолыжных 

трасс, классификации пляжей [5]. 

В случае принятия решения об отказе в осуществлении 

классификации гостиницы аккредитованная организация, 
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осуществляющая классификацию гостиниц, в течение трех рабочих 

дней со дня принятия такого решения обязана проинформировать 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о 

таком решении с указанием оснований для отказа в осуществлении 

классификации гостиницы. 

Аккредитованная организация принимает решение об отказе в 

присвоении категории горнолыжной трассе, пляжу в случае несоот-

ветствия требованиям, указанным соответственно в приложении № 2 

и 5 к Правилам классификации горнолыжных трасс, классификации 

пляжей [4].  

В случае принятия решения об отказе в присвоении 

горнолыжной трассе, пляжу определенной категории или об отказе в 

осуществлении классификации объекта туристской индустрии 

аккредитованная организация в течение 3 рабочих дней со дня при-

нятия такого решения вручает уполномоченному представителю 

заявителя копию решения об отказе в присвоении горнолыжной 

трассе, пляжу определенной категории или об отказе в 

осуществлении классификации объекта туристской индустрии с 

указанием причин отказа и документы, представленные заявителем, 

или направляет их заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа. 

И, наконец, третий этап классификации объектов туристской 

индустрии – это оформление и получение свидетельства. Свиде-

тельство оформляется аккредитованной организацией по форме 

согласно приложению № 1 к Правилам классификации горно-

лыжных трасс, классификации пляжей и направляется заявителю 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 

вручается лично уполномоченному представителю заявителя в срок, 

не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

присвоении горнолыжной трассе, пляжу определенной категории. 

Свидетельство действует 3 года со дня принятия решения о 

присвоении горнолыжной трассе, пляжу определенной категории.  
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По окончании срока действия свидетельства классификация объекта 

туристской индустрии проводится в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Заявитель после получения свидетельства обязан применить 

знаки категории объекта туристской индустрии соответствующей 

категории, указанной в свидетельстве. В частности, заявитель обязан 

применить знаки и разметку категории сложности к горнолыжным 

трассам в соответствии с требованиями, установленными 

приложением "Д" к ГОСТ Р 55881-2016 [2]. Знак категории пляжа 

должен быть установлен при входе на пляжи (или) на границах 

пляжа, и (или) на территории пляжа в месте, наиболее доступном для 

информирования посетителей. Знак категории пляжа представляет 

собой флаг соответствующего категории цвета. 

Необходимо также отметить, что категория горнолыжной 

трассы или пляжа, используемая в рекламе горнолыжной трассы или 

пляжа, а также в деятельности, связанной с использованием 

горнолыжной трассы или пляжа, должна соответствовать категории, 

указанной в свидетельстве о присвоении горнолыжной трассе или 

пляжу определенной категории. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

предусматривает основания для приостановления и прекращения 

действия свидетельства о присвоении горнолыжной трассе или 

пляжу определенной категории. 

Основанием для приостановления действия свидетельства о 

присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории 

является: 

– выявление аккредитованной организацией, выдавшей 

свидетельство о присвоении горнолыжной трассе или пляжу опре-

деленной категории, в документах, представленных лицом, предо-

ставляющим услуги, связанные с использованием горнолыжных 
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трасс или пляжей, для осуществления классификации горнолыжной 

трассы или классификации пляжа, недостоверной информации; 

– выявление аккредитованной организацией, выдавшей 

свидетельство о присвоении горнолыжной трассе или пляжу 

определенной категории, несоответствия горнолыжной трассы  

или пляжа установленным правилами классификации горнолыжных 

трасс, классификации пляжей требованиям к категории 

горнолыжной трассы или пляжа, указанной в свидетельстве о 

присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной 

категории, на основании жалобы потребителя услуг, связанных с 

использованием горнолыжной трассы или пляжа, либо 

мотивированного представления должностного лица федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) в области 

защиты прав потребителей, о нарушении прав потребителя при 

предоставлении услуг, связанных с использованием горнолыжной 

трассы или пляжа, либо мотивированного представления 

должностного лица уполномоченного федерального органа испол-

нительной власти о нарушении требований к категориям 

горнолыжных трасс или пляжей, установленных правилами 

классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей; 

– получение аккредитованной организацией, выдавшей 

свидетельство о присвоении горнолыжной трассе или пляжу 

определенной категории, заявления лица, предоставляющего услуги, 

связанные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, об 

изменениях, влияющих на соответствие горнолыжной трассы или 

пляжа установленным правилами классификации горнолыжных 

трасс, классификации пляжей требованиям к категории горно-

лыжной трассы или пляжа, указанной в свидетельстве о присвоении 

горнолыжной трассе или пляжу определенной категории [5]. 

Действие свидетельства о присвоении горнолыжной трассе 

или пляжу определенной категории приостанавливается 
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аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство о 

присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной 

категории, на срок не более чем 90 дней. 

Лицо, предоставляющее услуги, связанные с использованием 

горнолыжной трассы или пляжа, в течение срока приостановления 

действия свидетельства о присвоении горнолыжной трассе или 

пляжу определенной категории вправе продолжить использование в 

рекламе, названии горнолыжной трассы или пляжа и деятельности, 

связанной с использованием горнолыжной трассы или пляжа, 

категории, указанной в данном свидетельстве, с обязательным 

информированием потребителей о приостановлении действия 

данного свидетельства. При этом лицо, предоставляющее услуги, 

связанные с использованием горнолыжной трассы или пляжа, в 

указанный срок обязано устранить обстоятельства, послужившие 

основанием для приостановления действия свидетельства о присво-

ении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории. 

Основанием для прекращения действия свидетельства о 

присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной категории 

является: 

– неустранение в течение срока приостановления действия 

свидетельства о присвоении горнолыжной трассе или пляжу 

определенной категории обстоятельств, послуживших основанием 

для приостановления действия данного свидетельства; 

– окончание срока действия свидетельства о присвоении 

горнолыжной трассе или пляжу определенной категории; 

– получение аккредитованной организацией, выдавшей свиде-

тельство о присвоении горнолыжной трассе или пляжу определенной 

категории, заявления лица, предоставляющего услуги, связанные с 

использованием горнолыжной трассы или пляжа, о прекращении 

деятельности по предоставлению услуг, связанных с использованием 

горнолыжной трассы или пляжа;
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– прекращение индивидуальным предпринимателем или юри-

дическим лицом, предоставляющими услуги, связанные с исполь-

зованием горнолыжной трассы или пляжа, деятельности в 

соответствии с законодательством РФ о государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [5]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ФГБОУ ВО «УДГУ»   

В ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

POSSIBILITIES OF USING NATURAL AND 

RECREATIONAL POTENTIAL OF THE BOTANICAL 

GARDEN OF FSBEI UDSU IN COGNITIVE PURPOSES 

Аннотация 

Статья посвящена истории и перспективам совершенствования 

направлений деятельности Ботанического сада УдГУ. В настоящее время 

ботанические сады вызывают широкий интерес у широкого круга 

посетителей, это могут быть экскурсанты, любители эстетических наслаж-

дений или садоводы. Значительное место занимает также познавательный 

аспект в формировании тематических программ ботанических садов. Это в 

полной мере относится и к ботаническому саду университета. Современные 
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задачи требуют также его большего включения в городскую жизнь, 

активное продвижение на рынке образовательных, досуговых, садово-

парковых услуг. 

Abstract 

The article is devoted to history and possibilities of improvement of 

activity of Botanical Garden of UDSU. Nowadays botanical gardens arouse an 

interest from different visitors. These can be excursionists, lovers of aesthetic 

pleasures and gardeners. Cognitive aspect takes an important place in developing 

of theme program in botanical gardens. And this is also fully devoted to the 

Botanical Garden of university. Modern tasks demand the interaction between the 

botanical garden and urban environment and its active promotion on the market 

of educational, recreational and gardening services. 

Ключевые слова: Ботанический сад, экологический туризм, 

познавательные экскурсии, квест-экскурсии, продвижение услуг, история 

учебного ботанического сада УдГУ 

Keyword: Botanical Gardens, ecological tourism, cognitive excursions, quest 

excursions, promotion of services, history of botanical garden of UdSU. 

 

Ботаническими садами являются организации, имеющие 

документированные коллекции живых растений, использующие их 

для научных исследований, сохранения биоразнообразия, 

демонстрации и образовательных целей [9]. 

Зарождение ботанических садов в современном понимании 

относится к эпохе феодализма. В V в. при многочисленных 

монастырях средневековой Европы возникают так называемые 

"аптекарские" сады или "огороды". Первые ботанические сады 

имели небольшие размеры. Растительные коллекции в них были 

представлены размещенными в грядках (огороды) лекарственными, 

ядовитыми, пряными растениями, которые использовали в 

средневековой медицине, и некоторыми видами декоративных [3]. 

Формирование ботанических садов как научных учреждений 

относится к эпохе Возрождения. Этому в значительной степени 
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способствовало широкое распространение в ту пору научных знаний 

и, в частности, естествознания. Первые ботанические сады научного 

профиля появляются в Италии в самом начале XIV в. (сад в Салерно 

– 1309 г.), где сравнительно с другими странами Европы к тому 

времени сложились наиболее благоприятные общественно-

исторические предпосылки для формирования новых общественно-

экономических отношений, для создания и дальнейшего расцвета 

новой гуманистической культуры и, в частности, блестящего 

расцвета науки и искусства. Начиная с XVI в., с развитием универ-

ситетской жизни, число ботанических садов в Италии существенно 

увеличивается [2]. 

История ботанических садов в России тесно связана с 

зарождением и развитием российской ботанической науки. Уже к 

началу XVII в. в нашей стране имелось много сведений в части 

практического использования различных растений как в сельскохо-

зяйственной области, так и в медицине. Способы применения 

лекарственных растений и описание их медицинских свойств как 

правило излагались в различных "травниках", которые имели 

особенно широкое распространение во второй половине XVII в. В 

течение первой половины XVIII в. в связи с развитием врачебного 

дела и увеличением потребности в производстве лекарственных 

средств количество аптекарских садов в России быстро 

увеличивается. Наряду с открытым в 1706 г. первым в нашей стране 

ботаническим садом при Московском университете, организуются и 

другие сады: в Лубнах в 1709 г., в Петербурге (ныне сад 

Ботанического института им. В. Л. Комарова) в 1714 г.  

Со второй половины XVIII в. в России наряду с государ-

ственными начали создаваться и многочисленные частные бота-

нические сады. Собирание редких экзотических растений становится 

в ту пору модой, которой отдавал должное каждый мало-мальски 

состоятельный человек [8]. 
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В первой половине XIX в. вновь строящиеся ботанические 

сады как в России, так и за рубежом создавались главным образом 

как учебные сады при университетах. В последующем, постепенно 

по мере увеличения ботанических знаний все более и более 

расширяется круг деятельности ботанических садов [10]. 

Бурное развитие городов в конце XIX и начале XX в., большой 

размах промышленного строительства, возникновение в связи с этим 

сложнейших градостроительных проблем – санирования и 

озеленения городов, создания защитного лесопаркового пояса 

вокруг крупных населенных пунктов и т. д. – все это поставило перед 

ботаническими садами мира задачу определения наиболее рацио-

нального ассортимента растений и разработки эффективных методов 

озеленения городов и строительства парков [22]. 

Так постепенно, в процессе своего исторического развития, 

ботанические сады из аптекарских огородов эпохи Средневековья к 

нашему времени превратились в сложный организм. Необходимо 

отметить, что изменения ботанических садов шло в первую очередь 

под влиянием общего развития ботанической науки и изменившихся 

требований, предъявляемых к научно-ботаническому содержанию 

работы ботанического сада. С другой стороны, изменения были 

органически связаны и с общим развитием садово-паркового 

искусства. 

Современный ботанический сад – это городская особо 

охраняемая природная озелененная территория, на основе ресурсов, 

которой управляющая организация создает ландшафтные сады и 

содержит документированные коллекции живых растений. Как 

правило, в ботанических садах создаются и действуют вспомо-

гательные отделы или учреждения – теплицы, гербарии, библиотеки 

ботанической литературы, питомники, а также экскурсионно-

просветительские отделы [6]. 

В настоящий момент в 153 странах мира функционируют уже 

более 2 200 ботанических садов, численность коллекций в которых 
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варьируется от сотен до десятков тысяч таксонов. В базе данных 

Совета ботанических садов России значатся 107 ботанических садов 

и дендрологических парков России, в т. ч. 40 ботанических садов  

в системе Министерства образования РФ [4]. 

Образовательные задачи и сегодня являются важнейшими 

функциями всех ботанических садов мира, вне зависимости от их 

государственного или общественного статуса. Естественно, что эта 

деятельность является во всем мире основной для ботанических 

садов, входящих в состав университетов и других профессиональных 

учебных заведений. Конечно же, в ботанических садах мира идет и 

большая научная работа. В них сохраняются и изучаются многие 

редкие и исчезающие виды растений, привезенные со всех уголков 

нашей планеты [1]. 

Ботанические сады являются также составляющей такой 

востребованной в настоящее время разновидности путешествий  

как экологический туризм, прогулки и экскурсии на природе. 

Основная идея экологического туризма – это, прежде всего, 

забота об окружающей природной среде, которую используют в 

туристских целях. Именно использование в туристских целях 

богатств природы в сочетании с воспитанием любви к ней, 

утверждением важности ее защиты и является отличительной чертой 

экологического туризма. Целевая направленность туризма обширна 

и разнообразна. 

В общем виде ее можно прокомментировать как сочетание 

рекреационно-познавательного и природоохранного компонентов 

путешествия, совершаемого по заповедным местам. Если 

конкретизировать эту общую цель, то из нее следует ряд 

взаимосвязанных задач: 

– постоянно, систематически и целенаправленно культиви-

ровать критерий равновесия окружающей нас природной среды; 

– гармонизировать отношения между экологией, обществом и 

экономикой; 
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– ориентировать турорганизации на сохранение и приумно-

жение потребительской стоимости природной среды за счет 

выделения части туристских доходов на решение связанных с этим 

задач; 

– подчинять кратковременные интересы получения прибыли от 

туризма долговременным интересам сохранения природы для 

будущих поколений, а также для дальнейшего развития туризма; 

– формировать у туристов чувство личной ответственности за 

состояние природы и ее будущее, утверждая в их сознании 

принадлежность к ней в качестве ее органической части; 

– не наносить ущерба природной среде и не подрывать ее 

экологическую устойчивость; 

– принимать посильное участие в решении местных 

экологических проблем; 

– использовать рекреационные возможности мест посещения 

туристами; 

– использовать рыночные механизмы формирования 

экологического мировоззрения населения; 

– демонстрировать красоту, величие природы, ее значимость и 

ценность. 

Эти и другие задачи четко фиксируют общественно значимую 

пользу от экологического туризма.  

Природные ресурсы городского пространства составляют 

своего рода экологический каркас, который позволяет поддерживать 

экологическое равновесие в регионе. 

В большинстве документов, научных и методических 

публикаций под экологическим каркасом понимается система 

экологически взаимосвязанных природных территорий, характери-

зующаяся двумя признаками: 

1) способность поддерживать экологическое равновесие в 

регионе; 
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2) защищенность природоохранными мерами, соответствующая 

нагрузкам на природу [13]. 

Экологический каркас территории — это совокупность ее 

экосистем с индивидуальным режимом природопользования для 

каждого участка, образующих пространственно организованную 

инфраструктуру, которая поддерживает экологическую 

стабильность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и 

деградацию ландшафта.  

Своё место в системе экологических ресурсов городского 

пространства и создании его экологического каркаса занимают  

и Ботанические сады. 

Кардинальное отличие университетских Ботанических садов 

как междисциплинарных научно-образовательных ресурсов коллек-

тивного пользования в том, что они соединяют одновременно  

и в одном месте шесть функций:  

1. Образовательный процесс (вузовский, и послевузовский). 

2. Фундаментальные и прикладные междисциплинарные 

научные исследования. 

3. Инновации. 

4. Практическое сохранение природы и биоразнообразия. 

5. Оказание услуг населению, товарное производство и 

коммерциализацию. 

6. Воспитание молодежи и содействие формированию 

гражданского общества [17]. 

Ботанические сады одновременно соединяют ресурсы, как для 

естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин (биология, 

экология, почвоведение, агрономия, геология, архитектура, эконо-

мика, психология, фармакогнозия и медицина, социальные науки, 

журналистика, менеджмент и т. д.) для повышения качества высшего 

образования. Участвуют в разработке и внедрении образовательных 

стандартов и региональных компонентов национального эколо-

гического образования с учетом ключевой роли национальной сети 
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Ботанических садов. Развитие Ботанических садов как 

универсальных экологических ресурсов цивилизации – это 

общемировой тренд при переходе к устойчивому постиндустри-

альному развитию, улучшению благосостояния людей [6]. 

Большое значение ботанические сады имеют в специальном 

образовании. В высших учебных заведениях – это, прежде всего, база 

для обеспечения наглядности ботанических курсов. Растения, 

выращиваемые в садах, дают обширный материал для различных 

практикумов, который используется как наглядный материал на 

лекциях, как материал для проведения специальных экскурсий для 

знакомства с разнообразием растений тропиков и субтропиков и т. д. 

Но ботанические сады университетов нередко служат и базой для 

знакомства с разнообразием различных культурных и полезных 

растений для студентов других специальностей. Более того в 

ботанических садах ведутся занятия или специализированные 

экскурсии для старших школьников, для студентов средних специ-

альных учебных заведений: сельскохозяйственных, архитектурных, 

художественных и т. д. [6]. 

Итак, территории ботанических садов высших учебных 

заведений являются важным звеном экологического каркаса города 

в современной урбанизированной среде. Зеленые насаждения этих 

пространств способствуют развитию экологического и 

рекреационного потенциала города. 

Первый проект о создании ботанического сада в Ижевске 

существовал уже 1933 г. Ботанический сад планировалось создать на 

Михайловской площади г. Ижевска. В 1980–1982 гг. вторая попытка 

закладки ботсада была предпринята Удмуртской сельскохо-

зяйственной опытной станцией и министерством просвещения 

УАССР. Место размещения ботсада – плодово-ягодный сад опытной 

станции. В 1990 г. по Постановлению Совета Министров УР № 364 

от 29.12.1990 был образован Удмуртский ботанический сад 

Института прикладной механики УрО АН СССР. Ботанический сад 
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расположен в Завьяловском районе и состоит из Ярушинского 

дендрологического парка, Забегаловского отделения (питомники, 

коллекции, аптекарский огород, ландшафтный парк и другие), 

Докшинского участка и двух опорных пунктов: северного 

(Глазовский) и южного (Ныргындинский). 

Предпосылками для создания Ботанического сада ФГБОУ ВО 

«УдГУ» стало создание в 1930-х годах в Удмуртском пединституте 

сначала агробиостанции, а впоследствии учебно-опытного 

хозяйства, специализировавшейся на проведении научных работ в 

области сельского хозяйства и возделывании картофеля и овощных 

культур для нужд пединститута. На территории агробиостанции 

проходили производственную практику будущие учителя биологии 

и химии по основам сельского хозяйства. 

В 1950–1960-е годы на базе учебно-опытного хозяйства под 

руководством д.с-х.н. М. П. Прокопьева проводились работы по 

выведению новых сортов пшеницы и сортоиспытанию новых 

зерновых культур, а также шло изучение местных стародавних 

сортов зерновых культур (овса, ячменя, ржи, пшеницы). Д.с-х.н. М. 

П. Прокопьев вывел здесь несколько сортов твердой пшеницы 

(полбы-двузернянки). К.б.н., доцент Е. А. Соколова и к.с-х.н., доцент 

Е. И. Баранов исследовали технологию возделывания ряда 

считающихся в то время перспективных культур (кукурузы, 

многолетних трав и др.). 

Задачи, стоящие перед университетом как региональным 

научным и учебно-методическим центром, не могли в полной мере 

реализоваться в рамках старых структур, и в 1980–90-х годах в УдГУ 

начал активизироваться процесс структурно-функциональных пре-

образований. Коснулись они и биолого-химического факультета. 

Примером тому является образование Ботанического сада на базе 

учебно-опытного хозяйства УдГУ по инициативе д.б.н., профессора 

В. В. Туганаева, являющегося в то время проректором по научной 

работе университета [12]. 
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Освоение территории и организационная работа осущес-

твлялась согласно генеральному плану развития Ботанического сада. 

В первые годы хозяйственной деятельности были построены 

артезианская скважина, овощехранилище; проложена асфаль-

тированная дорога от основной магистральной линии до Ботани-

ческого сада; центральная часть территории огорожена забором; 

приобретена техника для обработки почв. 

В соответствии со схемой функционального зонирования в 

первые годы была произведена разбивка территории Ботанического 

сада на следующие отделы: Лекарственный, Цветочно-

декоративный, Плодово-ягодный. В это же время была проведена 

работа по восстановлению плодородного слоя земли в соответствии 

с научными рекомендациями д.с-х.н., профессора М. Ф. Кузнецова. 

Своего внимания требовала не только научная и парковая 

деятельность при организации Ботанического сала, необходимо 

было решать и хозяйственно-бытовые вопросы, реализуя потреб-

ности в подъездных путях, коммуникациях, комфортной работе 

сотрудников. 

В 1992 году на административной части сада для обслу-

живающего персонала были построены 5 жилых двухквартирных 

коттеджей. 

В 1997 году была завершена газификация и строительство 

административного здания. 

К 1999 году заасфальтирована главная въездная дорога в 

Ботанический сад, а его центральная обустроена с использованием 

различных приемов садово-паркового строительства [11]. 

В июне 1995 года Ботанический сад УдГУ был принят в 

региональный Совет ботанических садов Урала и Поволжья. 

Ботанический сад ФГБОУ ВО «УдГУ», как и все ботанические 

сады России по Федеральному закону от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ, 

получил статус особо охраняемой природной территории 

федерального значения. 
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С первых дней образования в Ботаническом саду ФГБОУ ВО 

«УдГУ» начались работы по интродукции и акклиматизации 

растений. Поначалу эту деятельность возглавляла Г. М. Шабалина. В 

создании коллекции ботанического сада заметную роль оказал 

ботанический сад МарГТУ (директор Л. И. Котова), Свердловская 

опытная станция (Л. А. Котов) и МСХА им. К. А. Тимирязева [11]. 

С 1989 года начались работы по созданию отдела – Плодово-

ягодный сад, где был заложен яблоневый сад. В дальнейшем 

большую роль в развитии плодово-ягодного сада и экспери-

ментального отдела, позднее лекарственного, сыграла к.б.н., доцент 

кафедры ботаники и экологии растений УдГУ Т. Б. Киреева. Под её 

руководством были изучены различные способы прививки яблонь, 

что позволило изменить и расширить сортовой материал плодовых 

культур ботанического сада. Кроме того, Т. Б. Киреева 

способствовала разработке и освоению технологии зеленого 

черенкования под действием тумана. Для этого на территории сада 

была создана туманообразующая установка в теплице. С 1990 по 

2001 годы под руководством Т. Б. Киреевой проводились научные 

исследования по изучению физиолого-биохимических основ 

интродукции лекарственных растений (зверобой продырявленный, 

ромашка аптечная, скорционер, девясил высокий, валериана 

лекарственная, синюха голубая) [11]. 

С середины 1990-х годов под руководством к.с.-х.н.  

И. А. Пашкиной проходило сортоизучение красной смородины 

разных способов формирования. Исследование этой культуры 

проводилось с позиций ее лечебно-профилактических и диетических 

качеств, а также изучались ее биологические и адаптационные 

возможности в условиях Удмуртии. И. А. Пашкиной в 2001 г. была 

защищена кандидатская диссертация по теме «Урожайность и 

качество ягод красной смородины в зависимости от способа её 

формирования» под руководством Т. Д. Никиточкиной в 
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Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. 

Тимирязева. 

C 2006 года под руководством д.б.н. О. Г. Барановой начаты 

работы по интродукции редких и исчезающих растений Удмуртской 

Республики при финансовой поддержке ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала Высшей школы (2006–

2008 годы)» (проект № 3397): «Разработка научно-обоснованных 

подходов к сохранению редких и исчезающих видов растений в 

Ботаническом саду УдГУ». В ботсаду проводились исследования по 

теме «Интродукция как способ сохранения биоразнообразия», 

направленные на разработку теоретических основ размножения 

редких растений в условиях интродукции и реинтродукции. В 2009–

2011 гг. проводились работы по клональному микроразмножению 

редких растений Удмуртии, которые были поддержаны грантом № 

3578 «Научно-методические основы размножения редких растений в 

Ботаническом саду Удмуртского университета с использованием 

современных биотехнологий». Также под руководством  

О. Г. Барановой в 2006 году создан семенной фонд растений и начата 

работа по выпуску каталогов семян (Delectus) и созданы 

выставочные экспозиций "Лесостепь", "Верховое болото" и 

"Культурные растения". Для создания экспозиций и пополнения 

коллекций ботанического сада ею были привезены семена и живые 

растения из различных ботанических садов России (Главного 

ботанического сада, Ботанического сада БИН, Ботанических садов 

Томского, Пермского, Самарского, Марийского университетов и 

др.), из НИИ садоводства Сибири им М. А. Лисавенко и из 

природных сообществ на территории России и за рубежа (Абхазии, 

Волгоградской, Томской, Иркутской областей, Приморского края, 

Алтая и др.). 

В настоящее время О. Г. Баранова является председателем 

комиссии по редким и исчезающим видам растений в Совете 

http://udsu.ru/chapters/departments/bot_sad/redkie_pactenia
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ботанических садов Урала и Поволжья. Она занимается созданием 

базы по редким видам, произрастающим в ботанических садах. 

С 2010–2013 гг. при руководстве к.с-х.н. А. А. Шарниным 

Ботаническим садом УдГУ уделялось большое внимание укреп-

лению материально-технической базы и развитию Ботанического 

сада. С декабря 2014 года директором Ботанического сада является 

Н. В. Караваева [7]. 

С октября 2017 года и по настоящий момент должность 

директора занимает Ковальчук Надежда Ивановна. За время 

руководства Садом ей удалось немного улучшить его 

инфраструктуру. Были поставлены камеры видеонаблюдения, 

проведена система водоснабжения, был куплен трактор, оборудован 

въезд с воротами, шлагбаумом, качественным асфальтовым 

покрытием, а также построена оранжерея. В планах по улучшению 

инфраструктуры у Надежды Ивановны – проложить комфортные для 

прогулок пешеходные дорожки, поставить скамейки и расставить 

скульптуры, сделанные студентами Института искусств и дизайна 

Удмуртского государственного университета. 

В настоящее время центральная часть ботанического сада 

обустраивается по проекту с использованием различных приемов 

садово-паркового строительства. На данный момент в саду 

функционируют 4 лаборатории: Декоративных растений, Плодовых 

и ягодных культур, Лекарственных растений и природной флоры, 

Дендрологии, а также производственный отдел. На территории сада 

обустроено несколько экспозиций, такие как: “Природная флора 

Удмуртии и России”, “Редкие и исчезающие растения России  

и Удмуртии”, “Вересковый сад”, “Лесостепь” и т. д. 

Ботанический сад ФГБОУ ВО «УдГУ» находится на северной 

окраине города Ижевска и занимает площадь около 42 га, из них 20 

га находятся под естественной растительностью. Одной из функций 

Ботанического сада ФГБОУ ВО «УдГУ» является научно-

http://udsu.ru/chapters/departments/bot_sad/bot_otdely/laborotor_dekorativ_botsad
http://udsu.ru/chapters/departments/bot_sad/bot_otdely/labor_plodobov_botsada
http://udsu.ru/chapters/departments/bot_sad/bot_otdely/labor_plodobov_botsada
http://udsu.ru/chapters/departments/bot_sad/bot_otdely/lador_lekarst_botsada
http://udsu.ru/chapters/departments/bot_sad/bot_otdely/lab_dendrolog_botsad
http://udsu.ru/chapters/departments/bot_sad/bot_otdely/lab_dendrolog_botsad
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просветительская деятельность для населения города Ижевска 

(экскурсии, лекции, практические занятия и т. д.). 

Цель экскурсионного обслуживания Ботанического сада: 

ознакомить экскурсантов с деятельностью сада, с жизненными 

формами и разнообразием произрастающих на территории 

Удмуртской Республики растений. К сожалению, на сегодняшний 

день, экскурсионная деятельность ботанического сада недостаточно 

развита.  

В настоящее время Ботанический сад университета ведёт 

достаточно разнообразную работу, направленную на формирование 

познавательных и досуговых программ, выращиванию и селекции 

новых и уже популярных видов растений для жителей города. 

Ботанический сад ФГБОУ ВО «УдГУ» проводит мастер-

классы для детей школьного и дошкольного возраста, различные 

экскурсии, фестивали, а также организовывает выездные мастер-

классы. Так на территории Ботанического сада УдГУ была проведена 

Сессия Ботанических садов Урала и Поволжья, Праздник урожая  

с Бурановскими бабушками, Заседание Русского Ботанического 

общество и т. д.  

Ботанический сад ФГБОУ ВО «УдГУ» имеет свою группу в 

социальной сети “Вконтакте”, где старается продвигать свои услуги, 

также проводятся беседы в школха, детских садах и других 

заведениях, где рассказывается о деятельности сада и приглашают 

всех желающих посетить его. 

Ботанический сад посещают школьники, студенты, 

пенсионеры, но самыми частыми посетителями являются садоводы-

любители, приезжающие с целью покупки качественной рассады 

растений. 

Ботанический сад ФГБОУ ВО «УдГУ» предлагает своим 

посетителям обзорные экскурсии, тематические (Ирисы и пионы, 

Сирингарий, Вересковый сад и т. д.) и квест-экскурсии для 
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школьников, по итогам, которого участники делают арома-саше на 

память. 

 За 2019 год, последний до пандемии и ограничения посещений 

на продолжительный период, в Ботаническом саду было проведено 

около 40 экскурсий, что говорит о низкой информированности 

населения о них, и о недостаточном продвижении экскурсионных 

услуг потребителю. 

Необходимо более широко использовать современные 

подходы в ведении социальных сетей, в которых уже есть странички 

Ботанического сада университета. Размещение информации на 

научно-образовательных платформах ботанических садов России 

также может привлечь дополнительное внимание знатоков. 

Возможно проведение тематических интеллектуальных игр, 

отражающих направления деятельности сада. А также необходимо 

построить взаимовыгодное сотрудничество с экскурсионными 

центрами Ижевска и других городов республики, включая природно-

ресурсный потенциал Ботанического сада университета в 

экскурсионные программы по городу. 

Принимая во внимание ограниченное количество персонала, 

работающего в Ботаническом саду, сложно говорить о реализации 

масштабных проектов самостоятельно. Перспективным стало бы 

более тесное сотрудничество с Институтами и колледжем 

университета по проектированию новых программ, модернизации 

территории, разработке рекламной стратегии. Вполне возможна 

более широкая реализация таких проектов в рамках 

производственной практики, а также в развитии тематики 

выпускных квалификационных работ. Ботанический  сад  УдГУ  

имеет  перспективы  в  более  тесном сотрудничестве с 

садоводами-любителями, которые не только готовы покупать 

саженцы, но и проявляют интерес к познавательной составляющей, 

к прогулкам, экскурсиям, учебным занятиям, особенно перед 

началом активного дачного сезона.   
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ТУРИСТОВ 

BASIC AND SPECIFIC NEEDS OF TOURISTS 

 
Аннотация 

Целью исследования является определение основных и 

специфических потребностей туристов и анализ современное состояния 

безбаръерного туризма в Удмуртской Республике. В статье акцентируется 

внимание на специфике организации инклюзивного туризма. Отмечаются 

рекомендации по доступному туризму, принятые ВТО. Научная новизна 

заключается в определении и изучении состояния инклюзивного туризма на 

территории Удмуртской Республики. В результате определено, что на 

данный момент в Удмуртии проводятся необходимые мероприятия по 

адаптации объектов региона к особым потребностям людей с 

ограниченными возможностями, проводятся различные проекты для их 

социализации. 

Abstract 

The purpose of the study is to determine the main and specific needs of 

tourists and to analyze the current state of barrier-free tourism in the Udmurt 
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Republic. The article focuses on the specifics of the organization of inclusive 

tourism. The recommendations on affordable tourism adopted by the WTO are 

noted. The scientific novelty lies in the definition and study of the state of 

inclusive tourism in the territory of the Udmurt Republic. As a result, it was 

determined that at the moment in Udmurtia, the necessary measures are being 

taken to adapt the objects of the region to the special needs of people with 

disabilities, various projects are being carried out for their socialization. 

Ключевые слова: Безбаръерный туризм, рекомендации по доступному 

туризму, потребности туристов, доступный туризм в Удмуртии, 

социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Keywords: Barrier-free tourism, recommendations for affordable tourism, tourist 
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Туризм занимает достаточно важную роль в жизни человека. 

Любой человек рано или поздно испытывает желание 

путешествовать, посещать исторические места и узнавать что-то 

новое. Туризм как многоплановая и активная форма отдыха 

способствует полному и всестороннему обновлению сил и, 

внутренних ресурсов человека, затраченных на производстве и в 

быту. Он предоставляет возможность временно покинуть место 

постоянного проживания, изменить характер деятельности, 

привычную обстановку и образ жизни. 

Туристские потребности и мотивы являются важными состав-

ными элементами системы туристической деятельности, которые 

могут рассматриваться как основа для выбора программы отдыха 

или поездки. К туристическим потребностям человека относится 

совокупность состояний человека, которые порождают установки на 

активный отдых, готовность посещать разные регионы, страны и 

даже континенты [1]. 

Туристические потребности человека можно разделить на три 

блока: обязательные, специфические и дополнительные 

потребности. К обязательным потребностям туристов относятся 
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услуги транспорта, размещения и питания. Специфические 

потребности связаны с удовлетворением желания реализовать 

основную цель поездки: развлечения, знакомство с историческими 

памятниками, культурой региона, отдых, включение в деятельность 

симпозиума или конференции. Дополнительные потребности 

туристов сводятся к получению косвенных бытовых услуг, покупке 

сувениров и т. д. 

Отдых предполагает реализацию одной из фундаментальных 

потребностей человека в расслаблении, в переключении внимания  

с одного предмета на другой, а также в деятельности, которая связана 

с актуализацией социальных и культурных ресурсов личности. В 

период короткого или длительного отдыха происходит эффективное 

восстановление сил и повышение работоспособности. 

Потребности туристов зависят от многих факторов: возраста, 

материального положения, духовного развития, физических возмож-

ностей. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют 

свои – особенные потребности, без удовлетворения которых их путе-

шествие может не воплотиться в жизнь. Поэтому организации сферы 

туризма и развлечений должны быть грамотно организованы. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 

2011 г., в мире проживает около 1 млрд людей с инвалидностью. Это 

означает, что около 15% населения Земли испытывают физические, 

умственные или сенсорные трудности. Кроме того, имеет место 

стремительное старение населения. В 2009 г. количество людей 

старше 60 лет составило 730 миллионов, а это около 10% мирового 

населения. С начала 2000-х годов этот показатель вырос на 20%. По 

прогнозам специалистов, к 2050 году число людей старше 60 лет 

составит 20% от всего населения Земли, причем 1/5 часть из них 

составят люди старше 80 лет. Поэтому, на данный момент так важно 

развивать такое направление в туризме, как безбарьерный туризм [3]. 

Безбарьерный туризм – достаточно новое направление в 

туризме.  
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Ключевым словом в определении безбарьерного туризма 

является термин «барьер», который понимается как преграда, 

помеха, с которой встречается человек в процессе своей жизни. 

Барьеры могут быть как социальными (барьер устройства на работу 

по половому признаку), психологические (барьер общения, разные 

фобии), культурные (адаптация туристов к традициям и нормам 

поведения в стране временного пребывания, социализация ребенка-

инвалида в обществе с дискриминационными культурными 

нормами), физические (уклон пандуса на входе в кафе, размер 

дверного проема в гостиничном номере) [2]. 

Организация безбаръерного туризма – это процесс развития 

туризма, который подразумевает доступность туризма для всех в 

плане приспособления инфраструктуры туристских центров и 

объектов туристского показа к различным нуждам всех людей, в том 

числе и с ограниченными физическими возможностями [2]. 

Доступность должна быть обеспечена по всей цепочке 

туристических услуг, связи между туристическими объектами, 

услугами и развлечениями должны быть хорошо выверены и 

отлажены. Элементы цепочки туристических услуг это: 

– Система управления в сфере туризма  

– Туристическая информация и реклама (подготовка, 

информирование, бронирование)  

– Городская среда и архитектура  

– Транспорт и транспортные терминалы   

– Проживание, питание и конференц-услуги  

– Культурные объекты и достопримечательности (музеи, театры, 

кинотеатры, и др.) 

– Другие места и мероприятия для туристов [3]. 

Система управления в сфере туризма 

Органам управления по туризму следует разработать 

стратегию развития доступного туризма, в которой излагается ряд 
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принципов и причин, которые объясняют важность доступности в 

сфере туризма.  

Туристическая информация и реклама 

Туристическая литература и прочие рекламные материалы 

должны содержать четкую информацию о наличии услуг и удобств, 

предпочтительно с использованием международных символов, кото-

рые легко понимаются. Информация для людей с ограниченными 

возможностями должна, по возможности, включаться в общие 

информационные материалы. 

Городская среда и архитектура 

Парковки 

Парковки должны располагаться как можно ближе к въезду 

или выезду на туристический объект, также должны быть 

оборудованы специальные парковки для людей с ограниченной 

мобильностью, обозначенные соответствующим образом. 

Коммуникация 

Использование языка жестов, шрифта Брайля, увеличительных 

форматов и других альтернативных методов коммуникации, инстру-

ментов и подходов, выбранных человеком с ограниченными возмож-

ностями для общения, должно быть положительно воспринято 

обслуживающим персоналом. Телефоны и иные средства связи 

общего пользования должны быть настроены таким образом, чтобы 

ими могли пользоваться все клиенты, независимо от их мобильности, 

роста, или сенсорных проблем. 

Информационные указатели 

Информационные киоски, стойки регистрации и пункты 

продажи билетов должны быть четко обозначены и расположены как 

можно ближе к входу в здание. Кроме того, рядом с ними должно 

быть достаточно места для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Объявления информации должны быть в двух 

вариантах: визуальном (текст на больших цифровых дисплеях или 

экранах) и звуковом (произносится голосом диктора) [3]. 
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Лифты 

В многоэтажном здании должно быть достаточное количество 

лифтов с широкими дверными проемами, которые позволяли бы 

человеку в инвалидной коляске легко передвигаться в помещении. 

Лифты должны быть специально оборудованы для использования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Лестницы и пандусы 

Везде, где это возможно, необходимо избегать перепадов 

высот (бордюры, пороги, ступени и т. д.). Если такие перепады есть, 

они должны быть оборудованы пандусами. Пандусы, лифты или 

подъемники должны быть установлены везде, где это необходимо. 

Транспорт и транспортные терминалы 

Пассажирский транспорт, трамваи, поезда, частные 

автомобили, автобусы, такси, круизные суда и паромы должны быть 

спроектированы таким образом, чтобы они были безопасными, 

удобными и доступными для людей с или ограниченными физи-

ческими возможностями. При предоставлении информации пассажи-

рам до и во время поездки необходимо учитывать потребности 

людей с сенсорными нарушениями: для них информация должна 

быть представлена в аудиовизуальном формате. Информация для 

пассажиров, в том числе о том, как эвакуироваться в случае 

чрезвычайной ситуации, должна предоставляться во всех возможных 

альтернативных форматах, в том числе в письменной форме и на 

языке жестов. 

Услуги по размещению 

Средства размещения должны иметь достаточное количество 

комнат для людей с ограниченными возможностями, которыми они 

могут пользоваться без посторонней помощи. Там, где это возможно, 

такие номера должны располагаться как можно ближе к аварийному 

выходу. Помещения должны быть спроектированы таким образом, 

чтобы человек с ограниченными возможностями мог свободно 

перемещаться внутри, пользоваться услугами и удобствами, а также 
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средствами связи. Этот принцип применим к ванной комнате, 

террасе или прилегающей территории, если таковые имеются. 

Помещения и инфраструктура в местах проживания должны быть 

оборудованы системой сигнализации, подходящей для людей с 

проблемами слуха. Также необходимо иметь формат связи между 

комнатой и стойкой регистрации. 

Услуги общественного питания 

В непосредственной близости от жилья должно быть 

достаточное количество ресторанов, кафе и баров с доступными 

условиями, которые включают доступность входа в помещение, 

дизайн мебели, адаптированный к потребностям людей, передви-

гающихся в инвалидных колясках, стойки разной высоты, меню с 

легко читаемым текстом, написанным шрифтом Брайля или в 

альтернативном формате, доступные санузлы и т. д. Для людей с 

пищевой непереносимостью различного рода, в меню должны быть 

включены дополнительные блюда. Все удобства должны быть четко 

обозначены, для того чтобы их можно было легко найти. 

Культурные объекты и достопримечательности (музеи, театры, 

кинотеатры и др.). 

Организации, ответственные за проведение и продвижение 

культурных мероприятий в конкретном месте или регионе, должны 

принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы люди с 

ограниченными возможностями: - имели доступ к материалам и 

культурным мероприятиям в соответствующих форматах; - могли 

участвовать, раскрывать и использовать свой творческий, 

художественный и интеллектуальный потенциал не только для 

собственной выгоды, но и для обогащения общества. 

Обучение персонала 

На туристских объектах персонал играет важную роль в 

восполнении возможных недостатков в доступности или устранении 

непредвиденных трудностей. Обучение пониманию инвалидности и 

забота о посетителях могут свести к минимуму количество 
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препятствий, с которыми сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями. Персонал туристических и связанных с ними 

объектов должен быть готов знать, понимать и удовлетворять 

потребности клиентов с ограниченными возможностями. 

Таким образом, инклюзивный туризм – это процесс развития 

туризма, который подразумевает доступность туризма для всех, с 

точки зрения адаптации инфраструктуры туристических центров и 

объектов туристической экспозиции к различным потребностям всех 

людей, включая инвалидов, пожилых людей, их опекунов и членов 

семьи, людей с временной инвалидностью, семей с маленькими 

детьми. 

По состоянию на 1 января 2020 года на территории 

Удмуртской Республике проживает 103 086 инвалидов, 6 143 детей-

инвалидов. 

На данный момент в Удмуртии проводятся необходимые 

мероприятия по адаптации объектов республики к особым потреб-

ностям людей с ограниченными возможностями. Все больше 

входные группы зданий оборудуются пандусами, поручнями, 

кнопками вызова, выполняется расширение дверных проемов для 

людей, передвигающихся на инвалидной коляске. Крупные торговые 

центры оборудованы лифтами, специально оборудованными 

туалетными комнатами, бесступенчатыми эскалаторами. Около 

социально значимых объектов созданы места для парковки транс-

порта инвалидов. Постепенно на территории города ведутся работы 

по ремонту тротуаров с занижением бордюрного камня и устройству 

покрытия из тактильной плитки. Светофоры оснащаются звуковым 

сопровождением для безопасности и удобства слабовидящих 

граждан. По городу курсирует низкозольный транспорт, специально 

оборудованный для перевозки пассажиров с ограничениями в 

передвижении. 

Важные проекты, проходящие в Удмуртской Республике  

в рамках развития инклюзивного туризма: 
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– Проект «Город на ощупь», Сарапул. 

Для того чтобы сделать для инвалидов по зрению более 

доступными культуру и искусство был придуман и реализован 

проект «Город на ощупь». Для этого были установлены 14 

специальных досок с барельефами. На каждой в миниатюре 

воссоздан архитектурный памятник с текстовой справкой на шрифте 

Брайля. А также были подготовлены гиды, которые хорошо 

разбираются в истории города и знают специфику работы с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья. На барельефах 

изображены самые интересные и значимые для города 

достопримечательности.

– Республиканский рыболовный фестиваль среди инвалидов. 

Республиканский рыболовный фестиваль среди инвалидов 

ежегодно собирает со всей Удмуртии людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Он направлен на развитие здорового 

досуга инвалидов и их семей, популяризацию рекреационных видов 

спорта. К участию приглашаются инвалиды, передвигающиеся на 

колясках, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата и 

нарушением интеллекта. 

«Навстречу мечте!» – уникальный, ежегодный благотво-

рительный проект для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, который ежегодно проходит в Зоопарке Удмуртии. 

В этот день зоопарк принимает сотни гостей со всех уголков 

Удмуртии. Здесь организуется множество тематических и игровых 

площадок: мастер-классы, творческие тактильные занятия, 

разнообразные настольные игры, стрельба из лука, уроки циркового 

искусства, катание на специальном велосипеде и многое-многое 

другое.  

Таким образом, в наше время туризм становится все более 

доступным для пожилых людей, для людей с проблемами здоровья и 

инвалидностью. Благодаря развитию туристской отрасли появилось 
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такое направление в туризме – как безбаръерный туризм. Развитие 

данного вида туризма, который становится приоритетным в турист-

ской индустрии, разработка туристических программ с учетом 

доступности для людей со специальными нуждами – все это создает 

равные возможности для осуществления права на отдых, для 

приобщения к культурным ценностям всех людей. 
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕТИ РЕСТОРАНОВ «KFC») 

METHODS OF STIMULATING EMPLOYEES  

AT PUBLIC CATERING ENTERPRISES  

(ON THE EXAMPLE OF THE KFC RESTAURANT CHAIN) 

 
Аннотация 

Проведен анализ теоретических и практических аспектов 

стимулирования труда на предприятии общественного питания, разрабо-

таны рекомендации для совершенствования методов стимулирования труда 
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сети ресторанов КФС. Были рассмотрены теоретические основы системы 

стимулирования, проведен анализ организации стимулирования персонала, 

разработаны рекомендации для эффективности системы стимулирования 

ресторана «KFC». 

Abstract 

The analysis of theoretical and practical aspects of labor stimulation at a 

catering company was carried out, recommendations were developed for 

improving the methods of labor stimulation of the KFS restaurant chain. The 

theoretical foundations of the incentive system were considered, an analysis of 

the organization of staff incentives was carried out, recommendations were 

developed for the effectiveness of the incentive system of the KFC restaurant. 

Ключевые слова: стимулирование работников предприятий 

общественного питания, методы стимулирования, анализ методов 

стимулирования, эффективность работы на предприятии общественного 

питания. 

Keywords: stimulation of employees of public catering enterprises, methods of 

stimulation, analysis of methods of stimulation, efficiency of work at a public 

catering enterprise. 

 

На любом предприятии главным экономическим ресурсом 

является работник (рабочая сила). Ориентация на высококвали-

фицированную и инициативную рабочую силу, интегрированную в 

систему производства, четкая организационная структура, 

определенность прав и обязанностей сотрудников, отлаженные 

каналы распространения информации, гибкость организации труда – 

все это необходимая основа эффективности деятельности 

коллектива, ведет к созданию новой модели развития и 

использования человеческих ресурсов. 

Решающее влияние на успешность организации оказывает 

трудовое поведение сотрудников. Мотивация является актуальным 

элементом процесса, который обеспечивает взаимность интересов 
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работодателя и персонала и гарантирует эффективность 

деятельности организации. 

Система стимулирования всегда зависит от политики 

компании в области управления персоналом. Периодическая оценка 

удовлетворенности трудом персонала фирмы помогает выявить 

«слабые звенья» в структуре управления персоналом, разработать 

систему дополнительных стимулов, позволяющих устранить или 

компенсировать наименее удовлетворяющие персонал факторы 

труда. 

Разумеется, нужно принимать во внимание системы мотиви-

рования, реализованные конкурентами. От того, насколько ваша 

система мотивации эффективнее системы конкурентов, в частности, 

будут зависеть текучесть кадров и результативность труда. 

Следовательно, необходима тщательная проработка системы стиму-

лирования с учетом индивидуальных особенностей предприятия. 

Нужно быть готовым к тому, что это трудоемкий процесс, который 

потребует немалого времени (на крупных предприятиях – несколько 

месяцев). 

Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной 

темы. 

Существует множество мотивационных тенденций, из 

которых и складывается понятие мотивации. Четкого и 

общепризнанного определения понятия мотивации не существует. 

Разные авторы, исходя из своей точки зрения, дают определение 

мотивации, рассмотрим некоторые из них. С. К. Мордовин трактует 

понятие следующим образом: «Мотивация – это создание 

внутреннего побуждения к действиям» [3, с.16]. Данное определение 

понимает под мотивацией некую психологическую причину, которая 

заставляет человека действовать, и чем важнее причина, тем 

эффективнее будут его действия. А. П. Егоршин говорит, что 

«мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для 

достижения целей» [2, с.457]. Наиболее полное понятие дано в 
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учебно-практическом пособии под авторством В. В. Травина и В. А. 

Дятлова. «Мотивация труда – это стремление работника 

удовлетворить потребности (получить определенные блага) посред-

ством трудовой деятельности» [4, с.108]. Эту трактовку можно 

считать руководством к действию в системе управления 

организацией, суждение авторов дано с позиции работника, но не 

руководителя. 

В итоге обобщения приведенных выше трактовок мотивации 

труда следует вывод, что мотивация – есть процесс побуждения 

каждого сотрудника (всех членов коллектива) к активной 

деятельности для удовлетворения своих потребностей и для 

достижения целей организации. 

Имеются два подхода к исследованию концепций мотивации. 

Содержательные теории мотивации базируются на идентификации 

внутренних побуждений, которые вынуждают людей функци-

онировать таким образом, а никак по-другому. Они представлены в 

работах Абрахама Маслоу, Дэвида Мак Клелланда и Фредерика 

Герцберга. Процессуальные концепции мотивации базируются в 

главную очередь на том, как ведет себя персонал с учетом их 

восприятия и постижения. В данных теориях разбирается то, как 

люди распределяют действия с целью достижения всевозможных 

целей и как подбирает определенный тип действия. Существует три 

главные процессуальные концепции мотивации: теория ожиданий, 

теория справедливости, модель Портера-Лоулера. 

Чтобы заинтересовать сотрудников в результатах и процессе 

труда, необходимо их мотивировать. Для каждого работника 

существует свой подход в зависимости от того, к чему он стремится 

и какие потребности выставляет на первое место. В этом следует 

разбираться менеджерам для того, чтобы от работника была отдача 

как можно больше. 

Создатели содержательных и процессуальных теорий 

мотивации считают, что эффективная деятельность – это одна из 
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потребностей сотрудников, а мотивации следует основываться на 

удовлетворении этой потребности. 

На практике создатели концепций мотивации считают, что 

удовлетворение базовых потребностей сотрудников повысит 

производительность труда. Трудовая мотивация предполагает соеди-

нение разных эмоциональных подходов, по этой причине крайне 

редко реализуется в действительности. 

Выбирая методы, следует учитывать бюджет, выделенный на 

оценку, определенные задачи, число оцениваемых и требования к 

ним. Ассессмент часто не используется в полном объеме. 

Руководители, ведущие и творческие специалисты, специалисты-

аналитики – для этих категорий сотрудников рационально применять 

наиболее полный комплекс методов. Нецелесообразно осуществлять 

полную процедуру ассессмента при оценивании других категорий 

сотрудников, потому что он требует больших расходов. По этой 

причине, в случае большого количества сотрудников, ведется 

упрощенная процедура ассесcмента, предполагающая комплекс из 

двух-трех методов, более важный для этой группы работников 

[5, с.80–81].  

Выбор методов оценки персонала для каждой конкретной 

организации является уникальной задачей, решить которую может 

только руководство организации (возможно с помощью профес-

сиональных консультантов). Система оценки должна учитывать и 

отражать ряд факторов: стратегические цели организации, состояние 

внешней среды, организационную культуру и структуру, традиции 

организации, характеристики занятой в ней рабочей силы. 

В наше время поощрение персонала тесно связано с проблемой 

мотивации и управлением сотрудниками в фирме. Для того, чтобы 

уровень работы персонала был на высшем уровне приходится 

находить методы, максимально стимулирующие сотрудников к 

труду. 
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Руководитель, планируя и организуя работу предприятия, 

определяет, что именно предприятию нужно сделать. В случае 

правильного выбора, руководитель приобретает возможность согла-

совывать действия людей и совместно осуществлять потенциальные 

возможности сотрудников. Смысл деятельности менеджеров 

заключается в обеспечении исполнении деятельности компании. 

Стимулирование – это влияние на поведение человека с 

помощью стимула. Последние являются рычагами влияния, а также 

носителями «раздражения», которые вызывают действия опреде-

ленных мотивов. Стимулы – это отдельные предметы, действия 

других людей, обязательства и многое другое, что способно 

компенсировать человеку затраченные силы на работу. В результате 

правильно подобранных стимулов, человек работает более 

результативно и качественно. Имеется огромный список видов и 

методов стимулирования продуктивной деятельности. На практике 

целесообразнее применять эти методы вместе, чтобы добиться 

лучшего результата. Стимулирование может быть моральным и 

материальным. Виды морального и материального стимулирования 

подразумевают совокупность мер, которые нацелены на увеличение 

активности рабочих и увеличение их производительности. 

С целью того, чтобы заинтересовать сотрудника в своей 

рабочей деятельности, необходимо предоставить ему хорошее 

амбициозное видение проблемы, очередность действий, которые 

станут этапами в достижении его основной стратегической задачи. 

Над данным вопросом работает руководство ресторана КФС и 

стремится дать работнику наилучшую мотивацию. Система 

мотивации определена компанией и одинакова во всех ресторанах. 

Она состоит из различных методов и является одним из важных 

средств, которое увеличивает производительность и улучшает 

качество работы.  

Для мотивации сотрудников на предприятии КФС используют 

следующие меры: 
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1. Гибкий график работы, который позволяет совмещать учебу и 

работу и работать не полную смену, а по возможности. 

2. Стремительный рост в карьере, а именно то, что должность 

менеджера можно получить в течение трех лет, а стать директором, 

проработав более семи лет. 

3. Обеды за счет компании являются дополнительным стимулом, 

привлекающим сотрудников. 

4. Простая система заработной платы заключается в том, что 

каждый получает столько, сколько часов он отработал, согласно 

ставке.  

5. Работа в команде считается важным стимулом. В компании 

работают, в основном, молодые сотрудники, поэтому в коллективе 

зачастую дружественная атмосфера. 

6. Всех сотрудников обучают бесплатно. 

7. Кроме того, значимым условием считается проведение 

различных конкурсов и соревнований. 

Материальная мотивация на предприятии KFC складывается 

из системы оплаты труда, которая включает в себя должностной 

оклад и премию. Дополнительные выплаты начисляются 

сотрудникам, которые работают в праздничные дни и в ночное 

время. Премии, которые может получить сотрудник:   

1. Перфоманс бонус, при условии выполнения рестораном всех 

пунктов в течение квартала сотрудникам начисляется денежная 

премия. Рассчитывается она следующим образом: 10% от суммы 

часов, отработанных за квартал, умножается на часовую ставку. 

2. Приведи друга – премию получает любой сотрудник за 

приведённого в компанию друга (он может работать в другом 

ресторане). Премия начисляется после того, как друг проработает 2 

месяца. 

3. Премия за самый высокий средний чек – главное условие – 

средний чек не должен быть ниже планового, и кассир должен 

выработать более половины плановых часов за месяц. Получает 
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премию кассир с самым высоким средним чеком при соблюдении 

двух условий. 

4. Самый высокий рейтинг продаж промоблюд (сезонных 

новинок) – главное условие – рейтинг продажи блюда должен быть 

не ниже планового рейтинга. При соблюдении этого условия кассир 

с самым высоким рейтингом продаж промоблюда получает премию. 

5. Премия сотруднику кухни – лучший сотрудник на станции 

кухня выбирается один раз в месяц по результатам менеджерского 

голосования. Обязательные условия – сертификация минимум по 2 

модулям, исключая «ЗАЛ», соблюдение стандартов приготовления и 

стандартов пищевой безопасности.  

6. Премия сотруднику панировки – лучший сотрудник на 

станции панировка выбирается один раз в месяц по результатам 

менеджерского голосования. Обязательные условия те же, что и в 

премии сотруднику кухни.  

7. Премия Бренд Шефа – выдается раз в месяц при условии, что 

драйвер «Вкус еды» равен или более 85%. В заключении хотелось бы 

отметить, для того чтобы достичь успеха в управлении людьми, 

необходимо совершенствовать систему мотивации. Это, в свою 

очередь, требует определенных затрат, однако, эффект при 

правильной распределении поощрения, будет максимальным. 

Сотрудники являются главным ресурсом организации, необходимо 

создать такую обстановку на предприятии, при которой сотрудникам 

будет выгодно работать, прилагать все свои усилия и это будет 

поощряться соответствующим образом, и невыгодно работать, не 

прилагая усилия.  
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ТУРИЗМ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ АКТИВНОСТИ 

ЛИЦ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА СТРАН СНГ И ЕВРОПЫ 

TOURISM AS A WAY TO PRESERVE THE ACTIVITY OF 

PERSONS OF THE THIRD AGE OF THE CIS AND 

EUROPE 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению форм проведение досуга людей 

третьего возраста в странах СНГ и странах Европы. Показана разница в 

формировании туристских потребностей людей старшего поколения в 

зависимости от региона проживания. Раскрыта финансовая сторона 

путешествий людей старшего поколения стран СНГ и зарубежных стран. 

Обозначены ограничения, возникающие в связи с особенностями туристов 

данной возрастной группы, ограничения, связанные с COVID-2019, а также 

выявлены предпочтения возрастных туристов в определенных формах 

проведения досуга. Выявлены стереотипы, влияющие на темпы развития 

туризма людей третьего возраста. Подчеркнута социальная значимость 

турима лиц третьего возраста для государства и необходимость в его более 

активном участии в развитии данного сегмента туризма. 
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Abstract 

The article is devoted to the consideration of forms of leisure activities for 

people of the third age in the CIS countries and European countries. The 

difference in the formation of tourist needs of older people depending on the 

region of residence is shown. The financial side of travel of the older generation 

of the CIS countries and foreign countries is revealed. The restrictions arising in 

connection with the peculiarities of tourists of this age group, the restrictions 

associated with COVID-2019, as well as the preferences of age tourists in certain 

forms of leisure activities are identified. The stereotypes influencing the pace of 

tourism development of people of the third age are revealed. The social 

significance of third-age tourism for the state and the need for its more active 

participation in the development of this segment of tourism are emphasized. 

Ключевые слова: туризм, туризм третьего возраста, Россия, старшее 

поколение, страны Европы, формы проведения досуга, экскурсия, поездка. 

Keywords: tourism, tourism of the third age, Russia, the older generation, 

European countries, forms of leisure activities, excursion, trip. 

 

На протяжении уже несколько десятков лет рождаемость во 

всем мире непрестанно снижается на фоне увеличивающейся 

продолжительности жизни. Это явление приобретает глобальные 

масштабы и с большей вероятностью является одним из самых 

значимых социальных изменений 21 века. Согласно данным 

Организации Объединенных Наций, в 2018 г. в первый раз за всю 

историю человечества численность людей в возрасте 65 лет и старше 

превзошла численность детей до пяти лет, а к 2050 году каждый 

шестой житель в мире будет старше 65 лет по сравнению с тем, что 

в 2019 году старше 65 лет был каждый одиннадцатый человек в мире. 

При всем этом за последние полвека рост населения во мире 

замедлился почти в два раза – до 10,9 человека на одну тысячу 

населения в 2015–2020 гг. с 20,5 в 1965–1970 гг. В это же время 

средний возраст во всем мире непрерывно растет и в 2020 году равен 
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31 году по сравнению с 23 в 50-е годы и 26 в 2000 году. Еще через 20 

лет уже ½ населения всего мира будет старше 50 лет. 

Принимая во внимание демографическое старение населения 

во всем мире в общем, инвестирование в развитие инфраструктуры 

для людей третьего возраста и пожилых выглядит перспективно и 

оправдывает денежные вложения. Численность людей, достигших 

возраста выхода на пенсию, с каждым годом возрастает и по 

прогнозам экспертов продолжит расти, поэтому в долгосрочной 

перспективе туризм лиц третьего возраста имеет все задатки стать 

крупным сегментом туристической отрасли. [1, с. 60] 

Особый интерес представляет изучение открывающихся 

возможностей, которые возникают в связи с тем, что люди третьего 

возраста становятся более активными и все больше вовлекаются в 

формирование капитала стран. Но при этом одними из самых 

значимых остаются вопросы сохранности трудовой и социальной 

активности граждан.  

Одним из направлений поддержания активного и здорового 

образа жизни людей третьего возраста является туризм. Рост спроса 

со стороны туристов этой возрастной группы достаточно устойчив, 

доля туристов третьего возраста с каждым годом увеличивается. Как 

демонстрирует опыт большинства стран мира, этот вид туризма 

демонстрирует весьма впечатляющую эффективность. Это один из 

самых быстро расширяющихся и многообещающих сегментов рынка 

туристического бизнеса Европы. 

Туристский поток европейских пенсионеров с 2005 года по 

2010 год увеличился более чем на 15% и согласно оценке экспертов 

на долю туристов третьего возраста, проживающих в Европе, 

приходится более 25% всех выездов заграницу и по прогнозам 

экспертов эта цифра ежегодно будет увеличиваться. [2] 

Согласно результатам исследования, которое было проведено 

Ростуризмом и участниками туристского рынка в 2018 году россий-

ские пенсионеры стали путешествовать в три раза чаще, чем тремя 
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годами ранее. И эти поездки не ограничиваются рекреационным 

туризмом недалеко от дома. Люди старшего поколения все активнее 

начинают путешествовать по всему миру. За пределы России и стран 

СНГ, согласно данным исследования выезжали всего 6% 

опрошенных 60–75 лет. [4] 

Что касается финансовой стороны вопроса туристских поездок 

людей третьего возраста. В большинстве стран на постоянной основе 

работают фонды социальной поддержки так как законодательство 

зарубежных стран включает в себя положения, которые касаются 

туристской отрасли. За счет фондов социальной поддержки совер-

шаются поездки и это играет огромную роль в увеличении потоков 

туристов третьей возрастной группы. В большинстве стран мира на 

данный момент времени реализуются специальные программы, суть 

которых заключается в увеличении возможностей к туристическим 

поездкам людей, достигших пенсионного возраста. Государ-

ственными методами расширения возможностей людей третьего 

возраста к путешествиям являются: льготные поездки, определенная 

система скидок.  

Диаметрально противоположно наблюдение экспертов 

относительно пенсионеров, проживающих в России. Несмотря на то, 

что в России тоже существуют программы, направленные на 

создание условий для улучшения качества жизни людей третьего 

возраста и на повышения уровня доступности туристических услуг 

для пожилых людей. Если речь идет о внутреннем туризме или о 

туристических поездках в Европу, то российские пенсионеры 

склонны к путешествиям основываясь на собственном бюджете. 

Работающие пенсионеры откладывают с пенсии и с дополнительных 

источников дохода: продажа урожая, сдачу жилья в аренду и т.д. В 

зависимости от материального состояния некоторым помогают дети, 

внуки. Под предлогом «отправить ребенка отдохнуть» отправляют в 

отпуск бабушек и дедушек.  
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Люди пожилого возраста по-разному воспринимают разные 

виды туристских поездок. Что же касается российских пенсионеров, 

то согласно исследованиям в общей картине выбора выделяется 

рекреационный туризм, его выбирает большая часть опрошенных. 

Меньшее количество лиц третьего возраста выбирают позна-

вательный туризм, обзорные экскурсии с посещением памятников 

истории и архитектуры, музейные экскурсии, автобусные туры и т. д. 

Туристы из Европы по оценкам экспертов чаще всего 

выбирают круизные и экскурсионные туры. В последние годы 

популярность набирает событийный туризм, основанный на 

поездках на фестивали, праздники и тематические мероприятия, 

экологический туризм, религиозные туры. Так же большим спросом 

пользуются морские прогулки, сельский и горный туризм, а также 

автобусные туры. 

Исследования, которые проводились в последние годы 

выявили, что требования и предпочтения туристов третьей 

возрастной группы, с одной стороны, достаточно разнообразны, а с 

другой стороны, можно отметить одну общую характерность 

туристских предпочтений: как правило, они стараются отойти от 

стереотипов, которые связаны с отдыхом людей пенсионного 

возраста, поэтому в большинстве случаев эти туристы стараются 

совершать поездки вне групп, которые состоят только из ровесников. 

[5, с. 60] 

Вытеснение стереотипов о пенсионерах-дачниках не может не 

радовать, но несмотря на то, что современные люди старшего 

поколения становятся все более активными и легкими на подъем при 

планировании и формировании отдыха людей третьего возраста 

возникает ряд особенностей и ограничений, которые обязательно 

нужно брать во внимание. Первая и самая важная особенность – это 

состояние здоровья туристов, исходя из нее следует обращать 

внимание на климат, длительность пути, смену часовых поясов. Так 

же одна из значимых особенностей, несмотря на субсидирование, 
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систему скидок и льготы это стоимость поездок, которая для данной 

возрастной группы должна быть приемлемой. [3] 

Одним из самых значимых ограничений в путешествиях в 

современных реалиях является COVID-19. Выезды заграницу, 

экскурсии и любые туры сейчас либо закрыты, либо ограничены для 

большей части населения стран. Некоторые страны закрывают 

границы, часть стран ввели обязательный карантин для лиц, 

въезжающих на их территорию от 5 до 14 дней, а авиакомпании 

отменяют рейсы. Для лиц старше 65 лет вводятся особые 

ограничения, так как эта возрастная группа находится в зоне риска. 

Вакцина, введение которой сейчас находится в ранге обязательного 

старательно игнорируется и избегается всеми возможными 

способами, лишь треть привитых на данный момент жителей 

Российской Федерации приходится на людей старше 60 лет. Около 

60% пациентов красных зон инфекционных больниц это люди 

старшего поколения. В столице и в регионах вводятся карантин для 

всего населения, а для лиц старше 65 лет введен домашний режим. 

И, к сожалению, этот факт накладывает отпечаток и влечет за собой 

печальные последствия для сферы туризма во всем мире. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, 

что возможности туризма лиц третьей возрастной группы весьма 

обширны. Но несмотря на это существует ряд ограничений, среди 

которых состояние здоровья, финансовые возможности, 

ограничения, связанные с пандемией COVID-19, которые чаще всего 

становятся преградой для более активного внедрения этой 

возрастной группы населения в туристскую среду. Одну из главных 

ролей играют при выборе туристских поездок для людей третьего 

возраста финансовые условия: цена поездки, скидки, льготы. 

Организация программ для лиц старшего поколения требует 

особенного подхода с учетом возраста граждан. Туроператоры и 

туристические агенты, предлагающие туры для лиц третьего 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

194 

возраста должны брать во внимание все аспекты  

и ограничения, связанные с особенностями возрастной группы. 

В Российской Федерации туризм лиц третьей возрастной 

группы пока находится на начальной стадии развития, финансовая 

поддержка государством лицам третьего возраста на данный момент 

времени не предоставляется. Исходя из данных фактов возникают 

затруднения в развитии туризма лиц третьего возраста, так как 

позволить себе туристские поездки может малая часть старшего 

поколения и работающих пенсионеров, за исключением тех, кто 

может совершать туристические поездки благодаря помощи детей 

или внуков.  

В связи с растущей тенденцией старения населения всего мира 

в целом, туризм третьего возраста является перспективным 

направлением развития туризма. Исходя из вышеперечисленного 

можно сделать вывод, что туризм людей старшего возраста имеет 

высокую социальную значимость, а государство в свою очередь 

должно более активно принимать участие в развитии этого сегмента 

туристского рынка с помощью объединения федеральных, 

субъектных органов власти, а также общественных организаций 

сферы туризма и органов местного самоуправления и других 

организаций, заинтересованных в развитии туризма лиц третьего 

возраста. Это сделает возможным удовлетворение спроса разных 

категорий туристов, в том числе лиц третьей возрастной группы и 

сможет обеспечить функционирование туристических объектов 

независимо от сезона и стабильное развитие и увеличение отдельных 

потоков туристов так и туризма в целом.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ КАК СПОСОБ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ 

INTERACTIVE PROGRAMS OF PROVINCIAL MUSEUMS 

AS A WAY TO ATTRACT TOURISTS 

Аннотация 

Статья посвящена практике и перспективам внедрения 

интерактивных технологий в провинциальных музеях. Обоснована 

актуальность использования интерактивных технологий когнитивными и 

мотивационными особенностями представителей поколения Z и старших 

возрастных групп. Выделены виды интерактивных технологий: с 

применением мультимедийной и компьютерной техники и «простые». 

Приведены основные виды интерактивных технологий с применением 

компьютерной техники.  Отмечена перспективность «простых» интерак-

тивных технологий для провинциальных музеев. Простые интерактивные 

технологии менее затратны и позволяют дополнить и разнообразить 

экспозицию провинциальных музеев. Приведены примеры применения 
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интерактивных технологий в музеях малых городов России: действующие 

модели экспонатов, мастер-классы, тематические программы, квесты и др. 

Отмечен позитивный опыт сотрудничества музеев с самодеятельными и 

профессиональными творческими коллективами, «реконструкторами». 

Отмечена ведущая роль коммуникативной установки, энтузиазма, 

креативности музейных работников для применения интерактивных 

технологий в провинциальных музеях. 

Abstract 

The article is devoted to the practice and prospects of the introduction of 

interactive technologies in provincial museums. The relevance of the use of 

interactive technologies by cognitive and motivational features of representatives 

of generation Z and older age groups is substantiated. The types of interactive 

technologies are highlighted: with the use of multimedia and computer 

technology and "simple". The main types of interactive technologies with the use 

of computer technology are given. The prospects of "simple" interactive 

technologies for provincial museums are noted. Simple interactive technologies 

are less expensive and they complement and diversify the exposition of provincial 

museums. Examples of the use of interactive technologies in museums of small 

cities of Russia are given: current models of exhibits, master classes, thematic 

programs, quests, etc. Positive experience of cooperation of museums with 

amateur and professional creative collectives, "reenactors" was noted. The 

leading role of the communicative attitude, enthusiasm, creativity of museum 

workers for the use of interactive technologies in provincial museums is noted. 

 

Ключевые слова: интерактивные технологии, музей, малые города, 

мультимедийные технологии, интерактивные программы.  

Keywords: interactive technologies, museum, small towns, multimedia 

technologies, interactive programs 

 

Музеи из «хранилища древностей» давно превратились в 

площадку, на которой идет активная жизнь, реализуются разно-

образные познавательные программы. С конца двадцатого века 
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музеи начали осваивать интерактивные технологии, то есть, такие, 

где посетитель музея не является пассивным зрителем и слушателем, 

а может активно взаимодействовать с музейными объектами и 

музейной средой. 

Одной из основных причин необходимости развития интерак-

тивных технологий в музеях считают появление, так называемого, 

поколения Z, рожденного в эпоху цифровых технологий, 

виртуальной реальности, Интернета [5]. Для представителей этого 

поколения характерны погруженность в цифровой мир, принятие 

мультикультурности, гиперактивность, клиповое мышление, 

визуальное восприятие информации [4], что определяет особенности 

их коммуникации.  

Другие исследования показали, что «восприятие 

использования интерактивных технологий в музеях не зависит от 

таких социально-демографических характеристик, как пол, возраст, 

уровень дохода, уровень образования…» [1, с. 67]. Для 

представителей старших поколений интерактивность также играет 

важную роль в сохранения интереса к музейному пространству. Эти 

люди, как правило, имеют большой опыт посещения музеев, многое 

видели, утратили свежесть восприятия. Традиционные музейные 

экспозиции вызывают у них ощущение «уже видел…», «это похоже 

на…». Возрастные изменения познавательных процессов не 

позволяют им сосредоточенно всматриваться и вчитываться в 

материалы экспозиций. Интерактивные технологии в этом случае 

стимулируют восприятие, ощущение новизны, позитивные эмоции. 

Интерактивные технологии – широкое понятие, в котором 

можно выделить несколько аспектов. Во-первых, это интерактивные 

музейные объекты, то есть, объекты, взаимодействующие с посе-

тителем. Во-вторых, это интерактивные программы, где, как 

правило, посетители взаимодействуют с сотрудниками музея, 

привлеченными аниматорами и друг с другом в музейной среде. 
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Интерактивные музейные объекты можно подразделить на две 

большие категории: основанные на компьютерных технологиях и 

«простые». К первой категории относятся, например, интерактивные 

стены, интерактивные книги, мультипроекции, очки виртуальной 

реальности, мультимедийные макеты с дополненной реальностью, 

сенсорные киоски, мобильные приложения, функционирующие с 

помощью QR-кодов и др. Для создания таких объектов требуются 

значительные финансовые, технические и человеческие ресурсы. 

Немногие провинциальные музеи могут позволить себе широко 

применять их в своей деятельности, но есть и исключения. 

Например, в Историко-художественном музее города Егорьевска 

Московской области почти в каждом зале можно встретить 

интерактивный мультимедийный объект. На более отдаленных от 

Москвы территориях, даже в крупных музеях областных центров, 

интерактивные мультимедийные объекты, созданные на основе 

компьютерных технологий, пока редкость. Тут стоит обратить 

внимание на «простые» интерактивные объекты. Для создания и 

использования в работе музея «простых» интерактивных объектов 

нужны не столько финансовые и технические возможности, сколько 

инициатива, энтузиазм и креативность музейных сотрудников. В 

Ненецком краеведческом музее Нарьян-Мара посетителям 

предлагают попробовать трением поджечь кусочек мха, как это 

делали аборигены ненецкой тундры. Выдается нехитрое 

приспособление, изготовленное столяром музея, смотрительница 

зала объясняет, как вертеть палочку, чутко принюхивается вместе с 

посетителями, появился ли запах гари. Там же можно поиграть в 

игру, которой развлеклись в тундре ненецкие дети. Игру тоже 

изготовил местный столяр по образцу экспонатов, расположенных в 

витринах музея. Действующие модели экспонатов – это простой путь 

создания интерактивных музейных объектов. Иногда, в музеях 

можно взаимодействовать и с самим экспонатом. Например, в 

белорусском музее города Гомеля можно сесть за ткацкий стан и 
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опробовать его в работе. В Великом Устюге можно испытать мялку 

для льна. В музее «Арткоммуналка» города Коломны можно взять с 

полки книгу, полистать старые газеты и журналы, открыть 

флакончик советского одеколона. 

Позволяет, или не позволяет музей посетителю взаимо-

действовать с экспонатом, зависит, прежде всего, от уникальности 

экспоната. Но в не меньшей степени – это зависит от установок 

музейных работников. Готовы ли они к интерактивности музейных 

объектов, к активной коммуникации с посетителями. В одном из 

музеев Городца, где в зале стояли не меньше сотни старинных 

утюгов, ни к одному из них нельзя было притронуться. А хотелось 

попробовать утюг на вес, ощутить гладкая ли платформа, 

рассмотреть поближе отверстие для углей. Ряды утюгов на полках 

впечатляют посетителя значительно меньше, чем личное 

взаимодействие хотя бы с одним из них. 

Во многих провинциальных городах хорошо осознают, что 

туризм – это шанс для экономики города, для создания рабочих мест. 

Множество музеев создано, например, в подмосковной Коломне,  

в Угличе, в Великом Устюге, в Городце и других малых городах. 

Например, в Угличе, помимо старых традиционных музеев, 

появились Музей велосипеда, Музей тюремного искусства, Музей 

кукол, Музей мифов и суеверий русского народа, Музей русской 

водки, Музей кожевенного ремесла, Музей городского быта, Музей 

гидроэнергетики. Не обладая большими финансовыми возмож-

ностями, эти музеи ищут способы быть привлекательными для 

туристов, оставлять у посетителей позитивные эмоции и 

впечатления. На помощь приходят интерактивные технологии, но не 

те, где требуется сложная мультимедийная и компьютерная техника 

и труд программистов, а другие, опирающиеся на активную 

коммуникацию с посетителями. Здесь ставка делается на 

привлечение посетителей к деятельности совместно с сотрудниками 

музея или приглашенными аниматорами. 
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Музеи, как правило, предлагают мастер-классы для органи-

зованных групп посетителей, но часто в мастер-классе могут принять 

участие и индивидуальные туристы. Это тоже зависит от установок 

музейных работников и наличия свободного времени у мастера. Кто-

то просто ждет свою группу, а кто-то активно взаимодействует со 

всеми посетителями. Тематика мастер-классов разнообразна и 

зависит от профиля музея. В Музее новогодней игрушки Великого 

Устюга предлагают смастерить игрушку из ваты и клея, как делали 

ее для домашних елок в 50-е годы, можно самому раскрасить 

традиционную новогоднюю игрушку. В Музее древнерусского 

искусства предлагают почувствовать себя начинающим 

«иконописцем»: растереть краски; по «прорисям» нарисовать детали 

иконы. В краеведческих музеях часто предлагают поработать в 

технике традиционных народных промыслов. 

Мастер-классы в музеях дополнительно стимулируют интерес 

к сувенирной продукции. Посетители часто уносит с собой не только 

собственноручно изготовленную поделку, но и сувенир, качественно 

выполненный мастером. 

Другим, привлекательным для туристов, интерактивом, при-

нятым на вооружение во многих музеях, являются дегустации. 

Дегустации всегда были типичны для посещения музеев 

винодельческих предприятиях. Сейчас дегустации есть в программах 

музеев разной направленности. Как правило, это чаепития, которые 

завершают экскурсионную программу музея и дополняют тематику. 

Возможность легкого «перекуса» всегда воспринимается позитивно, 

посетители к этому времени уже достаточно голодны, а вкусовые и 

обонятельные ощущения дополняют и разнообразят зрительные и 

слуховые. Экскурсия по музею «Арткоммуналка» в Коломне 

завершается за столом на коммунальной кухне, где подается сосиска 

с консервированным горошком и чай с сушками и карамелью. В 

музее «Коломенская пастила» чай подают с пастилой и вареньями, в 

музее «Татарская слобода» города Казани – с чак-чаком, талкыш 
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калеве и другими традиционными татарскими сладостями. Часто у 

посетителей есть возможность купить в музее понравившиеся 

продукты в сувенирных упаковках. В некоторых случаях при музее 

открывается кафе или лавка, где можно купить продукцию без 

посещения музея. Музей «Калачная» города Коломны, например, 

проводит не только экскурсии и мастер-классы, музейная пекарня 

предлагает к продаже около десятка наименований продукции. 

Музеи реализуют для посетителей специальные костюми-

рованные и театрализованные программы. Традиционно они приуро-

чены к церковному и гражданскому календарю. В музеях организуют 

рождественские и святочные встречи с гаданиями и калядками; 

масленичные гуляния; закликание весны на Благовещение и пр. 

Аниматоры привлекают к участию в программах посетителей. В 

некоторых музеях тематические программы не привязаны к 

календарю и проводятся на постоянной основе. Музей городского 

быта в Угличе предлагает посетителям окунуться в быт городских 

мещан. Можно примерить «старинную» одежду (шляпку, шаль), 

станцевать, вытащить билетик с гаданием, выпить чай из самовара.  

В Музее этнографии Великого Устюга мы встретили 

настоящую свадьбу. Музей предлагает интерактивную программу 

«Свадьба в музее». Случайные посетители в ней, конечно, не 

участвуют, но молодожены и их гости под руководством музейных 

работников совершают обряды традиционной северной свадьбы в 

интерьерах русской избы. 

Сил музейных работников для организации больших и разно-

образных музейных программ не всегда хватает. Музеи часто 

сотрудничают с самодеятельными или профессиональными 

артистами, музыкальными и театральными коллективами своих 

городов. Артисты становятся аниматорами, которые в музейных 

интерьерах, не только показывают музыкальные номера и бытовые 

сценки, но и вовлекают в эту деятельность посетителей. Похожую 
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роль берут на себя реконструкторы там, где это движение достаточно 

развито.  

Интерактивное пространство «Камера пыток» в Рыцарском 

доме города Выборга было бы малоинтересным без вдохновенного 

«палача»-реконструктора. Посетители здесь, конечно, не надевают 

на себя железные маски и пыточные сапоги, не засовывают шеи в 

колодки, но «палач» со знанием дела показывает и рассказывает, как 

все это работает, кое-что можно подвигать и самим посетителям. 

Реконструкторы располагаются и на территории Выборгского замка. 

Здесь можно понаблюдать за жизнью «средневековых» людей, 

попробовать себя в кузнечном и гончарном деле, изготовить свечу из 

воска, пострелять по мишеням из лука. Интерактив существует в 

дополнение к музейной экспозиции в Выборгском замке, разво-

рачивается под стенами замка, на его фоне. Реконструкторы 

обеспечивают музею дополнительную привлекательность. 

Еще одна интерактивная технология, набирающая 

популярность в последние годы, – квест. Английское слово «to quest» 

означает «искать, разыскивать». Квест – это имеющая сюжетную 

линию игра-приключение, во время которой участники должны 

пройти череду препятствий, решить ряд задач, разгадать загадки для 

достижения какой-либо цели. Такая форма интерактива популярна у 

детей и молодежи. Методике разработки музейных квестов и 

описанию их проведения посвящено много работ [2; 3]. Как правило, 

участники квеста получают карту маршрута и пакет с заданиями. 

Решение каждой задачи становится либо «пропуском» к 

продолжению маршрута, либо элементом выполнения итогового 

задания, за которое участники получают приз. Квесты широко 

используются многими музеями. В заключение, еще раз отметим, что 

в настоящее время интерактивные технологии для музеев 

необходимость и хороший шанс для развития. Особенно важны они 

для провинциальных музеев, не обладающих уникальными 

экспозициями  и  большими  ресурсами.  Есть множество вариантов
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«простого» интерактива. Его применение в музеях зависит, прежде 

всего, от энтузиазма и креативности музейных работников, от их 

готовности к активной коммуникации с посетителями. 
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ЗОЛОТО И ЖЕМЧУГ, ИЛИ СВЕТ И ТЬМА  

КАК КАТЕГОРИИ ДУХОВНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ 

ЦИКЛЕ ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

GOLD AND PEARLS, OR LIGHT AND DARKNESS AS 

CATEGORIES OF SPIRITUALITY IN OLGA 

SEDAKOVA’S POETIC CYCLE «TRISTAN AND ISOLDE» 

 
Аннотация 

Кельтская легенда о Тристане и Изольде трансформировалась не 

однажды. Её появление приписывают к VII веку. Передаваясь из поколения 

в поколение, сюжет о любви и смерти изменялся, к нему присоединялись 

новые подробности, какие-то детали утрачивались. Изменялись не только 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

206 

события, но и эмоциональная окраска легенды. Запретная любовь Тристана 

и Изольды может вызывать восхищение или осуждение, возникают вопросы 

о влиянии любовного напитка на чувства героев. В XII веке легенда 

фиксируется в виде рыцарских романов, дошедших до наших дней. Самые 

известные французские версии истории Тристана и Изольды записаны 

поэтами Тома и Берулем. Отдельные эпизоды легенды превращаются в лэ, 

маленькие поэмы, или лэ содержит фабулу легенды. Сейчас многие 

читатели знают легенду по прозаическому переложению французского 

филолога Жозефа Бедье, написанному в начале XX в. Этот текст носит 

название «Роман о Тристане и Изольде». Поэтический цикл Ольги 

Александровны Седаковой «Тристан и Изольда», написанный в 1978–1982 

гг., является ещё одним переложением и переосмыслением древней 

легенды. 

Abstract 

The Celtic legend of Tristan and Isolde was transformed more than once. 

Its appearance is attributed to the VII century. Passed down from generation to 

generation, the plot of love and death changed, new details were added to it, some 

details were lost. Not only the events changed, but also the emotional coloring of 

the legend. The forbidden love of Tristan and Isolde can cause admiration or 

condemnation, questions arise about the influence of a love drink on the feelings 

of the characters. In the XII century, the legend is recorded in the form of chivalric 

novels that have survived to this day. The most famous French versions of the 

story of Tristan and Isolde are recorded by the poets Tom and Berul. Individual 

episodes of the legend turn into le, small poems, or le contains the plot of the 

legend. Now many readers know the legend from the prose translation of the 

French philologist Joseph Bedier, written at the beginning of the XX century. This 

text is called "The Novel about Tristan and Isolde". Olga Alexandrovna 

Sedakova's poetic cycle "Tristan and Isolde", written in 1978–1982, is another 

arrangement and reinterpretation of an ancient legend. 

Ключевые слова: свет, тьма, любовь, смерть, лес, сад, свеча, звезда, золото, 

жемчуг, пространство. 

Keywords: light, darkness, love, death, forest, garden, candle, star, gold, pearl, 

space. 
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В начале цикла стоит посвящение: «Светлой памяти 

Владимира Ивановича Хвостина». Если не знать, к кому обращается 

автор, всё-таки можно понять, что женщина обращается к мужчине, 

при этом в поэтическом произведении монолог превращается в 

диалог. Из эссе «Учитель музыки», посвящённого Седаковой тому 

же лицу, становится ясно, что это музыкант, вдохновлявший своей 

игрой. Возможно, именно слияние музыки, мелодии с любовью 

продиктовало выбор сюжета о Тристане и Изольде, передававшегося 

в песенной форме. Во времена Тристана и Изольды труверы 

посвящали песни прекрасным дамам. По сюжету, Тристан искусно 

играет на арфе, но он чаще изображается как рыцарь, чем как 

музыкант. Цикл «Тристан и Изольда» обращён от женщины к 

мужчине. В XII в. Марией Французской было написано лэ 

«Жимолость». Но при прочтении цикла «Тристан и Изольда» можно 

заметить, что стихи в нём не являются однозначно женскими. Не 

всегда можно определить пол субъекта повествования и даже 

количество субъектов. В цикле присутствуют стихи, где субъект 

может называть себя и «я», и «мы». Это могут быть Тристан и 

Изольда, которых любовь сделала одним целым, как терновник 

соединил их могилы. Трудно понять, кто из них начинает говорить о 

себе в единственном числе. В начале цикла звучит призыв: 

«Послушайте, добрые люди, / повесть о смерти и любви» [8, с. 64] 

(«Вступление первое»). Так мог бы сказать трувер, поющий о 

Тристане и Изольде. Влюблённые говорят о себе: «послушайте 

живых!» Их обращение повторяет обращение трувера. В других 

стихах обозначены персонажи легенды: рыцарь, нищие, пастух, 

утешная собачка, карлик (действующие в легенде или те, кто мог 

жить во время зарождения легенды). О них идёт рассказ от лица 

автора, но персонажи могут говорить и от своего лица. 

Повествование исключительно от лица героев ведётся в 

стихотворениях «Король на охоте», «Отшельник говорит» и 

«Смелый рыбак». Король и отшельник действуют в легенде. 

«Смелый рыбак» – стихотворение с подзаголовком «Крестьянская 
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песня», написанное от лица крестьянской девушки, влюблённой в 

рыбака. Такой сюжетной линии нет в легенде, но стихотворение 

вписывается в атмосферу средневековья. Можно сделать вывод, что 

цикл «Тристан и Изольда» – многоголосие, передающее дух времени 

и постоянство любви. Здесь написано о роли света и тьмы в 

поэтическом цикле. Канонический сюжет о Тристане и Изольде 

построен на контрастах. Конфликт между любовью и смертью, 

белые паруса, означающие жизнь, и чёрные паруса, означающие 

смерть, даже имена Изольды Белокурой и Изольды Белорукой. 

Активная роль в цикле «Тристан и Изольда» принадлежит свету. Он 

может существовать в разных ипостасях: безусловный свет, свеча, 

золото или жемчуг, звезда. Тьма появляется как противопоставление 

свету и появляется тогда, когда свет отсутствует. Свет может 

противопоставляться смерти и злу, а не обязательно тьме как 

времени без света. С помощью противопоставления света и тьмы 

можно выявить конфликты в поэтическом цикле и сравнить их с 

сюжетом легенды. Здесь поэтический цикл Седаковой ««Тристан и 

Изольда» сравнивается с переложением Бедье «Роман о Тристане и 

Изольде». 

Противопоставление «свет и тьма» часто встречается в 

литературе. Можно не вдумываться в подробности, есть ли источник 

у света, есть ли причина у тьмы, связана ли степень освещённости со 

временем суток. Словосочетание «свет и тьма» воспринимается не в 

буквальном смысле, а в философском и поэтическом. Контраст 

между светом и тьмой ассоциируется с раем и адом, добром и злом, 

положительным и отрицательным значением. «Вступление первое» 

начинается словами: «Послушайте, добрые люди, / повесть о смерти 

и любви» [8, с. 64]. Первые строки поэтического цикла повторяют 

первые строки «Романа о Тристане и Изольде»: «Не желаете ли, 

добрые люди, послушать прекрасную повесть о любви и смерти? Это 

повесть о Тристане и Изольде. Послушайте, как любили они друг 

друга, к великой радости и к великой печали, как от того и 
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скончались в один и тот же день – он из-за неё, она из-за него» [2, с. 

27]. По началу поэтического цикла «Тристан и Изольда» можно 

понять, что в содержании присутствует конфликт. Любовь и смерть 

воспринимаются как два взаимоисключающих понятия. В романе о 

«Тристане и Изольде» ассоциация продолжается: любовь и смерть – 

радость и печаль. Любовь и радость, противопоставленные смерти и 

печали, можно приравнять к жизни. Жизнь и смерть ассоциируются  

со светом и тьмой. 

Субъект речи во «Вступлении первом» изменяется. Сначала 

это «мы», причём говорящие о себе: «и кто-то один, как мы». Союз 

говорящих становится настолько тесным, что они начинают 

мыслить, как один человек. Одиночество, неприкаянность в мире 

людей становятся общими. Позже «мы» трансформируются в «я»: 

«душа моя», «вижу я». Потом речь идёт снова от первого лица 

множественного числа: «так мы, говоря, говорим одно». Далее 

повествование продолжается от «я». Голоса говорящих то сливаются 

в один, то разграничиваются. Вспоминается сюжет рыцарского 

романа, где Тристан и Изольда то оказываются рядом, то расходятся. 

Когда смерть разлучает их, окончательное соединение происходит 

после смерти: терновник, выросший на могиле Тристана, врастает в 

могилу Изольды. 

«Вступление первое» похоже на конфликт между жизнью и 

смертью (светом и тьмой), где побеждает то одна, то другая сторона. 

Смерть (темнота) трансформируется в конкретные образы: мона-

шеское платье (если вспомнить, что монашеское платье смиряет 

плоть), холодная вода и северная зима. Это напоминает о холоде, 

застывшести, время как будто останавливается. Но зима тут же 

приобретает признаки света: «Как белый топаз у самых глаз, / когда 

сидят облокотясь / и глядят на фонари» [8, с. 64]. В сюжете появля-

ется жизнь. Жизнь (свет) выглядит уязвимой, зависит от судьбы, о 

которой тоже заходит речь: «Судьба похожа на судьбу/ и больше ни 

на что» [8, с. 64]. Судьба предстаёт неумолимым роком, способным 

создать препятствия для жизни, любви и счастья. Можно вспомнить, 
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что любовь Тристана и Изольды находится под запретом, она 

преступна. «И кто это знает, тому не жаль, / что свет, как снег, 

пройдёт» [8, с. 64]. Свет ассоциируется со снегом, но не холодным и 

несущим гибель, а хрупким и недолговечным. То, что изображало 

тьму в материальном воплощении, стало изображать свет. Далее 

говорится о пути, о переходе: «мы здесь с котомкой бытия / у выхода 

медлим – и вижу я, / что всем ужасен путь» [8, с. 64]. Это переправа 

из жизни в смерть, поэтому путь ужасен. Субъект речи говорит: 

«Быть может, нас и нет давно» [8, с. 65]. Можно представить себе, 

что с того времени, когда говорящий («мы» или «я») стоял у выхода 

«с котомкой бытия», с жизненной, человеческой судьбой, прошёл 

какой-то срок. Смерть субъекта произошла давно, он обращается к 

тем, кто живёт после него. Звучит просьба субъекта: «послушайте 

живых!» [8, с. 65]. В диалоге с ныне живущими оживает история 

любви, произошедшая давно, оживают те, кто её рассказывает. 

Субъект обретает голос: «Когда я начинаю речь, / мне кажется, я 

ловлю / одежды уходящий край…»  [8, с. 65].  Уходящий край 

одежды напоминает о конце, о чём-то исчезающем. Здесь соеди-

няется конец уходящей одежды и начало речи, смерть и рождение. 

Смерть даёт начало новой жизни. Речь начинается и продолжается 

ещё из «тлена», из «ада», но постепенно она набирает силу. 

Говорящий может «глаза закрыть и слова забыть / и руки разжать в 

уме» [8, с. 65], не совершать действий, не прикладывать физическую 

энергию. Но речь продолжается без слов, без зрительного 

восприятия и без движений: «одежда будет говорить, / как кровь моя, 

во мне» [8, с. 65]. Обращение живущего к живущим, к жизни 

происходит просто от существования субъекта, от всего,  

что есть в нём и у него. 

Можно проследить смену света и тьмы, жизни и смерти во 

«Вступлении первом». «Кто-то убит» (смерть). «Монашеское 

платье», «холодная вода» и «северная зима» (смерть). Свет (жизнь) – 

проходящий, как снег и находящийся в конфликте с судьбой, но это 
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значит, что он всё же существует. «Мы здесь с котомкой бытия / у 

выхода медлим» (переход от жизни к смерти). «Быть может, нас и 

нет давно» (смерть, случившаяся давно). «Послушайте живых!» 

(жизнь). Начинающаяся речь и уходящий край одежды (переход от 

смерти к жизни). Тлен и ад (смерть). Речь, диалог, продолжающийся 

без слов (жизнь). 

«Вступление третье» также построено на чередовании жизни и 

смерти, положительного и отрицательного. «Я северную арфу / 

последний раз возьму / и музыку слепую, / прощаясь, обниму» [8, 

с. 68]. Арфа, музыка, искусство напоминают о жизни. Но поскольку 

то, от чьего лица ведётся повествование, берёт арфу в последний раз, 

возникает мысль о переходе от жизни к смерти, арфа является 

последним связующим звеном с жизнью. «Я так любила этот лад, / 

этот свет, влюблённый в тьму» [8, с. 68]. Музыка названа «светом, 

влюблённым в тьму». Свет и тьма уже не в конфликте, они связаны 

любовью. Возможно, с любовью сравнивается сближение света и 

тьмы, после которого происходит переход из одного состояния в 

другое. Жизнь переходит в смерть. Но при этом «ничто не кончится 

собой», то есть смерть – ещё не последнее состояние существования. 

Перечисляются опасности, ведущие к гибели тела и души. Зло, яд, 

клевета рана, смерть (конечный итог отрицательного влияния).  

Слова «Темны твои рассказы» можно истолковать в том смысле, что 

рассказы непонятны. Но в контексте стихотворения «тёмные 

рассказы» приобретают более широкий и абстрактный смысл. 

Темнота связана с отрицательной оценкой, можно перевести это 

значение как «печальные рассказы», если уточнять определение. «Но 

вспыхивают вдруг, / как тысяча цветных камней / на тысяче гибких 

рук…» [8, с. 68]. Тьма сменяется светом «вдруг», неожиданно. 

Причём это ещё не абсолютный свет. У света есть   источник – 

драгоценности, камни, украшающие чьи-то руки. Камни названы 

цветными. Можно представить, что камням принадлежат цвета 

радужного спектра, тогда как понятие «свет» не несёт в себе отсылки 

к цвету – ни к светлым оттенкам, ни к белому (ахроматическому) 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

212 

цвету. Переход к абсолютному свету происходит дальше: «и видишь 

– никого вокруг, / и только свет вокруг» [8, с. 68]. Вместо тысячи рук, 

кому-то принадлежащих, никого вокруг не остаётся. Вместо тысячи 

цветных камней, маленьких источников света, появляется один 

бесконечный свет, его источник не обозначен. Субъект речи («мы») 

тоже мечтает стать светом: «Попросим же, чтобы и нам / стоять, как 

свет кругом» [8, с. 68]. Упоминается «дом из слёз», построенный из 

воспоминаний, из жизненного опыта. Материалом для дома 

становятся только слёзы, вода, хрупкость. «Дом из слёз» ассоци-

ируется с мечтой, с духовностью. Заходит речь о хлебе, земном пути 

и луге. Это принадлежит тому, к кому обращается субъект речи. 

Слушающий вызывает неприятие: «А ты иди, Господь с тобой, / ты 

ешь свой хлеб, свой путь земной – / неизвестно куда, но прочь» [8, с. 

68]. Цветной луг назван «тяжёлым», при этом его «за тобой задвигает 

ночь». По сравнению со «Вступлением первым» во «Вступлении 

третьем» усугубляется конфликт. Субъект сначала проживает 

земную жизнь, потом умирает и рождается снова, но «путь земной» 

его уже не устраивает. Смерть даёт возможность возродиться для 

небесной жизни. После неё появляются гибкие руки с прекрасными 

цветными камнями. Следующий этап – идеальное небесное счастье с 

безусловным светом. В земной жизни луг, берущий начало из земли, 

кажется красивым, но по идеальным меркам он «тяжёлый и 

цветной», и после него наступает ночь, то есть тьма. «И если нас 

судьба вручит / несчастнейшей звезде – / дух веет, где захочет. / А 

мы живём везде» [8, с. 68]. Звезда субъекта («нас») названа 

«несчастнейшей». Возможно, это означает, что несчастные 

влюблённые рождаются под несчастной звездой. Но тут же субъект 

речи приравнен к духу. Дух, душа ассоциируется и со светом, 

проникающим всюду. Небесная жизнь – это безусловный свет, с 

которым сливаются те, кто приходят в небесную жизнь, и там 

становятся неважными события земной жизни. 
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Счастье для героев романа невозможно на земле, даже в 

зачарованном замке. Любовь возможна только после смерти 

Тристана и Изольды, в небесном мире, где не нужно солнца как 

источника света, потому что рай состоит из света. Всё же рай 

приобретает реалистичные черты: символом счастья представляется 

большой и красивый замок, в окнах которого горят свечи (при этом 

в небесном мире не светит солнце). Звучит музыка, она считается 

принадлежностью рая. Тристан говорит о прекрасном замке, 

переодевшись юродивым, в ответ на вопрос, куда он уведёт 

королеву: «Туда, наверх, между небом и облаком, в моё чудное 

хрустальное жилище. Солнце пронизывает его своими лучами, ветры 

не могут его поколебать; туда понесу я королеву, в хрустальный 

покой, цветущий розами, сияющий утром, когда его освещает 

солнце» [2, с. 122]. У замка появляется материал – хрусталь, нежный 

и прозрачный. По словам Тристана, хрустальный замок освещает 

солнце. Это противоречит его прежнему рассказу о замке, который 

освещается не солнцем, потому что солнце отсутствует. Но в 

рыцарском романе важна ситуация, в которой Тристан откровенно 

говорит о своей любви королю и придворным. То, о чём говорится, 

важнее того, как это говорится, утрачивается логика. Только приняв 

образ юродивого, Тристан может без боязни говорить о своей мечте 

перенестись с Изольдой в другой мир, потому что никто не примет 

слова юродивого за правду. В реальном облике Тристан говорил об 

этом только Изольде, оставаясь с ней вдвоём. 

В романе Тристан называет рай «блаженной страной живых». 

Расставание с земным миром значит для героев не смерть, а 

обретение новой жизни, бесконечной. Здесь уместно вспомнить 

последние строфы «вступления первого»: «я знаю, что руки мои в 

крови / и сердце под землёй» [8, с. 65]. Это говорится о физическом 

теле, о конце земной жизни. Стихотворение заканчивается 

упоминанием о свете: «Но свет, который мне светом был / и третий 

свет надо мной носил / в стране небытия, - / был жизнью моей, и 

правдой был, / и больше мной, чем я» [8, с. 65]. Свет однозначно 
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приравнивается к жизни, но это не только и не столько жизнь тела, 

сколько жизнь души. Душа преодолевает физическую смерть, 

поэтому она больше физического тела человека. Любовь Тристана и 

Изольды запретна на земле, поэтому она подвергается гибели. Но в 

небесной жизни любовь возрождается, становясь светом. 

Безусловный свет принадлежит раю, идеальному миру, он 

существует, ниоткуда не возникая. Когда земной мир освещается, 

свет содержится в каком-либо источнике. Например, это свеча. 

Бесконечный свет уменьшается до размера свечи, а свеча возвращает 

свет в мир. Во «Вступлении втором» есть строки: «И этот взгляд, как 

дупло, открыт, / и в том дупле свеча горит / и стоит подводный дом» 

[8, с. 66]. Это похоже на отсылку к описанию волшебного замка в 

«Романе о Тристане и Изольде»: «в каждом из тысячи его окон горит 

свеча» [2, с. 59]. Но если замок символизирует бесконечный свет и 

выглядит масштабным, свеча кажется маленькой и беззащитной. 

Потом описание увеличивается в перспективе: от дупла и свечи – к 

дому, причём подводному, значит, появляется текущая вода. В 

данном стихотворении можно понимать свет, свечу и огонь как 

жизнь, энергию, импульс, а воду – как смерть, равнодушие, 

отсутствие эмоций. Свет не выглядит всепобеждающим: «но жизнь 

коротка, но жизнь, мой друг, - / стеклянный подарок, упавший из 

рук» [8, с. 66]. Со светом свечи ассоциируется недолговечное время 

человеческой жизни, хрупкость стекла. Здесь нет однозначного 

противопоставления: свеча (свет) – тьма. Получается так, что свеча 

(свет, жизнь) противопоставлена воде (смерти). «А смерть длинна, 

как всё вокруг, / а смерть длинна, длинна. / Одна вода у неё впереди, 

/ и тысячу раз мне жаль, / что она должна и должна идти, / как будто 

сама – не даль. / И радость ей по пояс, / по щиколотку печаль» [8, с. 

66]. Признаки смерти: протяжённость, постоянство, неумолимость, 

возвышение над человеческими судьбами. Повторяются слова, 

похожие по созвучию: «длинна, длинна», «должна и должна». Это 

напоминает слово «волна». Смерть сравнивается с волной и водой по 
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величине и бескрайности. В «Романе о Тристане и Изольде» море 

если не несёт смерть, то, по крайней мере, выполняет функцию рока, 

неотвратимого и посылающего новые испытания. Тристан, опасно 

раненный Морольдом, плывёт в ладье без вёсел и паруса, не зная, где 

достать противоядие. Море приносит его к Изольде. Когда Тристан 

и Изольда плывут на корабле в Корнуэльс, они выпивают любовный 

напиток. Запретная любовь достигает высшей точки во время 

плавания по морю. Море косвенно связано со смертью Тристана. Он 

ждёт Изольду Белокурую, плывущую на корабле, и в этом случае 

корабль должен плыть под белыми парусами. Изольда Белорукая 

обманывает Тристана, говоря, что корабль плывёт под чёрными 

парусами, и Тристан умирает. Тема опасности моря доводится до 

абсолюта во «Вступлении втором». Свеча (жизнь) в конце стихотво-

рения находится «в её руке, / повёрнутая вниз». Свет свечи больше 

не может удерживать жизнь. «Вступление второе» отличается от 

«Вступления первого» и «Вступления третьего». В других 

стихотворениях свет показан ни от чего не зависящим. Даже если он 

сменяется тьмой, потом свет сияет ещё ярче, жизнь становится 

совершенной. Во «Вступлении втором» жизнь изображается 

уязвимой и быстро проходящей. Она сменяется смертью, и дальше 

не происходит возрождения. После тьмы не появляется нового света. 

Безусловный свет бесконечен, как жизнь души. Во «Вступлении 

втором» бесконечна вода (смерть). Свеча представляется маленьким 

предметом, вещью, посредством которой передаётся свет. Свеча 

вступает в интимный контакт с человеком: если она горит, значит, 

кто-то её зажёг, в данном стихотворении её держат в руке. Если свеча 

означает жизнь, здесь она больше похожа на земное существование, 

чем на небесное. 

По-иному рассматривается свеча в стихотворении «Нищие 

идут по дорогам». Образ нищих, прославляющих Бога, известен в 

литературе, но они не действуют в «Романе о Тристане и Изольде». 

Есть эпизод, где Тристан переодевается в паломника, чтобы прийти 

туда, где Изольду хотят испытать огнём. В цикле «Тристан и 
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Изольда» нищие становятся коллективным героем и играют 

самостоятельную роль. Когда они славят Господа, в их рассказе о 

вечном блаженстве присутствует свеча. «Ты думаешь – стоит свеча / 

и пост – как тихий сад?» [8, с. 71]. Рай предстаёт не как абсолютный 

свет, у него появляются конкретные очертания: это сад, где 

находится свеча. Появляется проблема непонимания людьми 

райского сада. «Но если сад – то в сад войдут / и веры, может, не 

найдут, / и свечи счастья не спрядут / и жалобно висят» [8, с. 

71].  Свеча, становящаяся множеством свечей, не может помочь 

людям в их познании неведомого. Свеча и сад могут только ждать, 

пока их загадка будет разгадана, но они не изображаются 

действующими. Свеча снова выглядит как неполноценный свет, как 

его малая часть. Поскольку земной ум не объемлет вечного 

блаженства, нищие могут не говорить о нём. Точнее, нищие сводятся 

к одному герою: «И потому ты дверь закрой / и ясный ум в земле 

зарой…» [8, с. 71]. О райских садах не стоит говорить, их смысл надо 

чувствовать. Рай, свет, свеча отделены материальным и духовным 

расстоянием от чёрствых людей («они ужасны все, / как червь на 

колесе» [8, с. 71]). Свеча в раю выглядит как цель познания и 

стремления, скрытый клад, а не бесконечный свет, видимый сразу, 

который не может казаться ничем иным, кроме света. Тот, кто 

проповедует божественные истины, подвергается опасности быть 

убитым, потому что непонятное пугает слушающих. «А дом сожгут? 

/ пускай сожгут. / Не твой же это дом» [8, с. 71]. В последней строфе 

появляется намёк на переход, перемену. Сюжет стихотворения не 

статичен, как «Вступление второе», останавливающееся на смерти. 

О земном доме говорится: «Не твой же это дом» [8, с. 71]. Появляется 

возможность противопоставления: если это не твой дом, какой дом 

можно считать твоим? Можно ответить так, что земная жизнь не 

является домом человека, его домом станет небесная жизнь, куда он 

попадёт после земной. У перемещений героя есть продолжение, 
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причём он перейдёт в лучшее состояние, хотя об этом сказано 

завуалированно. 

Источником света в цикле «Тристан и Изольда» может стать 

золото, реже жемчуг. Часто золото вызывает воспоминания о 

материальном благополучии, стяжательстве. Но золото может 

обозначать противоположные понятия – красоту и принадлежность 

к необыкновенному, даже магическому. Сравним представления о 

золоте, отражённые в мифологии. 

А. Н. Афанасьев: «Почти у всех индоевропейских народов 

солнцу дается эпитет златокудрого. В сказаниях народного эпоса 

часто встречаются герои и героини с золотыми и серебряными 

волосами. Русская сказочная царевна Золотая коса, Непокрытая 

краса, подымающаяся из волн океана, есть златокудрый Гелиос. 

Эпическое выражение "золотая коса, непокрытая краса" весьма 

знаменательно. Слово краса первоначально означало: свет ("красное 

солнце"), и уже впоследствии получило то эстетическое значение, 

какое мы теперь с ним соединяем, так как для младенческого народа 

не было в природе ничего прекраснее дневного светила, дающего 

всему жизнь и краски. Потому-то сказочная царевна Солнце в 

преданиях всегда является ненаглядной и неописанной красавицей. 

"Непокрытая краса", т. е. не затемнённая туманами и тучами, 

которые принимались за покровы, и потому именно блистающая 

своею золотою косою» [1, с. 75]. 

В. Я. Пропп: «Всё, сколько-нибудь связанное с тридесятым 

государством, может принимать золотую окраску […]. Самой 

обитательнице этого царства, царевне, всегда присущ какой-нибудь 

золотой атрибут. Она сидит в высокой башне с золотым верхом (Аф. 

93 с.). "Смотрит, а по синю морю плывёт Василиса-царевна в 

серебряной лодочке, золотым веслом попихается" (Аф. 103 а). У нее 

золотые крылушки, у служанки – серебряные (Аф. 130). Она летит в 

золотой колеснице. "На то место налетело голубиц видимо-

невидимо, весь луг прикрыли; посредине стоял золотой трон. 

Немного погодя – осияло и небо и землю, – летит по воздуху золотая 
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колесница, в упряжи шесть огненных змеев; на колеснице сидит 

королевна Елена Премудрая – такой красы неописанной, что ни 

вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать" (Аф. 131). Даже в тех 

случаях, когда царевна представлена воинственной девой, она скачет 

на статном коне "с копьём золотым" (122 П.). Если упомянуты её 

волосы, они всегда золотые. Отсюда и ее имя "Елена Золотая Коса 

Непокрытая Краса". В абхазских сказках свет исходит даже от её 

лица: "И увидел светившуюся без солнца красавицу, стоявшую на 

балконе… от неё, как от солнца, шёл свет, даже когда не было ни 

солнца, ни луны" (Абхазские сказки 4). 

Этот список можно было бы продолжить и заполнить им целые 

страницы. Золото фигурирует так часто, так ярко, в таких 

разнообразных формах, что можно с полным правом назвать это 

тридесятое царство золотым царством. Это – настолько типичная, 

прочная черта, что утверждение; "всё, что связано с тридесятым 

царством, может иметь золотую окраску" может оказаться 

правильным и в обратном порядке: "Всё, что окрашено в золотой 

цвет, этим самым выдаёт свою принадлежность к иному царству". 

Золотая окраска есть печать иного царства» [5, с. 263-264]. 

Красота Изольды связана с золотом, с сиянием. Изольда 

называется в тексте «златовласой». Неоднократно говорится, что 

сияние возникает от её присутствия: «Вдруг засветилась вся дорога, 

точно солнце внезапно излило всё сияние сквозь листву высоких 

деревьев, и появилась белокурая Изольда» [2, с. 115]. Н. Р. Малинов-

ская комментирует детали «Романа о Тристане и Изольде», 

связанные с кельтской мифологией: «Ласточки обронили во дворце 

короля Марка золотой волос Изольды Ирландской. Но это не просто 

весть о далёкой красавице, а первая весть судьбы. В одной из саг 

ирландскому герою Кухулину являются ласточки, соединённые 

искусно сплетённой звенящей серебряной цепочкой. Это знак, что 

близится его смерть. В другой саге к умирающему приходит вестник 

со звенящей серебряной ветвью – её звон зачаровывал, освобождая 
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сердце от боли. Так звали в Страну Блаженства, в страну смерти, где 

не знают обмана и горя, где серебряная трава на полянах и сады, в 

которых растут чудесные деревья с волшебными плодами, 

дарующими вечную молодость. У Страны Блаженства есть ещё одно 

название – остров Авалон, остров яблок. И в легенде о Тристане и 

Изольде ласточки с золотым волосом – не сказочный предлог к 

поискам далёкой красавицы, но первое предсказание, первая весть о 

Стране Блаженства, смертный знак» [4, с. 8–9]. 

Все представления о золоте совпадают в том, что оно означает 

красоту и принадлежит к иному миру, чем мир людей. Золото может 

быть связано с фантастическим миром в языческой мифологии, 

может быть аналогом солнца, означающего жизнь. Связь золотых 

волос Изольды с загробным миром прослеживается в христианских 

традициях, но к христианству добавляются языческие мотивы. При 

этом вечное блаженство понимается как жизнь души, её несколько 

иная ипостась, чем на земле. 

Стихотворение «Рыцари едут на турнир» начинается с 

упоминания о земле. «Сердцебиенье лесной земли / и славы тонкий 

дым» [8, с. 69] – человеческая жизнь, наполненная энергией в своём 

расцвете. Земля синонимична лесу, берущему из земли своё начало. 

Всадники, едущие на турнир, выглядят магическими. В их образах 

соединяются свет и тьма, точнее, всадники – солнце, а их кони – 

темнота. Рыцари похожи на жителей волшебного мира. Но их связь 

со светом и тьмой можно истолковать так, что это реальные люди, 

стоящие на грани жизни и смерти, земного и небесного миров. Цель 

их пути названа праздником, но при этом «там гибель розой молодой 

/ на грудь упадёт с высоты» [8, с. 69]. Праздник рыцарей заключается 

в переходе из физического существования в мир вечного блаженства. 

Роза, упавшая на грудь – напоминание о драме Александра Блока 

«Роза и Крест». У Блока роза символизирует любовь рыцаря 

Бертрана к графине Изоре. Ради любви Бертран жертвует жизнью. В 

стихотворении «Рыцари едут на турнир» роза изначально 

символизирует смерть. У розы появляется способность смотреть на 
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тех, кому она несёт гибель. «То, кто умер молодым, / и сам любил, и 

был любим» [8, с. 69]. Судя по тексту, герой получает волшебную 

силу после того, как «умер молодым» [8, с. 69]. Начинается его новая 

ипостась, жизнь души. Герой противопоставлен царю Мидасу, 

превращающему всё в золото ради выгоды. Тот, кто живёт в 

небесном мире, создаёт красоту, его золото названо «живым», так же, 

как и жива душа. Душа героя расширяется до пределов мира 

благодаря любви, создающей «золото живое». «И он теперь повсюду, 

/ и он – тот самый сон, / который смотрят холм и склон / небес, 

сияющих, как он, / прославленных, как он» [8, с. 69]. И герой, и небо 

сияют, несут свет. Внезапно повествование возвращается к земной 

жизни, сейчас она выглядит застывшей, тяжёлой, лишённой смысла. 

«Но жизнь заросла, и лес заглох, / и трудно речь вести» [8, с. 70]. Лес 

теряет силу, речь не звучит. Теперь земная жизнь кажется убогой по 

сравнению с небесной бесконечностью. Снова появляются люди, 

идущие к розе. Роза становится похожей на воду. Возникает 

ассоциация с рекой, переносящей людей в царство мёртвых, согласно 

греческой мифологии. Золото, введённое в контекст стихотворения о 

переходе из земной жизни в небесную, означает любовь, 

единственное, что есть у человека, имеющее ценность на небесах. 

Название стихотворения «Сын Муз» отсылает читателя к 

древнегреческой мифологии. Если воспринимать стихи с эсте-

тической, а не с исторической точки зрения, можно не обратить 

внимания на присоединение греческих Муз к кельтской культуре. Но 

образы мифологий разных народов могут смешиваться друг с 

другом. «Сыном Муз» назван поэт. Если это обращение к любимому, 

он утрачивает черты рыцаря, приближается к образу поэта-певца. 

Или имеется в виду тот, кто рассказывает легенду о любви. 

Искусство Сына Муз здесь вступает в контакт с водой. Ослабевает 

негативное восприятие воды, это не столько смерть, сколько судьба. 

Человеческий разум похож на «песок морской», а фантастические 

образы, навеянные поэзией, материализуются в морские волны: «И я 
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скажу: / я вижу, / как волны в берег бьют» [8, с. 73]. Волны 

бесконечны (как и во «Вступлении втором»), но здесь они названы 

«ларец для лучшего кольца / и погреб для вина» [8, с. 73]. Море 

показано не несущим гибель, а охраняющим драгоценность от 

посторонних глаз. Кольцо, спрятанное в нём – «лучшее», значит, 

только море достойно его охранять. Далее море сравнивается с 

земным образом: «Ведь бездна лучше, чем пастух, / пасет свои стада» 

[8, с. 73]. Это сравнение ведёт за собой ассоциацию с небом: «Их 

частый звон, их млечный путь» [8, с. 73]. Стада становятся звёздами. 

Земля находится между небом и морем. Море отражает небо, как 

зеркало. В данном контексте море становится двойником небесной 

жизни, а не смертью. Мысли человека приравнены к морскому песку 

(земле), а духовность объединяет в себе искусство, море и небо. 

Появляется упоминание о Поликратовом перстне, брошенном в 

море. Но, по легенде, перстень – попытка откупиться от судьбы, 

неудавшаяся, потому что море не принимает жертву. Здесь 

переосмысляется сюжет легенды «Кто больше всего забросил, / тот 

больше людям мил» [8, с. 74]. Это судьба Сына Муз, отдающего себя 

духовной жизни, и его вдохновение возвращается к нему, придаёт 

ему силы. Служитель искусства сам становится светом во тьме. Из 

чёрных язв и закопчённых очагов рождается свет (здесь – огонь). Тут 

же происходит контакт с мёртвыми. Возможно, творец черпает 

вдохновение из прошлого. Мёртвые показаны в переходе от земной 

жизни к смерти и вечному блаженству. О таком переходе можно 

прочитать во «Вступлении первом». Но там переход описан так: «мы 

здесь с котомкой бытия / у выхода медлим – и вижу я, / что всем 

ужасен путь» [8, с. 64]. Те, кто переходят в другое состояние, имеют 

при себе земной опыт, наверняка печальный. Они боятся пути, 

поэтому медлят у выхода. В «Сыне Муз» уходящие расстаются «с 

мукою своей». Обозначена их надежда на небесное счастье, а не 

страх. Они имеют при себе не земные горести, а рассказы «про 

золото и жемчуг, / про свет из ничего» [8, с. 74]. Об этом 

рассказывается во время Рождества, значит, переход связан с новым 
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рождением. Вспоминается золото, подаренное Иисусу при 

рождении. Здесь золото, жемчуг и свет, не имеющий источника, 

выглядят ещё и как рассказы, как творчество, созданное теми, кто 

похож на Сына Муз. О свете, воплощённом разными способами, 

сказано в конце стихотворения. Создаётся впечатление, что 

искусство (свет, золото, жемчуг) было целью земного опыта и 

духовности, итогом жизни, единственным, что понадобится  

в вечном блаженстве. 

Стихотворение «Раненый Тристан плывёт в лодке» 

продолжает тему моря. Имеется в виду эпизод в начале романа, где 

Тристан, раненый отравленным копьём Морольда, плывёт в лодке 

без руля и парусов, чтобы море принесло его туда, где он найдёт 

противоядие. «Семь дней и семь ночей оно тихо несло Тристана. 

Порой он играл на арфе, чтобы утолить свою муку. Наконец море, 

незаметно для него, пригнало его к берегу. Как раз в эту ночь рыбаки 

выехали из гавани, чтобы закинуть в море сети, и плыли на вёслах. 

Вдруг они услышали нежную мелодию, смелую и живую, 

скользившую по поверхности вод. Недвижимые, подняв вёсла над 

головой, они прислушивались. При первом свете зари они заметили 

блуждавшую ладью» [2, с. 38]. Стихотворение начинается словами: 

«Великолепие горит / жемчужиною растворенной / в бутыли темной, 

засмоленной» [8, с. 76]. Сразу заходит речь о свете во тьме. Можно 

продолжить образ: жемчужина находится в бутыли, бутыль – в море. 

Если сравнивать это с сюжетом романа, жемчужина похожа на 

Тристана, плывущего в лодке. Жемчужина должна заговорить, а 

Тристан играет на арфе. Так создаётся диалог света с земной жизнью. 

Море снова действует как рок. Но сейчас оно играет положительную 

роль для Тристана. Он не знает, найдёт ли спасение, плывя по морю, 

но знает, что не спасётся, если останется на берегу. Тристан 

вверяется провидению. В стихотворении «Раненый Тристан плывёт 

в лодке» путешествие Тристана описано не дословно, оно 

дополняется другими смыслами. «Смертная тоска» встаёт «как молы 
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из тумана». Тоска напоминает об имени Тристана, и она порождается 

морем. При этом тоска названа «смертной». Путь по морю 

приобретает значение пути в смерть, точнее – в вечное блаженство. 

Упоминается «серебряная ветка Брана», означающая зов из страны 

вечного блаженства. Здесь спасение Тристана заключается не в 

противоядии, а в переходе в лучший мир. Жизнь сравнивается со 

сладко ноющей раной. Переправа через море должна помочь 

Тристану избавиться от раны, в данном случае – от земной жизни. К 

плаванию Тристана в лодке добавляется линия с прыжком Тристана: 

«Мне нравится Тристан, когда / он прыгает из башни в море: / 

поступок этот – как звезда» [8, с. 76]. Тристан бросается вниз из окна 

башни, думая, что он утонет в море, но ему удаётся приземлиться на 

камень. В стихотворении этот эпизод подаётся так, что Тристан, 

прыгнув из башни, попадает в море. Плавание Тристана в лодке и его 

прыжок в море сливаются в одно событие. Тристан снова назван 

светом (звездой). Отказ от земной жизни и переход по морю к 

вечному блаженству – путь к спасению, на который надо решиться. 

«Мы только так избегнем горя: / отвагой чище, чем вода» [8, с. 76]. 

Раненый Тристан олицетворяет тоску и страданье, но музыка даёт 

надежду на перемены к лучшему и на то, что в земной жизни был 

смысл. Путь Тристана по морю напоминает путь аргонавтов, в тексте 

появляется «колхидское руно». Плавание по морю должно привести 

к цели. Золотое руно содержит свет. Свет становится целью пути. 

Можно вспомнить, что рыбаки нашли ладью с раненым Тристаном 

на заре, значит, он получил возможность спастись, когда тьма 

сменилась светом. В этом случае золото, обозначающее свет, 

выступает как цель. Тот, кто ищет свою цель, тоже уподобляется 

свету: жемчужине или звезде. 

Стихотворение «Отшельник говорит» написано, как монолог 

отшельника, обозначена прямая речь. В «Романе о Тристане и 

Изольде» отшельник Огрин разговаривает с Тристаном и Изольдой, 

его речь звучит в диалоге. Между отшельником и Тристаном 

происходит конфликт. Точнее, происходит конфликт между 
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убеждениями отшельника и желанием Тристана любить. В романе 

отшельник представляет антитезу любовной теме – это тема долга. В 

поэтическом цикле отшельник обращается к собеседнику: «Да 

сохранит тебя Господь, / который всех хранит» [8, с. 87]. Кто его 

собеседник – Тристан или Изольда? Или персонаж, в котором 

соединились двое влюблённых? Или вообще любой, кто придёт к 

отшельнику? В любом случае, здесь нет назидания или, тем более, 

осуждения. Отшельник сочувствует тому, с кем говорит, неважно, 

как бы ни сложилась жизнь человека. Появляется образ сокровища, 

света, спрятанного в темноте, уже знакомый по другим частям цикла: 

«В пустой и грубой жизни, / как в поле, клад зарыт» [8, с. 87]. Пустая 

и грубая жизнь – земное существование. Клад можно понимать как 

душу. Всё же для души возможно счастье. Счастье предвещают 

дерево и птицы. Счастье Тристана и Изольды достигает высшей 

точки в лесу, где они живут, скрываясь от людей. Ещё раньше 

влюблённые встречались у большой сосны, живя при дворе. 

Стихотворение «Отшельник говорит» наполнено гармоничным 

настроением, и поэтические образы связаны с деревьями, это 

напоминает о месте, где Тристан и Изольда жили вдвоём. Поэтому 

отшельник говорит о себе: «Я выбираю образ, / похожий на меня: / 

на скрип ночного леса, / на шум ненастного дня» [8, с. 87]. 

Отшельник связан с лесом, где он живёт. По сюжету романа, он 

единственный, с кем могут контактировать Изольда и Тристан, если 

даже отшельник с ними не согласен. Появляется образ пути на земле, 

соединяющийся с водным путём, по которому плывёт «нечаянный и 

шаткий плот / последнего огня» [8, с. 87]. Свет становится близким к 

исчезновению, уязвимым, нежным. Снова звучит пожелание: «Да 

сохранит тебя Господь». Теперь описана ситуация, в которой кто-то 

нуждается в благословении Господа: «в унынье, в безобразье / и в 

пропасти конца – / в недосягаемом стекле / закрытого ларца» [8, с. 

87]. Звучат не просто добрые слова, это напутствие тому, чья жизнь 

заканчивается. «В недосягаемом стекле / закрытого ларца» 
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перекликается с описанием моря: «ларец для лучшего кольца». 

«Нечаянный и шаткий плот / последнего огня» отсылает к 

стихотворению «Раненый Тристан плывёт в лодке». Тот, кто храним 

Господом, сравнивается с золотом: «да сохранит тебя Господь / как 

золото Своё!» [8, с. 87]. В этом контексте золото символизирует 

человеческую душу. Если детально сравнивать роль отшельника в 

поэтическом цикле с его же ролью в романе, здесь образ 

переосмысляется. Религиозные догмы должны осуждать запретную 

любовь. Но любовь Тристана и Изольды настолько прекрасна, что её 

оправдывает даже религия. 

Упоминание о звезде в цикле может встречаться как 

сравнение: «поступок этот – как звезда», «играя, как звезда». Здесь 

рассматриваются части цикла, где звёзды играют самостоятельную 

роль – несут земле свет как посредники между небом и землёй. 

Солнце как источник света соединяется в цикле с золотом, звезда 

остаётся собой. Звезда выглядит маргиналом между светом и тьмой. 

С одной стороны, она является источником света, с другой – звезда 

существует во тьме и исчезает вместе с ней, когда наступает день. 

Стихотворение «Карлик гадает по звёздам» имеет 

подзаголовок «Заодно о проказе». Карлик Фросин, ненавидящий 

Тристана и Изольду, соединяется с прокажёнными, которым король 

хотел отдать Изольду. Гадание по звёздам вызывает ассоциацию с 

мудростью и святыми тайнами. Но в «Романе о Тристане и Изольде» 

карлик узнаёт по звёздам, как происходит любовь Тристана и 

Изольды, чтобы навредить им. В поэтическом образе безобразие и 

злоба карлика соединяются с болезнью (проказой). Проказа 

становится синонимом смерти. «Само бессмертье, кажется, ко дну / 

идёт, когда её увидит» [8, с. 31]. Но болезнь и смерть не так страшны, 

как моральное зло. «Лучший человек» способен вылечить 

физическую болезнь прокажённых: «и служит им, как золоту 

скупец». Кажется, что исцеление больных сравнивается со стяжа-

тельством, больные – с золотом, в значении: с деньгами. Но и в этом 

сравнении присутствует свет. Карлик использует свет, то есть 
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звёзды, ради того, чтобы делать зло. Свет можно понимать, как 

знание, разум. Знание карлика не приносит добра. Зависть и 

коварство труднее вылечить, чем физическую болезнь. В отличие от 

романа, в стихотворении для карлика возможно духовное 

перерождение. Оно начинается, когда карлик отталкивает созвездья 

– казалось бы, отталкивает свой талант, но, поскольку он обращает 

свет во зло, лучше бездействовать, чтобы измениться. Карлик 

совершает переход от источника, передающего свет опосредованно 

– к полноценному свету: «и ты мученья чистый свет / прочтёшь по 

мне, как я по звёздам!» [8, с. 82]. Свет может принять форму 

источника, но источник может, наоборот, вернуться к свету в его 

первозданности. Карлик способен вырваться «из мрака / к другим и 

новым небесам» [8, с. 82]. Здесь его история становится счастливой, 

потому что карлик переходит из тьмы к свету, от зла к добру. 

В стихотворении «Мельница шумит» звезда Веспер выступает 

как собеседник одинокого голоса. Звезда не изучается с точки зрения 

разума, в данном случае она созвучно сокровенным тайнам души. 

Стихотворение начинается разговором о счастье. Здесь счастье 

рассматривается неоднозначно. Это и «простая колыбель», атрибут 

земной жизни, и фантастическая цель, которой можно достичь после 

физической смерти. В небесной жизни это свет: «мне светит досель / 

под дверью закрытой / горящая щель» [8, с. 85]. Но здесь свет 

уравнивается с земными вещами и событиями. Тут же звучит фраза: 

«О, жизнь ничего не значит» [8, с. 85]. Имеется в виду земная жизнь, 

где существуют колыбель, мельница, хлеб. Существование на земле 

должно закончиться. Появляется голос, не имеющий тела. Голос 

разговаривает с Веспером, обращаясь к звезде: «О Господи мой, 

Боже» [8, с. 85]. Звезда олицетворяет Бога, в ней – средоточие 

высшей идеи. Голос говорит о переходе из света в тьму: «по 

лестницам огромным / спускаться в широкую тьму /и бросить жизнь, 

как шар золотой, / невидимый уму» [8, с. 85]. Если душа спускается 

в тьму (смерть), значит, раньше она жила там, где свет. Земная жизнь 
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называется золотым шаром (если вспомнить, что золото – 

драгоценность, обозначающая свет), при этом жизнь описывалась 

ранее как ряд обыденных вещей. То, что было до тьмы, 

рассматривается с разных ракурсов. Лестница (приближение к тьме) 

заканчивается закрытой дверью, под которой светит «горящая 

щель». Это возможное вечное блаженство. Возникает вопрос: 

«Скажи, моя отрада, / зачем на свете жить?» [8, с. 86]. Если это 

сказано о земной жизни, повествование возвращается обратно к ней, 

не раскрывая тайны, как выглядит вечное блаженство. В смысле 

жизни снова соединяется земное и небесное: плач ребёнка и звёзды. 

Снова начинается диалог звёзд с тем, кто на земле. У него появляется 

биография: «должно быть, это царский сын, / он тоже ждёт, и он 

один, / он, как они, один» [8, с. 86] – социальный статус, действие и 

сходство со звёздами. Звезда Веспер, наоборот, утрачивает имя и 

трансформируется в какое-то количество звёзд. Дальше идёт 

прозрачное объяснение отношений света и источника. «Странная 

сила», единственная и бесконечная, общается с землёй благодаря 

многим источникам, меньшим, чем она сама. Свет называется 

«первой и лучшей звездой» – чем-то единичным и бескрайним. 

Можно называть его Веспером или Господом, но суть остаётся одной 

и той же. В стихотворении «Мельница шумит» переход к свету или 

тьме складывается в прохождении пути дважды. Может быть, это 

самая сложная трансформация жизни в цикле. Это обусловлено и 

тем, что звезда – пограничное состояние между тьмой  

и светом. 

При сравнении цикла Ольги Седаковой «Тристан и Изольда» с 

«Романом о Тристане и Изольде» можно проследить совпадение в 

упоминаниях о свете. Как и в цикле, в переложении легенды 

присутствуют безусловный свет, свеча (в «Романе» они 

объединяются в образе замка с тысячей окон, в каждом из которых 

горит свеча), золото (в описании красоты Изольды, жемчуг не 

присутствует в «Романе»), звёзды (там, где карлик гадает). В самом 

цикле упоминания о свете соединяются с разнообразными 
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ассоциативными рядами. Тьма как антоним света тоже предстаёт в 

разных образах. 1. Безусловный свет – идеал, не нуждающийся в 

источниках, синоним вечной жизни и рая. По сравнению с ним 

образы тьмы выглядят неоднозначными: «монашеское платье», 

«холодная вода», «северная зима», тлен и ад, ночь. В отличие от 

света, существующего самостоятельно, тьма связана с холодом 

(температурой), северной зимой (временем года и пространством), 

ночью (временем суток). 2. Свеча – уменьшение света до маленького 

источника, зависящего от человека и связанного с ним, возможно, 

олицетворяющего человеческую жизнь, хотя свеча может 

находиться в райском саду. Смерть сравнивается с водой 

(«Вступление второе»). Вода ассоциируется с тьмой по величине и 

глубине, по непроницаемости взглядом. 3. Золото – передача 

функции света драгоценности. Выступает как цель и обозначает 

красоту объекта, с которым оно связано. В цикле золото находится 

рядом с жемчугом, яркий свет рядом с нежным. Здесь золото и 

жемчуг символизируют духовные ценности: любовь, искусство, 

жизнь. Продолжается тема воды, но если вода – это тьма, она не 

столько несёт гибель, сколько содержит загадку, от которой зависит 

судьба. Для жемчуга вода – пространство, где он хранится. Путь к 

золотому руну лежит по воде. В целом, сокровище ассоциируется с 

кладом, который можно найти, только преодолев препятствия. 

4. Звезда – источник света, промежуточный между светом и тьмой и 

существующий только во тьме. Её можно рассматривать как 

возможность получить знание магических тайн или возможность 

обратиться к божественному свету. Взгляд на звёзды с точки зрения 

разума принадлежит карлику, мучающемуся от собственного зла. 

Верным оказывается восприятие звезды как символа духовности. 

Это отдалённо напоминает «Незнакомку» Александра Блока, где на 

Звезду по-разному смотрят Звездочёт и Поэт: рационально и 

вдохновенно. В случае со звездой тьму можно воспринимать в образе 

неба. Небо и выделяет звезду, и в то же время является её 
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пространством. Нужно отметить ещё одну деталь. Антитеза «свет и 

тьма» часто воспринимается однозначно: есть полностью яркий свет, 

есть полностью непроглядная тьма. В произведениях литературы и 

других видах искусства не всегда уделяется внимание полутонам и 

степени перехода из одного состояния в другое. Если есть свет, не 

может быть тьмы, и наоборот. В цикле Ольги Седаковой «Тристан и 

Изольда» отражён постепенный переход из света в тьму и из тьмы в 

свет, причём такие переходы случаются несколько раз в одном 

тексте. Одна ипостась сменяется другой незаметно, переход 

сопровождается множеством сравнений и аллегорий. Изображаются 

не только свет и тьма, но и закат, рассвет, сумерки. Это рождает 

световой сюжет «Тристана и Изольды». Кроме светового сюжета 

присутствуют морской и музыкальный. Темам моря и музыки в 

поэтическом цикле можно было бы посвятить отдельные 

исследования. Здесь прослеживается выражение конфликта любви  

и смерти через свет и тьму. 
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СВЕТ И ТЬМА КАК КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В КНИГЕ 

ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА "TRISTIA" И ПОЭМЕ 

«РЕКВИЕМ» АННЫ АХМАТОВОЙ 

LIGHT AND DARKNESS AS CATEGORIES OF TIME  

IN THE BOOK "TRISTIA" BY OSIP MANDELSTAM  

AND THE POEM "REQUIEM" BY ANNA AKHMATOVA 

Аннотация 

Книга Осипа Эмильевича Мандельштама "Tristia" (1915–1921) и 

поэма Анны Андреевны Ахматовой «Реквием» (1935–1961) являются 

созданием определённого времени как живой отклик на происходящие 

события в стране. Оба произведения написаны в такие периоды, когда 

политические события достигали драматического накала. "Tristia" – во 

время революционных перемен, когда старый уклад сменяется новым, и 

поэт видит свою задачу в том, чтобы сохранить уходящую жизнь хотя бы в 

поэзии, потому что новое время в любом случае станет темой для 

творчества многих. «Реквием» – во время террора, когда люди 

подвергаются насилию ради благополучия государства. В "Tristia" есть 

сюжетная линия, где сын хоронит мать, словно умирает уходящая эпоха. В 

«Реквиеме» мать страдает из-за судьбы сына, исторические перемены 

уничтожают молодое поколение, обрывают ещё не начавшуюся жизнь. У 

истории не осталось ни прошлого, ни будущего. Ни "Tristia", ни «Реквием» 
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не являются полностью гражданственными произведениями. Прежде всего 

это стремление раскрыть человеческие эмоции, и, если возможно, 

поэтические. Здесь рассматривается тема света и тьмы в произведениях 

Мандельштама и Ахматовой. Свет и тьма ассоциируются с добром и злом, 

раем и адом, жизнью и смертью. 

Abstract 

The book by Osip Emilevich Mandelstam "Tristia "(1915–1921) and the 

poem by Anna Andreevna Akhmatova" Requiem " (1935–1961) are the creation 

of a certain time as a living response to the events taking place in the country. 

Both works were written during such periods when political events reached a 

dramatic intensity. "Tristia" – at a time of revolutionary changes, when the old 

way of life is replaced by a new one, and the poet sees his task in preserving the 

passing life at least in poetry, because the new time will in any case become a 

theme for the creativity of many. "Requiem" – during a time of terror, when 

people are subjected to violence for the sake of the welfare of the state. In "Tristia" 

there is a storyline where the son buries his mother, as if the passing era is dying. 

In "Requiem", the mother suffers because of the fate of her son, historical changes 

destroy the younger generation, cut off the life that has not yet begun. History has 

no past or future left. Neither " Tristia "nor" Requiem " are completely civil 

works. First of all, it is the desire to reveal human emotions, and, if possible, 

poetic ones. Here we consider the theme of light and darkness in the works of 

Mandelstam and Akhmatova. Light and darkness are associated with good and 

evil, heaven and hell, life and death. 

Ключевые слова: образ, свет, тьма, день, ночь, сумерки, звезда, утро, 

месяц, луна, солнце, символ, пространство, Осип Мандельштам, Анна 

Ахматова, реквием, жизнь, смерть, лейтмотив, время. 

Keywords: image, light, darkness, day, night, twilight, star, morning, month, 

moon, sun, symbol, space, Osip Mandelstam, Anna Akhmatova, Requiem, life, 

death, leitmotif, time. 

 

В данной работе свет и тьма рассматриваются в самом, 

казалось бы, простом контексте, разгадки которого лежат на 

поверхности – в контексте времени. Свет появляется в дневное 
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время, его источник – солнце. Тьма появляется ночью, при этом ночь 

содержит другие источники света: луну, звёзды. Люди зажигают 

свечи или фонари, чтобы воспользоваться светом в тёмное время 

суток. Часто время определяется по степени освещённости. Это 

больше рациональный, чем поэтический взгляд на свет и тьму. 

Вспоминается цитата из Мандельштама: «Нет, не луна, а светлый 

циферблат / Сияет мне, и чем я виноват, / Что слабых звёзд я осязаю 

млечность?» [8, с. 102]. Интерес акмеизма к свету и тьме мог носить 

практический характер. Но деление суток светом и тьмой на день и 

ночь не отменяет аллегорического восприятия. Свет и тьма (день и 

ночь) несут в себе отвлечённое значение и дополняются новыми 

ассоциациями, попадая в лирическое произведение. В книге «Tristia» 

и поэме «Реквием» свет и тьма дают возможность проследить за 

сменой дня и ночи и являются аллегорией жизни и смерти. Смена 

времени становится более глобальной. 

По датам написания книги Осипа Мандельштама "Tristia", 

1915–1921 гг., можно понять, что стихи создавались во время 

исторических перемен, когда уничтожались прежние традиции и 

создавались новые правила жизни. "Tristia" – непосредственный 

отклик поэта на происходящее. Название книги повторяет латинское 

название «Скорбных элегий» римского поэта Овидия, написанных 

под впечатлением ссылки из Рима в город Томы. Поэт тоскует о 

римской жизни, его не ждёт ничего радостного в новом 

местопребывании. Путь в Томы пролегает через море. Когда 

закончится плавание с его опасностями, его итогом будет незнакомая 

земля. Отчаяние Овидия передаётся в словах: «В гавань приду, а 

зачем? И гавань-то ужасом полнит: /Моря опасна вражда, берег 

опасней вдвойне!» [9, с. 21] "Tristia" Мандельштама похожа на 

записанные впечатления от переправы, смены времён, перехода из 

одной действительности в другую. Скорбь поэта посвящена тому, 

что он любил в уходящем времени. Во временной отрезок входят 

люди, культура, духовные ценности. Поэзия даёт возможность 

обратиться к тому, чего нет рядом или скоро не будет. 
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В исследованиях поэзии Мандельштама отмечается не одна 

тема, составляющая "Tristia". С. С. Аверинцев: «В стихах, … 

составляющих заключительную часть сборника "Tristia", достигнуто 

единственное в своём роде равновесие между старомодной 

"архитектурной" стройностью и новой дерзостью семантического 

сдвига, никак не укладывавшейся в рамки акмеизма, между 

прозрачным смыслом и "блаженным бессмысленным словом". От 

акмеистических принципов Мандельштам отходит и в теории. 

"Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы 

для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое 

тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг 

брошенного, но незабытого тела… Стихотворение живо внутренним 

образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет 

написанное стихотворение". Музыка сознательно предпочтена 

пластике. И при этом – императив равновесия: слово получает 

свободу от своих прежних оснований, отрешается от них, но ещё не 

теряет верности себе. Так называемая магия слова вплотную 

подходит к "зауми", но не переходит последней черты. "В 

беспамятстве ночная песнь поётся"; но схождение в ночные глубины 

беспамятства служит тому, чтобы обострить до предела акт памяти, 

припоминания. Техника постепенного ухода от опознаваемых 

деталей и примет подразумеваемой жизненной ситуации, хорошо 

прослеживаемая по черновикам, работает не на самоцельный бред и 

не на рационалистический ребус – она создаёт контраст для 

внезапного порыва "узнаванья" [1, с. 244–245]. М. Л. Гаспаров: 

«Стихи "Тристий" резко непохожи на стихи "Камня". Это новая, 

вторая поэтика Мандельштама. Валерий Брюсов, любитель 

литературных ярлыков, даже назвал эту манеру "неоакмеизмом", 

определил как "поэзию парадоксов" и, конечно, осудил. Вряд ли это 

определение точно: вернее было бы говорить о поэтике ассоциаций. 

Парадокс – это линейное несоответствие причины следствию, 

ассоциации же у Мандельштама многомерны. Потом он скажет: 
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"Любое слово является пучком, и смысл из него торчит в разные 

стороны, а не устремляется в одну официальную точку" ("Разговор о 

Данте"; заметим это отталкивание от "официальной" семантики). 

Направления, по которым расходится смысл слов в "Тристиях", – 

новые для Мандельштама. Это любовь, смерть и (как фон) 

античность; может быть, даже можно добавить:  

и вера» [4, с. 340]. 

К темам "Tristia", рассмотренным выше, можно добавить тему 

времени. "Tristia" Овидия посвящается скорби, связанной с 

пространством: поэт оставляет родные места. При этом тема времени 

не исчезает бесследно: с жизнью в Риме связано время счастья. 

"Tristia" Мандельштама – ностальгия именно по уходящему времени, 

нематериальному понятию. Время включает в себя как морально-

нравственные ценности, так и человеческие судьбы, и вещественные 

предметы (культурные памятники и просто предметы быта). В 

данном исследовании уделяется внимание времени, изображённому 

посредством соотношения света и тьмы. Такое измерение ограни-

чивает время до протяжённости суток: когда наступает утро, а потом 

– день, они сопровождаются светом, тьма сопутствует вечеру и ночи. 

В поэтическом тексте соотношение света и тьмы может быть 

неравноценным. Свет и тьма упоминаются не только в связи со 

временем. «Теплятся в часовне три свечи» [8, с. 133] – источник света 

(свеча), обозначающий религию (христианство). Золотое руно – 

источник света, связанный с блеском золота и отсылающий читателя 

к древнегреческой мифологии. Пламенное лето – время года, 

приобретающее признаки огня по освещённости и температуре. 

Чёрные розы и чёрный парус – предметы, цветом напоминающие о 

тьме и при этом обозначающие траур, печаль. Здесь представлен 

анализ стихотворений, где свет и тьма отражают смену времени 

суток или отношение действия к какому-то одному отрезку времени 

суток. 

Стихотворение «- Как этих покрывал и этого убора» [8, с. 131] 

содержит мотив мифологического сюжета о Федре, перешедший в 
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драматургию. Если отвлечься от драматического сюжета о греховной 

любви, можно заметить, что лирический сюжет связан с конфликтом 

света и тьмы. Любовь Федры, «матери», вначале ассоциируется с 

чёрным солнцем. Солнце – дневное светило, но здесь оно сливается 

с темнотой, чистоту преодолевает порок. Далее в любви Федры 

остаётся всё меньше света. Солнце уменьшается до чёрного пламени, 

вбирающего в себя только какую-то часть света. Пламя, как и солнце, 

чёрное, относящееся не столько к свету, сколько к тьме. Пламя 

становится погребальным факелом, уменьшается до размеров факела 

и приобретает функцию, связанную со смертью и похоронами. Федра 

названа ночью. Свет исчез, больше он не исходит даже от 

погребального факела. Появляется тьма, то есть ночь. И чёрное 

пламя, и погребальный факел, и даже ночь находятся «среди белого 

дня» [8, с. 131]. Тьма не может вступить в свои права, она появляется 

постепенно, с исчезновением света или его источников. «Федра-

ночь» только сторожит Ипполита, принадлежащего дню и свету. 

Потом она скажет: «Любовью чёрною я солнце запятнала!» [8, с. 131] 

Солнце не просто так стало тёмным, над ним имеет власть Федра 

(ночь). Теперь Федра изображена действующей, она способна 

изменить существование солнца, увести его от света к тьме. Далее 

«уязвлённая Тезеем, / На него напала ночь» [8, с. 131]. То, что 

угрожает Тезею и его сыну Ипполиту, уже не названо Федрой, из 

женщины оно превратилось в ночь, в бескрайнюю тьму. Ночь 

приравнена к смерти. Только смерть может разрешить конфликт 

между персонажами трагедии. Больше нет источника света, нет даже 

чёрного солнца. С наступлением ночи заканчивается жизнь и 

несчастья, она становится финалом трагедии. 

Тема матери, сына и смерти продолжается в стихотворении 

«Эта ночь непоправима» [8, с. 136]. Но если в сюжете о Федре свет 

постепенно уменьшался и становился тьмой, ночью в итоге, здесь 

стихотворение начинается с ночи. «Ночь непоправима», но 

существует пространство, где «ещё светло». Создаётся впечатление, 
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что непоправимая, неумолимая ночь – большой бескрайний мир 

людей, а свет находится в иудейском храме, где какое-то количество 

еврейского народа прощается с покойной, это их маленькое 

пространство, где можно остаться наедине со своими чувствами. 

«Солнце чёрное» принадлежит внешнему, опасному миру, «солнце 

жёлтое» - «светлому храму» (здесь обозначено, где именно светло во 

время бесконечной ночи). Можно продолжить ассоциацию: ночь, 

«солнце чёрное» принадлежат жизни, человеческой озлобленности, 

свет, «солнце жёлтое», «светлый храм» - смерти, переходу в небесное 

царство, где существует только душа человека. Свет, 

символизирующий смерть, оказывается только сном, блаженной 

фантазией, от которой приходится возвращаться к реальности. «Я 

проснулся в колыбели, / Чёрным солнцем осиян» [8, с. 136]. В 

лирическом произведении после смерти матери происходит 

рождение сына. Возможно, это продолжение жизни души после 

смерти. Но лирический герой рождается под «чёрным солнцем». Он 

находится не в раю, а в мире людей. «Чёрное солнце» напоминает о 

недоброжелательности земного мира. Ночь длится долго по 

сравнению со светлой и лёгкой смертью, приближающей человека к 

небесному блаженству. 

Действие стихотворения «Соломинка» происходит ночью, об 

этом можно узнать через отрицание: «Когда, соломинка, не спишь в 

огромной спальне / И ждёшь, бессонная…» [8, с. 137]. Предпо-

лагается время сна, то есть ночь. Сон не присутствует, это создаёт 

впечатление тревоги. С другой стороны, это означает, что героине-

соломинке открыт загадочный ночной мир, недоступный обычным 

людям. Если ночь ассоциируется со смертью, бессонница похожа на 

жизнь после смерти («Всю смерть ты выпила» [8, с. 137]). Здесь свет 

и тьма изображены посредством цветовой гаммы, присущей ночи: 

«лёд бледно-голубой» и «чёрная Нева». Лёд выполняет функцию 

слабого, нежного света, Нева – всепоглощающей тьмы. Свет и тьма 

создают визуальный образ. Течение времени – «двенадцать месяцев» 

и «декабрь». Ночь расширяется до двенадцати месяцев, годового 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

238 

цикла, в данный момент годовой цикл завершился декабрём, и после 

этого должен начаться следующий год. Это символизирует 

бесконечность жизни души. Физическая смерть, завершение земного 

существования – начало следующей ипостаси. Не только одна 

декабрьская ночь вмещает в себя весь год («двенадцать месяцев»), но 

и спальня вмещает в себя ночной пейзаж. Трансформируются и 

время, и пространство. Ранее упоминалось зеркало, это наводит на 

мысль о двукратном увеличении спальни. Теперь спальня соединя-

ется с Невой, а гранит истекает «голубой кровью», приравниваясь к 

женщине («соломинке»). Голубая кровь – переносное название 

аристократизма. Если отвлечься от переносного смысла и понять 

словосочетание буквально, кажется, что такая кровь течёт в 

ослабленном, болезненном теле, готовом покинуть земной мир. 

Первую строку стихотворения «На страшной высоте блуж-

дающий огонь» [8, с. 144] можно понять как описание болотного 

блуждающего огня или огня как пламени. Далее идёт обращение к 

блуждающему огню как к «прозрачной звезде». Если стихотворение 

посвящено горящей звезде, значит, время происходящих событий – 

ночь. Звезда образует длинный ассоциативный ряд. Это 

«блуждающий огонь». Звезда горит «на страшной высоте» так же, 

как и «земные сны». У звезды появляется зелёный свет. Звезда схожа 

с кораблём, тоже несущимся «на страшной высоте». Звезда выглядит 

миниатюрной по сравнению с бесконечным тёмным небом. Этим на 

неё похожи её двойники: «земные сны», чьё существование в земном 

мире недолговечно, корабль, плывущий по бескрайней воде (звезда 

– «воде и небу брат» [8, с. 144]). У звезды есть ещё один двойник, 

названный Петрополем – умирающий город. Город выглядит таким 

же беззащитным в мировом пространстве, подверженным исчезно-

вению. Если выстроить обратную логическую цепочку, звезда может 

погибнуть, как и город. То, что ассоциируется со светом, не может 

победить тьму. Здесь происходит переход из жизни в смерть, от света 

(или его источника) к тьме. К свету приравнена «прозрачная весна» 
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по степени проницаемости, к тьме – «чёрная Нева» по колориту. 

«Прозрачная весна» ломается, уничтожается. «Чёрная Нева» 

остаётся неизменной. «Воск бессмертья», ещё одно напоминание о 

свете как источнике пламени, «тает». Здесь «бессмертье» – синоним 

жизни, существования души. Источники света, как и город, 

заканчивают существование. Наступает тьма, то есть смерть. 

Стихотворение «Когда в тёплой ночи замирает» описывает 

существование города ночью. Трудно уловить сходство с жизнью 

или смертью. Ночь символизирует смерть, но в стихотворении (как 

и в реальной жизни богемы Серебряного века) люди в это время 

возвращаются из театра, наполненные впечатлениями. Строка 

«Оживленье ночных похорон» [8, с. 145] выражает парадокс 

происходящего: ночь – жизнь после смерти, становящаяся реальнее 

земной жизни. Если стихотворение «На страшной высоте 

блуждающий огонь» заканчивалось приходом тьмы (ночи) как 

смерти, здесь сюжет начинается с ночи, и вместе с тем с ночью 

начинается жизнь (даже если это не земная жизнь). Происходят 

похороны «ночного солнца». Солнце – дневное светило, возможно, 

ночью уничтожается последнее напоминание о дне. Театральная 

публика названа «чернью», это приближает её к тьме. Темнота может 

выступать и как визуальный образ, и как духовная ограниченность. 

Времяпрепровождение «черни» названо «полночным пиром». 

Появляется ещё одна привязка ко времени: это не только ночь, но и 

смена суток, переход. «И как новый встаёт Геркуланум, / Спящий 

город в сияньи луны» [8, с. 145]. С новыми сутками начинается новое 

рождение. Движение процессии в конце прошедших суток сменяется 

сном в начале новых, накоплением сил. То, что происходило до 

полуночи, сопровождалось ночным солнцем, относящимся к 

промежуточному состоянию между днём и ночью. Солнце не 

выполняет функцию света, поскольку оно затеняется. Свет исходит 

от луны, ночного светила, ничем не омрачённый. 

Стихотворение «Прославим, братья, сумерки свободы»  

[8, с. 145] начинается с упоминания о сумерках. Чаще лирические 
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сюжеты "Tristia" связаны с ночным временем. Здесь изображено 

промежуточное время между днём и ночью. «Сумерками» названо 

революционное движение, пробующее свои силы. Судя по строке 

«Великий сумеречный год!» [8, с. 145] сумерки продолжаются год, 

не сменяясь тьмой (как и перемены в стране продолжаются год). 

Далее смена времени суток продолжается быстрее: наступает ночь 

(«кипящие пенные воды» [8, с. 145]), потом утро, всходит солнце. 

Здесь под солнцем подразумевается народ, позже трансфор-

мирующийся из массы в народного вождя. Власть принадлежит 

кому-то одному. Это не несёт благополучия. Снова наступают 

сумерки, как и во время начала революции. Дальше они должны 

смениться тьмой, которая здесь появляется в образе воды: сначала – 

«кипящие ночные воды», потом – корабль времени, идущий ко дну. 

Сумерки материализуются в неожиданный образ – легионы» 

связанных ласточек, за полётом которых не видно солнца. 

Стихотворение "Tristia" повторяет сюжетные линии "Tristia" 

Овидия (книга I, элегия 3) и в какой-то мере повторяет тему света и 

тьмы. У Овидия: «Только представлю себе той ночи печальнейший 

образ, / Той, что в Граде была ночью последней моей» [9, с. 10].  

У Мандельштама расставание происходит ночью: «в простоволосых 

жалобах ночных», «последний час вигилий городских» [8, с. 146].  

В элегии Овидия обозначен свет луны: «и уж луна в небесах ночи 

коней погнала» [9, с. 11], а позже – утренней зари: «ярко Денница 

зажглась – мне роковая звезда» [9, с. 12]. В "Tristia" Мандельштама 

отсутствует луна. Ночь сразу сменяется светом, сначала – горящим 

огнём, потом – зарёй. Время обозначается и пением петуха. В элегии 

Овидия смена ночи утром приносит грусть: отправление в ссылку. 

Стихотворение Мандельштама не содержит подробного повество-

вания, кто и с кем расстаётся, из какого пространства и куда нужно 

следовать, скорее, из прежней жизни в новую. Но здесь тоже 

присутствует оттенок грусти. Заря новой жизни уменьшается до 

размеров «прозрачной фигурки» на блюде, до воска. Речь заходит о 
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гадании, а гадания часто происходят ночью. Свет сменяется тьмой, о 

свете напоминает воспламеняющийся воск. Гадание посвящено 

«греческому Эребу» – брату Ночи. Гадающие женщины могут 

умереть за гаданием, потому что в это время они общаются с 

потусторонним миром. "Tristia" Мандельштама не заканчивается 

однозначным описанием ночи и смерти, но намёк на это 

присутствует. 

Стихотворение «В Петербурге мы сойдёмся снова» [8, с. 153] 

начинается с отсылки к прошлому: если встреча происходит снова, 

значит, предыдущая встреча произошла раньше – и с упоминания о 

несуществующем свете, солнце, которое похоронили. Свет солнца 

сменился «чёрным бархатом советской ночи» [8, с. 153]. Ночь 

принадлежит не только ко времени суток, но и к историческому 

периоду. Метафора «чёрный бархат» характерна для поэзии 

Серебряного века. «Советская ночь» названа «всемирной пустотой». 

Только в мечтах поэт может увидеть то, что ему близко: «Всё поют 

блаженных жён родные очи, / Всё цветут бессмертные цветы» [8, с. 

153]. Во время ночи всё же появляются источники света – костёр, 

потом свечи, которые гаснут. Потом жизнь претворяется в свет, но 

зависимый от источников и недолговечный. Тьма остаётся 

незыблемой. В конце стихотворения появляется ночное солнце, на 

самом деле не появляясь, потому что его не замечают. Точно так же  

в начале появлялось солнце, которого нет, потому что его 

похоронили. 

В поэме Анны Ахматовой «Реквием» лейтмотивом проходит 

тема человеческой и материнской тоски во время происходящего 

ужаса, бессилие и хрупкость отдельной человеческой жизни перед 

политическим террором. Исследования и отзывы отмечают в 

«Реквиеме» страх и отчаяние во время репрессий, выражение боли в 

поэтическом слове. Г. В. Адамович: «Одно дело – сухое 

перечисление фактов, хотя бы долго скрывавшихся, другое, совсем 

другое – творческое восстановление горя, страдания и 

беззащитности, убедительно заставляющее читателя не просто 
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узнать, а пережить то, о чём говорит автор. Как можно было это 

терпеть? Как забыть всё испытанное? Как предотвратить 

возможность повторения? Ахматова никаких вопросов не ставит, но 

стихи её должны бы такие вопросы вызывать настойчивее и 

мучительнее самых красноречивых докладов и разоблачений. Если 

Россия сейчас мало-помалу пробуждается от многолетнего 

наваждения, «Реквием» должен бы оказаться одним из толчков к 

тому, чтобы очнулась она окончательно» [2, с. 283]. Р. Б. Гуль: 

«"Реквием" неожиданно поднимает некоторые темы историо-

софского порядка. И прежде всего тему о так называемой русской 

душе. Хотя почему так называемой? Русская душа существует, это – 

реальность. И "Реквием" как раз показывает некоторые её стороны. 

Касается "Реквием" и темы родина иль свобода? […] … вот пришли 

стихи о терроре Анны Ахматовой. О них – и только о них, – я думаю, 

можно сказать, что это отклик народа на террор. Да и писала-то их 

Ахматова именно так: как всероссийский (или – всесоюзный) ответ 

русской женщины на тюрьму, Сибирь, смерти, террор» [5, с. 219]. 

Здесь поэма «Реквием» рассматривается с другой точки 

зрения. Материнскую печаль, повторённую много раз, нелегко 

претворить в лирический текст, ещё труднее изучать такое 

произведение в контексте литературоведения. В данной работе 

просматривается смена времени в поэме «Реквием», выраженная 

сменой дня и ночи как света и тьмы. День и ночь могут 

характеризоваться степенью освещённости, может обозначаться 

примета точного времени суток (обедня), измерение времени в 

каком-то количестве единиц (семнадцать месяцев), смена года 

(новогодний лёд). В печальный период жизни смещается 

календарное время. Можно услышать оценку времени: «Это было 

так тяжело, один день казался годом», или: «Жизнь не имеет смысла, 

она похожа на длинный день». Данное исследование – попытка 

сопоставить эмоциональный тон «Реквиема» со временем суток и, 

если возможно, с календарным временем. Датирование 
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стихотворений, составляющих «Реквием», сразу привлекает 

внимание. Становится понятно, что движение лирического 

произведения отличается от движения реального времени. Сначала 

даты частей цикла идут в обратном порядке: 1961 – 1957 – 1940 – 

1935. Начиная со «Вступления» и стихотворения «Уводили тебя на 

рассвете» время возрастает: 1935 – 1938 – 1939. Стихотворение 

«Показать бы тебе, насмешнице» делает шаг назад – 1938, но далее 

даты написания снова возрастают: 1939, весна, июнь, август 1939, 

1940. В России «Реквием» опубликовался впервые в 1987-м г. Можно 

сделать вывод, что реальное время не совпадает со временем 

поэтического сюжета. Последовательность событий в «Реквиеме» 

подсказана вдохновением. Здесь соотношения света и тьмы 

прослеживается в порядке расположения частей поэмы. 

Обозначение времени посредством степени освещённости 

начинается в «Посвящении» [3, с. 159]: «Для кого-то веет ветер 

свежий, / Для кого-то нежится закат - / Мы не знаем, мы повсюду те 

же, / Слышим лишь ключей постылый скрежет/ Да шаги тяжёлые 

солдат» [3, с. 159]. Первое упоминание о времени, выраженном 

светом – закат. В тексте «Вместо предисловия» обозначено время 

несчастья в сумме – «семнадцать месяцев». Закат в «Посвящении» – 

точка отсчёта движущегося времени в поэме. Для кого-то закат 

вызывает приятные воспоминания. Но закат не может обрадовать 

женщин, находящихся в тюремных очередях, ничего не знающих о 

родных людях. Все вместе женщины названы «мы», действует не 

одна лирическая героиня. Интересно то, что отсчёт светового 

времени начинается с заката, ведь на самом деле закат – конец дня, 

переход к ночи. В данном случае можно представить себе, что 

женщины провели в ожидании весь день до заката. На самом деле 

они даже не знают, что за стенами наступил закат. Фразу 

«Подымались как к обедне ранней» [3, с. 159] можно понимать 

неоднозначно. Обедня – церковная служба в первой половине дня. 

Женщины выходили из дома примерно в это время – до заката (в тот 

же самый день) или после заката (уже на следующие сутки)? В 
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поэтическом тексте ранняя обедня воспринимается как 

произошедшая после заката, потому что она упомянута позже него. 

Можно оставить логику поэмы, где всё происходит в том порядке, в 

каком названо в тексте. Тогда получается, что сначала произошёл 

закат, потом – обедня, а после обедни время пошло дальше: «солнце 

ниже, и Нева туманней» [3, с. 159]. День идёт к концу, садится 

солнце, река затеняется. Кульминация дня и вместе с тем 

«Посвящения» – в слове, составляющем фразу: «Приговор…» Время 

измеряется уже не часовым исчислением или светом, а страшным 

событием. Вместе с дневным светом уменьшается количество 

героинь: от множества («мы») до одной («ото всех уже отделена… 

идёт… Шатается… Одна» [3, с. 160]) О героине сказано в третьем 

лице. Далее звучит вопрос: «Где теперь невольные подруги / Двух 

моих осатанелых лет?» [3, с. 160] Героиня говорит о себе в первом 

лице. Ассоциативный ряд расширяется: у неё есть подруги, их много, 

тяжёлое время обозначено двумя годами (речь шла о семнадцати 

месяцах), в данный момент два года прошли, и героиня уже не видит 

дальнейшую судьбу женщин-подруг. Но в мыслях того, кто 

рассказывает о тяжёлом периоде, продолжается световой сюжет: 

«Что мерещится им в лунном круге?» [3, с. 160] Луна появляется 

ночью, как свет во тьме, как надежда. Есть привязка к пространству 

и времени года («сибирская вьюга»). Память возвращает лирическую 

героиню к событиям, которые уже закончились в реальном времени. 

Это не озлобляет её, а даёт возможность вспомнить с теплотой о тех, 

кто тоже страдал, послать им прощальный привет. 

«Вступление» [3, с. 160] описывает страдания осуждённых и 

тех, кто их вспоминает. Страшные картины происходят при звёздах, 

ночью: «Звёзды смерти стояли над нами» [3, с. 160]. Создаётся 

впечатление, что беды не кончаются и не меняется время суток. Если 

связать «Вступление» с «Посвящением», в «Посвящении» репрессии 

отодвигаются в прошлое, после них проходит какое-то время, 

данный момент включает луну, лунный свет. «Вступление» резко 
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возвращает читателя (как и того, кто вспоминает) непосредственно 

во время репрессий. В отличие от календарного, световое время 

кажется более однородным: происходит переход от луны к звёздам, 

продолжается ночь, но звёзды приобретают негативное значение. 

В стихотворении «Уводили тебя на рассвете» [3, с. 160] рассвет 

продолжает тему времени, света и тьмы в поэме и начинает в данной 

части текста. Стихотворение похоже на ролевую лирику. Героиню 

разлучают с мужем, у неё есть маленькие дети, которые плачут в это 

время. Это происходит «в тёмной горнице», в деревенском доме. 

Лирическая героиня, существующая как голос, здесь приобретает 

черты стрелецкой жёнки. Действие происходит на рассвете. Это пе-

релом между ночью и утром, тьмой и светом, но не переход от 

несчастья к счастью. Смена тьмы светом в высшей точке усиливает 

тревожность настроения. Горница названа тёмной. Есть свеча у 

божницы, которая оплыла. Это возвращает ассоциации с темнотой, с 

ночью, ещё только сменяющейся рассветом. Свеча горела ночью, 

когда нет дневного света. События стихотворения выглядят 

происходящими в короткий срок, в момент смены ночи утром. 

Мысли героини направлены в будущее. «Буду я…» [3, с. 160], но она 

сравнивает себя со стрелецкими жёнками, отделёнными от неё 

временем. Здесь появляется историческое и культурологическое 

обозначение времени. 

Стихотворение «Тихо льётся тихий Дон» начинается с 

появления жёлтого месяца. Если связывать это с предыдущим 

стихотворением, рассвет внезапно сменяется месяцем, то есть ночью. 

Нет протяжённости суток между ними. «Жёлтый месяц», источник 

света, встречается с тенью, с тьмой, ещё не освещённой им. Тень 

получает плоть и кровь, становится женщиной. У женщины 

появляется биография: «Муж в могиле, сын в тюрьме» [3, с. 161]. 

Образ женщины сливается с образом лирической героини, речь идёт 

от первого лица: «Помолитесь обо мне» [3, с. 161]. 

В стихотворении «Нет, это не я» [3, с. 161] лирическая героиня 

делает попытку отказаться от собственного «я», от грустной судьбы. 
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Продолжается тема света и тьмы. Появляются чёрные сукна, 

исчезают фонари. Безысходность лирической героини приравнена к 

непроглядной тьме. Слово «Ночь» составляет одну стихотворную 

строку. Наступает ночь, темнота, мрак. Ночь продолжительна,  

и неизвестно, сколько она продлится. Тьма кажется бесконечной. 

Световой сюжет длится в стихотворении «Семнадцать месяцев 

кричу» [3, с. 161]. Семнадцать месяцев – полный срок страданий 

лирической героини. Это могло бы привести к какому-то итогу, 

осознанию. Но мучения лишают лирическую героиню способности 

видеть действительность с правильной стороны. «Всё перепуталось 

навек» [3, с. 161]. Трудно осознать время и события. Люди и звери 

сливаются для героини в фантомов. Ужасы действительности соеди-

няются с прекрасными видениями: «И только пышные цветы, / И 

звон кадильный, и следы / Куда-то в никуда» [3, с. 161]. Возможно, 

это темы поэзии, согревающей душу героини в её несчастье. Цветы 

вызывают мысли о тёплом времени года. Кульминация фантазий 

героини и вместе с тем итог стихотворения – «огромная звезда». 

Множество видений, то разрозненных, то сплетающихся, сменяет 

звезда, одинокая и масштабная. Это источник света в темноте. Звезда 

напоминает маяк, цель пути. В данном случае она «скорой гибелью 

грозит» [3, с. 161]. Смерть уже не пугает героиню, представляется 

концом земных страданий, несёт облегчение. 

Стихотворение «Лёгкие летят недели» [3, с. 162] содержат 

неделимое словосочетание «белые ночи». Это время, когда ночи не 

становятся полностью тёмными, сохраняется степень освещённости 

сумерек. «Белые ночи» отсылают читательское восприятие к 

пространству Петербурга. Здесь ночное время ассоциируется со 

смертью. При этом течение времени замедляется. Если звезда ярко 

сияла в темноте и грозила «скорой гибелью», здесь проходит какое-

то количество лёгких недель, но смерть не приходит окончательно. 

Белые ночи являются промежуточным состоянием между светом и 

тьмой.  
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В прошлом они уже «глядели» в тюрьму, в настоящем «опять 

глядят». Ночное время суток, являющееся светом, а не тьмой, 

выглядит как аллегория неопределённости, становящейся страшнее 

конца. 

Название «Приговор» раскрывает тему следующего стихо-

творения. Неопределённость сменяется однозначностью, ожидание – 

разрешением ситуации. Если в предыдущих частях поэмы время 

двигалось назад или вперёд, от прошлого к настоящему и обратно, 

измерялось разным исчислением, здесь время умещается в один 

день. По словам лирической героини, ей нужно исполнить многое в 

день приговора: «У меня сегодня много дела» [3, с. 162]. Срок, 

проведённый в тюремных очередях, представляется как 

однообразное время, где не происходит ничего нового. Часто 

показано не столько ожидание в тюрьме, сколько эмоции и 

воспоминания лирической героини, достигающие силы ночью, когда 

она находится наедине с собой. День приговора становится 

деятельным, героиня выполняет много действий, её цель – «снова 

научиться жить». День связан с жизнью, со внешними событиями. 

Ночь напоминает о смерти или о сокровенных мыслях, не 

предназначенных для человеческого мира. В стихотворении 

обозначено время года: «горячий шелест лета» и время суток: 

«светлый день» [3, с. 162]. Лето, тепло и свет создают ощущение 

радости, но это не соответствует душевному состоянию героини. 

Скорее создаётся контраст между тем, как выглядит внешний мир,  

и эмоциональным тоном стихотворения. 

Стихотворение «К смерти» [3, с. 162], следующее после 

«Приговора», содержит противоположную символику освещения. 

Героиня не видит смысла в земной жизни и ждёт смерти как 

освобождения. Если приговор прозвучал днём, сейчас время 

душевного откровения – ночь. Свет исчезает («я потушила свет» [3, 

с. 162]) и сменяется тьмой. Время выглядит как одна ночь, когда 

героиня призывает смерть сию же минуту. Как и в стихотворении 

«Семнадцать месяцев кричу», из темноты ночного неба возникает 
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звезда. Здесь это Полярная звезда. Героиня придумывает разные 

воплощения для смерти, - «прими для этого какой угодно вид» [3, с. 

162] – но итог жизни воплощён в сияющей звезде. В таком контексте 

ослабевает связь звезды со временем. Звезда становится аллегорией 

души, попадающей на небо. 

Наблюдая за временем суток в книге Осипа Мандельштама 

"Tristia" и поэме Анны Ахматовой «Реквием», можно сделать вывод, 

что в лирических сюжетах двух произведений преобладает тема ночи 

(тьмы). Свет присутствует меньше. Это или короткое упоминание о 

дне и солнце, или появление луны или звезды ночью, и диалог с ними 

неоднозначен. Представленные стихотворения из книги "Tristia" 

часто начинают световой сюжет упоминанием о ночи и заканчивают 

упоминанием о ночи («Эта ночь непоправима», «Соломинка», «На 

страшной высоте блуждающий огонь», «Когда в тёплой ночи 

замирает», "Tristia", «В Петербурге мы сойдёмся снова»). 

Стихотворение «Прославим, братья, сумерки свободы» начинается с 

сумерек, в конце сумерки превращаются в тьму. Тьма может 

внезапно нарушиться вмешательством света. Это или признаки 

наступившего дня («солнце жёлтое – солнце чёрное», «светлый 

храм», солнце, «петушье восклицанье», заря), или источник света, 

существующий в ночное время («лёд бледно-голубой», 

«блуждающий огонь», звезда, «прозрачная весна», луна, огонь, воск, 

костёр, свеча). Свет продолжается недолго: короткий день сменяется 

длинной ночью, источник света не существует постоянно. 

Стихотворение «- Как этих покрывал и этого убора» отличается от 

описанной схемы, в нём светлый день и источники света постепенно 

поглощаются тьмой. Длинная ночь означает смерть, короткий день – 

жизнь. Но, парадоксальным образом, время смерти наполнено для 

поэта большим смыслом и задачами, чем время жизни. Ночью живёт 

душа, днём – тело. Звёзды и луна, существующие ночью, 

ассоциируются с душой. Исключением является стихотворение «Эта 

ночь непоправима». Ночь изображена там как материальная жизнь, а 
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свет существует в храме, при отпевании, когда душа уходит в небо. 

Визуальный сюжет света и тьмы в стихах, составляющих "Tristia", 

выглядит как пространство, заполненное тьмой и содержащее 

сравнительно небольшие источники света, заметные лучше при 

общей затемнённости. Такой изобразительный ряд напоминает о 

стихотворении Мандельштама, посвящённом живописи Рембрандта: 

«Как светотени мученик Рембрандт, /Я глубоко ушёл в немеющее 

время». «Жаркие ларцы у полночи в гареме» отражают соотношение 

всеобъемлющей темноты и источников света, похожих на 

драгоценности из скрытого клада, в "Tristia". Тема времени "Tristia" 

созвучна теме времени в «Реквиеме». Сравнительно редко события 

происходят при свете дня. Всё, что происходит днём, изнурительно 

или трагично («Уводили тебя на рассвете», приговор, оглашённый 

днём). Стихи, выражающие чувства лирической героини, содержат 

описание ночного времени. Ночью может присутствовать источник 

света (звезда или много звёзд, свеча, «жёлтый месяц», белые ночи) 

или источник света описан через его отсутствие («пусть унесут 

фонари», «я потушила свет»). Время суток последовательно описано 

в «Посвящении», если обратить внимание только на то, что 

относится к его приметам: закат, обедня, «солнце ниже и Нева 

туманней», лунный круг. День означает жизнь, полную страданий, 

где героиня не может откровенно поделиться с кем-то своими 

чувствами. Ночью она остаётся наедине с собой, её внутреннюю 

жизнь никто не может отнять. Ночь становится синонимом смерти, 

но смерть представляется героине освобождением, а звезда – 

проводником в иной мир. Сопоставляя "Tristia" Мандельштама с 

«Реквиемом» Ахматовой, можно заметить сходство в восприятии 

двумя поэтами дня и ночи (света и тьмы). День – материальная жизнь 

тела, неинтересная, неприятная, даже опасная и поэтому 

допускающая ложь. Ночь – жизнь души в земном мире или после 

смерти, наполненная смыслом, духовностью, поэзией. Ночью может 

присутствовать  свет,  но  исходящий  из  маленького  источника,
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нерезкий, вступающий в интимный диалог с поэтом. Такое 

восприятие света и тьмы – тоже результат определённого 

исторического времени. По этой причине в поэзии ночному времени 

отводится главная и большая роль, а дневное время описано кратко 

и в функции противопоставления ночному. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ЭТНОСА  

В КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ РЕГИОНА: 

 КЕЙС УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 A USE OF TRADITIONAL MYTHOLOGICAL IMAGES 

OF THE ETHNOS IN THE CULTURAL POLICY OF  

THE REGION: A CASE OF THE UDMURT REPUBLIC  
 

Аннотация 

Статья посвящена анализу современной культурной политики и 

методов сохранения культурного наследия в Республике Удмуртия. 

Рассматриваются отражения этнокультурной идентичности в актуальных 

социокультурных проектах и мероприятиях через обращение к мифо-

логическим образам, которые соотносятся с традиционной картиной мира, 

культурными универсалиями и культурными кодами удмуртского куль-

турного пространства. Самыми продуктивными для современной 
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удмуртской культуры мифологическими мотивами авторы считают сюжет 

о первых насельниках края (великанах зэрпалах / алангасарах), а также об 

орнитоморфных первопредках, связанных с системой древних удмуртских 

родов-воршудов. Делается вывод о том, что использование традиционных 

мифологических образов оказывается весьма продуктивным в различных 

сферах культуры, от организации крупных фестивалей, таких, как праздник 

«Гербер», до разработки настольных игр на темы удмуртских обрядов  

и поверий.  

Abstract 

The article is devoted to the analysis of modern cultural politics and 

methods of preservation of cultural heritage in the Republic of Udmurtia. It views 

the reflections of ethnocultural identity in actual socio-cultural projects and events 

through an appeal to the mythological images, that correspond to the traditional 

picture of the world, cultural universals and cultural codes of the Udmurt cultural 

space. The authors consider, that the most productive mythological motives for 

modern Udmurt culture are the story about the first inhabitants of the region 

(giants Zerpals / Alangasars), as well as about ornithomorphic ancestors 

associated with the system of the ancient Udmurt clans-Vorshuds.It is concluded 

that the use of traditional mythological images is very productive in various 

spheres of culture, from the organization of large festivals, such as the “Gerber” 

holiday, to the development of board games on the themes of Udmurt rituals and 

beliefs. 

Ключевые слова: культурная политика, культурное наследие, мифология, 

семантика культуры, культурные ценности, культура народов России. 

Keywords: cultural policy, cultural heritage, mythology, semantics of culture, 

cultural values, culture of the peoples of Russia. 

 

Культурная политика регионов России сегодня выступает как 

гибкий и многокомпонентный механизм, включающий в себя, в том 

числе, культурную память титульного этноса, её фольклорные и 

мифологические истоки. В данной статье мы рассмотрим, как 

мифологическая картина мира народа становится ресурсом для 
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выстраивания современной культурной политики на примере 

Республики Удмуртия. Культурная политика данного региона 

отчётливо ориентирована на сохранение и продвижение локального 

культурного наследия, в том числе нематериального. 

ЮНЕСКО, принявшая в 2003 году Конвенцию по охране 

культурного наследия, относит к нему «устные традиции и формы 

выражения, включая язык в качестве носителя нематериального 

культурного наследия; (b) исполнительские искусства; (c) обычаи, 

обряды, празднества; (d) знания и обычаи, относящиеся к природе и 

вселенной; (e) знания и навыки, связанные с традиционными 

ремеслами» [6; 5]. Также подчёркивается, что культурное наследие 

должно охраняться, так как именно оно формирует чувство 

самобытности и преемственности у связанных с ним сообществ, и 

его даже частичная утрата может стать для носителей фатальной 

культурной утратой.  

В актуальной культурной политике сегодня концепция 

«культуры для всех» сменилась подходом «культура для каждого» 

[4; 14], который опирается на усиление локальной идентичности и 

приоритет развития «местной» культуры, наиболее близкой и понят-

ной людям, живущим в регионе, так как она «говорит» на понятном 

им «языке», выстроенном на базе их традиционных культурных 

кодов. 

Роль передавшихся от предков мифологических образов в 

формировании культурной идентичности народа, живущего в совре-

менных условиях массовой медиатизированной культуры и 

культурной глобализации, становится особенно высокой, так как 

сама внешняя среда способствует утрате идентичности, и 

необходимы специальные меры со стороны государства и 

региональных властей, направленные на её защиту.  

Использование образов традиционной культуры и желание 

интегрировать их в современные культурные практики и явления 

лежит в основе культурной политики Республики Удмуртия. 

Региональные Министерство культуры и Министерство 
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национальной политики запускают различные проекты, 

направленные как на повышение туристической привлекательности 

региона через обращение к традиционной культуре как 

востребованному у туристов продукту, так и на помощь локальному 

сообществу в поисках его идентичности. 

Традиционные культурные представления и обряды 

становятся частью ключевых региональных событий и мероприятий. 

Важная веха в культурной жизни республики – ежегодный фестиваль 

удмуртской культуры «Гербер», изначально – традиционный 

удмуртский календарный праздник завершения посевных работ. 

Ежегодно он организуется как массовое гуляние в одном из районов 

республики. Исторически Гербер праздновали после второй недели 

Инвожо – летнего солнцестояния, которое персонифицировалось в 

виде духа Инфожо-мумы, повелительницы небесной влаги. В 2021 

году фестиваль прошёл 26 июля в Вовожском районе республики, на 

родине Кузебая Герда, культурного просветителя и, как сказано на 

сайте фестиваля, «основоположника удмуртской государствен-

ности». В 2021 году фестиваль был ориентирован на создание 

площадок, презентующих богатство удмуртской культуры от 

традиций древности до современных интернет-технологий. Такой 

формат оргкомитет фестиваля назвал «ВДНХ удмуртского мира» 

(https://gerber.udmddn.ru/). 

В культурной картине мира удмуртского этноса существует 

несколько больших групп важных мифологических сюжетов и 

образов, ставших наиболее продуктивными для современной 

удмуртской культуры. Среди них необходимо особо отметить 

следующие: 

1) предания о первых насельниках края; 

2) зооморфные мифологические образы первопредков [3; 40]. 

Предания о первых насельниках края повествуют о мифо-

логических великанах, которых северные удмурты называют 

«зэрпалы», а южные – «алангасары». Лес доходил им до коленей, и 



СЕКЦИЯ 3 
КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

255 

они ходили по нему, как по крапиве. Великаны были «дикими» 

людьми, не знающими культурных ценностей, и этим они 

противопоставлены человеку. После появления на земле удмуртов 

великаны были вынуждены уйти из мира. О важности этого сюжета 

для удмуртской культуры говорит то, что с обращения к нему 

начался кинематограф на удмуртском языке. В 1994 году вышел 

фильм «Тень Алангасара» (режиссёр Аркадий Черниенко), в самом 

названии которого обыгрывается имя этого «покинувшего» 

удмуртское культурное пространство «народа гигантов». 

Один из ключевых и древнейших мифов в удмуртской 

традиции передаёт образ животных первопредков. Для удмуртов это 

в первую очередь орнитоморфные образы. В сохранившихся 

названиях древних родов часто встречаются «птичьи» 

наименования: (Юсь – лебедь, Куака – ворона, Докья – глухарь и 

т. п.). Институт «воршуда», древнего рода, ведущего происхождения 

от мифического первопредка, был отмечен и проанализирован 

этнографами в XIX веке, тогда отмечалось порядка 70 воршудов. 

Основная функция воршуда – социально-организующая: когда-то 

каждый удмурт чётко представлял, к какому воршуду он относится. 

Изображения воршудов хранились в доме в особом коробе [4; 276].  

Очевидно, что воршуды остаются для удмуртской 

идентичности важным культурным кодом, хотя во многом утратили 

бытовое и религиозное значение; сегодня для большинства 

представителей этноса это скорее символ культурной памяти, чем 

реально бытующая система мифологических представлений.  

С 2002 года раз в два года проводится фестиваль «Воршуд», 

работающий с этим элементом культурной памяти сообщества. Для 

каждого фестиваля заявлена своя тема, отражающая различные 

аспекты нематериального культурного наследия. Так, самый первый 

фестиваль был посвящен возрождению исчезающих удмуртских 

обрядов и родовых воршудных напевов, второй – возрождению 

традиционных финно-угорских музыкальных инструментов, третий 

– актуализации традиционного танцевального искусства Удмуртии и 
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т. п. Заведующий историко-культурным парком на севере Удмуртии 

«ДондыДор», являющегося одной из площадок фестиваля, Евгений 

Баженов, относящий себя к воршуду Кэбья, так говорит в интервью 

региональной прессе о значении фестиваля: «Мы объединяем людей 

определенным образом с целью показать – традиционные вещи в 

сегодняшней жизни могут «бытовать». Сход воршудов – это попытка 

сделать не традиционный подход к воршудной организации, а 

перевести ее на современный лад. Для того, чтобы культура жила, 

для того чтобы она развивалась, необходимо искать какие-то корни. 

Воршуд является одним из корней» [5]. 

Тема интеграции традиционной и современной культуры уже 

давно звучит в удмуртском художественном пространстве: с начала 

90-х годов в нём господствовало художественное направление 

этнофутуризм, в центре которого оказываются проблемы поиска 

этнической идентичности, а также сохранения и развития тради-

ционной культуры финно-угорских народов. Изначально этнофуту-

ризм возник в 80-е годы в результате обращения к южноэстонской 

языковой и культурной традиции, но позже он завоевал своё место 

во всём финно-угорском культурном мире [1]. Этнофутуристы 

широко используют в своём творчестве образы народной культуры, 

традиционные музыкальные инструменты и костюмы, фольклорные 

формы и жанры и т. п., внедряя их в новый культурный контекст, 

создавая на их основе массовые культурные продукты. Древние 

представления и обряды воплощаются прежде всего в живописи, 

скульптуре. Также они переживаются в перформансах, где 

актуализированы этнически значимые стереотипы поведения, а 

древняя обрядовая культура становится фундаментом для явлений 

современного искусства. 

В Удмуртии активно развивается поэзия, зачастую билинг-

вальная, то есть на двух языках – русском и удмуртском, что 

выступает здесь как художественный приём трансформации 

смыслов. Актуализация мифологических образов стала в удмуртской 
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поэзии одной из центральных тем. В этом легко убедиться, 

познакомившись с выходящими в республике поэтическими 

сборниками – альманах современной удмуртской поэзии вышел в 

двух томах в 2018 году. Стихотворение современной удмуртской 

поэтессы Анастасии Шумиловой «Идентификация», написанное на 

удмуртском языке, вошло в антологию «Современная литература 

народов России» (2019).  

С 2012 г. действует удмуртский Центр современной 

драматургии и режиссуры. Это первое независимое театральное 

сообщество в Ижевске, объединяющее и поддерживающее несколь-

ко театральных, образовательных и художественных проектов, в том 

числе Школа Удмуртской Драматургии, которая обучает 

драматургов, пишущих на родном языке. Постановки регулярно 

входят в лонг-лист российской театральной премии Золотая маска. 

Часто они посвящены традиционным культурным образам и 

сюжетам, например, музыкальный перформанс «Оркестр вумуртов», 

то есть водяных духов, важных персонажах удмуртской мифологии. 

Региональный проект «Эктоника» (от удмуртского «эктон» – 

танец) занимается организацией концертов удмуртской музыки по 

всей республике. У проекта есть продюсерская студия, в которой 

записываются треки местных исполнителей, а также собственная 

передача на республиканском радио «Моя Удмуртия». Популяри-

зируются рок-музыка, поп-музыка, рэп на удмуртском, в текстах 

песен зачастую присутствует обращение к мифологическим 

сюжетам и образам. Разработано также приложение «Эктоника 

Радио», доступное для установки на различные электронные 

устройства через маркет «Гугл-плей».  

Книжная лавка «Кузебай» (https://kuzebaj.ru/; входит в Альянс 

независимых издателей и книгораспространителей) – отдельный 

оригинальный культурный проект, ориентированный не только на 

продажу книг, но и на продвижение молодых авторов из Удмуртии. 

Как сказано на сайте «Кузебая», «одна из важных задач книжного – 

формирование литературного сообщества». Для этого в 
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пространстве магазина организуются презентации книг, встречи с 

авторами, лекции и курсы от региональных и федеральных деятелей 

культуры и науки. 

Отдельно необходимо отметить такой сформировавшийся в 

Удмуртии формат работы с культурным наследием, как поддержка 

настольных игр на удмуртском языке. Может показаться, что 

настольная игра как форма организации досуга – продукт 

современной массовой культуры. Однако у таких культурных форм 

есть большой развивающий потенциал, так как они могут помочь 

детям и взрослым познакомиться к ходе игры с культурными 

представлениями предков. В 2016 году в Ижевске возникло 

Творческое объединение «Chukinder» разрабатывающее современ-

ные удмуртские настольные игры.  Всего объединение выпустило 

пять игр. «Вожодыр» (удмуртская «Мафия» с заданными ролями и 

карточками персонажей), «Ӟеч Перепеч» (удмуртское «Uno», 

стратегическая пошаговая карточная игра), «Тодад возь» в двух 

вариантах (удмуртское «Memory», развивающая память игра, 

направленная на поиск идентичных карточек в общем раскладе 

колоды) и удмуртская версия популярной настольной игры «Эрудит» 

(составление слов из случайного набора букв). Самой интересной 

представляется игра «Вожодыр», приобретшая большую 

популярность в республике и за её пределами, по которой проводятся 

игровые чемпионаты на удмуртском языке. Правила «Вожодыра» 

похожи на правила популярной игры «Мафия», но в игре, 

разработанной объединением «Chukinder», действуют персонажи из 

удмуртских сказок и легенд. Случайным порядком при раздаче 

карточек игроки делятся на две команды: на одной стороне 

выступают «мирные жители» деревни и помогающие им великан 

Алангасар и лекарь, на другой – «злые духи»: Палэсмурт, Вуныл, 

Обыда и др. Выиграть может одна из двух команд. Действие игры 

происходит в удмуртской деревне во время Вожодыра (зимний 

календарный праздник с гаданиями и ряжениями). Интересная 
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визуальная составляющая помогает человеку, начавшему 

знакомство с удмуртской культурой с такой игры, лучше запомнить 

мифологических персонажей и их фольклорные и обрядовые 

функции.  

Итак, обращение к теме этнокультурной идентичности и 

использование мифологических образов чрезвычайно широко 

используются в культурной политике Республики Удмуртия: 

– мифологические образы хорошо знакомы каждому носителю 

удмуртской культуры и включают для них определенные смыслы 

(духи-предки, покровительствующие потомкам, зловредные духи 

леса, этногенетические мифы и т.п.); 

– мифологические образы включены в оппозицию «своё» – 

«чужое», где «своё» имеет положительную коннотацию, а «чужое», 

если не отторгается, то выступает антиподом традиционной 

культуры удмуртов; 

– носители удмуртской культуры активно оперируют 

мифологическими образами, органично включая их в актуальные для 

глобального культурного поля произведения и артефакты: фильмы, 

рок- и поп-музыка, настольные игры, мода, фестивали и праздники  

и прочее. 

Важно отметить, что актуальные социокультурные проекты 

используют для продвижение традиционный культурных ценностей 

различные площадки и пространства, не только привычные 

(книжный магазин, культурный центр), но и порожденные новыми 

культурными практиками (настольные игры). Такого рода проекты 

получают поддержку и местных властей и становятся частью 

культурной политики региона, формирующей его культурную 

уникальность и идентичность в ряду других регионов России. 
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Аннотация 

В статье на материале шести современных российских сериалов 

исследуются формы эстетического и кинематографического освоения 

коллективистских ценностей современного российского общества. За 

основу взяты следующие сериалы 2018–2020-х годов: «Домашний арест», 

«Игра на выживание», «Колл-центр», «Немцы», «Перевал Дятлова», 

«Пищеблок». Делается вывод о том, что все сериалы демонстрируют 

различные способы эстетического осмысления судьб коллективов в 

контексте российской истории и современности. «Колл-центр» и «Игра на 

выживании» показывают, как под давлением внешних сил в постсоветском 

аномическом сообществе могут быть восстановлены ценности солидар-

ности. «Домашний арест» и «Немцы» ограничиваются сатирическим 

изображением аномии, не предоставляя испытуемым никаких реальных 

коллективных шансов на изменение ситуации. В «Перевале Дятлова» и 

«Пищеблоке» в центре внимания создателей сериала – обреченный 
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советский молодежный коллектив, идущий либо к безвременной кончине 

(«Перевал Дятлова») либо к мертвящей аномии («Пищеблок»). При этом 

авторы двух последних сериалов не предлагают нам никаких позитивных 

перспектив преодоления проблемы аномии. Сериалы ставят, но не решают 

проблему несамостоятельности современного среднего россиянина с 

экономической, политической и социокультурной точки зрения. Практи-

чески во всех сериалах обыкновенные люди, участвующие в сюжетных 

коллизиях, втянуты в события, инициированных некоей внешней силой, 

представленной в основном олигархами как главными агентами 

капиталистического развития в России. 

Abstract 

The article explores how the six selected contemporary Russian TV series 

(“The House Arrest”, “The Big Game”, “Call Center”, “The Germans”, “Dead 

Mountain: The Dyatlov Pass Incident”, “Kitchenblock”) exploit some forms of 

collectivist values of modern Russian society. It is concluded that all the series 

demonstrate different ways of aesthetic understanding of the fate of the 

community life and its values in the context of Russian history and modernity. 

While “Call Center” and “The Big Game” show how the values of solidarity can 

be restored in the post-Soviet anomic community under pressure from some 

negative forces coming outside, “The House Arrest” and “The Germans” both are 

limited to the satirical depiction of social anomie without giving subjects any real 

collective chance to change the situation. For their part, “Dead Mountain: The 

Dyatlov Pass Incident” and “Kitchenblock” are focused on the doomed socialist 

groups which are going either to an ultimately death (“Dyatlov Pass”) or to a 

deadly disintegration (“Kitchenblock”). It is remarkable that the authors of the 

last two serials do not offer us any positive prospects of overcoming the anomie 

problem. All the projects pose, but do not solve, the problem of the lack of 

independence of the modern average Russians from an economic, political and 

sociocultural point of view. In almost all series, ordinary people involved in plot 

conflicts are drawn into events initiated by some external force, represented 

mainly by oligarchs as the main agents of capitalist development in Russia. 

Ключевые слова: телевизионный сериал, российское сообщество, аномия, 

солидарность, игровая эстетика. 

Keywords: TV series, Russian community, anomie, solidarity, game aesthetics. 
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На сегодняшний день среди критиков, киноведов и историков 

культуры бытует устойчивое убеждение, что сериалы являются 

одной из ключевых культурных форм современности [3]. Это 

относится, безусловно, и к культуре современной России.  

С точки зрения киноэстетики преимущества сериала, прежде 

всего, заключаются в бóльших, чем в игровом фильме, возможностях 

для усложнения сюжетной канвы за счет, в частности, введения 

параллельных линий. Это позволяет существенно расширить 

хронологические рамки сюжета, углубить психологию персонажей, 

а также создать эстетически привлекательное и самостоятельное 

кинематографическое пространство, обладающее значительным 

творческим и критическим потенциалом. В частности, в России за 

последнее время появилось множество вполне успешных сериалов, 

интересных не только с точки зрения «чистой» эстетики, но и с 

позиций анализа важных социокультурных процессов, развора-

чивающихся в нашей стране. 

В этой связи в нашей работе мы обращаемся к социально-

критическим аспектам некоторых популярных российских сериалов 

последних лет – «Домашний арест» (2018, режиссер П. Буслов), 

«Игра на выживание» (2020, режиссер К. Оганесян), «Колл-центр» 

(2020, режиссеры Н. Меркулова и А. Чупов), «Немцы» (2020, 

режиссер С. Иванов), «Перевал Дятлова» (2020, режиссеры С. 

Гордеев, П. Костомаров, Е. Никишов, В. Федорович), «Пищеблок» 

(2021, режиссер С. Подгаевский). Выбор сериалов объясняется, во-

первых, их успешностью и, во-вторых, форматом: все пере-

численные продукты сняты в жанре мини-сериала в рамках одного 

сезона, что позволяет на данный момент рассматривать их как 

завершенные проекты, дающие основания для взвешенных 

суждений. Кроме того, указанные сериалы отличаются заметным 

жанровым разнообразием, сочетая как элементы развлекательно-

приключенческого кинематографа, так и достаточно серьезную 

социальную проблематику. Если «Домашний арест» можно 

рассматривать как комедийный сериал с политическим подтекстом, 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

264 

то «Игра на выживание» и «Колл-центр», скорее, являются 

психологическими триллерами. Соответственно, «Немцы», снятые 

на основе одноименного романа Александра Терехова, могут быть 

квалифицированы как остросюжетная драма о современности, 

«Перевал Дятлова» – как приключенческая историческая драма, а 

«Пищеблок» – как мистический хоррор, созданный по мотивам 

романа Алексея Иванова.  

Перечисленные нами сериалы также похожи спецификой 

места действия и выбором действующих лиц: в них, кроме «Колл-

центра», действие разворачивается в российской провинции (Сибирь 

в «Игре на выживание», условный провинциальный российский 

город в «Домашнем аресте» и «Немцах», Северный Урал в «Перевале 

Дятлова», советский пионерский лагерь «Буревестник» на берегу 

Волги в «Пищеблоке»). При этом в большинстве сериалов речь идет 

о замкнутых коллективах, состоящих из случайных людей, 

собранных в одном месте волей определенных сил (об этих силах 

речь пойдет позже). Подобная конфигурация героев определяет 

стилистику «Игры на выживание», «Колл-центра», «Перевала 

Дятлова» и «Пищеблока». Несмотря на то, что «Домашний арест» и 

«Немцы» шире по составу героев, в них также преобладает 

атмосфера закрытости, обусловленная ограниченным кругом 

общения, заданным как размерами провинциальных городов, так и 

сюжетными обстоятельствами. 

Выбор замкнутых и относительно небольших человеческих 

коллективов в качестве основы сериального действия, на наш взгляд, 

отнюдь не случаен. Дело здесь не только в том, что ограниченное 

число действующих лиц в ограниченном пространстве – одна из 

характерных черт эстетики современного театра и кинематографа. 

Создатели современных российских сериалов намеренно 

концентрируются на традиционной для русской и советской 

культуры работе с сообществами и коллективными ценностями. В 

нашем случае мы можем говорить о сериальном пространстве как о 
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специфической лаборатории, в которой на примере неких избранных 

«фокус-групп» проводятся исследования поведения сообществ 

современного российского социума. Как же и в каком направлении 

осуществляются эти исследования сегодня? 

Мы уже писали в другом месте, что советская литературно-

художественная традиция, усвоив официальную идеологическую 

программу воспитания нового социалистического человека, рассмат-

ривала отдельного индивида как наивное и во многом неполно-

ценное существо. Индивид приобретал свою законченность и 

ценность лишь в рамках социалистического коллектива [1, с. 53]. 

После длительного периода кризиса и поколенческого размежевания 

в 1980-е – 2000-е годы, когда на первый план выдвинулись запросы 

и интересы «бунтующего», «неправильного» индивида, в литературе 

и кино России с 2010-х годов снова наблюдается возвращение к 

коллективистским ценностям и судьбам коллективов. С преды-

дущим периодом раскрепощенной индивидуалистической анархии 

1980-х – 2000-х годов новый поворот связан прежде всего через 

рудименты бандитской «эстетики жестокости», которая особенно 

выделялась в российских фильмах и сериалах девяностых – нулевых 

годов. Насилие как важнейший элемент новых коллективистских 

художественных проектов уже обсуждалось нами на примере 

недавнего фильма «Холоп» [2, c. 1121–1130]. 

Высокий градус жестокости в сериалах последних лет 

обусловлен не только подспудным влиянием фильмов и сериалов 

девяностых – нулевых годов («Брат» и «Брат-2», «Бригада», «Бумер» 

и «Бумер-2» и др.) или косвенной ориентацией на зарубежные 

образцы, но и особым отношением к принципу коллективности. Как 

и в советской культуре, конкретные сообщества в ряде современных 

сериалов становятся материалом для определенной «перековки» 

сознания и поведения. Например, в «Колл-центре» изначально перед 

нами – люди, находящиеся в состоянии «аномии», разобщения и 

отчуждения, действующие в «естественной» ситуации войны всех 

против всех. Большинство персонажей «Колл-центра», наглухо 
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закрытых в московском офисе, символизируют неустроенность, 

непостоянство, унижение. Это своего рода «десперадо», не имеющие 

постоянной профессии, для которых вполне подошло бы известное 

уничижительное определение «офисный планктон». 

Замкнутые в своем офисе, как в тюрьме, люди вынуждены 

повиноваться безумным и жестоким приказам, исходящим от такой 

же, как они, несчастной и запертой в некой «олигархической» 

тюрьме женщины. Контроль действий «планктона» осуществляется 

через экран. Так медиа в очередной раз предстают как инструмент 

надзора и наказания, как средство осуществления практически 

безграничной власти. Но финал жестокого эксперимента здесь 

несколько необычен: «подопытные» персонажи обретают эмпатию и 

чувство солидарности. В духе французского социолога Бруно Латура 

можно было бы сказать, что фильм показывает, как в конгломерате 

разобщенных и враждебных друг другу индивидов последовательно, 

шаг за шагом конструируется изначально отсутствовавшее социаль-

ное измерение, возникают социальные связи. Но парадокс сериала в 

том, что просматривающаяся через новоприобретенные социальные 

контакты «нравственная мобилизация» возникает лишь под 

давлением внешних сил – технических средств медийного контроля 

и насилия, осуществляемого безумным, безнравственным и при этом 

практически всесильным олигархом – типом, ставшим на сегод-

няшний день едва ли не главным злодеем и символическим «козлом 

отпущения» в современном российском кинематографе. 

Схожая с «Колл-центром» коллизия разворачивается в сериале 

«Игра на выживание». Здесь также формат жестокой медийной игры 

используется для того, чтобы спровоцировать полезные социальные 

эмоции – сплоченность и солидарность. Как и в «Колл-центре», 

негативным триггером нравственного перевоплощения выступают 

всевластные, изобретательные, демонические – и абстрактные – 

олигархи. 
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Условные олигархи воплощают в двух отмеченных сериалах 

такую же абстрактную, мистифицированную власть: они отделены 

от своих подчиненных-жертв «черными зеркалами» манипулятивной 

медиаэстетики. Впрочем, в финале «Игры на выживание» абстрак-

тный полюс мистифицированной власти обретает контуры. Это 

вертикаль московского международного делового центра «Москва-

Сити». Этот комплекс, освещаемый холодным, нечеловеческим 

светом рекламы, и обнаруживается в итоге в сериале как источник 

зловещих, преступных и кровавых медиаигр, которые – не будем 

забывать – в то же время принуждают испытуемых ими людей 

формулировать определенные способы этического сопротивления. 

Ценностям моральной солидарности и морального негодо-

вания, на которые указывают финалы двух сериалов, на наш взгляд, 

присущ один важный недостаток. Будучи поданы под «соусом» 

увлекательных и жестоких игр, эти ценности сохраняют в себе 

аспекты той самой неолиберальной идеологии, которую, вроде бы, 

должны бесповоротно осуждать. Принципы конкуренции в 

универсуме сериалов не отменяются. Пространство Москвы и 

особенно российской провинции по-прежнему остается открытым 

для разного рода радикальных социокультурных проектов и 

экспериментов. В определенном смысле пространство московского 

офиса в «Колл-центре» и Сибирь в «Игре на выживание» можно 

обозначить как места беззакония и риска, свободной игры 

индивидуальных, анархических аффектов – алчности, зависти, 

властолюбия. Если в девяностых этот мир, в общем, ограничивался 

уголовными, криминальными сообществами, то сегодня в число 

сражающихся друг с другом персонажей включены и обыкновенные 

люди, правда, вырванные из устойчивого социального окружения, во 

многом потерявшие свою идентичность. В этот круг «потерянных» 

входят иммигранты, частные предприниматели, офисные работники, 

проститутки, полицейские и даже порой педагоги. Все эти люди 

оказываются во власти крупных игроков, под которыми понимаются, 

как правило, представители крупного капитала. Надежды создателей 
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сериалов на появление принципов новой (или хорошо забытой 

старой) этики в этой жестокой авантюрной зоне, где правила игры 

определяются посторонними силами, представляются нам в 

конечном итоге спорными, если не сказать больше – наивными или 

ложными. 

Вопрос о поиске позитивных ценностей, подспудно опре-

деляющий сюжет «Колл-центра» и «Игры на выживание», также 

ставится в сериалах «Домашний арест» и «Немцы», в которых 

конфликт реального бесправия и сконструированного морального 

сопротивления переведен в область российской политики и 

управления. В «Домашнем аресте» весь комплекс современной 

демократической политики – принципы выборности и состязатель-

ности, как и принцип вариативности в целом, – доведен до абсурда. 

«Домашний арест» также может быть понят как выражение позиции 

современного среднего россиянина, не видящего в политической 

свободе ничего, кроме свободы коррупции, в экономической свободе 

– ничего, кроме углубляющегося неравенства, и в моральной 

эмансипации – ничего, кроме распада базовых норм и ценностей 

повседневной жизни. Зависимость «простого россиянина» от 

квазидемократических манипулятивных технологий, его беспомощ-

ность перед чужими властными играми сгущена в образе грубого и 

недалекого «Самсона», антипода и одновременно союзника кор-

румпированного мэра Синеозерска Аркадия Аникеева. Добившись с 

помощью Аникеева победы на выборах мэра, Самсонов продолжает 

все ту же циничную политику кумовства. 

Ощущение неблагополучия, пронизывающее «Домашний 

арест» несмотря на его комедийный формат, отсылает зрителя к 

принципиальным нравственным вопросам – где искать устойчивые 

моральные ценности? Как глубоко в историческое прошлое следует 

заходить, чтобы вдохнуть в них жизнь? И стоят ли они наших 

усилий? 
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К этим же вопросам и проблемам обращается сериал «Немцы». 

Главный герой, Антон Эбергард, в первых сериях, вполне в духе 

главного персонажа «Домашнего ареста» Аникеева, предстает 

циничным трикстером-политтехнологом. Однако логика развития 

событий превращает его в отчаявшегося одиночку-«партизана», 

действующего террористическими методами на фоне показанной в 

«Немцах» холодной гражданской войны в российском обществе. В 

зеркале сериала политическое поле современной России распадается 

на ряд мало связанных между собой фрагментов, в которых доми-

нируют отношения личной зависимости и враждебности к «чужим». 

Политические действия, изображаемые в сериале, в равной степени 

нерациональны, будь то решения властей разного уровня или 

экологические протесты молодежи, отличающиеся незрелостью, 

зависимостью и общим духом разрушения, веющим от их акций. 

Важную символическую нагрузку в сериале несет само 

название. Оно связано не только с тем фактом, что центральными 

персонажами здесь являются этнические немцы. Название также 

вызывает в памяти Великую Отечественную войну 1941–1945 годов 

и, прежде всего, – культ оружия, неразрывно связанный с войной. В 

сериале большую роль играет танк, ставший предметом 

своеобразной символической игры между различными группами 

элит, вовлеченными в борьбу за власть. Метафора танка отсылает к 

психологии осажденной крепости, к характерной фигуре 

современного россиянина, смотрящего на мир сквозь амбразуру 

тяжеловооруженной машины – орудия убийства. Отказываясь 

покинуть свой танк, россияне буквально становятся «немцами» – 

чужими для себя и для других. 

В последних двух сериалах – «Перевале Дятлова» и 

«Пищеблоке» – мотив «чужой игры» обращен в советское прошлое. 

Несмотря на то, что в «Перевале Дятлова» гибель туристической 

группы Игоря Дятлова в начале 1959 года на севере Свердловской 

области объясняется в конечном итоге суровыми природными 

условиями и ошибками туристов, сериал полностью не отказывается 
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от версии человеческого вмешательства (беглые заключенные), при 

этом изрядно сдобренной этнографической мистикой (легенды 

хантов и манси о горе Холатчахль, где погибли туристы).  

Группа Дятлова, состоявшая в основном из студентов и 

недавних выпускников Уральского политехнического института, в 

начале сериала показана, скорее, как компания беззаботной 

молодежи, отправившаяся на загородную экскурсию. Этой беззабот-

ности, кажется, подыгрывает и северная природа, демонстрирующая 

до поры до времени известную мягкость и безобидность. Но в 

седьмой серии происходит неожиданный скачок, превращающий 

непосредственных молодых людей, почти детей (в фильме они часто 

квалифицируются именно как дети) в героев, по своей жертвенности 

не уступающих воинам Великой Отечественной войны. Героизм этот 

производит все же двойственное впечатление: «своя игра» молодых 

энтузиастов, изображенная в первых сериях, сменяется к концу 

гибельной «чужой игрой». В шестой серии группа Дятлова 

подвергается, можно сказать, двойному нападению: беглых 

заключенных из Ивдельлага и преследующих их «летучих отрядов» 

из охраны лагеря. Именно с этого момента движение к финальной 

трагедии начинает ускоряться. Шестая и седьмая серии, следуя одна 

за другой, фактически изображают трагический крах советских 

ценностей, воплощенный в ранней и неотвратимой гибели моло-

дежной туристической группы. Подчеркнутая связь группы Дятлова 

с Великой Отечественной войной не спасает ситуацию: до конца 

сериала у зрителя сохраняется чувство непоправимого крушения 

небольшого молодежного советского коллектива в борьбе с 

превосходящими объединенными силами природы и человеческой 

несвободы. 

Сериал «Пищеблок» также продолжает тему «чужой игры», но 

на этот раз в исторических декорациях советского пионерского 

лагеря. «Пищеблок» может быть понят как изображение деформации 

и распада социалистического мифа о единой и героической 
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советской молодежи, осуществленное на кинематографическом 

языке массового коммерческого кинематографа, а именно – хоррор-

саги о вампирах. 

Пионерский лагерь становится в «Пищеблоке» еще одним 

местом испытания в одном ряду с московским офисом в 

«Пищеблоке», сибирской и уральской тайгой в «Игре на выживание» 

и «Перевале Дятлова» или реликтовой коммунальной квартирой в 

«Домашнем аресте». Как и в «Игре на выживание», в «Пищеблоке» 

действие разворачивается в изначальном ценностном вакууме, из 

которого герои каким-то образом должны найти достойный выход, 

пройдя через суровый процесс морального преображения.  

Лагерь «Буревестник» совмещает два локуса – формального 

пионерского воспитания, в глубине которого действуют 

извращенные вампирические начала, и подлинной инициации в мир 

взрослых, где царят первичные инстинкты эроса и танатоса, любви и 

страха. Пространство выродившегося, мертвого пионерского 

ритуала постепенно распадается, уступая место авантюрному 

беззаконию, страсти к нарушению запретов и пересечению границ. 

По этому пространству лагеря сначала путешествует, а потом 

мечется главный герой сериала, в финале становящийся вампиром, – 

Валерка Лагунов, проходящий в ходе своих странствий через 

процесс взросления, попутно знакомящийся с локальной историей и 

мифологией. Глазами Лагунова зритель также познает пионерский 

лагерь как лиминальное, переходное пространство и одновременно 

как своеобразный микрокосм провинциальной советской России. 

Отмеченный нами разрыв между официальным и скрытым, 

«подпольным» имеет в сериале свою символику, в частности, 

выраженную в статуях горниста и барабанщицы: после того, как 

горнист был поврежден одним из пионеров, барабанщица оживает и 

преследует нарушителя порядка. В этом же ряду можно 

рассматривать дуализм любовных отношений между вожатыми: 

«договорные», формальные отношения Плоткина и Вероники 

противопоставляются свободной любви, разворачивающейся между 
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Игорем Корзухиным и Вероникой под музыку Дэвида Боуи (еще 

один символический намек на вторжение чужих, на этот раз 

западных, ценностей, в замкнутый мир советского пионерлагеря). Но 

важнейшим символом, выражающим конфликт официального 

ритуала и неофициальных, полузапретных свобод, становится в 

фильме красный цвет. Сериал несколько навязчиво демонстрирует 

различные вариации на тему красного цвета (красное знамя, красный 

галстук, красные против белых в Гражданской войне, цвет крови и 

т. д.), которые в конечном итоге сводятся к радикальной критике 

советской истории на визуальном уровне, когда героический пафос 

революционного красного цвета подменяется зловещим заревом 

кровавых преступлений, в котором, фактически, отражается 

пиршество победивших вампиров-каннибалов. 

Подведем некоторые итоги. Рассмотренные нами сериалы 

(разумеется, они не отражают всего разнообразия современных 

культурных и художественных тенденций в России) отличаются 

эстетической и ценностной противоречивостью. С одной стороны, в 

них сохраняется нацеленность на авантюрно-провокационную 

игровую эстетику, сквозь которую регулярно «просвечивают» харак-

терные неолиберальные ценности индивидуализма и конкуренции. С 

другой стороны, все сериалы так или иначе сохраняют в себе 

элементы традиционной гуманистической (или религиозной) этики, 

апелляция к которым, правда, не всегда выглядит убедительно. 

Например, в «Пищеблоке» «красные» вампиры изгоняются 

традиционным способом – освященным крестом и святой водой, что, 

как известно, не помогло избавиться от коммунизма в исторической 

реальности. 

Шесть рассмотренных нами сериалов демонстрируют 

различные способы эстетического осмысления судьбы коллективов 

и сообществ в контексте российской истории и современности: в 

«Колл-центре» и «Игре на выживании» перед нами – попытка 

показать, как под давлением аморальных олигархов-«испытателей» 
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в постсоветском аномическом сообществе парадоксальным образом 

могут быть восстановлены ценности подлинного коллективизма и 

солидарности. «Домашний арест» и «Немцы» в основном 

ограничиваются сатирическим изображением аномии, не 

предоставляя «управляемым» никаких реальных коллективных 

шансов на изменение ситуации. Наконец, в «Перевале Дятлова» и 

«Пищеблоке» в центре внимания создателей сериала – трагически 

обреченный советский молодежный коллектив, на всех парах 

идущий либо к безвременной кончине («Перевал Дятлова») либо к 

мертвящей аномии («Пищеблок»). При этом авторы не предлагают 

нам никаких позитивных перспектив преодоления этой 

социалистической «болезни к смерти». 

На пересечении индивидуализма и коллективизма, 

авантюрного активизма и моралистического, в значительной степени 

созерцательного традиционализма вырисовываются контуры 

проблемы, поставленной в заголовке нашей статьи, – несамостоя-

тельности современного среднего россиянина с точки зрения 

экономической, политической и социокультурной. Практически во 

всех сериалах обыкновенные люди, участвующие в сюжетных 

коллизиях, втянуты в круговорот событий, инициированных некой 

чужой волей, обрисованной, надо сказать, довольно нечетко. Чаще 

всего этот негативный импульс исходит от, так сказать, агентов 

капиталистических преобразований в современной России, точнее – 

от несколько условных «олигархов». По своему происхождению 

олигархи (или, рядом с ними, отдельные носители административной 

власти) берут начало как в советской сатире и карикатуре, так и в 

образах «новых русских» из кинематографа девяностых годов с их 

жестокостью и бескультурностью, драпировавшейся в пресловутые 

«малиновые пиджаки». Хотя малиновые пиджаки и канули в 

прошлое, уступив место внешней респектабельности, но никуда не 

делся отчетливый привкус зла, исходящий от «перекрасившихся»   
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высших носителей экономической власти и их «инновационной» 

деятельности. Как мы видим, как минимум в российской сериальной 

эстетике убедительное решение этой дилеммы между агрессивно-

циничными управляющими и прекраснодушно-бездеятельными 

управляемыми еще не найдено. Иными словами – может ли участие 

в чужих играх способствовать формированию ценностно 

интегрированных сообществ? Во всяком случае, сами организаторы 

этих игр такой надежды нам не оставляют. 
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

THE INFLUENCE OF ARTISTIC CULTURE ON THE 

VALUE ORIENTATIONS OF MODERN YOUTH 

 
Аннотация 

В статье анализируется роль художественной культуры в 

формировании общечеловеческих, нравственных, эстетических, художест-

венных ценностей и ценностных ориентаций. Художественная культура 

остается той сферой, в рамках которой происходит формирование нового 

гуманистического мировоззрения и построение новой духовно-

экологической цивилизации. Ценностные ориентации в области художест-

венной культуры рассматриваются как своеобразная система 

аксиологических установок личности, содержание которой определяется 

художественно-эстетическими потребностями, интересами, возможностью 

к образному восприятию и оценке явлений художественной культуры, 

готовностью к творческому выбору видов и форм художественно-

эстетической активности в сфере культуры и искусства. Автор отмечает, что 

важным признаком развития современной молодежи является процесс 

превращения общественно значимых ценностей в собственную систему 
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ценностных ориентаций, показателем которых выступает сформированное 

общее и художественное сознание субъекта. Полноценное освоение 

произведений разных видов искусства содействует развитию глубоких 

личностных чувств индивида, активизирует работу интеллекта, привлекает 

внимание к высоким образцам художественной культуры, обогащает 

духовный мир. Система ценностей молодежи формируется в зависимости 

от степени и характера освоения ею сокровищ художественной культуры, 

которые развивают индивида. 

 

Abstract 

The author of the article analyzes the role of artistic culture in the 

formation of universal, moral, aesthetic, artistic values and value orientations. 

Artistic culture remains the sphere in which a new humanistic worldview is being 

formed and a new spiritual and ecological civilization is being built. The author 

considers value orientations in the field of artistic culture as a kind of system of 

axiological attitudes of the individual. This system includes artistic and aesthetic 

needs, interests, imaginative perception, assessment of the phenomena of artistic 

culture, readiness for creative choice of types and forms of artistic and aesthetic 

activity in the field of culture and art. The author notes that an important sign of 

the development of modern youth is the process of transformation of socially 

significant values into their own system of value orientations. The general and 

artistic consciousness of the subject is an indicator of this. Full-fledged mastering 

of works of various types of art contributes to the development of deep personal 

feelings of the individual, activates the work of the intellect, draws attention to 

high examples of artistic culture, enriches the spiritual world. The society forms 

a system of values of young people depending on the degree and nature of their 

development of the treasures of artistic culture. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, молодежь, 

художественная культура, современная культура. 

 

Keywords: values, value orientations, youth, artistic culture, modern culture. 

 

Ценностное восприятие жизни, формирование правильных 

ценностных ориентаций и отношений в обществе является одной из 

актуальных проблем, особенно в переходный период от одной 
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системы ценностей к другой. От того, насколько быстро 

студенческая молодежь усвоит систему ценностей жизни и 

культуры, насколько эта система будет отвечать задачам демокра-

тического общества, зависит и уровень развития ориентаций 

современного молодого поколения, мера его конкретного отношения 

к общечеловеческим достижениям. Важная роль в формировании 

общечеловеческих, нравственных, эстетических, художественных 

ценностей и ценностных ориентаций принадлежит художественной 

культуре. 

В современном мире художественная культура остается той 

сферой, в рамках которой происходит формирование нового гума-

нистического мировоззрения и построение новой духовно-

экологической цивилизации. Художественная культура – 

подсистема культуры, составляющими которой являются различные 

виды и жанры искусства. Она рассматривается как часть духовной 

культуры человечества. На данном этапе общественного развития 

художественная культура открывает новые горизонты, переносит 

акценты с объективных реалий окружающего на внутренний 

идеально-духовный мир бытия современной молодежи, что проя-

вилось в освоении новых европейских стилистических направлений 

и течений – неоромантизма, модерна, экспрессионизма, символизма, 

кубофутуризма, конструктивизма. 

Искусство представляет собой уникальный общественный 

феномен, выступает как источник познания, духовного обогащения 

и формирования мировоззрения студенческой молодежи, дает 

возможность осознать свое призвание, выстроить систему 

ценностей. Оно служит удовлетворению одной из высших 

потребностей людей – художественной. 

Воздействие искусства – живописи, поэзии и музыки – на 

развитие гармоничной и образованной личности огромно. В отличие 

от языка, науки и других форм общественной деятельности, приз-

ванных удовлетворять различные потребности людей, искусство 

оказалось нужным человечеству как способ целостного 
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общественного воспитания индивида, его эмоционального и 

интеллектуального развития, его приобщения к вековой мудрости, к 

накопленному человечеством коллективному опыту, к конкретным 

общественно-историческим интересам, устремлениям, идеалам. Но 

для того, чтобы осуществлять роль могущественного инструмента 

социализации индивидуума, искусство должно быть подобно 

реальной человеческой жизни, то есть должно моделировать жизнь в 

ее целостности и структурной сложности. Оно должно «удваивать» 

жизнедеятельность личности, быть ее воображаемым дополнением и 

продолжением, тем самым расширять жизненный опыт человека, 

позволяя ему «прожить» много фантастических «жизней» в «мирах», 

созданных писателями, музыкантами, живописцами. 

Важным признаком развития современной молодежи является 

процесс превращения общественно значимых ценностей в собствен-

ную систему ценностных ориентаций, показателем которых высту-

пает сформированное общее и художественное сознание субъекта. 

Полноценное же освоение произведений разных видов искусства 

содействует развитию глубоких личностных чувств индивида, 

активизирует работу интеллекта, привлекает внимание к высоким 

образцам художественной культуры, обогащает духовный мир. 

Потребность в изучении художественной культуры 

обусловлена природой художественного сознания человека. Система 

ценностей современной молодежи формируется в зависимости от 

степени и характера освоения ею сокровищ художественной 

культуры. Гуманистическая природа заключается в том, что они 

развивают эстетические чувства индивида. Художественные 

произведения живут в сознании человека в виде образов, 

эмоциональных реакций, ассоциаций, концепций, представлений, 

опыта размышлений и переживаний, порождаемых содержанием. 

«Оживление» и функционирование текста возможно лишь при 

активной деятельности личности, его сотворчества с автором. 
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Читатель (зритель, слушатель) должен подняться до уровня 

авторского миросозерцания, понять его модель мира и человека. 

Определяющим компонентом и основой художественной 

культуры выступают общечеловеческие ценности, заложенные в 

произведениях разных видов искусства. Понимание ценностей 

художественной культуры личностью представляет собой 

поэтапный процесс. При помощи ценностных ориентаций в 

обществе формируются стандарты культурных оценок, определяется 

иерархия жизненных целей и выбор методов их достижения. Среда, 

социум обуславливают первичное усвоение культурных образцов и 

ценностей. Далее в процессе обучения, деятельности, получения 

информации, главным образом, из сети Интернет студенческая 

молодежь постигает сущность противоречий, происходящих в мире, 

вырабатывает свою жизненную позицию, дающую право выбора, 

возможность активно и сознательно участвовать в культурном 

обмене и создании. 

Отсутствие сформированных оценок и суждений не позволяет 

личности в процессе восприятия отделить настоящие худо-

жественные ценности от воображаемых, поэтому очень важно для 

любого представителя современной молодежи овладеть критериями 

и эталонами оценки этих явлений. 

Существование разнообразных стилей и направлений в 

современном искусстве указывает на то, что каждый из них имеет 

собственный эталон для его адекватной аксиологической оценки. 

Практика показывает, что, когда индивид сталкивается с 

любым новым элементом, незнакомым в искусстве, его сознание 

сначала стремится отбросить его, потому что потребитель 

оказывается не подготовленным к восприятию его ценностного 

аспекта, у него еще не сформированы те ценностные нормы 

произведений искусства, на которых основываются эти инновации и 

ценности. Для овладения ценностями произведений искусства 

любому человеку необходимо разработать новые критерии 

оценивания. Для явлений современной художественной культуры – 
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это их познавательная, моральная и эстетическая ценность. 

Совершенное и ценное явление художественной культуры вызывает 

специфические эстетические переживания только тогда, когда его 

форма соответствует эстетическому эталону формы оценивающего 

субъекта. 

Так, Я. Гудечек выделил основные этапы освоения 

художественных ценностей личностью: 

– информация (о наличии ценностей и условий их 

функционирования); 

– трансформация («перевод» информации на собственный 

индивидуальный язык); 

– активная деятельность (воплощение ценностей в 

жизнедеятельность человека); 

– инклюзия (включение ценностей в личностно значимую 

аксиологическую систему); 

– динамизм (изменения личности, происходящие в результате 

принятия и реализации соответствующих ценностей) [1, с. 

108–109]. 

Добираясь до сути ценности художественной культуры, 

небезынтересно вспомнить о древнегреческом понятии блага как 

единства красоты, добра и истины. Эти три понятия определяют 

очень многое в жизни общества. Ими, по существу, исчерпывается 

вся совокупность духовных ценностей, не связанных с удовлет-

ворением материальных потребностей современной молодежи, в них 

есть одно объединяющее их качество – незаинтересованность, 

бескорыстность. 

Восприятие произведений искусства должно быть нацелено, 

прежде всего, на идейно-смысловое содержание и через него 

сориентировано на познание эстетической ценности бытия 

(духовной жизни человека и общества). Однако для того, чтобы этот 

процесс осуществился, субъект художественного восприятия должен 

духовно освоить сущность художественной деятельности, научиться 
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адекватно распредмечивать ее продукты. Отсюда вытекает 

потребность такой подготовки, которая бы включала не только 

понимание социокультурной сущности искусства, но и знание тех 

средств, механизмов, при помощи которых осуществляется его 

социальное назначение. 

Художественные идеи являются не только формой отражения 

в художественном сознании целеполагания художественной 

деятельности субъекта, а и средством его реализации, так как 

определяют мировоззренческое содержание искусства, способ его 

отражения в художественных произведениях. Они перерабатывают 

своеобразие духовного и предметно-практического окружения в 

понятиях «художественная концепция личности», «художественная 

картина мира»; отражают сущность этого круга явлений как 

единства оценок, значения, смысла, познания. Художественная 

картина мира обобщает представления о процессе очеловечивания 

мира, художественная концепция личности фиксирует общие этапы 

ее приобщения к содержанию художественной культуры. 

Таким образом, ценностные ориентации современной 

молодежи в области художественной культуры, с одной стороны, 

устанавливают взаимосвязь элементов психологической направлен-

ности личности (интересов, потребностей, способности к 

восприятию и оценке, аксиологических установок), а с другой – 

выступают как отражение определенного вида ценностной 

ориентационной деятельности, обусловленной уровнем художест-

венного развития и частотой обращения человека к искусству. Кроме 

того, ценностные ориентации в области художественной культуры – 

это своеобразная система аксиологических установок личности, 

содержание которой определяется художественно-эстетическими 

потребностями, интересами, возможностью к образному воспри-

ятию и оценке явлений художественной культуры, готовностью к 

творческому выбору видов и форм художественно-эстетической 

активности в сфере художественной культуры. 
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫМИ КОНФЛИКТАМИ В РАБОТЕ 

С ВОЛОНТЁРАМИ 

STRATEGIES AND TACTICS FOR MANAGING 

COMMUNICATIVE CONFLICTS IN WORKING WITH 

VOLUNTEERS 
 

Аннотация  

Управление коммуникациями признается важной задачей 

социального проектирования. К реализации социальных проектов на базах 

социальных служб, общественных организаций часто привлекаются 
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волонтёры. В практике организации волонтёрства выделен проблемный 

аспект – управление коммуникативными конфликтами. Данные конфликты 

препятствуют эффективности волонтерского движения, нарушая коммуни-

кации между волонтёрами и другими субъектами. Коммуникативные 

конфликты в разной степени представлены на этапах организации 

волонтёрства.  

Статья посвящена стратегиям и тактикам управления коммуни-

кативными конфликтами в организации работы с волонтёрами. Автор 

заявляет о необходимости формирования коммуникативной компетен-

тности у всех субъектов организации волонтёрства. Наличие этой компетен-

тности позволяет гибко отреагировать на возникающие коммуникативные 

конфликты, требующие управления ими. Теоретический анализ научной 

литературы позволил выявить коммуникативные стратегии и тактики в 

управлении коммуникативными конфликтами. Эмпирически выявлены 

конфликтные ситуации и проанализированы типичные конфликтные 

ситуации в организации волонтёрства, их причины. Наличие разнообразных 

стратегий и приемов управления коммуникативными конфликтами – 

широкий арсенал средств, которые может использовать координатор 

волонтерства. Подчеркивается, что осознание существующих комму-

никативных конфликтов, использование стратегий и тактик их управления, 

является залогом не только эффективного общения между субъектами 

волонтёрства, но и эффективности социальных проектов, к реализации 

которых привлекают волонтёров. 

Abstract 

Communication management is recognized as an important task of social 

engineering. For the implementation of social projects on the basis of social 

services, NGOs often involve volunteers. In the practice of organizing 

volunteering, a problematic aspect is highlighted - the management of 

communicative conflicts. These conflicts hinder the effectiveness of the volunteer 

movement, disrupting communication between volunteers and other actors. At 

different stages of organizing volunteer activities, communicative conflicts are 

presented to varying degrees. 

The article is devoted to communicative conflicts in the organization of 

work with volunteers. The author declares the need for the formation of 

communicative competence in all subjects of the organization of volunteering. 
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The presence of this competence allows you to flexibly respond to emerging 

communicative conflicts that require their management. A theoretical analysis of 

scientific literature has revealed some strategies and tactics in the management of 

communicative conflicts. Conflict situations are empirically identified and typical 

conflict situations in the organization of volunteering and their causes are 

analyzed. The presence of a variety of strategies and techniques for managing 

communicative conflicts is a wide arsenal of tools that a volunteer coordinator 

can use. It is emphasized that the awareness of existing communication conflicts, 

the use of strategies and tactics for their management, is the key to not only 

effective communication between the subjects of volunteering, but also the 

effectiveness of social projects, to the implementation of which volunteers are 

attracted. 

Ключевые слова: социальный проект, коммуникативные конфликты, 

управление коммуникативными конфликтами, волонтёры, стратегии 

управления конфликтами, тактики управления конфликтами, конфликто-

логическая компетентность. 

Keywords: social project, communicative conflicts, communication conflict 

management, volunteers, conflict management strategies, conflict management 

tactics, conflictological competence. 

В настоящее время волонтёрство представляется интенсивно 

развивающимся социальным явлением, в котором в большей степени 

участниками выступает молодежь. Данный вид деятельности 

выступает, в частности, средством формирования у нее 

конфликтологической компетентности.  

Организация волонтёрства представляется сложным 

процессом, не исключающим коммуникативные барьеры. По их 

причине возникают коммуникативные конфликты, причинами 

которых выступают: 

– факторы, способствующие возникновению напряжения в 

разговоре (перебивание партнера; принижение партнера, негативная 

оценка его личности; подчеркивание разницы между собой и 

партнером; преуменьшение вклада партнера в общее дело и 
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преувеличение своего; резкое убыстрение темпа беседы; избегание 

пространственной близости и контакта глаз с партнером и др.);  

– стиль общения, в частности, деструктивный (ссылка на 

прошедшие события или не имеющие отношения к делу; один из 

участников не задействован, находится в стороне от спора; 

оскорбляется, прекращает спор преждевременно; слишком частое 

повторение своих доводов; малое внимание к доводам оппонента; 

скрытые признаки непонимания; аргументы не относятся к предмету 

спора; аргументы нацелены на чувствительное место, коммуни-

кационные техники, ведущие к возникновению конфликта и др.).  

Осознание существующих коммуникативных конфликтов, 

использование средств их ослабления, по мнению И. Н. Зотовой, 

является залогом эффективного общения [3, с. 226]. Это мнение 

подтверждает важность изучения причин коммуникативных 

конфликтов в управлении коммуникациями социального проекта, 

организации работы с волонтёрами. При этом акцент следует делать 

на внедрении интерактивных форм обучения, позволяющих 

волонтёрам на практике приобрести навыки грамотной, 

эффективной коммуникации взаимодействия с разными типами 

коммуникантов. Решение этой задачи позволяет повысить 

коммуникативную компетентность волонтёра, эффективность его 

работы.  

Исследователи В. А. Ачкасова и Л. В. Володина коммуни-

кативные конфликты по своей направленности разделяют на 

горизонтальные, в которых участвуют люди, не находящиеся, как 

правило, в подчинении друг у друга, и вертикальные, т. е. те, 

участники которых связаны различными видами подчинения. Эти 

конфликты могут быть и смешанными, представляя отношения 

подчинения и неподчинения [1].  

В социальных проектах обращаем внимание на вертикальный 

конфликт (как «сверху вниз», так и «снизу вверх»), обычно 

выражающий неравенство сил конфликтующих сторон, различия 
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между ними по иерархическому уровню и влиянию (например, 

специалист или координатор – волонтёр). В этом случае может иметь 

силу неодинаковый статус, что отражается на ходе и разрешении 

коммуникативного конфликта.  

Использование тактик «Негативная оценка», «Инорирование», 

«Эгоцентризм», отмечает М. В. Меткин, выступает причинами 

коммуникативных конфликтов, а именно:  

– негативная оценка: «Глупости ты говоришь», «Ты, я вижу, в 

этом вопросе ничего не понимаешь» и т. п.); 

– игнорирование: собеседник не принимает во внимание того, 

что говорит партнер, пренебрегает его высказываниями; 

– эгоцентризм: собеседник пытается найти у партнера 

понимание только тех проблем, которые волнуют его самого [4]. 

На основе анализа научных работ выявлено, что 

коммуникации социального проекта сопряжены с определенными 

проблемами: профессиональная подготовка специалистов, 

работающих с волонтёрами [5, с. 167]; отсутствие или недостаточное 

соблюдение волонтёрами правил этикета в коммуникации; 

эмоциональная саморегуляция волонтёров [2].   

Управление коммуникациями неразрывно связано с разреше-

нием коммуникативных конфликтов в социальном проекте. 

Различные участники социального проекта могут иметь 

отличающиеся ожидания, цели, интересы, что может стать причиной 

противоречий. Конфликт в свою очередь предполагает отсутствие 

согласия между двумя или более сторонами − лицами или группами. 

Кроме этого, существует две противоположные точки зрения на 

конфликты. Сторонники традиционных взглядов полагают, что 

конфликты представляют опасность для социального проекта и его 

окружения, поэтому их надо избегать. С другой стороны, в рамках 

современных подходов в менеджменте конфликты рассматриваются 

как неизбежная часть процесса управления организацией, которые 

при должном подходе может принести выгоды и дать понимание для 

разрешения возникших противоречий [7]. 
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Идентифицированы следующие группы конфликтов: 

– конфликты, вызванные несогласованностью целей 

социального проекта, в основе которых лежат противоречия в 

позиции участников относительно итоговых результатов 

социального проекта, способов оценки эффективности (успешности) 

и пороговых показателях, приоритетах и целях;  

– административные конфликты, относящиеся к структуре и 

культуре управления, а также связанные с противоречиями между 

ролью участников, положением в иерархии и возложенной 

ответственностью, а также имеющимися полномочиями для 

выполнения задач и функций;  

– межличностные конфликты, которые становятся следствием 

различий участников в деловой этике, стиле поведения, ценностях, 

личных качествах. Независимо от негативного или позитивного 

восприятия конфликтов, можно выделить типы их источников:  

– приоритеты вызваны тем, что участники проекта имеют 

различные мнения относительно последовательности работ и задач;  

– административные процедуры связаны с нормативами и 

стандартами, которые должны регламентировать организацию 

проекта; 

–  персонал. Конфликты этого рода вызваны процессами набора 

и назначения работников на работы по проекту; 

– стоимость и бюджет − вызваны с дополнительными 

расходами, оценкой стоимости работ, перечислением средств на 

оплату;  

– календарный план − конфликты, связанные с согласованием 

сроков начала, окончания, длительностью выполнения работ, их 

последовательностью и т. п.; 

– личные отношения − связаны с межличностными 

противоречиями [6]. 

 Возникновение конфликтов в социальном проекте можно 

рассматривать как симптом проблем в управлении проектами, 
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которые, не будучи разрешенными, потенциально приводят к 

негативным последствиям. Ошибочно воспринятые инструкции, 

оставленное без внимания сообщение о технических проблемах, 

постоянные переделки из-за противоречивых указаний – возможные 

примеры проблем в процессах коммуникаций, которые могут 

способствовать росту рисков в социальном проекте. Информация о 

коммуникациях и конфликтах, возникающих в социальном проекте, 

несет в себе также данные о психологическом состоянии команды 

социального проекта, ее настрое. Поскольку эффективное управ-

ление коммуникациями и конфликтами является обязательным 

фактором успешности социального проекта, то предполагается, что 

успешные и неуспешные проекты связаны общими признаками, 

характеризующими коммуникации в команде социального проекта 

как особой социальной сети. 

В данной статье с целью конкретизации стратегий и приемов 

управления коммуникативными конфликтами в работе с 

волонтерами решались следующие задачи: 

1. Выявить типовые коммуникативные конфликтные ситуации и 

их причины в работе с волонтерами. 

2. Соотнести выявленные коммуникативные конфликтные 

ситуации с теоретически обоснованными стратегиями и тактиками 

управления. 

В фокусе нашего исследовательского интереса коммуни-

кативные конфликтные ситуации, в которых в той или иной степени 

присутствует диалог между коммуникантами. Проводился сбор 

описаний реальных коммуникативных конфликтов, произошедших 

при работе с волонтёрами. Сбор прекратили, когда ситуации стали 

повторяться два раза и более.  

Выявлены основные причины возникновения (источники) 

коммуникативных конфликтов в работе с волонтёрами:  

– информационные причины сводятся к недостатку, искажению 

и другим процессам, связанным с обменом информацией, 

нарушающим ее адекватность;  
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– поведенческие причины проявляются в поведении, которое не 

устраивает волонтёра или его партнера (-ов) (авторитарный стиль, 

нарушение договоренностей, нарушение принципа единоначалия, 

бюрократическая волокита и т.п.);  

– ценностные причины заключаются в нарушении ценностей, 

принципов, которым следует одна из сторон коммуникации 

(проведение мероприятия «для галочки», игнорирование мнения 

другого, халатное отношение к труду, отсутствие пунктуальности  

и т. п.). 

Итак, основные причины возникновения (источники) 

коммуникативных конфликтов связаны, во-первых, с трудностями 

самого волонтёра и, во-вторых, трудностями, которые испытывает 

волонтёр по вине своего партнера (-ов) по коммуникации. Первая 

группа причин определяется психологическим и коммуникативным 

аспектами трудностей в общении.  

Психологический аспект зависит от определенных свойств 

личности, заключающихся в неспособности волонтёра установить 

грамотный контакт с партнером по коммуникации: во-первых, 

отсутствие у волонтёра (человека, претендующего на эту роль) черт 

характера, особенностей личности, необходимых волонтёру.  

Вторая группа причин предполагает выделение деформации, 

которая возникает в процессе волонтёрства при негативном 

воздействии на личность определенных факторов, в том числе 

конфликтов.  

В связи с этим актуальным становится обращение к 

конфликтологической компетентности как части коммуникативной 

компетентности. Данная компетентность сводится к способности 

распознавать признаки случившегося коммуникативного конфликта, 

идентифицировать воплощенные в нем противоречия, владеть 

способами регулирования и разрешения коммуникативного 

конфликта, а также характеризуется умением проектировать резуль-
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таты коммуникативного конфликта, конструировать и продуктивно 

ориентировать их непосредственно в процессе взаимодействия.  

Кроме этого, основные причины возникновения (источники) 

коммуникативных конфликтов связаны с трудностями, которые 

испытывает волонтёр по вине своего партнера (-ов) по 

коммуникации, что проблематизирует вопросы профессионализма, 

этики и имиджа организаций. 

Результаты, полученные при решении второй 

исследовательской задачи, позволяют сделать вывод о том, что 

коммуникативные конфликты возникают разных этапах работы с 

волонтёрами. 

На этапе «Привлечение, набор и отбор волонтёров» суть 

типичных коммуникативных конфликтных ситуаций заключается в 

том, что волонтёры, не имеющие достаточного для конкретных 

волонтёрских позиций опыта, знаний, становятся источниками этих 

ситуаций. Кроме этого, волонтёры не обладают должным уровнем 

коммуникативной компетентности, что приводит к несоблюдению 

нужного в коммуникативной ситуации стиля общения, проблеме 

совместимости. На возникновение конфликтов на этом этапе влияет 

недостаточная информированность волонтёров, которая приводит к 

тому, что волонтёры самостоятельно покидают свои позиции 

(ожидания волонтеров не оправдываются). 

На этапе «Обучение волонтеров» коммуникативные 

конфликты возникают в результате того, что волонтёры не 

соблюдают правила поведения в учреждении, организации. 

На этапах «Поддержка и сопровождение волонтёров» 

коммуникативные конфликты обусловлены тем, что организаторы 

не выполняют обещания по итогам волонтёрских акций; не предо-

ставляют волонтёрам нужных атрибутов, аксессуаров, возможности 

пользоваться определенными услугами (питание, проживание, 

прокат велосипедов и т. п.), полного объема информации; не создают 

соответствующих условий (холодные помещения); не соблюдают 
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принцип «от простого к сложному», когда волонтёру не дают 

возможности личностного, творческого и т. п. роста. 

Отсутствие конфликтов на этапе «Документоведение» можно 

объяснить несколькими причинами: так, с волонтёрами, 

эпизодически привлекаемыми на позиции, не требующие 

специальной подготовки, не заключают договоров, сотрудничество 

не фиксируется в форме документов, имеющих юридическую силу. 

С волонтёрами же крупномасштабных мероприятий заключаются 

договоры, содержание которых подробно разъясняется 

организаторами, что исключает возможность недоразумений и т.п.  

Анализ стратегий управления коммуникативными 

конфликтами в работе с волонтёрами позволяет констатировать, что 

стратегия «Предвидение» успешно реализуется с помощью тактики 

«Договоренность»: «Конечно, СМИ будут. По итогам проекта 

будет проведена пресс-конференция, на которую мы пригласим всех 

участников проекта и вас в том числе. Этот пункт заявлен в 

договоре, который мы хотим с вами заключить». Руководитель 

протянул обоим директорам папки, в которых были договоры». 

Наличие документов, регламентирующих поведение разных сторон, 

снижает вероятность возникновения коммуникативного конфликта в 

организации волонтёрства. 

Использование стратегии «Предотвращение» позволяет 

решать такие задачи, как: начать и продолжить диалог, уточнить 

правила взаимодействия, создать атмосферу доверия и снять 

напряжение между общающимися. Решение заявленных задач 

достигается с помощью тактик:  

− тактика «Договоренность» позволяет в дальнейшем пресечь 

нежелательные действия волонтёров (например, опоздания); 

− тактика «Вопрос для организации обратной связи» 

используется в качестве самостоятельного тактического приема, 

позволяющего предотвратить нарушение определенных 

договоренностей. 
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Стратегия «Подавление» позволяет решить задачи, связанные 

с подтверждением и закреплением статусной позиции, 

прекращением общения, ухода от общения в результате недостатка 

полномочий, выражением эмоционального напряжения, а также 

снятием напряжения в общении.  

Стратегия «Отсрочка» включает тактики «Надежда», 

«Ожидание», «Расспрашивание», «Назидание», «Неформальное 

обращение», «Честное признание». Использование наряду с 

тактикой «Расспрашивание» тактики «Назидание» является 

неэффективным, усугубляющим ситуацию, поскольку может 

провоцировать у собеседника чувство вины, формирование 

комплекса и желание ухода от общения. 

Стратегия «Разрешение» реализуется путем ряда тактик:  

– тактика «Объяснение своей позиции»: «… мне дали 

распоряжение провести их. Я с вами не смогла связаться, 

предупредить и вот поставила вас перед фактом…»;  

– тактика «Обращение с вопросом»: «Что будем делать?», 

«Что случилось?»; «Демонстрация доброжелательного 

отношения»: «Ну, тогда другое дело! Двигайтесь ближе, а то в кадр 

не войдете…», 

– тактика «Комплимент»: «Нуу, зная тебя, не уверена, что ты 

перестанешь быть волонтёром». 

Проанализируем диалог руководителя и волонтёра, в котором 

использована стратегия «Разрешение»: 

«– Ты где был? Я же тебе четко сказал, чтобы ты не уходил 

отсюда (тактика «Вопрос-упрёк»). 

– Мне координатор сказал, чтобы я шнур отнес Ольге. Я ему 

сказал, что мне нужно быть здесь. А он сказал, чтобы выполнил это 

задание и возвращался. 

– Нужно было меня поставить в известность, чтоб я тебя не 

искал (тактика «Указание» (1). 
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– Виноват. Вас рядом не было. Я пробовал возразить 

координатору. Я подумал, что вы, наверное, в курсе этого 

поручения. 

– Не надо думать, надо предупреждать (тактика «Указание» 

(2)). Я ничего не знал о поручении (тактика «Честное признание»). В 

следующий раз будь на связи (тактика «Указание» (3)). 

– Ладно, – ответил волонтёр».  

Итак, первая из использованных руководителем тактик 

провоцирует волонтёра на оправдание путем объяснения причин 

своего поведения.  В свою очередь руководитель не комментирует 

высказывание волонтёра, а дает ему указание (1), как следовало себя 

вести в этой ситуации. Волонтёр при этом, во-первых, признает свою 

вину, во-вторых, оправдывается, перечисляя причины («Вас рядом 

не было. Я пробовал возразить координатору. Я подумал, что вы, 

наверное, в курсе этого поручения»).  

Руководитель же продолжает использовать тактику 

«Указание» (2). Последующая тактика «Честное признание» снимает 

напряжение от тактики (3), что можно объяснить тем, что «Прием 

честное признание» является своего рода ответом на реплику 

волонтёра: «Я подумал, что вы, наверное, в курсе этого поручения», 

т. е. позволяет установить обратную связь между участниками 

ситуации, и волонтёр соглашается («ладно») с соблюдением 

указания руководителя. 

В стратегии «Предотвращение» часто используется тактика 

«Вопрос для организации обратной связи», позволяющая перевести 

общение в диалог. Усилению эффекта содействует тактика 

«Подтверждение обратной связи». Тактики «Договоренность», 

«Пояснение, детализация», «Выражение прямых требований», 

«Сообщение правил внутреннего распорядка», «Соглашение» 

позволяют уточнить правила взаимодействия между участниками. 

Тактика «Оптимизация организации пространства» направлен на 

создание благоприятных условий, создание атмосферы довери-
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тельности. Тактика «Комплимент» помогает снизить напряженность 

в общении. 

Стратегия «Подавление» используется в ситуациях, связанных 

с авторитарным характером управления. Частое использование 

тактики «Ссылка на авторитет» позволяет, прежде всего, 

руководителям не только подтвердить, но и закрепить свой статус. 

Для усиления своей позиции руководители-манипуляторы исполь-

зуют тактику «Критика». Подавление конфликтов осуществляется 

руководителями с помощью тактики «Приказ». В ситуации, когда у 

человека наблюдается недостаток официальных полномочий, 

используются тактики «Отказ», «Отсылка к инструкциям».  

В стратегии «Подавление» используются тактики, служащие 

своего рода буфером, снижающим напряжение, – тактики «Ирония», 

«Шутка», Надежда».  

Стратегия «Отсрочка» уместна в ситуациях, требующих 

дополнительного уточнения, конкретизации позиций всех 

участников, а также при отсутствии соответствующих полномочий у 

участников конфликта. В связи с этим эта стратегия реализуется с 

помощью тактик («Надежда», «Ожидание», «Расспрашивание», 

«Неформальное обращение», «Честное признание»), позволяющих 

объективно разрешить конфликт в дальнейшем.  

Стратегия «Разрешение» базируется на тактиках, ориенти-

рующих коммуникантов на диалог, установление партнерских 

отношений: «Объяснение своей позиции», «Честное признание», 

«Доброжелательное отношение», «Комплимент». Диалогичность 

общению в ситуации конфликта обеспечивают тактики «Обращение 

с вопросом» и «Вопрос-упрёк». Эффективность использования 

тактики «Указание» достигается в комплексе с другими тактиками.  

Соблюдение базовых принципов волонтёрства достигается 

лишь при выстраивании партнерских отношений между 

участниками. Следовательно, стратегии «Предвидение», «Предот-

вращение», «Разрешение» являются предпочтительными в управ-

лении конфликтами в организации волонтёрства. Стратегия 
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«Отсрочка» также уместна, поскольку позволяет со временем 

объективно оценить конфликт и принять уместное решение. Однако 

использование этой стратегии свидетельствует о недостаточной 

коммуникативной компететности координатора. В свою очередь 

стратегия «Подавление» позволяет своевременно решить опреде-

ленные задачи – в этом ее преимущество. При этом важную роль 

играет форма подачи информации (интонация, тон и т. п.).  

Выявлено, что особенности управления конфликтами на 

разных этапах организации волонтёрства обусловлены не только 

задачами, стоящими перед волонтёрами, но и коммуникативной 

компетентностью участников общения. Так, на этапе 

«Планирование» управление конфликтами предполагает исполь-

зование стратегий «Предотвращение» (тактика «Договоренность») и 

«Подавление» (тактики «Ссылка на авторитет», «Приказ», 

«Критика»), которые определены тем, что в волонтёрстве люди 

могут быть задействованы эпизодически, соответственно, степень их 

ответственности может быть различной.  

На этапе «Привлечение, набор и отбор волонтёров» 

управление конфликтами сводится к реализации стратегии 

«Предотвращение» (тактика «Выражение прямых требований»), 

которая является своего рода профилактикой возможных проб-

лемных ситуаций (конфликтов), связанных как с субъективными, так 

и с объективными причинами.    

На этапе «Обучение (инструктаж)» выявлены стратегии, 

помогающие осуществить эффективную коммуникацию между 

незнакомыми людьми, во временном коллективе:  

1. Стратегия «Предотвращение» с тактиками «Оптимизация 

организации пространства», «Подтверждение обратной связи», 

«Сообщение правил внутреннего распорядка», «Пояснение, детали-

зация», «Комплимент», «Договоренность», «Выражение прямых 

требований», «Вопрос для организации обратной связи», «Дого-

воренность», «Соглашение». 
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2. Стратегия «Отсрочка» (тактика «Расспрашивание»).  

Использование стратегии «Предотвращение» на начальных 

этапах организации волонтёрства, по нашему мнению, 

представляется эффективным, поскольку позволяет предупредить 

возникновение конфликтов в дальнейшем: определение волон-

тёрских ролей, конкретизация функционала, выделение осо-

бенностей партнеров и т. п. помогают волонтёрам в дальнейшем 

реализовать личностно-профессиональный репертуар. 

На этапе «Поддержка волонтёров» представлены: 

– стратегия «Отсрочка» (тактики «Расспрашивание», 

«Надежда», «Неформальное обращение», «Честное признание», 

«Ожидание»); 

– стратегия «Подавление» (тактики «Приказ», «Отказ», «Ссылка 

на авторитет», «Грубость», «Отсылка к инструкциям», «Ирония», 

«Надежда», «Шутка»); 

– стратегия «Разрешение» (тактики «Объяснение своей 

позиции», «Обращение с вопросом», «Доброжелательное 

отношение», «Комплимент», «Вопрос-упрёк», «Указание», «Честное 

признание»). 

Характерно, что стратегия «Отсрочка» использовалась 

волонтёрами,  не  имеющими  высоких руководящих позиций; 

именно данная стратегия позволяла этим волонтёрам «сохранить 

свое лицо» перед другими волонтёрами. 

Использование тактик «Приказ», «Ссылка на авторитет», 

«Отсылка к инструкциям» позволяет решать конкретные задачи. В 

поддержке волонтёров особую роль отводят эмоциональной 

составляющей, поэтому  использование  на  этом этапе 

организации волонтёрства тактик «Ирония», «Надежда», «Шутка» 

представляется уместным. 

На этапах «Поддержка и сопровождение волонтёров» эффек-

тивность использования стратегии «Разрешение» определяется тем, 

что во многом позволяет реализовать принципы волонтёрства.
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Таким образом, эффективная коммуникация в организации волон-

тёрства определяется, прежде всего, коммуникативной компетен-

тностью координатора. Ее наличие позволяет гибко отреагировать на 

возникающие ситуации, требующие управления ими.  

Наличие разнообразных стратегий и тактик – широкий арсенал 

средств, которые может использовать координатор в своей 

деятельности.   
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И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

HISTORICAL MEMORY IN THE NETWORK SPACE  

OF RUSSIA AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

Аннотация 

В статье анализируется роль информационно-коммуникационных и 

интернет-технологий в развитии международного образовательного 

сотрудничества России и Республики Узбекистан. В статье рассмотрен 

опыт реализации международного интернет-проекта по формированию 

исторической памяти молодежи. Отмечается влияние специфических черт 

интернет-коммуникаций на формирование коллективной исторической 

памяти. Современные коммуникационные технологии, внедряемые во всех 

сферах, являются оперативным средством обмена информацией, а также 

способствуют дальнейшему обеспечению прозрачности, открытости, 
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повышают эффективность международного взаимодействия молодежи. В 

статье представлен опыт интернет-коммуникации кафедры истории, теории 

и практики социальных коммуникаций Института социальных коммуни-

каций Удмуртского государственного университета с Государственной 

специализированной общеобразовательной школой-интернат имени Мирзо 

Улугбека и Центром русской культуры Республики Узбекистан.  

Abstract 

The article analyzes the role of information and communication and 

Internet technologies in the development of international educational cooperation 

between Russia and the Republic of Uzbekistan. The experience of realization of 

the international Internet-project on formation of historical memory of youth is 

considered in the article. The influence of specific features of Internet 

communications on formation of collective historical memory is noted. The 

modern communication technologies introduced in all spheres are the operative 

means of information interchange as well as promote the transparency and 

openness increase the efficiency of international youth interaction. The article 

presents the experience of Internet-communication between the Department of 

History, Theory and Practice of Social Communications of the Institute of Social 

Communications of Udmurt State University and Mirzo Ulugbek State 

Specialized General Education Boarding School and the Center of Russian 

Culture of the Republic of Uzbekistan.  

Ключевые слова: Удмуртская Республика, Государственная специализи-

рованная общеобразовательная школа-интернат имени Мирзо Улугбека, 

Центр русской культуры Республики Узбекистан, историческая память, 

сетевое пространство, международное сотрудничество, интернет-

коммуникация, высшее образование, молодёжь. 

Keywords: Udmurt Republic, Mirzo Ulugbek State Specialized General 

Education Boarding School, Russian Culture Center of the Republic of 

Uzbekistan, historical memory, network space, international cooperation, Internet 

communication, higher education, young people. 

На протяжении XX столетия мир изменялся с невиданной до 

этого времени стремительностью, и огромную роль в этих ради-
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кальных переменах сыграл научный прогресс. Но изменения 

затронули и статус самой науки как социального института: сначала 

сконцентрировав на ней все надежды человечества и возведя на 

высокий пьедестал в системе общественных ценностей, а к концу 

века – поставив под сомнение основополагающие критерии и 

ориентиры этого вида деятельности. Во многих науках на первый 

план вместо закономерностей и регулярностей вышло изучение 

индивидуального, уникального, случайного. В начале третьего 

тысячелетия происходит смена мировоззренческих стратегий, 

формируется новая модель мира, и все области современного социо-

гуманитарного знания находятся в состоянии напряженного 

интеллектуального поиска [1. С. 3]. 

В зарубежной историографии (прежде всего во французской и 

немецкой) в конце ХХ в. сложились влиятельные школы 

исследователей исторической (культурной) памяти, и число публи-

каций, посвященных этим проблемам, неуклонно растет. Несмотря 

на заметные концептуальные и терминологические различия, они 

имеют важную общую характеристику – главным предметом 

истории становится не событие прошлого, а память о нем, тот образ, 

который запечатлелся у переживших его участников и 

современников, транслировался непосредственным потомкам. 

В отечественной историографии начало систематической 

работы в этом направлении было положено группой историков 

Института всеобщей истории РАН, работавших в 2001–2003 гг. над 

коллективным проектом. Авторы поставили перед собой задачу 

проанализировать представления о прошлом и исторические 

концепции как элементы социальной, политической, этнической и 

конфессиональной идентичности. Особое внимание обращалось на 

место исторических представлений и концепций в идейной полемике 

и политической практике, на взаимодействие социальной памяти и 

исторической мысли в переходные периоды: от античности к 

Средневековью и позднeе – к Новому времени. Результаты 

проведенных исследований опубликованы в книге «Образы 
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прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового 

времени» и др.  

При отсутствии прямого контакта с прошлой реальностью, мы 

лишены возможности познать какой-то ситуативный опыт прошлого 

в отдельности, но его можно понять в более широком контексте, в 

комплексной картине исторического опыта, включающей самые 

разные его интерпретации. В субъективности источников, которые 

мы изучаем, отражены взгляды и предпочтения, система ценностей 

людей – авторов этих свидетельств или исторических памятников. 

Соответственно, субъективность, через которую проходит и которой 

отягощается конкретная информация, отражая представления, в 

большей или меньшей степени характерные для некой социальной 

группы или для общества в целом, проявляет культурно-

историческую специфику своего времени.  

Уже в конце ХХ в. немецким египтологом Яном Ассманом 

была разработана теория культурной памяти и сформулированы 

задачи ее изучения в рамках того научного направления, которое он 

обозначил как «история памяти». Я. Ассман проводит принци-

пиальное различие между коммуникативной и культурной памятью. 

Коммуникативная память мало формализована, она представляет 

собой устную традицию, возникающую в контексте межличностных 

взаимодействий в повседневной жизни. Это – «живая память» 

индивидов (непосредственных участников и очевидцев) и групп о 

непосредственно пережитом или возникающая в процессе межпоко-

ленного общения в повседневной жизни. Она существует на 

протяжении жизни трех-четырех поколений. Культурная память 

понимается как особая символическая форма передачи и 

актуализации культурных смыслов, выходящая за рамки опыта 

отдельных людей или групп, сохраняемая традицией, 

формализованная и ритуализованная, она выражается в 

мемориальных знаках разного рода – в памятных местах, датах, 

церемониях, в письменных, изобразительных и монументальных 
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памятниках. Передаваясь из поколения в поколение, культурная 

память удерживает лишь наиболее значимое прошлое – мифическую 

историю, которая имеет ориентирующую, нормативную и 

конституирующую функции. Понятие «историческая память», как и 

концепт «коллективная память», не только у разных авторов, но и у 

одного и того же автора в разновременных публикациях и иногда 

даже в одной и той же работе может употребляться в значении 

«общий опыт, пережитый людьми совместно». 

Историческая память чаще всего понимается как одно из 

измерений индивидуальной и коллективной (социальной памяти) – 

как память об историческом прошлом или, вернее, как 

символическая репрезентация исторического прошлого. Истори-

ческая память – не только один из главных каналов передачи опыта 

и сведений о прошлом, но и важнейшая составляющая 

самоидентификации индивида, социальной группы и общества в 

целом, ибо оживление разделяемых образов исторического 

прошлого является таким типом памяти, который имеет особенное 

значение для конституирования социальных групп в настоящем. 

Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме 

различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают 

как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и 

социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных 

ситуациях.  

Историческая память рассматривается как сложный социо-

культурный феномен, связанный с осмыслением исторических 

событий и исторического опыта (реального и/или воображаемого), и 

одновременно – как продукт манипуляций массовым сознанием в 

политических целях. Историческая память не только социально диф-

ференцирована, она изменчива. Эта постоянно обновляемая 

структура – идеальная реальность, которая является столь же 

подлинной и значимой, как реальность событийная [1]. 

В XXI в. с активным развитием интернета начинают 

проводиться научные исследования в области изучения сохранения 
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исторической памяти в сетевом пространстве. Алейда Ассман в 

своем классическом исследовании, посвященном сохранению 

памяти о Холокосте, «Длинная тень прошлого» ставит очень важный 

вопрос: «Итак, интернет является глобальным средством 

интерактивности и коммуникации, но служит ли он также 

медиатором памяти?» [2]. 

 В работе, опубликованной в 2006 году, лишь по касательной 

затрагивается проблема влияния новых информационных техно-

логий, в частности интернета, на сохранение культурной памяти. С 

тех пор проникновение интернета в повседневность стало всеобъем-

лющим, вызвав серьезные трансформации практик взаимодействия с 

информацией, в том числе с коллективным прошлым. Впрочем, 

основные выводы о влиянии сетевой коммуникации на распростра-

нение памяти о прошлом, сделанные А. Ассман, кажутся коррек-

тными и сейчас, в том числе отмеченное стирание границ между 

приватностью и публичностью. Развитие информационных техно-

логий становится комплексным фактором трансформации всех 

сторон общественной жизни, в том числе и политики памяти, обра-

щенной на использование образов прошлого в процессах легити-

мации или делегитимации существующего политического порядка. 

Кардинальным изменением является, в данном случае, не просто 

факт возникновения новых способов коммуникации между сооб-

ществами, а формирование нового способа организации социальной 

реальности, который получил название сетевого [2. С. 20]. 

Цифровые технологии предоставляют новые возможности для 

конструирования исторической памяти, формирования определен-

ных стратегий отношения к прошлому. Преимуществом подобных 

технологий является их мобильность и эмоциональная 

насыщенность. Как подчеркивает С. В Володенков, «возможности 

эффективной мобилизации масс в интернет-пространстве 

определяются не только горизонтальностью коммуникации между 

членами сетевых сообществ, но также оперативностью такого рода 
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коммуникаций и их всеобъемлющим характером в силу появления 

современных мобильных устройств, позволяющих осуществлять 

информационно-коммуникационное взаимодействие в любое время 

и в любой точке» [2. С. 22].  

Если еще десять лет назад основным устройством доступа к 

виртуальной реальности являлся стационарный компьютер, то 

сейчас в качестве такового выступает уже мобильный телефон, что 

позволяет значительно уменьшить дистанцию и скорость 

распространения символических образов, в том числе и образов 

прошлого. 

Формирование политики памяти в условиях сетевого общества 

также сопряжено с целым рядом особенностей. Во-первых, 

специфика сетевой реальности заключается в том, что каждый образ 

прошлого начинает восприниматься как точка пересечения различ-

ных политических стратегий и социальных практик. По сути, 

исчезает возможность приватизации прошлого определенной 

социальной группой за счет существования четко очерченных 

контуров различных сегментов социального пространства. В эпоху 

тотальной проницаемости каждый визуальный или вербальный 

образ приобретает поливариантность, становясь инструментом 

реализации политической идентичности самых различных 

сообществ [2. С. 22]. 

Исследователь Д. А. Аникин отмечает, что вновь 

возникающий визуальный образ (памятник, символ или мем) 

является сочленением материальных и нематериальных структур, 

которые могут подвергаться культурному кодированию или 

декодированию, чем объясняется многозначность визуального 

исторического образа. 

В последние годы сотрудничество между Узбекистаном и 

Россией в разных сферах поднялось на новый уровень. Все больше 

расширяется сотрудничество в области подготовки кадров, развития 

образования и науки, сохранения исторической памяти. В течение 

последних двух лет заметно увеличился масштаб сотрудничества 
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высших учебных заведений Узбекистана и России. Если до 2018 года 

сотрудничало около 70 вузов двух стран, то в 2020 году данный 

показатель превысил 115. В 2018 году утверждено 128 соглашений и 

46 «дорожных карт» по сотрудничеству, а в 2020 году подписано 242 

соглашения, реализуются 63 «дорожные карты». Сегодня в вузах 

России обучаются 30 264 узбекских студента. Ежегодно на основе 

грантов из федерального бюджета Российской Федерации более 200 

юношей и девушек отправляются на учебу в российские 

университеты.  

Результатом сотрудничества России и Узбекистана являются 

совместные научные статьи, индексированные в международной 

научно-технической базе. В 2016 году было 85 таких статей, в 2019 

году этот показатель составил свыше 140. Профессора-

преподаватели двух стран осуществляют научное сотрудничество в 

области физики, химии, материаловедения, спектроскопии, 

астрономии и астрофизики [3]. 

Динамичное экономическое развитие Узбекистана и 

повышение его роли на международной арене потребовало 

кардинальных реформ в сфере высшего образования и 

преобразования его роли в обществе. За годы реформ были сфор-

мированы концептуально новые подходы функционирования 

системы высшего образования, которые целостно охватывают все 

ступени и направления данной сферы общества. Стремление 

интегрироваться в мировое образовательное пространство, освоить 

лучшие зарубежные стандарты и технологии подготовки 

специалистов обусловило обращение отечественной высшей школы 

к богатому опыту, накопленному образовательными системами 

развитых стран, расширило масштабы сотрудничества с круп-

нейшими университетами, международными гуманитарными 

организациями. В укреплении взаимосвязей вузов и научно-

исследовательских институтов с зарубежными партнерами, участии 

студентов и ученых в международных программах стажировок, 
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расширении программ фондов и стипендий по обучению студентов 

в зарубежных вузах немаловажную роль играют программы 

«Темпус» и «Эразмус Мундус» в Узбекистане [3]. 

С первых дней независимости Республики Узбекистан 

проводятся широкомасштабные преобразования в информационной 

сфере, способствующие широкому внедрению информационно-

коммуникационных и интернет-технологий во всех отраслях 

экономики. Ярким примером этого является ежегодно проводимая (с 

2004 года) неделя информационно-коммуникационных технологий 

«ICTWEEK Uzbekistan». Это неделя является площадкой для встреч, 

коммуникации, обмена опытом и демонстрации достижений 

современных технологий и инноваций в Узбекистане. В 

современных условиях развития экономики Узбекистана одним из 

самых актуальных вопросов государственного управления является 

вопрос формирования электронного правительства. Современные 

коммуникационные технологии, внедряемые во всех сферах, 

являются удобным и оперативным средством обмена информацией. 

Это можно видеть и на примере развития международных 

образовательных проектов [5]. 

Следует отметить, что интерес к образовательному 

сотрудничеству России и Узбекистана является взаимным. Активно 

развивается интернет-коммуникация российских региональных уни-

верситетов и образовательных учреждений Узбекистана. Примером 

сотрудничества является опыт Удмуртской Республики. 

Удмуртским государственным университетом проводится политика 

международного научно-исследовательского, культурно-

образовательного сотрудничества с вузами и учебными учрежде-

ниями Республики Узбекистан. Заключены договоры о 

сотрудничестве с Ташкентским государственным педагогическим 

университетом им. Низами, Ургенчским государственным универ-

ситетом, Кокандским государственным педагогическим институтом 

им. Мукими, Ферганским государственным университетом, 

Самаркандским государственным университетом.  
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Можно сказать, что народы России и Узбекистана во многом 

до сих пор находятся в едином гуманитарном пространстве, 

учитывая наличие общих ценностей (включая использование 

русского языка) и значительный опыт жизни в общем политическом 

и экономическом пространстве. Нельзя забывать и об уникальных 

страницах сотрудничества узбекского и русского народов, в 

частности о массовой эвакуации в Узбекистан во время Великой 

Отечественной войны и об усыновлении узбекскими семьями детей, 

вывезенных из блокадного Ленинграда [4]. 

Великая Отечественная война по-прежнему остается 

центральным эпизодом коллективной памяти народов бывшего 

СССР. Проблема сохранения исторической памяти приобретает 

особое значение в условиях политизации истории, когда вокруг 

интерпретаций исторических событий разворачиваются настоящие 

«войны памяти» – об этом говорят ученые Узбекистана, выступая на 

научных конференциях в России. 

Научным направлением кафедры истории, теории и практики 

социальных коммуникаций Института социальных коммуникаций 

УдГУ является реализация научно-исследовательской работы «Кон-

струирование исторической памяти о Великой Отечественной войне 

в сетевых сообществах России и Узбекистана». В рамках НИР в 

сетевом пространстве планируется проводить социологические 

исследования, конференции, семинары, культурно-

просветительские мероприятия, разрабатывать медиакоммуни-

кационные продукты (презентации, мобильные приложения, 

путеводители, иллюстрирующие исторический опыт) и др.  

Партнерами проекта выступают Государственная специа-

лизированная общеобразовательная школа-интернат имени Мирзо 

Улугбека с углублённым изучением физики, математики, 

астрономии и информатики и Русский культурный центр 

Узбекистана.  
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В школе-интернате им. Мирзо Улугбека созданы все условия 

для реализации интернет-проектов в сетевом пространстве. Важную 

роль в этом процессе играет руководство школы, педагогический 

состав и активные учащиеся, владеющие цифровыми технологиями. 

В интервью ученик 9 класса Цой Сергей Владимирович, 

рассказал о школе: «Государственная специализированная обще-

образовательная школа-интернат имени Мирзо Улугбека создана в 

соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 

«О создании государственной специализированной общеобразо-

вательной школы-интернат имени Мирзо Улугбека и парка 

“Астрономии и аэронавтики”». Школа-интернат рассчитана на 200 

ученических мест и на 150 мест проживания учащихся. Основана 

школа в 2019 году, директором является заместитель министра 

инновационного развития Республики Узбекистан Туйчиев 

Олимжон Алижонович. Школа специализируется на углублённом 

изучении физики, математики, информатики и астрономии. Набор в 

школу осуществляется с 7-го по 11-й классы. Каждый класс делится 

на 2 группы: А-группа – классы с узбекским языком обучения и Б-

группа – классы с русским языком обучения. В каждом классе по 20 

учеников. В общем в школе обучается порядка 200 учеников. 

Ученики обеспечены 4-х разовым питанием, в которое входят 

завтрак, обед, полдник и ужин. Кроме того, в состав школы входит 

общежитие. Общежитие трехэтажное, на каждом этаже по 18 

трёхместных комнат. На каждом этаже работают специальные 

воспитатели, которые следят за распорядком дня и поведением 

проживающих в общежитии. Также для ряда специализированных 

школ существует специальная текстильная организация, которая 

шьёт форму для учащихся этих школ. 

В дополнение к стандартному техническому школьному 

оборудованию школа оснащена оборудованием, специально разра-

ботанным для практического закрепления теоретических знаний. В 

павильоне школы установлен телескоп Lx600 последнего поколения 

с диаметром объектива 40 см., телескопами меньших размеров 
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оснащены комнаты астрономии. Кабинеты биологии, химии, физики 

оборудованы всем необходимым для проведения уроков и 

лабораторных работ. В каждой учебной комнате есть компьютеры, а 

каждый класс имеет телевизоры. Кроме того, есть телевизор с 

сенсорным экраном Prometan, 3D-оборудование Holomax, демон-

страционный зал оснащен современным оборудованием. Также 

проводятся факультативные кружки по математике, физике и 

английскому языку, кружки по робототехнике и программированию. 

В школе есть свой медицинский центр. Учебное заведение уделяет 

большое внимание спорту. Спортивный комплекс школы также 

оснащен всем необходимым оборудованием». 

Русский культурный центр Узбекистана играет важную роль в 

бережном сохранении духовных ценностей русской культуры, языка, 

традиций, обычаев, развитии на этой основе дружбы и 

сотрудничества. Все 20 подразделений в составе центра – во всех 

областях и многих городах страны – работают по таким 

направлениям, как социальная, просветительско-образовательная 

деятельность, культурно-массовая, методическая работа, правовая 

помощь, духовно-нравственное воспитание. В общественной 

организации, двери которой открыты для всех, проводятся Дни 

славянской письменности и культуры, многочисленные республи-

канские научно-практические конференции и семинары по вопросам 

взаимопроникновения национальных культур, вклада русских 

ученых, поэтов, писателей, деятелей искусства в развитие региона, 

российско-узбекистанских связей в контексте многовековой 

ретроспективы. По материалам конференций издаются научные 

сборники. Являясь мостом дружбы между двумя странами, центр 

тесно сотрудничает с посольством Российской Федерации и 

представительством Россотрудничества в Узбекистане. В работе 

центра активно участвуют представители разных национальностей. 

Это говорит о том, что деятельность центра пользуется успехом и 

востребована многонациональной общественностью страны [6]. 
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Так, 20 апреля 2021 года в научной библиотеке Удмуртского 

государственного университета прошла I Всероссийская научно-

практическая конференция учащихся «Формирование патриотизма 

на традициях прошлого и современного опыта», посвящённая 80-

летию начала Великой Отечественной войны (с международным 

участием). Целями и задачами мероприятия были привлечение 

общественности в сетевом пространстве к сохранению исторических 

традиций, формирование у учащихся и педагогов активной 

гражданской позиции. В работе конференции приняли участие 

учащиеся 7–11 классов школ городов Ижевска, Можги, посёлков Кез 

и Дебёсы, республик Татарстана, Башкирии, а также студенты вузов 

и колледжей Удмуртии. По видеосвязи участников приветствовали 

учащиеся Государственной специализированной общеобразова-

тельной школы-интерната им. Мирзо Улугбека Республики 

Узбекистан и республики Крым (Бахчисарай). В рамках научно-

исследовательского конкурса школьники и студенты представили 

работы по направлениям: «Человек на войне и судьба военного 

поколения», «ВОВ в культуре, искусстве и исторической памяти», 

«История одного экспоната» и др. На конференции также выступил 

студент второго курса Института экономики и управления УдГУ 

Кобилбек Сулайманов с докладом, посвященным вкладу народа 

Узбекистана в победу в Великой Отечественной войне. 

Неизгладимое впечатление произвела визуальная исследовательская 

работа на участников конференции. Реализация совместных 

интернет-проектов в области истории, культуры, медиакомму-

никаций студентами Удмуртского государственного университета и 

учащейся молодежью Республики Узбекистан является 

перспективным направлением сотрудничества [7, 8]. 

Таким образом, в условиях цифровых трансформаций 

обеспечение преемственности поколений на уровне передачи 

традиционных моделей исторической памяти становится приори-

тетной задачей, необходимость переноса акцентов в процессах 

социализации, а следовательно, и в массовых информационно-
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коммуникационных процессах, связанных с трансляцией истори-

ческой памяти на интернет-пространство как современную среду 

информационного потребления молодежи. Сегодня активно цифро-

визирующееся общество переходит на принципиально новый этап 

сохранения и воспроизводства памяти о Великой Отечественной 

войне. В связи с этим цифровой дискурс в сфере сохранения 

исторической памяти и противодействия разрушению традиционных 

моделей исторической правды приобретает особенно важный 

характер. Современные цифровые коммуникационные практики 

позволяют обеспечить эффективное международное взаимо-

действие. Интернет-проекты, реализуемые Институтом социальных 

коммуникаций и Государственной специализированной 

общеобразовательной школой-интернат им. Мирзо Улугбека, 

Центром русской культуры Республики Узбекистан вносят ценный 

вклад в укрепление международного сотрудничества.   
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ  

С МОЛОДЁЖЬЮ. АГРЕССИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ (ЮНОШЕЙ) 
COMMUNICATIVE ASPECTS OF WORKING WITH YOUNG 

PEOPLE. AGGRESSIVENESS OF THE PERSONALITY OF 

ADOLESCENTS (YOUNG MEN) 
 

Аннотация 

В череде ежедневных забот и родители, и педагоги, иногда не 

замечают, как сами провоцируют развитие у подростков нетерпимого 

отношения к окружающей действительности. В статье поднимается 

актуальность раннего выявления у подростков такого качества как повы-

шенная склонность к агрессии. Как известно, чрезмерная агрессивность 

ведёт к нарушению коммуникативной функции формирующейся личности, 

её нестабильному эмоциональному состоянию, и, как следствие, к 

затруднению социализации подростка. Вместе с тем, для полноценного 

развития, подростку необходимо сформировать такие качества как бое-

витость, социально одобряемую спортивную злость, стремление отстаивать 

свои интересы в рамках допустимых норм.  В настоящей статье приводятся 

результаты исследования, проводившегося по опроснику выявления уровня 

агрессивности Басса-Дарки. По данной методике оценивались такие пара-

метры как физическая агрессия, косвенная агрессия, вербальная агрессия, 

обида, подозрительность, негативизм, чувство вины, индекс агрессии, 

индекс враждебности. В исследовании участвовали две группы юношей, в 

возрасте 14–15 лет. Одна группа состояла из учеников кадетского корпуса, 

вторая – из учеников средней общеобразовательной школы. Полученные 

результаты были обработаны математически и выведено процентное 

соотношение к общему количеству респондентов в каждой группе по тем 

или иным показателям. Дан краткий анализ полученных данных.  

Abstract 

In a series of daily worries, both parents and teachers sometimes do not 

notice how they themselves provoke the development of an intolerant attitude 

towards the surrounding reality in adolescents. The article raises the relevance of 

early detection in adolescents of such a quality as an increased tendency to 
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aggression. As is known, excessive aggressiveness leads to a violation of the 

communicative function of the emerging personality, its unstable emotional state, 

and, as a consequence, to difficulty in the socialization of a teenager. At the same 

time, for full development, a teenager needs to form such qualities as 

combativeness, socially approved sports anger, the desire to defend their interests 

within acceptable norms. Here are the results of a study conducted using a 

questionnaire to identify the level of aggressiveness of the Buss-Durkee Hostility 

Inventory, BDHI. According to this method, such parameters as physical 

aggression, indirect aggression, verbal aggression, resentment, suspicion, 

negativism, guilt, aggression index, hostility index were evaluated. The study 

involved two groups of young men, aged 14-15 years. One group consisted of 

cadet corps pupils, the second group consisted of secondary school pupils. The 

obtained results were processed mathematically and the percentage ratio to the 

total number of respondents in each group was derived according to certain 

indicators. A brief analysis of the data obtained is given. 

Ключевые слова: а грессивность подростка, личность подростка, 

переходный возраст, личностное развитее подростка, агрессивные реакции, 

социализация личности, рефлексия. 

Keywords: aggressiveness of a teenager, personality of a teenager, transitional 

age, personal development of a teenager, aggressive reactions, socialization of 

personality, reflection. 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью 

более полного изучения личности подростков, проведения работы с 

родителями и педагогами о предупреждении развития чрезмерной 

подростковой агрессивности, путём снижения негативного психо-

логического воздействия среды, купирования факторов, способству-

ющих развитию агрессивного поведения.  

Методом исследования послужило тестирование, то есть 

кратковременное, одинаковое для всех испытуемых задание, по 

результатам которого мы смогли определить наличие и уровень 

развития различных качеств. 
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Цель статьи – обратить внимание педагогической общест-

венности на необходимость принятия мер, которые будут спо-

собствовать формированию психически более здорового поколения 

молодых людей и, как следствие, созданию психически зрелого 

гражданского общества.  

Сложности переходного периода от детства к взрослой жизни 

продиктованы в первую очередь биологической природой развития 

человеческого организма. Гормональный всплеск, быстрый физи-

ческий рост, появление новых психических образований, связанных 

с качественным изменением отделов головного мозга – всё это 

приводит формирующуюся личность к ещё одному нормативному 

кризису, наиболее проблемному, острому как для самого молодого 

человека, так и для окружающих.  

Внешне поведение в значительной мере определяется 

характерными для этого периода жизни реакциями эмансипации, 

группирования со сверстниками, увлечениями (хобби) и форми-

рующимся сексуальным влечением [3, с. 35]. Лидирующее место в 

личностном развитии начинает занимать интимно-личностная сфера. 

В подростковом возрасте появляется способность или, точнее 

сказать, потребность в рефлексии, то есть в сознательном анализе 

переживаемых событий и связанных с ними чувств, эмоций и 

ощущений. Центральным психологическим новообразованием ста-

новится формирование у подростка своеобразного чувства взрос-

лости, как субъективного переживания отношения к самому себе как 

к взрослому. Физическое возмужание дает подростку ощущение 

взрослости, но социальный статус его в школе и семье не меняется 

[2, с. 103]. Подросток начинает борьбу за признание окружающими 

его прав и самостоятельности, что непременно приводит к 

конфликтам как со взрослыми, так и сверстниками. Эти условия 

часто провоцируют различные отклонения в поведении, прояв-

ляющиеся в негативизме, доминантности, упрямстве, агрессии. 

Нередко внутреннее напряжение вымещается на более слабых 

существах (младшие дети, животные) или на предметах.  
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Агрессивность подростков возникает по причине деструк-

тивности отношений внутри семьи (как с подростком, так и между 

другими участниками семейных отношений), недостатками в 

воспитании, когда не учитываются индивидуальные особенности, 

когда не меняется форма и содержание отношения взрослых к 

подростку. Очевидно, что для возникновения агрессии существуют 

свои причины, а каждый агрессивный акт имеет определённый 

повод. Среди ситуаций, провоцирующих агрессивность подростков, 

можно выделить следующие: 

– жестокое обращение взрослых и сверстников; 

– ущемление достоинств подростка; 

– чрезмерная опека; 

– защита и месть; 

– стремление показать превосходство; 

– стремление получить желаемый результат [1]. 

Изучая полоролевые особенности воспитанников кадетских 

корпусов, нами проведено исследование агрессивности подростков 

путём тестирования. Мы ставили целью проанализировать общий 

уровень агрессивности и связанных с ней характеристик двух групп 

молодых людей, воспитывающихся и обучающихся в разных 

условиях. Полученные результаты приведены в таблице:  

Таблица 1 

Сравнение тестовых характеристик двух групп испытуемых 

Тестовая 

характеристика 

Уровни Кадетский корпус СОШ 

  
отношение к общему количеству 

испытуемых, (%) 

Физическая агрессия низкий 30,43 21,88 
 средний 34,78 37,50 
 высокий 34,79 40,62 

Косвенная агрессия низкий 56,53 18,75 
 средний 21,73 56,25 
 высокий 21,74 25,00 
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Раздражительность низкий 43,48 13,04 
 средний 47,82 62,50 
 высокий 8,70 28,12 

Вербальная агрессия низкий 4,33 31,25 
 средний 60,87 46,87 
 высокий 34,80 21,87 

Обида низкий 52,17 18,75 
 средний 21,73 28,12 
 высокий 26,00 53,13 

Подозрительность низкий 39,12 3,12 
 средний 47,82 50,00 
 высокий 13,00 46,88 

Негативизм низкий 51,17 21,87 
 средний 39,13 37,50 
 высокий 8,70 40,63 

Чувство вины низкий 8,70 3,12 
 средний 13,00 50,00 
 высокий 78,26 46,88 

Индекс агрессии низкий 39,13 12,50 
 средний 43,47 71,87 
 высокий 17,40 15,63 

Индекс враждебности низкий 43,47 3,12  
средний 34,78 56,25  
высокий 21,75 40,63 

 

Из полученных данных видно, что по таким характеристикам, 

как физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, 

вербальная агрессия обе группы испытуемых показали примерно 

равные результаты. Однако высокий уровень обиды превышает у 

учеников СОШ сравниваемый показатель в два раза, высокий 

уровень подозрительности – более чем в три раза, высокий уровень 

негативизма – почти в пять раз. Также, с учетом среднего уровня, у 

учеников СОШ в большую сторону отмечаются индекс агрессии и 

индекс враждебности. В свою очередь у воспитанников кадетского 

корпуса отличается в большую сторону показатель чувства вины. 
Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать 

вывод,  что в целом воспитанники кадетского корпуса имеют более
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стабильное  эмоциональное  состояние  по  сравнению  со  своими 

сверстниками из СОШ. На наш взгляд здесь имеют положительное 

влияние несколько важных факторов. Во-первых, в кадетском 

корпусе обучение и проживание происходит среди сверстников 

одного пола. В условиях активно проходящего пубертатного периода 

это позволяет снизить уровень внутреннего напряжения и агрессии, 

связанной с доминированием и желанием быть признанным 

представителями противоположного пола. Во-вторых, так как 

кадеты проживают постоянно в кадетском корпусе, отсутствует 

возможность для родителей осуществлять гиперопеку, либо иным 

способом оказывать постоянное негативное влияние на 

эмоциональное состояние подростка. В-третьих, ношение единой 

формы одежды позволяет исключить желание доминировать среди 

сверстников за счет неравномерности материального благосостояния 

семей и демонстрации более дорогостоящей одежды, гаджетов и 

т. п., позволяет сфокусировать внимание подростков и организовать 
здоровый соревновательный процесс в учёбе и спортивных 

достижениях.  

Мы перечислили лишь несколько различий, положительно 

влияющих на образовательный процесс и формирование комму-

никативных способностей подростков. К сожалению, в рамках одной 

статьи, не представляется возможным более детально раскрыть все 

преимущества раздельного обучения. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАССОВОГО ОТКРЫТОГО ОНЛАЙН-

КУРСА УДГУ НА ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМЕ STEPIK 

PRESENTATION OF THE MASSIVE OPEN ONLINE 

COURSE of UDGU ON THE OPEN EDUCATIONAL 

PLATFORM STEPIK 

 
Аннотация 

В статье презентуется новый массовый открытый онлайн-курс, 

разработанный совместно преподавателем и студентами Удмуртского 

государственного университета. В онлайн-курсе «Онлайн-сервисы презен-

таций и ментальных карт для студентов», который адресован в первую 

очередь студентам, раскрывается понятие, назначение, виды и особенности 

технологий разработки современных стильных презентаций, ментальных 

карт и скринкастов на основе использования специализированных 

интернет-сервисов, показаны возможности искусственного интеллекта в 

«озвучке» современных презентаций. Также слушатели научатся грамотно 

оформлять и преподносить свою презентацию. 
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Abstract 

The article presents a new massive open online course developed jointly 

by the teacher and students of the Udmurt State University. The online course 

"Online services for presentations and mind maps for students", which is 

addressed primarily to students, reveals the concept, purpose, types and features 

of technologies for the development of modern stylish presentations, mind maps 

and screencasts based on the use of specialized Internet services, the possibilities 

of artificial intelligence in the "voice acting" of modern presentations. Also, 

students will learn how to correctly design and present their presentations. 

Ключевые слова: Stepik, онлайн-курс, онлайн-обучение, массовый 

открытый онлайн-курс, МООК. 

Keywords: Stepik, online course, online learning, massive open online course, 

MOOC 

 

Представляем онлайн-курс «Онлайн-сервисы презентаций и 

ментальных карт для студентов», который опубликован на открытой 

образовательной платформе Stepik в апреле 2021 года. 

Промостраница онлайн-курса располагается по адресу: 

https://stepik.org/course/92891/ promo. 

На сегодняшний день на этой площадке размещено три 

массовых открытых онлайн-курса от Удмуртского государственного 

университета (УдГУ), наш онлайн-курс стал для вуза вторым. 

Массовый открытый онлайн-курс (МООК) опубликован в первую 

очередь для реализации образовательных программ студентов 

бакалавриата УдГУ. 

Промостраница курса содержит общую информацию о 

презентуемом МООК. Целевая аудитория – это студенты, а также и 

все, кто интересуется современными цифровыми технологиями и 

инструментами, помогающими визуально организовать инфор-

мацию для эффективного запоминания и представления ее 

аудитории. 
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В данном онлайн-курсе речь идет о сервисах веб 2.0, 

предназначенных для создания презентаций, ментальных карт и 

скринкастов. Онлайн-курс расскажет слушателям о том, что такое 

презентации, какие виды презентаций существуют, как можно 

создавать их быстро и просто на основе специализированных 

сервисов посредством большого разнообразия готовых шаблонов, 

какие существуют альтернативы слайдам, о методиках и цифровых 

инструментах для организации больших объемов учебной 

информации, что может быть полезно студентам в их учебной 

деятельности, о том, что такое скринкасты, какую пользу они могут 

оказать обучающимся, какое отношение они имеют к презентациям 

и дистанционному образованию, а также о возможности искус-

ственного интеллекта в «озвучке» современных презентаций и о том, 

как сделать презентацию грамотно оформленной и убедительно 

преподнести ее своей аудитории. От пользователей, желающих 

записаться на онлайн-курс, потребуется умение пользоваться 

интернетом и Google-аккаунт. 

Онлайн-курс научит своих слушателей создавать разные виды 

презентаций в специализированных онлайн-сервисах, позволит 

освоить метод майндмэппинга и приложения по созданию менталь-

ных карт и скринкастов. Все изучаемые онлайн-сервисы проиллюст-

рированы примерами «живых» работ студентов УдГУ. 

Основной информационный видеоматериал онлайн-курса 

представлен видеороликами, созданными методом скринкастинга. 

Часть видеороликов содержит сценки из студенческой жизни 

студентов УдГУ. Длительность учебных роликов составляет от 1 до 

7 минут. В курсе содержится множество дополнительных 

материалов для самостоятельного изучения, представленных в виде 

ссылок на различные открытые ресурсы в сети: статьи, видео, другие 

онлайн-курсы. Также онлайн-курс содержит творческие задания, 

слушатели могут выполнять их по желанию. Завершается онлайн-

курс итоговым тестом.  
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Разработчиками данного онлайн-курса являются 

преподаватель УдГУ Хлебникова Н. А., к.и.н., доцент, доцент 

кафедры туризма и бизнес-технологий в социокультурной сфере, а 

также студенты Полина Мошкова, Полина Аюпова, Лада 

Хайбрахманова, Артемий Орлов, обучающиеся в данный момент на 

4-м курсе по направлению «Туризм» в Институте социальных 

коммуникаций УдГУ. Ребята занимались в основном созданием 

видеоконтента онлайн-курса, это был их первый опыт участия в 

разработке МООК. Они воодушевленно и творчески подошли к делу, 

их авторству принадлежат идеи и режиссура. Они самостоятельно 

снимали видеоролики и сделали их монтаж. 

Весь контент курса представлен 8-ю модулями. Первый модуль 

является приветственным, в нем размещена анкета знакомства со 

слушателями онлайн-курса, а также приветственное видео от 

студентов рабочей группы. Данный «видеоурок» позволяет погру-

зиться в атмосферу учебного процесса в вузе, ребята расскажут для 

кого и для чего предназначен данный онлайн-курс. 

Основная содержательная часть курса состоит из 5 модулей: 

– Модуль 2 «Создание презентаций»; 

– Модуль 3 «Альтернатива презентациям»; 

– Модуль 4 «Ментальные карты и их презентация»; 

– Модуль 5 «Презентации и скринкасты»; 

– Модуль 6 «Эффективные презентации». 

Седьмой модуль – это диагностический раздел курса, где 

представлены 16 вопросов тестового типа. Этот раздел позволяет 

слушателю онлайн-курса самостоятельно оценить усвоенный им 

материал. 

Заключительный восьмой блок называется «Завершаем курс», 

в нем представлены благодарности от авторов онлайн-курса своим 

слушателям, достигшим его окончания. Также представлен видео-

ролик и слово от авторов-разработчиков. 
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слушателей, уже есть первые отзывы и оценки от слушателей. МООК 

высоко оценили преподаватели и студенты вуза, обучающиеся под 

руководством преподавателя-разработчика онлайн-курса. 

Курс открыт для записи и ждет своих слушателей. В 

отношении образовательной платформы Stepik, для тех, кто с ней 

еще не знаком, отметим, что эта образовательная платформа удобна 

не только разработчикам онлайн-курсов, но и пользователям. Она 

обладает интуитивно понятным интерфейсом и легка для освоения. 

Планируется, что онлайн-курс будет обновляться с течением 

времени в соответствии с нашим новым видением темы и 

появлением более прогрессивных онлайн-сервисов для визуализации 

цифрового контента.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

ИЗ АЛКОГОЛИЗИРОВАННЫХ СЕМЕЙ 

SOCIAL WORK WITH CHILDREN OF ALCOHOLIC 

FAMILIES 
 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам детей из алкоголизированных семей. 

Под алкоголизированной понимается семья, в которых родители (или один 

из родителей) имеют зависимость от алкоголя. Также автором определены 

и другие ключевые понятия исследования: трудная жизненная ситуация, 

алкоголь, алкоголик, зависимость от алкоголя, абстинентный синдром.  

В исследовании уделяется особое внимание социальной работе с детьми из 

семей алкоголиков. Подробно рассмотрены ключевые факторы негативного 
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влияния семей алкоголиков на детей: 1) негативные последствия, связанные 

с зачатием ребёнка в состоянии опьянения; 2) повышенный риск развития 

хронического алкоголизма в будущем; 3) риски социальной дезадаптации;  

4) неразвитость эмоциональной сферы. Автор описывает содержание и 

сущность социальной работы с детьми разных возрастов из алкоголи-

зированных семей: с детьми младшего возраста, с дошкольниками и 

младшими школьниками, с подростками. В статье отмечается, что 

практически всех детей из семей алкоголиков отличает неразвитость 

эмоциональной сферы. Это означает, что они не могут определять и 

выражать свои эмоции. В исследовании представлена сущность социальной 

работы по эмоциональному обучению подростков. В этой деятельности 

особое внимание уделяется дифференциации и выражению эмоций, а также 

работе с индивидными факторами риска: заниженной самооценкой, низкой 

способности к эмпатии, коммуникабельности и т. д. 

Abstract 

The article is devoted to the problems of children from alcoholic families. 

An alcoholized family is understood as a family in which the parents (or one of 

the parents) are addicted to alcohol. The author also identified other key concepts 

of the study: difficult life situation, alcohol, alcoholic, alcohol dependence, 

withdrawal symptoms. The study pays special attention to social work with 

children from alcoholic families. The key factors of the negative influence of such 

families on children are considered in detail: 1) negative consequences associated 

with conceiving a child in a state of intoxication; 2) increased risk of developing 

chronic alcoholism in the future; 3) risks of social maladjustment; 4) 

underdevelopment of the emotional sphere. The author describes the content and 

essence of social work with children of different ages from alcoholic families: 

with young children, with preschoolers and younger students, with adolescents. 

The article draws attention to the fact that almost all children from families of 

alcoholics are distinguished by the underdevelopment of the emotional sphere. 

This means they cannot define and express their emotions. The study presents the 

essence of social work on emotional education of adolescents. In this activity, 

special attention is paid to the differentiation and expression of emotions, as well 

as to work with individual risk factors: low self-esteem, low ability for empathy, 

communication skills, etc. 
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Ключевые слова: социальная работа, алкоголь, алкоголик, 

алкоголизированная семья, зависимость от алкоголя.  

Keywords:  social work, alcohol, alcoholic, alcoholic family, alcohol 

dependence. 

Социальную работу следует понимать как деятельность, 

направленную на оказание помощи людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Под трудной жизненной ситуацией (в 

дальнейшем – ТЖС) понимается социальная проблема в жизни 

человека, которая нарушает или грозит нарушить возможности его 

нормального социального функционирования и не может быть 

разрешена самостоятельно, требует вмешательства специалиста [6].  

К социальным проблемам, порождающим ТЖС можно отнести 

большое многообразие ситуаций: ограничения возможностей 

человека по состоянию здоровья, неспособность к самообслу-

живанию в связи с преклонным возрастом, сиротство, безнадзор-

ность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 

конфликты и жестокое обращение в семье и т. д. В статье речь пойдёт 

о ТЖС детей, связанной со злоупотреблением алкоголя в семьях. 

Вначале определимся в основных понятиях.  

Алкоголь – любой напиток, содержащий токсическое вещество 

этанол (этиловый спирт). При умеренных и больших дозах алкоголь 

угнетает деятельность организма. Длительное систематическое 

злоупотребление алкоголя может вызвать заболевание алкоголизм. 

Эта болезнь отличается тем, что у больного формируется 

зависимость. Под зависимостью от алкоголя понимается состояние, 

характеризующееся неуправляемым и неконтролируемым пове-

дением, при отсутствии адекватного отношения к его последствиям. 

Алкоголиком мы будем называть человека, злоупотребляющего 

алкоголем со сформированной зависимостью от него [1].  

Если человек с зависимостью прекращает употребление 

алкоголя, возникает абстинентный синдром. Абстинентный 
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синдром – болезненное состояние, возникающее при лишении 

организма алкоголя. В просторечии абстинентный синдром 

называют «ломка». Подобное состояние возникает при прекращении 

алкоголиком употребления алкоголя [1].  

Алкоголизированной семьёй мы называем семью, в которых 

родители (или один из родителей) имеют зависимость от алкоголя. 

Синонимом этого понятия мы будем считать термин «семья 

алкоголиков», который также будет использоваться в статье. 

В настоящее время по официальным данным число больных 

алкоголизмом в России составляет около 2 млн человек. По 

неофициальным данным, их значительно больше [1; 4].  

На наш взгляд, острота проблемы семейного алкоголизма 

обусловлена тем, что в ТЖС оказываются, прежде всего, дети. 

Выделим ключевые факторы негативного влияния алкоголи-

зированной семьи на детей:  

1. Негативные последствия, связанные с зачатием ребёнка в 

состоянии опьянения. Алкоголизация родителей (родителя), а также 

прием алкоголя матерью во время беременности приводит к 

разнообразным дефектам развития многих органов и систем 

организма ребенка.   Особенно часто случаются нарушения 

центральной нервной системы. Кроме того, умственная отсталость 

нередко сочетается с тяжелыми нарушениями внимания, памяти, 

эмоционально-волевой сферы. У ребёнка, чьи родители 

злоупотребляли алкоголем до зачатия, могут наблюдаться 

следующие отклонения: 

– нарушение сна: его отсутствие или постоянная сонливость; 

– проблемы со стороны нервной системы: выраженная 

плаксивость новорожденного, подавленность, апатичное или 

агрессивное состояние; 

– быстрая утомляемость; 

– сильные головные боли; 

– резкие перепады настроения; 
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– изменениями со стороны костно-мышечной системы [3].  

2. Повышенный риск развития хронического алкоголизма в 

будущем. Дети по своей природе склонны к подражанию и пример 

родителей находит отражение в их интересах, поступках и 

формировании склонностей. Одним из серьёзных последствий 

пребывания ребёнка в семье алкоголиков является раннее 

привыкание детей к алкоголю, способствующее развитию у них в 

последующие годы хронического алкоголизма [2].  

Когда употребление спиртного родителями становится при-

вычным явлением и частью их поведения, алкогольные установки 

передаются их детям. В семьях, где родители ведут здоровый образ 

жизни, средний возраст начала знакомства со спиртными напитками 

составляет 12–15 лет, а в «алкоголизированных» семьях – от 9 до 12 

лет. Злоупотребление алкоголя родителями способствует развитию 

подросткового алкоголизма [1]. Таким образом, дети пьющих 

родителей составляют генетическую группу риска по 

заболеваемости алкоголизмом. 

3. Риски социальной дезадаптации. Семейный алкоголизм 

формирует комплекс отрицательных макросоциальных влияний на 

ребенка. В таких семьях складывается обстановка, делающая 

невозможным полноценное развитие и обучение детей: постоянные 

скандалы, грубость, насилие со стороны родителей, отсутствие 

взаимопонимания – все это ведет к умственной ограниченности и 

психофизическому недоразвитию детей, социальному сиротству  

и распаду семьи [4]. 

Поэтому даже в случае, когда созревание организма 

происходит относительно благополучно, со всей остротой встает 

проблема социальной дезадаптации таких детей. Эмоционально-

поведенческие и личностные отклонения у детей, приобретенные в 

результате неправильного развития, затрудняют формирование 

нормальных межличностных отношений и социальной адаптации в 

целом. Cоциальная дезадаптация способствует формированию 
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стойких психопатических состояний и асоциальных форм 

поведения. В итоге, дети вырастают нервными, эмоционально 

неустойчивым, с заниженной самооценкой, с различными формами 

патологического поведения. Все эти нарушения значительно 

затрудняют их социализацию и обучение, а ограниченный и 

деформированный жизненный опыт не позволяет успешно 

адаптироваться в социальной среде [3]. 

4. Неразвитость эмоциональной сферы. Почти все дети 

алкоголиков не могут идентифицировать или выразить свои чувства. 

Ребенок попросту изолирован от чувств. С рождения он ощущает 

диссонанс между поведением родителей и уверениями их, что «все в 

порядке», «ничего не произошло». Ребенок учится не замечать, не 

реагировать на чувства других, а свои переживания старается 

держать в себе. Таких детей отличает склонность к внутренней 

переработке чувств и переживаний. Особенно тяжело они 

переживают обиду, полученную от родителей, которые в состоянии 

алкогольного опьянения могут оскорблять их, угрожать побоями. 

Случается и такое, что родители (родитель), занимаются 

рукоприкладством в отношении детей. Однако дети никому не 

рассказывают о своих проблемах и сложностях [3]. Подростки с 

неразвитой эмоциональной сферой обычно необщительны, скованы 

в проявлении чувств, низко оцениваются сверстниками. Такая 

ситуация «заставляет» их любой ценой, даже посредством 

приобщения к психоактивным веществам, стремиться быть 

включёнными в группу сверстников и быть там принятыми [1]. 

Имея ввиду такой сложный комплекс факторов, оказывающий 

негативное влияние на развитие детей из алкоголизированных семей, 

особую важность приобретает своевременная и целенаправленная 

социальная работа с ними.  

Социальную работу с детьми из семей алкоголиков определить 

как сложный, длительный и поэтапный процесс их социальной 

реабилитации. На первом этапе устанавливается контакт с ребенком, 
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на втором раскрывается сущность его конфликтных переживаний. 

На третьем – используются разнообразные приемы, помогающие ре-

бенку избавиться от переживаний, затем, в зависимости от возраста 

выбираются наиболее рациональные методы терапии.  

В социальной работе с детьми из семей алкоголиков важно 

учитывать их тревожность и высокую чувствительность. Только 

терпеливое, доброжелательное отношение к ним, неоднократный 

показ, повторение и объяснение того, как надо выполнить то или 

иное действие, как вести себя в той или иной ситуации, позволит 

предупредить отклонения в их психическом развитии [3]. 

Далее мы кратко опишем содержание и сущность социальной 

работы с детьми разных возрастов из алкоголизированных семей. 

Социальная работа с детьми младшего возраста. В этот 

период ведущую роль в становлении психики ребёнка играет 

общение с взрослыми. Архиважно для детей эмоционально 

положительное окружение – это основа, на которой осуществляется 

реабилитационный процесс.  

Комплексная социальная работа включает в себя на этом этапе 

возрастного развития следующие элементы: организацию 

правильного режима, полноценного питания, физического воспи-

тания, стимуляцию психического развития, логопедическую работу, 

медикаментозное лечение и психотерапию. Все эти мероприятия 

должны вестись индивидуально с учетом возраста, физического и 

нервно-психического состояния ребенка. Для детей раннего возраста 

необходимы яркие, крупные, легкие пластмассовые игрушки, а 

также игрушки средней величины, которые легко можно взять в руку 

и с которыми можно производить различные манипуляции. Важно, 

чтобы у ребенка было постоянное место для сна, приема пищи, а 

позже – для личных вещей.  Благоприятное влияние на психическое 

состояние детей оказывает проведение специальных музыкальных 

занятий. Музыка успокаивает ребенка и вызывает у него 

положительные эмоции, способствует развитию его речи [3]. 
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Социальная работа с дошкольниками и младшими 

школьниками. С детьми дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста следует чаще применять игровую терапию. 

Такой подход соответствует тому, что игра является ведущим видом 

общения в этом возрасте. Со старшими дошкольниками и младшими 

школьниками следует использовать рисование, кукольную 

драматизацию и другие арт-терапевтические техники.  

Социальная работа с подростками. С детьми старше 10 лет 

можно практиковать проведение специальных бесед и дискуссий. 

Сначала в условиях индивидуальной, а затем и групповой работы 

можно обсуждать следующие проблемы: в чем смысл жизни; что 

может принести удовлетворение в жизни, почему одни люди идут по 

пути самопожертвования и самоотдачи, а другие – потребления и 

корысти; почему одни способны на подвиг, а другие на преступление 

и т. п. Обсуждение этих вопросов нужно как для ликвидации 

пробелов в знаниях  подростков,  так  и развития их самосознания 

[3]. 

В индивидуальных беседах консультант выясняет: 

– какова система ценностей подростка (что он считает для себя 

наиболее значимым, каковы его интересы); 

– какова его самооценка, и каких областях возникают у него 

притязания и каков их уровень и т. д.  

В дальнейшем проводится работа по выработке адекватной 

самооценки, формированию притязаний   в   социально значимых и 

видах деятельности, изменению ценностных ориентации. Наряду с 

этим следует помочь подростку выстроить нормальные 

взаимоотношения со сверстниками в учебном коллективе [3]. 

Важной задачей социального работника при взаимодействии с 

подростками из семей алкоголиков является развитие у них чувства 

уверенности в своих силах, воспитание социальных, трудовых и   

этических   установок., мы указывали, что практически всех детей из 

семей алкоголиков отличает неразвитость эмоциональной сферы. 
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Это означает, что они не могут определять и выражать свои эмоции. 

В этой части статьи мы кратко опишем подходы к тому, как помочь 

подросткам научиться определять и выражать свои эмоции.  

Социальная работа по эмоциональному обучению подростков. 

В эмоциональном обучении особое внимание уделяется дифферен-

циации и выражению эмоций, а также работе с индивидными 

факторами риска: заниженной самооценкой, низкой способности к 

эмпатии, коммуникабельности и т. д. Дети из семей алкоголиков не 

очень популярны среди сверстников и готовы на многое, чтобы 

завоевать хоть «каплю» внимания. Поэтому они, как правило, 

мотивированы к эмоциональному обучению. 

В программах, опирающихся на «подход эмоционального 

обучения» происходит коррекция следующих личностных 

дефицитов: 

– нарушения самооценки; 

– определения и осознания ценностей; 

– неразвитость навыков принятия решений; 

– преодоления и сокращения тревоги; 

– решения проблем в межличностном общении, распознавания 

социального давления (манипуляции) и ответа на него [1]. 

Смысл программ эмоционального обучения состоит в том, 

чтобы научить подростков регулировать свои эмоциональные 

состояния, не прибегая к формам саморазрушающего поведения. 

Таким образом, социальная работа с детьми из семей 

алкоголиков представляет собой сложный, длительный и поэтапный 

процесс их социальной реабилитации. В этой деятельности важно 

учитывать ранимость, тревожность и высокую чувствительность 

этой категории детей. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ ОСУЖДЁННЫХ 

ПОДРОСТКОВ 

CORRECTION OF AGGRESSION OF CONVICTED 

ADOLESCENTS 
 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме агрессивности осуждённых подростков. 

В фокусе внимания исследования находятся сущность и причины 

подростковой агрессии, социально-психологические черты агрессивной 

личности, а также методы коррекции агрессии. Обсуждение ведётся на 

основе взглядов ведущих отечественных и зарубежных учёных. 

Определено, что агрессивное поведение отличает современных подростков 

и характеризует типичные возрастные проявления. Агрессивные формы 

поведения подростков возникают при преодолении психологического 
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барьера, обусловленные их стремлением к самостоятельности и взрослости. 

Выявлено, что причиной агрессии выступает тревожность.  

Авторы представляю основные методы, используемые в психо-

коррекционной практике по коррекции агрессивности подростков: игровая 

терапия, арттерапия, поведенческая и социальная терапия. В ходе анализа 

выявлено, что наиболее эффективным методом является игровая деятель-

ность. Также представлена ещё одна типология методов по коррекции 

агрессивности. В этом случае выделяют индивидуальный и групповой 

метод. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the aggressiveness of convicted 

adolescents. The research focuses on the essence and causes of adolescent 

aggression, social and psychological characteristics of an aggressive personality, 

as well as methods of correcting aggression. The discussion is based on the views 

of leading Russian and foreign scientists. It was found that aggressive behavior 

distinguishes modern adolescents and characterizes typical age-related 

manifestations. Aggressive forms of adolescent behavior arise when overcoming 

the psychological barrier caused by their desire for independence and adulthood. 

It was revealed that the cause of aggression is anxiety. 

The author presents the main methods used in psychocorrectional practice 

to correct the aggressiveness of adolescents: play therapy, art therapy, behavioral 

and social therapy. The analysis showed that the most effective method is play 

activity. Also presented is another typology of methods for correcting 

aggressiveness. In this case, a distinction is made between individual and group 

methods. 

Ключевые слова: коррекция, агрессивность, осуждённые подростки, 

агрессивное поведение, тревожность. 

Keywords: correction, aggressiveness, convicted adolescents, aggressive 

behavior, anxiety. 

 Анализ литературы по теме исследования показал, что нет 

единого понимания к трактовке понятия «агрессивность» и 

«агрессивное поведение».  
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  В словаре русского языка С. И Ожегова понятие «агрессия» 

определяется как «вооруженное нападение одного или нескольких 

государств на другие страны с целью захвата их территорий и 

насильственного подчинения своей власти», а понятие 

«агрессивность» рассматривалось лишь как производное сущест-

вительное от прилагательного «агрессивный» (т. е. «наступательно-

захватнический») [10]. 

 В фундаментальном труде по данной теме Р. Бэрона и 

Д. Ричардсон понятие «агрессия» определяется как «любая форма 

поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда 

другому живому существу, не желающему подобного обращения», а 

агрессивность рассматривается как синоним агрессии [8]. 

По мнению Е. Г. Шестаковой, агрессивное поведение – это 

действия, поведение, которое наносит ущерб другим людям. Обычно 

такое поведение носит краткосрочный характер. Агрессивное 

поведение может меняться в зависимости от особенностей ситуации 

или смены одной ситуации на другую [13]. 

Тема исследования предполагает фокусировку внимания на 

подростковой агрессии, поэтому мы сосредоточим внимание на 

проявлении агрессивности в подростковом возрасте. 

И. А. Фурманов провёл диагностику агрессивности с помощью 

метода поперечных срезов и определил основные тенденции поло-

возрастной динамики проявления агрессии. В ходе исследования 

было установлено, что склонность к проявлению физической 

агрессии у мальчиков всех возрастов была выражена значительно 

сильнее, чем у девочек. Исключением оказались несовер-

шеннолетние в возрасте 16 лет, в этом возрасте показатели, что у 

девочек, что у мальчиков, были одинаковые. У мальчиков 13–14 лет 

был выявлен более высокий уровень вербальной агрессии, в отличие 

от девочек. Но, начиная с 15 лет, у девочек показатели вербальной 

агрессии возросли и стали выше, чем у мальчиков того же возраста. 

Кроме этого, косвенная агрессия у девочек была выражена гораздо 
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сильнее, чем у мальчиков на протяжении всех возрастных этапов 

[13]. 

По мнению И. С. Кона, зачастую подростковая агрессия 

является следствием чувства озлобленности и пониженной 

самооценки в результате пережитых жизненных неудач и несправед-

ливостей. Например, подростка бросил отец/мать, мало оказывали 

внимания в детстве, плохие оценки в школе и т.д.) [9]. Таким 

образом, мы можем сделать вывод о том, что подростковая 

агрессивность порождена тревожностью.  

Также И. С. Кон отмечает, что нередко излишнюю 

агрессивность проявляют жертвы гиперопеки, избалованные дети, 

«маменькины сынки», которым в детстве не давали возможность 

свободно экспериментировать и отвечать за свои поступки. Для 

таких подростков, жестокость – это своеобразный способ мести, 

самоутверждения одновременно самопроверки: «меня все считают 

слабым, а я вот что могу!» [9]. 

Отметим также, что специфической особенностью 

агрессивного поведения в подростковом возрасте может быть зави-

симость от группы сверстников на фоне крушения авторитета 

взрослых. В подростковом возрасте проявлять агрессию часто 

отождествляется со стремлением казаться или быть взрослым. 

В целом, агрессивное поведение подростков вполне обычное 

явление, характерное для их возраста. В процессе социализации 

личности агрессивное поведение выполняет ряд важных функций. В 

пределах нормы оно помогает избавиться от страхов, отстаивать 

свои интересы, защищает от внешней угрозы и способствует 

адаптации в социуме. В связи с этим, можно выделить два вида 

агрессии: доброкачественно-адаптивный и деструктивно-

дезадаптивный [15]. 

Выделим факторы, оказывающие влияние на агрессивное 

поведение подростка. Их можно разделить на три основных [4]: 
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1. Фактор онтогенеза – здесь развитие агрессивности зависит 

от возрастных периодов развития ребенка, игровой деятельности и 

половых различий; 

2. Фактор социализации – где в развитии агрессии у детей 

играют большую роль: стили семейного воспитания, культурно- 

этические нормы в сообществах, где живет и растет ребенок, а также  

и средства массовой информации, круг его общения; 

3. Фактор – ситуативные предпосылки – где на развитие 

агрессивности преимущественно оказывают влияние, оценка 

другими людьми (ровесниками), намеренность агрессии, восприятие 

агрессии, желание возмездия. 

При неблагоприятном воздействии внутренних и внешних 

факторов, агрессивность действительно способна приобрести формы 

устойчивого разрушительного поведения вплоть до общественно 

опасных форм. Но при этом, агрессия не всегда приводит только  

к отрицательным последствиям, например, она может положительно 

сказываться на различных формах деятельности, таких как: спорт, 

учёба, бизнес и т. д. 

По мнению Ю. М. Антонян, причиной агрессии является 

тревожность. Она считает, что «тревожность создает охранительное 

поведение. Тревожность порождает пониженную самооценку, у 

индивида резко снижается порог восприятия конфликтной ситуации 

как угрожающей, расширяется диапазон ситуаций, повышает интен-

сивность и экстенсивность ответной на мнимую угрозу реакцию 

индивида» [7]. 

Мы приходим к выводам, что агрессия – это действие, а 

агрессивность – черта личности, готовность к агрессии, агрессивное 

поведение – внешне выраженное действие, направленное на 

причинение вреда другому человеку. Причиной же агрессии является 

тревожность. 

Далее, уточним понятия «осуждённый» и «коррекция». 

Осуждённый – это лицо, которое судебным приговором признано 
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виновным в совершении преступления с назначением меры 

наказания [8]. 

В. П. Дудьев определяет коррекцию как исправление или 

ослабление каких-либо недостатков психического или физического 

развития человека средствами психолого-педагогического воздей-

ствия и лечебными мероприятиями [9]. 

В словаре практического психолога даётся следующая 

трактовка понятия коррекция: «Коррекция – исправление неких 

недостатков, неправильностей, не требующее коренных изменений 

корректируемого процесса или явления» [9]. 

Е. И. Холостова рассматривает коррекцию как изменение 

психологических установок, моральных ценностей, обучение 

навыкам социализации, экономической самостоятельности [12]. 

Мы считаем, что методы коррекции агрессивности 

осуждённых подростков и подростков, находящихся на свободе, 

должны быть одинаковы. В сущности, эти группы подростков по 

своим психологическим характеристикам не имеют существенных 

различий.  

Подростковый возраст является наиболее благоприятным и 

сензитивным к психокоррекционным и психотерапевтическим 

воздействиям. Основные методы, используемые в психокоррек-

ционной практике, можно объединить в четыре большие группы [4]: 

– методы игровой терапии; 

– методы арттерапии; 

– методы поведенческой терапии;  

– методы социальной терапии.  

Кратко охарактеризуем каждый из этих методов. 

1. Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия 

на детей и взрослых с использованием игры. Игротерапия 

направлена на облегчение эмоционального стресса у подростков с 

помощью разнообразных выразительных игровых материалов. Игра 
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– это одна из форм самотерапии, благодаря которой могут быть 

отрегулированы различные конфликты и неурядицы. 

2. Арттерапия – группа методов психологической коррекции, 

основанная на искусстве и творчестве. Сочетание слов «арт-терапия» 

понимают как заботу о психологическом здоровье и эмоциональном 

самочувствии человека посредством творчества. В арттерапии 

широко применяется рисование, лепка, музыка, фотография, кино, 

литературное творчество, актерское мастерство. С помощью методов 

арттерапии успешно разрешаются внутри- и межличностные кон-

фликты, кризисные состояния, проводится работа с травмами, 

потерями, тревогами, а также развивается креативность, повышается 

целостность личности.  

3. Поведенческая терапия – группа психотерапевтических 

методов, которые базируются на теориях научения (И. П. Павлова  

и Д. Уотсона). Поведенческая психотерапия ставит своей целью 

устранение нежелательных форм поведения и выработку полезных 

для клиента навыков поведения. Методы поведенческой терапии: 

– Имитационное научение. 

– Ролевой тренинг.  

– Методы отучивания.  

– Биологическая обратная связь.  

– Имплозивная терапия.  

– Шейпинг (моделирование поведения).  

– Метод аутоинструкций.  

– Метод «остановки мысли». 

4. Социальная терапия – это комплекс решений, процедур, 

мероприятий и действий, направленных на решение социальных 

проблем различного уровня организации. Социальная терапия 

обозначает деятельность конкретных социальных служб, облег-

чающих взаимоотношения индивида, групп людей с социальной 

средой и помогающих справиться с социальными проблемами и 

конфликтами. Существуют общие виды социальной терапии, такие 
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как: трудовая терапия, терапия средой, терапия самовоспитания, 

пенитенциарная терапия. 

По содержанию различают коррекцию:  

– познавательной сферы личности;  

– аффективно-волевой сферы;  

– поведенческой сферы [12]. 

Выделяют следующие виды коррекционного воздействия: 

убеждение, внушение, подражание, подкрепление [5]. 

Методы коррекции агрессивности подростков подразделяют 

на две группы: методы, подходящие для индивидуальной работы  

и методы, подходящие для групповой работы [5]. 

Индивидуальная работа с клиентом происходит один на один 

при отсутствии посторонних лиц. В групповой – работа происходит 

сразу с группой клиентов со схожими проблемами, эффект 

достигается за счёт взаимодействия и взаимовлияния людей друг на 

друга.  

Методы, подходящие для индивидуальной работы. К этой 

группе методов относятся методы, направленные на изучение других 

форм поведения. При этом подросток через игру и с помощью 

консультанта способен сам постепенно осознать своё агрессивное 

поведение, а затем научиться его частично контролировать, при этом 

узнавать другие допустимые варианты своей реакции на проис-

ходящее. Для индивидуальной работы подойдут игры и упражнения, 

в которых проигрывается та или иная ситуация.  

Методы, подходящие для групповой работы. Данные методы 

подразумевают выплеск агрессивных эмоций через определённые 

действия или их имитацию при помощи игры. 

Мы видим, что в коррекционной работе агрессивности 

осуждённых подростков используются различные методы. Однако 

следует отметить, что наиболее эффективным средством в рамках 

применения этих методов выступает игровая деятельность. Выделим 

преимуществ игры перед другими методами коррекции: 
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– игра является наиболее эффективным способом 

самовыражения; 

– игра как активный способ взаимодействия, которая позволяет 

отреагировать агрессивные проявления [6]. 

Игровая деятельность строится по типу организации 

совместных игр сюжетно-ролевого характера, проигрывания 

сюжетов известных сказок, театрализированных игр, элементов 

танцевальной терапии и т. д. Во время проигрывания сюжетов 

агрессивному подростку предлагаются роли слабых, нуждающихся в 

защите персонажей, чтобы он мог почувствовать себя на их месте, 

т. е. развивать эмпатию. Если же подростку достается роль 

агрессивного персонажа, акцентируется внимание на такие качества 

персонажа, как сдержанность, выдержка, умение владеть собой, 

защищать слабых [6]. 

Следует отметить, что агрессивным подросткам зачастую 

свойственны мышечные зажимы, особенно в области лица и кистей 

рук. Поэтому для данной категории подростков полезны любые 

релаксационные упражнения. Такие упражнения, являются одной из 

составляющих в работе с агрессивностью. Эти упражнения, позволя-

ющие расслабляться, являются одной из составляющих работы с 

агрессивностью [2]. 

Таким образом, агрессивное поведение осуждённых 

подростков характерно для их возраста. Причиной агрессии является 

тревожность. Существует большой спектр методов и способов 

позволяющих снизить уровень агрессивности осуждённых 

подростков. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ГАДЖЕТОВ  

НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

TO THE QUESTION ABOUT THE INFLUENCE OF 

GADGETS ON THE SPEECH DEVELOPMENT OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES 

Аннотация 

Современный мир сложно представить без гаджетов. Компьютеры, 

мобильные телефоны, планшеты окружают нас повсюду. Они дают людям 

большие возможности: общение, получение информации, развлечения. Не 

остаются в стороне и дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Родители, не зная, как занять или увлечь ребёнка, с малых лет вручают ему 

планшет или телефон. Проводя большое время за гаджетом, кроха не имеет 

потребности в общении со сверстниками или взрослыми. Его увлекает 

виртуальный мир с играми, мультфильмами и любимыми персонажами. 

 Отсюда задержка речевого развития, скудный словарный запас, 

бедная фразовая речь. Речь появляется и развивается только посредством 

общения с людьми. Важно чтобы она была включена в практические 

действия ребёнка, в его реальные впечатления. В целом, малышу 
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необходимо исследовать окружающую его среду, приобретая бесценный 

опыт. Чем больше ребёнок взаимодействует с внешним миром, тем больше 

учиться коммуницировать, накапливать опыт общения, обмениваться 

эмоциями. Гаджеты неотъемлемая часть нашего общества, жизнь без них 

невозможна, при этом нужно осознавать, что пользование гаджетами 

должно быть рациональным. 

Abstract 

It is difficult to imagine the modern world without gadgets. Computers, 

mobile phones, tablets surround us everywhere. They give people great 

opportunities: communication, getting information, entertainment. Children with 

disabilities are also not left out. Parents, not knowing how to occupy or captivate 

a child, hand him a tablet or phone from an early age. Spending a lot of time at 

the gadget, the baby has no need to communicate with peers or adults. He is 

fascinated by the virtual world with games, cartoons and his favorite characters. 

Hence the delay in speech development, poor vocabulary, poor phrasal speech. 

Speech appears and develops only through communication with people. It is 

important that it be included in the practical actions of the child, in his real 

impressions. In general, the kid needs to explore his environment, gaining 

invaluable experience. The more a child interacts with the outside world, the more 

he learns to communicate, accumulate communication experience, and exchange 

emotions. Gadgets are an integral part of our society, life is impossible without 

them, while it is necessary to realize that the use of gadgets should be rational. 

 

Ключевые слова: гаджеты, дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), речь, коммуникация, развитие. 

Keywords: gadgets, children with disabilities, speech, communication, 

development. 

 

В современном мире компьютеры, телевизоры, мобильные 

телефоны, планшеты окружают нас повсюду: дома, на работе, в 

магазинах, в общественном транспорте и даже на улицах. Многие 

люди уже не представляют жизни без телефонов и других гаджетов. 

Ведь так актуально, быть всегда на связи. Однако в настоящее время 
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мобильные телефоны, планшеты и компьютеры уже давно утратили 

своё первоначальное предназначение средств связи и вычисли-

тельных машин. Для большинства людей гаджеты используются не 

только для передачи речевых сообщений, но и для общения в 

социальных сетях. 

В последние годы происходит распространение и 

неоправданно раннее знакомство детей с электронными гаджетами 

(планшетами, телефонами, игровыми приставками). Родители 

считают их современными средствами для утешения, поощрения и 

развития детей. Анализируя свой опыт практической деятельности 

на протяжении нескольких лет, можно сказать, что увлечение 

гаджетами оказывает влияние на развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и на развитие речи.   

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

ребенок, имеющий недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образо-

вания без создания специальных условий. В основном, это дети с 

тяжелыми нарушениями речи, со значительными нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, умственной отсталостью, сложными дефек-

тами, расстройствами аутистического спектра. У детей с ОВЗ очень 

часто наблюдаются нарушения всех сторон психической 

деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, моторики, 

эмоциональной сферы. Нарушения мышления у таких детей 

непосредственно сказываются на овладении речью. В раннем 

возрасте дети с большим трудом понимают чужую речь. 

Собственная речь детей, как правило, появляется позднее. Дети, не 

умеющие говорить, обращаются ко взрослым жестами, отдельными 

звуками, своеобразными словами, в которые они обычно вкладывают 

определенный смысл. Есть дети, имеющие богатый словарный запас, 

однако речь их бессмысленна, состоит из штампованных фраз, в этих 
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случаях принято говорить о пустой, эхолаличной речи. У детей с ОВЗ 

зачастую снижена потребность в общении как со сверстниками, так 

и со взрослыми. А ведь овладение речью в раннем возрасте 

происходит только в живом, непосредственном общении, когда 

ребенок не только слушает чужие слова, но и отвечает другому 

человеку, когда он сам включён в диалог. 

В связи с тем, что ребенок в раннем возрасте имеет 

ограничения здоровья, родители не всегда знают, как занять ребёнка, 

чем его увлечь. Ребёнок не слышит мамины песни, с ним мало 

играют, мало говорят. Сейчас родители проводят больше времени за 

гаджетами, и ребёнок предоставлен сам себе. В итоге ребёнок 

испытывает дефицит внимания, у него нет потребности давать 

ответную реакцию в виде гуления, лепета. Дети с ОВЗ, в силу своих 

отклонений, требуют большего внимания от взрослых и 

взаимодействия с ними. Возможность самостоятельно исследовать 

окружающий мир для детей с ОВЗ ограничивается из-за различных 

патологий (ограничение в движениях, слабого зрение или др.) 

Ребёнку нужно внимание, взаимодействие со взрослыми, взамен 

родители придумывают разные «отвлекалки» или «развлекалки» 

(телефоны, планшеты) для того, чтобы ребёнок был чем-то занят или 

успокоился. Гаджеты вручаются ребёнку везде: в машине, в 

поликлинике, в транспорте, тем самым усугубляя ситуацию, приводя 

к ограничению общения. Тенденция современного общества такова: 

гаджеты становятся заменой родителей. Ребёнок играет один, 

смотрит мультик один. Частое использование гаджетов замедляет 

формирование речи у детей с ОВЗ. Гаджеты воспроизводят звуки и 

картинки, необращённые лично к ребёнку. В основном всё внимание 

уходит на зрительное восприятие картинки, а не на отдачу. Так как 

не требуются ответ, нет побуждения к действию. В итоге дети 

становятся молчаливыми и пассивными, неохотно идут на контакт. 

У них слабеют нормальные потребности и мотивации в общении с 

родителями и детьми.  
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Постепенно взрослые утрачивают авторитетную роль в 

отношениях с ребёнком и теряют способность влиять на его 

поведение. Гаджеты начинают занимать у ребёнка много времени. 

Детей поощряют, наказывают, обещая дать или забрать гаджет. 

Многие дети смотрят на экран около 4 часов в день, что намного 

превышает время общения со взрослыми и сверстниками. Это 

безобидное занятие устраивает и детей, и взрослых. Ребёнок спокоен, 

ничего не просит, не балуется, приобщается к современному миру. 

Покупая новые компьютерные игры или вручая планшет ребенку, 

родители думают, что заботятся о нём. Гаджеты заменили 

бабушкины сказки, мамины колыбельные, разговоры с отцом. 

Отсюда плохо формируются условия для развития речи. Дети 

младшего возраста, которые проводят больше времени за 

телефонами и планшетами имеют задержку речевого развития, 

поздно начинают говорить, плохо или мало разговаривают, имеют 

скудный словарь, не умеют строить фразу (отвечают простыми 

словами), речь на уровне бытовой повседневной ситуации. 

Например, если предложить ребёнку назвать предметы посуды, то 

многие не знают, как называется «поварёшка», «ваза», не умеют 

обобщать предметы в группу. Связная речь бедна и примитивна. 

Многим приходится прилагать большие усилия, чтобы выразить 

свою мысль. |В старшем дошкольном возрасте фразовая речь состоит 

из простых предложений с неправильным употреблением окон-

чаний. Пересказ доступен только с помощью наводящих вопросов, а 

при составлении рассказов по картинкам чаще отмечается 

склонность к перечислению отдельных предметов или действий. 

Детям не хватает практики общения. 

В идеале к 5 годам устная речь должна быть сформирована.  

К 5–6 годам зоны, отвечающие за речь, становятся менее 

пластичными и, если ребёнок к этому времени говорит очень плохо 

или почти не говорит, то вызвать речь у ребенка и научить ею 

пользоваться будет достаточно сложно.  
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Учёные утверждают, что 70% информации о мире дети 

получают до 5 лет. Остальные 30% за всю жизнь.  

Речь появляется и развивается только в процессе активного 

взаимодействия с внешним миром, с людьми. Первая функция речи 

– коммуникативная, социализирующая. Ребёнок слышит родителей, 

когда они говорят друг с другом, или, когда обращаются к ребёнку, 

что-то просят его. Ребёнок начинает отвечать им, сообщает о своих 

желаниях, ощущениях. Необходимо чтобы речь была включена в его 

практические действия, в его реальные впечатления. Ребенку необхо-

димо больше передвигаться, трогать, смотреть, щупать, стучать, 

нюхать, кидать, ронять и при этом испытывать разные эмоции: 

удивление, страх, радость, разочарование; издавать разные звуки, 

следить за реакцией родителей. В целом – исследовать мир, 

приобретая бесценный опыт. Чем больше ребёнок взаимодействует с 

окружающим миром: играет со сверстниками, слушает сказки, 

гуляет с родителями, тем больше учиться коммуницировать, 

накапливать опыт общения и обмениваться эмоциями. В итоге 

успешнее развивается речь. 

Подводя итог, хочется отметить, что гаджеты, являясь 

неотъемлемой частью нашего общества, открывают огромные 

возможности. Жизнь без них немыслима, однако, при этом нужно 

осознавать, что пользование гаджетами должно быть рациональным. 

Они никогда не заменят простого эмоционального общения со свер-

стниками, родителями и близкими. Пусть детство будет настоящее, 

а не виртуальное. 

Предлагаем рекомендации, которые помогут родителям 

снизить время, проводимое детьми за гаджетами: 

– Как можно дольше оттягивать знакомство ребёнка с 

компьютером, телефоном, пока он не станет необходимым. До этого 

ребёнок пусть рисует, лепит, играет, строит, общается. Живёт 

реальной жизнью.
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– Пересмотреть взаимоотношения с ребёнком, сколько времени 

проводите с ребёнком ежедневно, как проводите время, доверяете ли 

друг другу. 

– Предложить альтернативу, выбрать занятие, которое 

понравиться ребёнку или кружок (если ребёнок постарше), который 

он будет посещать с удовольствием. 

– Общаться вживую. Придумывать правила, договариваться, 

обговаривать время пользования гаджетом. 

– Быть примером. Образ жизни родителей способствует 

формированию у ребёнка привычек, пришли домой – убрали 

телефоны. 

– Больше играть в сюжетные, настольные, развивающие игры. 

– Читать детям стихи или рассказывать сказки. 

– Посещать всей семьей выставки, театры и другие культурные 

мероприятия. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает понятие «самостоятельность» с 

позиций психологии и педагогики, подчеркивая значимость труда как 

способа деятельности, направленного на развитие самостоятельности детей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Автор представляет 

многолетний опыт работы Отделения социальной реабилитации по 

реализации авторской программы «Через труд к успеху», направленной на 

развитие самостоятельности у детей посредством трудовой деятельности.  

Abstract 

In the article, the author examines the concept of "independence" from the 

standpoint of psychology and pedagogy, emphasizing the importance of labor as 
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a method of activity aimed at developing the independence of children in difficult 

life situations. The author presents the long-term experience of the Department of 

Social Rehabilitation on the implementation of the author's program "Through 

Labor to Success", aimed at developing independence in children through work. 

Ключевые слова: дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, 

самостоятельность, трудовая деятельность, социальная реабилитация, 

программа.  

Keywords: children in difficult life situations, independence, labor activity, 

social rehabilitation, program. 

        

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет кон-

статировать, что понятие «самостоятельность» рассматривается  

с разных точек зрения. 

Л. С. Выготский, В. Д. Иванов, К. П. Кузовкова, Л. Ф. 

Островская, Е. О. Смирнова рассматривали самостоятельность как 

качества личности, которые  определяются её направленностью и 

уровнем активности человека как субъекта деятельности и 

отношений. 

      А. Г. Ковалев, А. П. Ларин, И. Молнар, З. Ф Пономарева,  

А. Л. Смирнов считают самостоятельность достаточно сложным 

качеством личности, влияющим на отношение к самому себе, другим 

людям и отражающимся на характерном поведении человека [4]. 

Ученые, раскрывая свои взгляды на личность с ярко проявляющейся 

самостоятельностью, характеризуют ее как умеющую легко 

адаптироваться в новой ситуации, определяющую достаточно легко 

свою нишу в обществе, различных обстоятельствах. 

Т. В. Маркова акцентирует внимание на важности проявления 

самостоятельности во взаимодействии с другими людьми. Такие 

отношения будут построены на уважении к собеседнику, будет 

наблюдаться стремление оказать ему помощь и поддержку [3, с. 34]. 

Л. А. Порембская утверждает, что возникновение и развитие 

самостоятельности стоит в прямой зависимости от овладения 
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ребёнком определёнными навыками, умениями в трудовой 

деятельности, но не исчерпывается приобретением независимости от 

взрослых в практической жизни. По её мнению, смысл заключается 

в том, что ребёнок, благодаря самостоятельности, включается в 

новые социальные связи, в результате чего у него формируется 

отношение к себе, к другим людям и к труду. Автор определяет 

самостоятельность «…как способность к независимым действиям, 

суждениям, обладание инициативностью и решительностью…» [2].  

Самостоятельность в трудовой деятельности – это особенность 

личности человека, которая формируется в систематической 

деятельности и подразумевает развития умения ставить перед собой 

реалистичные цели, разбивать их на мелкие задачи, удерживать 

спроектированный результат и находить ресурсы для его достижения 

[1, с. 88].  

Ю. П. Аверчиев, Д. Е.  Аксенов, Н. К. Крупская, А. С. Мака-

ренко, А. П. Сидельский, В. А. Сухомлинский, И. Д. Чернышенко и 

другие педагоги неоднократно подчеркивали необходимость 

обучения детей с ранних лет к простейшим, доступным им видам 

труда. При этом они подчеркивали многофункциональную 

значимость трудовой деятельности детей: знакомство со свойствами 

материалов,  освоение приемов работы с различными инстру-

ментами труда; проявление активности, настойчивости, смекалки, 

стремление достигать результатов, желания помогать взрослым и 

детям; овладение навыками и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни: в самообслуживании, в хозяйственно-бытовой 

деятельности и другое; формирование самостоятельности, умение 

преодолевать трудности, способность к волевым усилиям; умение 

трудится в коллективе. Труд закаляет детей физически, так как 

многие виды деятельности выполняют на свежем воздухе (убрать 

снег, вскопать грядку и другие трудовые действия).  

Ф. И. Иващенко, Н. С.  Пряжников, Д. И. Фельдштейн и другие 

подчеркивают влияние труда на развитие гражданского сознания, 
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патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Особое внимание уделяется формированию трудолюбия как 

моральному качеству, выражающему положительное отношение к 

труду.  Трудовое воспитание тесно связано с политехнической под-

готовкой обучающихся, обеспечивает знание основ современной 

техники, технологий и организации производства, способствует 

правильному выбору профессии. 

У большинства детей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации, не сформированы простейшие хозяйственно-бытовые 

навыки и умения, представления о профессиях и деловых 

отношениях людей, основы ручного труда, не развито творческое 

отношение к любому виду деятельности, снижена трудовая 

мотивация, отсутствие сформированности трудолюбия и приле-

жания.  У многих из них просто не было положительного примера 

взрослых и возможности формирования собственного опыта в 

трудовой деятельности в семье. Но у любого ребенка есть немало 

положительных качеств, потребностей и стремлений, опираясь на 

которые можно устранить отрицательные влечения и склонности, 

формируя при этом положительные качества. Большая роль в 

решении этой проблемы отводится учреждениям социального 

обслуживания, где осуществляется социальная реабилитация детей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации.  

В отделении социальной реабилитации «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних города Можги» 

педагоги видят свою задачу в формировании устойчивого поло-

жительно отношения к труду, психологической готовности к 

разнообразной трудовой деятельности, в том числе к бытовому труду 

в самостоятельной жизни.  

Сотрудники уже 10 лет реализуют авторскую программу 

«Через труд к успеху» воспитателя Богуцкой Марины Васильевны и 

социального педагога Тихоновой Татьяны Гавриловны. Программа 

разработана для детей, временно проживающих в отделении 
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социальной реабилитации с круглосуточным пребыванием, в 

возрасте от 13 до 18 лет. 

Цель программы: создать условия для формирования трудовых 

умений навыков у детей с учетом возраста, способностей, интересов, 

возможностей каждого путем создания системы стимулирования 

активной трудовой деятельности. 

Задачи программы:  

– сформировать начальные навыки совместного труда, 

нравственно-этические качества; 

– дать первоначальные навыки планирования своей 

деятельности, прививать умение следить за чистотой на территории, 

за своим внешним видом;  

– сформировать навыки самоорганизации и умения 

целенаправленно осуществлять работу, навыки культуры труда; 

– воспитывать аккуратность, настойчивость, умение доводить 

дело до конца.  

– формировать представление о пользе труда людей, об 

общественном характере труда и взаимоотношениях в процессе 

деятельности, основанных на уважении и взаимопомощи друг другу. 

Таблица 1 

Примерное содержание программы «Через труд к успеху» 

Блок 1. Целенаправленная деятельность 

Тема мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Кто работает в социально-

реабилитационном центре». Экскурсия 

по социально-реабилитационном центру 

сентябрь 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Кто такой дежурный?». Рассказ 

об особенностях дежурства в столовой, 

комнате и задачах дежурных. Показ 

рациональных способов и приёмов 

работы, требования к качеству 

сентябрь 

воспитатели 

специалисты 
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выполненных действий (работать 

быстро, ловко, аккуратно, легко, умело 

обращаться с предметами, уметь 

анализировать свои действия). Работа с 

календарём дежурства. Чтение 

стихотворения  

С. Михалкова «Я сам» 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Без труда ничего не дается» 

(Рассказ о свойствах предметов и 

окружающего мира, безопасности 

труда).  Поделки из ткани, дерева. 

сентябрь 

воспитатели 

младшие 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Спешите делать добрые 

дела».  Поддержание чистоты на 

участке (поливают песок, вытирают 

скамейки после игр с песком, убирают 

мусор) 

сентябрь 

воспитатели 

младшие 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Природа нужна нам, мы нужны 

природе». 

Уход за цветами: поливают, рыхлят, 

прореживают, подвязывают, убирают 

сентябрь 
воспитатели 

младшие 

воспитатели 

специалисты 

Акция «Цветик-семицветик». 

Сбор семян однолетних цветов, 

просушка и укладывание на хранение. 

сентябрь воспитатели 

младшие 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Конкурс поделок «Золотая фантазия». 

Экскурсия в лес (рассказ о изменениях в 

природе, поведении в лесу, парке и сбор 

природного материала). Выполнение 

поделок 

сентябрь 

воспитатель 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Что мы знаем о профессиях?» 

(рассказ о труде людей и их профессиях, 

пользе и значимости труда для каждого 

человека). Дидактическая игра «Такие 

нужные профессии» воспитатели  

октябрь  

воспитатели 

Занятие + практические задания: октябрь воспитатели 
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Беседа «Чистота – залог здоровья» 

(рассказ о личной гигиене, о значимости 

чистоты в помещениях, отработка 

навыков самообслуживания) 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Красота требует заботы» 

(работа в цветниках: уборка сухих 

растений и территории, перекопка 

клумб) 

октябрь 

воспитатели 

специалисты 

Занятие + практические задания: 

Акция «Мы друзья природы». 

(беседа о пользе деревьев и их посадка) 

октябрь 
воспитатели 

специалисты 

Занятие + практические задания. 

Беседа «Труд людей осенью». 

Изготовление поделок из природного 

материала 

октябрь 

воспитатели 

Акция «Золотая осень» 

(трудовой рейд по уборке осенних 

листьев) 

октябрь 

воспитатели  

Конкурс рисунков «Все профессии 

хороши» 

(беседа о профессиях и выполнение 

рисунков) 

октябрь 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Дидактическая игра «Для чего нужен 

предмет?» 

(знакомство с новыми атрибутами 

уголка трудового воспитания, разными 

видами труда и со значением труда в 

жизни людей). ноябрь психолог 

ноябрь 

социальный 

педагог 

Занятие: 

Экологическая беседа «Как прекрасен 

этот мир» 

(рассказ о значимости труда людей для 

окружающей природы: вред и польза) 

ноябрь 

воспитатели 

специалисты 

Занятие. 

Игровой лабиринт «В мире растений» 

(проверка знаний, полученных в 

результате ухода за зелеными 

насаждениями Центра) 

ноябрь 

воспитатели 

Занятие + практические задания: ноябрь  воспитатели 



СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

361 

Беседа «Когда я вырасту, я хочу 

стать…» (беседа о рабочих профессиях 

и дискуссия о выборе 

профессии).  Профориентационное 

тестирование: тестирование «Изучение 

интересов и склонностей 

воспитанников» 

психолог 

Акция «Помоги зимующим птицам» 

(беседа о необходимости изготовления 

кормушек, как основной помощи 

птицам). Изготовление кормушек и 

кормление птиц 

ноябрь 

воспитатели 

специалисты 

Конкурс снежных поделок «В гостях у 

Снежной королевы» (рассказ о зимних 

забавах и труде людей зимой) 

ноябрь 
воспитатели 

специалисты 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Зимушка-зима». Поделки из 

снега «Снежная сказка» 

декабрь воспитатели 

младшие 

воспитатели 

Занятие + практические задания. 

«Друзья – это кто?». (Беседа о дружбе: 

истиной и мнимой). Изготовление 

поделок для друзей 

декабрь 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Труд людей зимой».  Уборка 

снега на территории Центра 

декабрь 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «История игр и игрушек» (об 

игрушках, их значении и применении). 

Изготовление новогодних игрушек при 

использовании шаблона 

декабрь 

воспитатели 

Акция «Живи, ёлочка». 

Изготовление цветных льдинок, 

украшение для новогодней елки. 

декабрь 

воспитатели  

Конкурс рисунков «Новогодняя 

елочка». 

(Рассказ о празднике «Новый год», 

традиции и обычаи) 

декабрь 

воспитатели  

Занятие + практические задания: 

Беседа «В мире комнатных растений». 

Правила ухода за комнатными 

январь 

воспитатели 
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растениями (полив, подкормка и 

опрыскивание) 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Гигиена – залог здоровья» 

(рассказ об уходе за волосами, зубами, 

об их значении в жизни человека) 

январь 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Чистоте и порядке в своей 

комнате». (рассказа о значимости 

влажной уборки в комнате, 

раскладывания вещей на свои места) 

январь 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Труд взрослых: 

дворник».  Помощь в уборке снега на 

территории центра 

январь 

воспитатели  

Социально-психологический тренинг 

профессионального самоопределения 

«Секреты выбора профессии» 

январь 

психолог 

Коллаж «Самые интересные и 

оригинальные профессии» (беседа об 

оригинальных и старинных профессиях, 

значимости учебы в получении 

профессии) 

январь 

воспитатели 

младшие 

воспитатели 

Акция «Наши руки не знают скуки» 

(беседа о рукоделии и значимости 

поделок, выполненных своими руками). 

Выполнение поделок по желанию 

январь 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Каждой вещи – своё место» (о 

бытовом труде и инвентаре).  Рассказ о 

правильном выборе инвентаря для 

работы (например, собрать мусор на 

полу веником или протереть пол); уход 

за трудовым инвентарём (снять 

застрявший в венике мусор, поставить 

всё оборудование на место) 

февраль 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия. Какой я её вижу?» (беседа о 

выборе профессии, значимости ее в 

жизни человека) 

февраль 

воспитатели 

Занятие + практические задания: февраль воспитатели  
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Беседа «Военные профессии». (рассказ 

о празднике «23 февраля» и 

изготовление подарков мужчинам и 

мальчикам). 

Занятие + практические задания: 

Беседа «По одежке встречают…»  (об 

уходе за одеждой и обувью). 

Пришивание пуговиц 

февраль 

воспитатели 

Акция «Подарки своими руками» 

(беседа о внимании к малышам и 

изготовление игрушек из ткани для 

младших детей) 

февраль 

воспитатели 

Фотоконкурс «Все работы хороши». 

(рассказ о профессиях сотрудников 

нашего Центра и создание стенда) 

февраль 

воспитатели  

Занятие + практические задания: 

Беседа «Волшебный мир аквариума» 

(рассказ об уходе за аквариумом 

(кормление, сбор сачком мусора, 

участие в смене воды и чистке) 

март 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Из семечки вырастет чудо!» 

(рассказ о подготовке почвы для 

высадки рассады, посадка семян 

помидор, перцев, цветов). 

Дидактическая игра «Восстанови 

порядок» 

март 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны…» (рассказ о профессиях 

своих родителей). 

Изготовление подарков для мам, 

воспитателей 

март 

воспитатели 

Занятия «Подарок подруге своими 

руками» 

(Рассказ о празднике «8 марта» и 

выполнение подарков девочкам: 

рисунки, аппликация, лепка, 

конструирование из бумаги) 

март  

воспитатели 

Занятие + практические задания: март воспитатели 
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«Я умею сам…» (беседа о внешнем 

виде, уходе за своими вещами). 

Пришивание петелек и пуговиц. 

Конкурс рисунков «Я в роли 

воспитателя» 

(беседа о работе воспитателя и 

выполнение рисунков) 

март  

воспитатели

  

Занятие + практические задания: 

Беседа «Волшебная пора – весна» 

(рассказ о природе весной, наблюдение 

за ростом растений, определяя их 

состояние по окраске листьев, 

внешнему виду бутонов) 

апрель 

воспитатели 

Занятия + практическая часть: 

Оригами «Весенний букет» (рассказ о 

первых цветах, уход за ними). 

Выполнение поделок из бумаги. 

апрель 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Мое любимое 

растение» 

(рассказ о комнатных растениях, уходе  

за ними) 

апрель 

воспитатели  

Диспут «Что такое трудолюбие» (беседа 

о труде и лени, влиянии хорошей учебы 

на ваше будущее) 

апрель 

воспитатели 

Игровой лабиринт 

профориентационных игр и 

упражнений: «Профессия на букву», 

«Самая-самая», «Человек-профессия», 

«Цепочка профессий» 

апрель 

воспитатели 

Акция «Славен человек трудом» (беседа 

о работе людей весной и помощь в 

уборке территории) 

апрель 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Аппликация «Мир, труд, май» (беседа о 

празднике «1 мая», выполнение 

аппликации)  

апрель 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Беседа «Труд весной очень 

важен…»  (рассказ о труде в природе и 

инвентаре: уход за трудовым 

инвентарём (чистка лопаты, граблей, 

май 

воспитатели 
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промыть лейки, поставить всё 

оборудование на место) 

Занятие «Труд взрослых в разное время 

года» (беседа о труде людей в разное 

время года: сравнение их труда по 

сезонам). Дидактическая игра «Угадай 

сезонную работу» 

май 

воспитатели 

Экологические беседы «Как прекрасен 

этот мир» 

май 
воспитатели 

Беседа «Как мы живём в социально-

реабилитационном центре» (рассказ 

детей о жизни в Центре, о 

приобретенных навыках). 

Дидактическая игра «Орудие труда: кто 

им пользуется?» 

май 

воспитатели 

Занятие + практические задания: 

Обсуждение ситуаций «Наши права и 

обязанности». 

(беседа о праве на труд и обязанностях) 

май 

воспитатели 

Акция «Трудовой десант» (помощь в 

уборке в группах) 

май 
воспитатели 

Конкурс рисунков «Как мы живём в 

социально-реабилитационном центре» 

(рассказ с помощью рисунков о 

трудовых делах детей) 

май 

воспитатели  

 

Таблица 2 

Блок 2. Совместная и самостоятельная трудовая деятельность детей 

 
Тема мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Трудовое поручение: «В мире 

комнатных растений». Уход за 

растениями. 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

младшие 

воспитатели 

Трудовое поручение: «Наши руки не 

знают скуки». Поддержание порядка 

в группе, здании, на территории 

Центра. 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

помощники 

воспитателя 

младшие 

воспитатели 
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Практические задания для 

подростков: «Я умею делать все». 

Оказание посильной помощи 

обслуживающему персоналу 

(сантехнику, сторожу, водителю, 

прачке) и выполнение разовых 

трудовых поручений сотрудников; 

Стирка и глажение личных вещей 

(старшие дети под присмотром 

взрослых); забота о младших 

(помогать одеваться, гулять, играть, 

спеть песенку, прочитать наизусть 

стихотворение) 

Еженедельно  

и по мере 

необходимости 

воспитатели 

младшие 

воспитатели 

Практические задания: «Свой дом 

украсим мы сами». Участие в 

оформлении группы и территории 

Центра 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

специалисты 

Организация дежурств (накрывать 

на стол, следить за порядком в 

группе, помогать младшим на 

прогулке и пр.) по графику 

ежедневно воспитатели 

младшие  

воспитатели 

Трудовые поручения: «Хозяева 

группы». Помощь в подготовке к 

занятиям (разносят и убирают 

пособия, материалы, моют 

кисточки, посуду из-под клея, 

красок, стирают тряпочки, 

вытирают столы после работы, 

сметают обрезки бумаги), помогают 

в изготовлении наглядного 

материала 

ежедневно воспитатели 

младшие 

воспитатели 

помощники 

воспитателя 

Просмотр видеороликов, 

рассказывающих о труде людей той 

или иной профессии, с 

последующим обсуждением 

еженедельно воспитатели 

Организация сюжетно-ролевых игр 

«Детский сад», «Школа», 

«Больница», «Магазин» и др. с 

детьми младшего возраста 

еженедельно воспитатели 

Самостоятельная работа: «Не 

боимся мы трудиться». 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

младшие 
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Выполнение   посильного ремонта 

личных вещей 

воспитатели 

Конкурс «Мой уютный уголок» 

Участие в конкурсе на самую 

аккуратно заправленную кровать и 

чистую тумбочку 

ежемесячно воспитатель 

 

В процессе реализации программы используются следующие 

методы воспитания и обучения трудовой деятельности детей:   

Устное изложение, объяснение, разъяснение используются при 

ознакомлении детей с новыми понятиями, инструментами труда и 

способами их использования, с правилами индивидуального труда, 

совместной трудовой деятельности детей и взрослых. 

Беседу воспитатели используют для закрепления уже 

полученных знаний, для осмысления изученного материала. 

В ходе ролевых игр дети с помощью воспитателя 

воспроизводят трудовую деятельность взрослых, их взаимоотно-

шения.  Воспитатели показывают, как надо поступать в том или ином 

случае. Подражая воспитателю, дети стараются совершать действия 

в соответствии с логикой развёртывания событий. Ролевые игры 

проводятся как для ознакомления с той или иной жизненной 

ситуацией, так и для закрепления личного опыта детей, полученного 

на экскурсии. Во время ролевых игр у детей формируются дружеские 

взаимоотношения, желание и умение помочь, уступить друг другу и 

другие личностные качества. 

Экскурсии играют большую роль в выработке у детей умений 

ориентироваться в труде взрослых. Они организуются таким 

образом, чтобы дети могли не только наблюдать те или иные 

объекты, но и обязательно могли там, где позволяют условия, 

совершать определённые действия, подражая трудовой деятельности 

взрослых. После экскурсии обязательно подводятся итоги с целью 

систематизации, обобщения и закрепления полученных сведений.  
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Практические упражнения охватывают весьма широкий 

диапазон различных видов трудовой деятельности детей в виде 

трудовых поручений и имеют большое коррекционное значение. 

Практические упражнения носят тренировочный характер и 

направлены на выработку умений стирать, делать уборку, пришивать 

пуговицы, поливать цветы, дежурство по столовой, дежурство по 

комнате, порядок в уголке, разложить на места (пособия, игрушки, 

конструктор) и др. 

Профориентационные игры и упражнения имеют 

ознакомительный и информационный характер, а также позволяют 

моделировать перспективы профессионального и личностного 

развития детей. Игровые упражнения: «Профессия на букву», 

«Самая-самая», «Человек-профессия», «Цепочка профессий» и 

другие направлены на расширение знаний о мире профессий. 

Разработанная комплексная система методов освоения 

трудовой деятельности у детей, включает сочетание методов 

контроля и самоконтроля, методов стимулирования и мотивации 

детей в процессе трудовой деятельности: 

1. Система личных рейтингов детей. Итоги подводятся в конце 

дня совместно с дежурным воспитателем и детьми каждый ребенок 

получает баллы в соответствии с разработанными критериями 

оценки различных параметров деятельности и поведения. В конце 

месяца каждый ребенок имеет личный рейтинг, выражающийся в 

определенной сумме баллов. Дети, набравшие наибольшее 

количество баллов, получают звание «Самый успешный» этого 

месяца. 

2. Трудовые книжки.  Дополнительной возможностью повысить 

свой рейтинг для каждого обучающегося является посильная помощь 

сотрудникам Центра (технику по обслуживанию здания, 

специалисту по социальной работе, воспитателю, санитарке, завхозу, 

директору и др.). Объем и качество выполненной работы оценивает 

тот специалист, с кем работает подросток. Соответствующая запись
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делается в личной трудовой книжке. Такая форма работы 

способствует проявлению инициативы в труде, освоению подрост-

ками новых трудовых умений и навыков, а также стимулирует 

стремление выполнять порученную работу качественно. 

3. Работа детского магазина. В конце каждого месяца на один 

день открывается детский магазин. Его работа организуется в каком-

либо помещении отделения; «продавцами» выступают педагог и 

ребенок. Заработанные в течение месяца рейтинговые баллы 

превращаются в условные денежные единицы, на которые ребенок 

может купить в магазине нужную ему вещь. Ассортимент магазина 

составляется исходя из материальных возможностей центра, а также 

потребностей и пожеланий детей. Источниками финансирования 

магазина являются благотворительные пожертвования граждан и 

организаций.   

Итак, развитие самостоятельности у детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, путем реализации авторской 

программы «Через труд к успеху», которая помогает детям освоить 

и в домашних условиях выполнять социально-бытовые функции 

в самообслуживании, в хозяйственно-бытовой деятельности, а также 

осуществлять совместную деятельность.   
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ 

МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ 

UNCERTAINTY IN MEDICAL DECISION MAKING 

 
Аннотация 

При принятии медицинских решений часто возникает так 

называемая медицинская неопределенность. Адаптивные стратегии прео-

доления медицинской неопределенности являются основной клинической 

компетенцией практикующего врача.  

Возникновение данного вида неопределенности сопряжено с 

высокими рисками профессионального выгорания и в рамках оказания 

медицинской помощи может представлять потенциальную угрозу для 

безопасности пациентов. Таким образом, медицинская неопределенность – 

негативный фактор взаимодействия врачей и пациентов в медицинской 

практике, который отражается на системе здравоохранения в целом. Это 

обусловливает актуальность исследований проблемы медицинской 

неопределённости.  

В данной статье рассмотрены следующие аспекты: роль неопре-

деленности в контексте врачебной деятельности, концепции медицинской 

неопределенности, её влияние на врачей при принятии решений, 
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существующие рекомендации по преодолению медицинской 

неопределенности.  

 

Abstract 

When making medical decisions, so-called medical uncertainty often 

arises. Adaptive strategies for overcoming medical uncertainty are the primary 

clinical competence of the medical practitioner. 

The emergence of this type of uncertainty is associated with high risks of 

professional burnout and in the framework of medical care can pose a potential 

threat to patient safety. Thus, medical uncertainty is a negative factor in the 

interaction of doctors and patients in medical practice, which affects the health 

care system as a whole. This determines the relevance of research on the problem 

of medical uncertainty. 

This article discusses the following aspects: the role of uncertainty in the 

context of medical practice, the concept of medical uncertainty, its impact on 

doctors when making decisions, existing recommendations for overcoming 

medical uncertainty. 

Ключевые слова: неопределенность, принятие медицинских решений, 

толерантность к неопределенности, диада «врач-пациент», covid-2019. 

Keywords: uncertainty, medical decision making, uncertainty tolerance, doctor-

patient dyad, covid-2019. 

 

Деятельность практикующего врача предполагает возник-

новение в тех или иных случаях неопределенности при принятии 

медицинских решений. Даже врачи с большим опытом работы 

сталкиваются с неуверенностью, особенно в отношении сложных 

пациентов с рядом сопутствующих заболеваний, которые могут 

препятствовать применению существующих клинических 

протоколов лечения. Яркими примерами преодоления неопреде-

ленности с помощью адаптивных стратегий стали ситуации лечения 

пациентов в период пандемии covid-2019. Эти примеры 

продемонстрировали актуальность исследований в области 

преодоления неопределенности в деятельности врача.  
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Медицинская неопределенность подразумевает относи-

тельную или абсолютную неспособность точно установить диагноз 

или предсказать реакцию пациента на лечение.  

Отсутствие адаптивных навыков по преодолению 

неопределенности может значительно осложнять работу врача и 

негативно отражаться на состоянии пациента. Подобные случаи 

были описаны в исследовании J. M. Farnan и его коллег: неспо-

собность медицинского персонала быстро преодолеть неопреде-

ленность приводила к задержкам в оказании помощи и причинению 

вреда пациентам [14]. Неумение совладать с неопределенностью 

отражается не только на результатах профессиональной 

деятельности, но и сопряжена с рядом рисков для самого врача. 

Специалисты в области медицины, которые испытывают больший 

стресс из-за неопределенности, более склонны к профессиональному 

выгоранию и меньше удовлетворены своей профессиональной 

деятельностью [2,5,10]. Что, вероятно, в совокупности обуслов-

ливает частые случаи депрессии у врачей, нетерпимых к 

неопределенности [24]. При этом проблема профессионального 

выгорания крайне остро проявляется в сфере здравоохранения, а 

профессия врача занимает лидирующие позиции в рейтинге 

профессий, ассоциированных с развитием депрессии.  

Врачи, нетерпимые к неопределенности, имеют тенденцию к 

гипердиагностике и назначению неоправданных диагностических 

процедур [19]. Подобный подход сопряжен с финансовыми потерями 

и в некоторых случаях может иметь риски для пациента, поскольку 

некоторые диагностические процедуры носят инвазивный характер. 

Кроме этого, гипердиагностика может восприниматься пациентом 

как свидетельство наличия у него серьезного заболевания и 

значительно повышать его обеспокоенность за свое здоровье. 

При неадекватном управлении неопределенностью врач может 

избегать прямых ответов на вопросы пациента, что повышает 
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уровень тревожности пациента и негативно отражается на 

взаимодействии в системе «врач – пациент» [26].  

Наличие сложных контекстных факторов также осложняет 

общение между врачом и пациентом, заставляя пациента чувствовать 

себя неуверенно, и может негативно отражаться на дальнейшем 

лечении [23]. Т. А. Богданова и Е. Ю. Жедяева отмечают, что 

гибкость врача в использовании коммуникативных стратегий, 

значительно отражается на качестве общения в диаде «врач-

пациент» и является той силой, которая способна повлиять на 

процесс излечения гораздо больше, чем новые технологии и 

современные лекарства [1]. Таким образом, наличие у врача 

адаптивных навыков совладания с неопределенностью будет иметь 

прямое влияние на продуктивность выстраиваемой коммуникации с 

пациентом и успешность последующего лечения.  

Рассмотренные выше положения свидетельствуют о том, что 

преодоление неопределенности при принятии медицинских решений 

невозможно исключительно с помощью медицинской науки, 

поскольку неопределенность затрагивает индивидуально-психоло-

гические и поведенческие факторы как врача, так и пациента. 

Подтверждением этому являются и существующие концепции, 

объясняющие источники медицинской неопределенности, среди 

которых можно выделить работу E.B. Beresford. Исследователь в 

ходе интервью с канадскими врачами выявил три источника 

медицинской неопределенности [11]: 

1. Техническая неопределенность возникает из-за 

ограниченности научных данных. 

2. Личная неопределенность возникает во взаимоотношениях 

«врач-пациент», и подразумевает неспособность врача понять 

чувства пациента.  

3. Концептуальная неопределенность возникает из-за проблемы 

невозможности применения клинических рекомендаций к 

конкретному пациенту.  
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Наиболее расширенное представление об источниках 

медицинской неопределенности предложил P. K. Han. Автор, 

интегрируя исследования неопределенности в области психологии и 

медицины, предложил новую таксономию медицинской неопре-

деленности, которая включает в себя три измерения: источник, 

проблему и локус [18].  

Среди источников неопределенности P. K. Han выделяет 

следующее: вероятность как неопределенность будущего результата; 

двусмысленность, предполагающая противоречия среди экспертов и 

недостаточность доказательств в пользу единого решения; 

многовариантность как обилие причинных факторов.  

Перечисленные выше источники в таксономии P. K. Han 

способствуют появлению неопределенности (проблем) в отношении 

диагноза, прогноза, причинно-следственных связей и рекомендаций 

по лечению; организации и оказания медицинской помощи; влияния 

болезни и лечения на жизнь пациента.  

Также автор вводит понятие локуса, который может быть 

направлен на пациента и/или врача. Например, врач может быть 

осведомлен о наличии противоречивости результатов обследования, 

но не сообщать об этом пациенту, тогда пациент будет находится  

в состоянии относительного метазнания.  

Предполагается, что разработка клинических рекомендаций и 

протоколов лечения является наиболее эффективным способом 

преодоления неопределенности в медицине. В своей профес-

сиональной деятельности при принятии решений врач опирается на 

существующие клинические рекомендации и активно их использует 

для преодоления неопределенности. Это породило идею создания 

медицинских информационных систем, которые должны помочь 

врачу при принятии медицинских решений [3]. Однако, несмотря на 

приложенные усилия в преодолении неопределенности, совладать с 

ней при принятии медицинских решений в полной мере вряд ли 

удастся. Как отметил D.M. Eddy, некоторые аспекты медицинской 
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науки никогда не смогут быть проверены в рандомизированных 

контролируемых исследованиях, а следовательно техническая 

неопределенность не может быть полностью устранена [13]. Также 

нельзя отрицать индивидуальных особенностей как врачей, так и 

пациентов, которые слишком вариабельны. Они часто не учиты-

ваются в медицинских исследованиях, однако играют значимую 

роль, являясь потенциальными источниками неопределенности, что 

отражено в концепциях E.B. Beresford и P.K. Han. 

Преодоление неопределенности при принятии медицинских 

решений, достигается с помощью диагностического обоснования, 

которое происходит на основании соотнесения жалоб и результатов 

обследований пациента с симптомами конкретного заболевания. 

Однако, несмотря на значительное расширение диагностических 

возможностей в медицине и улучшение знаний о патогенезе 

различных заболеваний, отмечается, что точность в постановке 

диагноза значимо не улучшалась с начала 20 века [20,22]. Данный 

факт смещает акцент исследований на восприятие врачом 

неопределенности во время клинических рассуждений, при 

постановке диагноза.  

Как отмечает K.H. Hall, столкнувшись с неопределенностью 

при принятии медицинских решений, врачи часто отрицают наличие 

неопределенности и придерживаются медицинской ортодоксии, 

перенимают практику других врачей или используют эвристические 

методы принятия решений [17]. При использовании эвристических 

методов происходит поиск приблизительных решений, что, по 

мнению K.H. Hall, может быть источником ошибок в процессе 

клинических рассуждений, автор рекомендует воздерживаться от 

подобного метода принятия медицинских решений. Несколько 

противоположного мнения придерживаются А.Ф. Сокол и Р.В. 

Шурупова. Авторы считают, что эвристический метод принятии 

медицинских решений является полезным и эффективным в 

большинстве случаев [9]. При этом отмечается необходимость 
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использования рационально-логического мышления, чтобы 

избежать искажений и возможных ошибок, присущих методу. Таким 

образом, развитие навыков клинического мышления выступает в 

качестве значимого навыка в преодолении медицинской 

неопределенности.  

Говоря о психологических аспектах медицинской неопре-

деленности в системе «врач-пациент», важно отметить, что 

признание неопределенности как со стороны пациента, так и со 

стороны врача необходимо для создания атмосферы оказания 

помощи, ориентированной на пациента. Пациент и врач должны 

полагаться на информацию, которая в полной мере отражает 

действительность и включает неопределенность, чтобы оценить 

уровень их готовности к возможным последствиям при принятии 

решений о лечении с высоким риском или высокой стоимостью. 

Раскрытие неопределенности, которая имеет место в любом методе 

лечения, согласуется с моральным и этическим императивом врача 

по созданию условий, которые признают и поддерживают 

автономию пациента. Однако, в то время как принцип «совместного 

принятия решений» подразумевает эту концепцию, в действи-

тельности реальное использование этого контекста присутствует 

редко. Можно выделить следующие причины отсутствия активной 

практики «совместного принятия решений»: 

1. Неравномерное распределение ответственности между врачом 

и пациентом [8]. Врачи считают, что несут большую ответственность 

в процессе лечения, чем сами пациенты. 

2. Ограниченное количество времени на приеме. 

3. Отсутствие у врача навыков в системе «совместного принятия 

решений».  

Кроме рассмотренных причин, существует и ещё одна, 

вероятно, более значимая – умение пациента совладать с 

неопределенностью. Отмечается, что высокий уровень неопре-

деленности у пациента может выступать в качестве триггера 
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стрессовых состояний и запускать негативные аффективные 

переживания [6]. Так же отмечается, что при наличии 

неопределенности пациент может более позитивно интерпре-

тировать свое состояние и активизировать ресурсы совладания с 

болезнью. Таким образом, информирование пациента о наличии 

неопределенности, может иметь как негативные, так и позитивные 

исходы. Решение об информировании пациента о наличии 

неопределенности должно приниматься индивидуально с учетом 

личности пациента.  

Молодые специалисты стараются преодолеть неопре-

деленность, консультируясь с более опытными специалистами. J.M. 

Farnan и его коллеги определили, что молодые специалисты при 

столкновении с неопределенностью обращаются за помощью по 

определенной иерархии [14]: 

1. Коллеги и научная специальная литература; 

2. Более опытные коллеги; 

3. Узкие специалисты; 

4. Заведующие отделением, главврач.  

Z. Friedman предполагает, что использование подобной 

многоуровневой иерархии для преодоления неопределенности 

может быть препятствием к своевременному принятию решений и 

сопряжено с увеличением рисков для пациентов [14]. Однако в 

практической деятельности данная иерархия кажется оправданной, 

поскольку позволяет получить более объективное видение ситуации, 

а также снизить нагрузку, оказываемую на заведующих и главврачей 

лечебных заведений. Вероятно, отступление от рассмотренной 

иерархии может спровоцировать ряд иных, не менее негативных, 

последствий для системы здравоохранения.  

A. K. Ghosh рекомендует некоторые поведенческие стратегии 

для уменьшения клинической неопределенности: применение 

современных клинических протоколов и рекомендаций; детальный 

сбор анамнеза; первоочередное исключение тяжелых диагнозов с 
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высоким риском летальности; поощрение пациентов к участию в 

принятии решений [16]. По мнению автора, данные действия 

являются основными способами совладания с неопределенностью, 

которые должны знать выпускники медицинских университетов. 

Однако предложенные методы одобряются не всеми авторами, и, как 

обсуждалось ранее, не все из рассмотренных методов можно 

применить в реальных ситуациях. 

Результаты исследований толерантности к неопределенности 

врачей, как личностной характеристики, которая способствует 

быстрому преодолению неопределенности, носят весьма проти-

воречивый характер. Некоторые авторы предоставляют результаты, 

которые говорят о том, что толерантность к неопределенности 

является устойчивым конструктом и не изменяется на протяжении 

всего обучения в медицинском университете [15]. Однако большее 

количество исследователей отмечают, что толерантность к 

неопределенности у врачей повышается в процессе профес-

сиональной деятельности [4,7,12,21,25]. На основании проведенных 

исследований можно предположить, что активная профессиональная 

деятельность является наиболее значимым фактором в преодолении 

неопределенности. Поскольку в процессе взаимодействия с 

медицинской неопределенностью у специалиста вырабатываются 

адаптивные стратегии совладания. Следует отметить, что данное 

заключение имеет скорее теоретический характер и для 

подтверждения нуждается в более детальных исследованиях.  

Обобщая вышесказанное, мы делаем вывод, что медицинская 

неопределенность выражается в относительной или абсолютной 

неспособности точно установить диагноз или предсказать реакцию 

пациента на лечение. Отсутствие навыков по преодолению 

неопределенности имеет негативное отражение как на психологичес-

ком здоровье врача, способствуя его профессиональному выгоранию 

и развитию депрессии, так и на здоровье пациента.  
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Концепции медицинской неопределенности подчеркивают, 

что совладание с данным видом неопределенности невозможно 

только в рамках медицинской науки и нуждается в привлечении 

смежных дисциплин, таких как психология. Поскольку врач является 

основной фигурой лечебно-диагностического процесса, изучение его 

личностных особенностей при принятии медицинских решений 

выступает в качестве одного из приоритетных направлений в 

преодолении медицинской неопределенности. 

Существующие на сегодняшний день рекомендации по 

преодолению медицинской неопределенности носят несколько 

парадоксальный характер, поскольку провоцируют ещё большее 

создание неопределенности из-за противоречивости существующих 

мнений и результатов исследований. Это сигнализирует о 

необходимости проведения исследований в области принятия 

медицинских решений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

THE USE OF COMPUTER GAMES IN SPEECH THERAPY 

WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Аннотация 

В статье описаны интерактивные игры и компьютерные программы, 

используемые в логопедической работе, способствующие речевому 

развитию детей. 

Abstract 

The article describes interactive games and computer programs used in 

speech therapy work, contributing to the speech development of children. 
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В современном обществе реабилитация детей с ограни-

ченными возможностями здоровья представляет важнейшую задачу. 

По статистике, у детей с ОВЗ все чаще наблюдается оскудение речи 

– маловыразительность и бедность словарного запаса. Как следствие, 

ребенок не способен правильно построить фразу, выявляются 

значительные трудности при овладении грамотой и т. д. Чтобы 

заинтересовать детей, сделать их обучение осознанным, нужны 

нестандартные подходы. Соответственно, возникает необходимость 

поиска наиболее эффективного пути обучения детей с ОВЗ. И 

развивающие компьютерные игры являются действенным техни-

ческим средством, при помощи которого можно значительно 

обогатить коррекционно-развивающий процесс.  

В нашем реабилитационном центре есть возможность 

организовать коррекционное обучение с помощью электронных 

пособий. Компьютерные развивающие игры создают мотивацию и 

стимулируют к активному восприятию: реалистичность, дина-

мичность и яркость представляемого изображения поддерживают 

интерес у детей. 

В логопедической работе с детьми мы применяем специально 

разработанные компьютерные программы, которые позволяют 

эффективно работать над преодолением нарушений речи при ди-

зартрии, дислалии, ринолалии, а также при вторичных речевых 

нарушениях. К ним относятся следующие программы: «Игры для 

Тигры», «Интерактивный стол» и «Логомер».     
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 1. Технология «Игры для Тигры» построена на основе методик 

обучения детей с отклонениями в развитии (по материалам Г. 

А. Каше, Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой, Р. И. Лалаевой, Н.  С. 

Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой). Компьютерная 

логопедическая программа проста в управлении и не требует 

специального обучения. В неё входят более 50 упражнений с 

несколькими уровнями сложности, объединенных в четыре 

тематических блока. Каждый блок программы состоит из нескольких 

модулей. При этом упражнения, входящие в состав модулей, 

направлены на коррекцию и развитие определенных языковых и 

речевых компонентов: «звукопро-изношение», «фонематика», 

«лексика» и «просодика» (модули: дыхание, ритм, тембр). 

Основные принципы компьютерной игры «Игры для Тигры» – 

системный подход к коррекции нарушений речевого развития; 

полисенсорное воздействие, при котором слуховое восприятие 

информации сочетается с опорой на зрительный контроль, что поз-

воляет задействовать сохранные анализаторы и способствует 

активизации компенсаторных механизмов.  

2. Применение интерактивного стола в образовательном 

процессе позволяет решать задачи социально-коммуникативного, 

познавательного и речевого развития. Интерактивный стол (ИС) 

– полифункциональное устройство, позволяющее на одном 

занятии использовать как стандартное программное обеспечение, 

входящее в состав комплектации ИС, так и авторские презентации, 

тренажеры, видеоролики и компьютерные игры. Это устройство 

помогает решить многие коррекционные-образовательные задачи в 

обучении детей с особыми потребностями. В том числе 

формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: 

звукопроизношения, просодических компонентов речи, фонемати-

ческого анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи; 

формирование и развитие навыков учебной деятельности: 

самостоятельное решение поставленных задач, достижение 



СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

385 

поставленной цели, оценка результатов деятельности; развитие 

знаковой функции сознания; развитие психических функций. 

Занятия проходят в форме увлекательной игры, в которой каждый 

ребенок становится активным участником и стремится проявить 

инициативу. Использование интерактивного стола помогает про-

вести коррекционно-развивающую работу увлекательно, динамично 

и получить обратную связь. 

3. Программно-дидактический комплекс «Логомер» – это 

универсальный набор из 90 интерактивных игр, разработанный для 

проведения коррекционной работы и обследования высших 

психических функций и речи. Компьютерная игра направлена  

на решение нескольких задач. Например, модуль «Домашние живот-

ные» развивает неречевой слух, стимулирует звукоподражание и 

расширяет лексический запас, игры из блока «фонетический слух» 

научат ребенка выделять гласные звуки, находить ударения в словах, 

определять место звука в слове, анализировать звукобуквенный 

состав слова. Выбирая в настройках нужную букву, можно менять 

содержание игры на каждом занятии. Также немаловажным является 

адаптивность компьютерной игры для работы с детьми с ОВЗ.  

С помощью настроек, «Логомер» можно адаптировать к 

индивидуальным особенностям ребенка. В комплексе есть простые и 

сложные игры, задания с опорой на визуальное и аудиальное 

восприятие, игры на скорость и в свободном темпе.  

Стоит отметить, что игровая форма не нарушает общей 

концепции занятий. Напротив, она повышает интерес к занятиям у 

ребенка, поэтому ее эффективность оказывается намного выше. 

Однако использовать только лишь информационные технологии на 

логопедических занятиях не рекомендуется, потому что это допол-

нительная нагрузка на зрение и опорно-двигательную систему. 

Важно соблюдать правильную осанку ребенка, а помещение, где 

проводится занятие, должно быть хорошо освещено. 
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Таким образом, применение компьютерных игр в логопе-

дической работе позволяют улучшить процесс коррекции речевых 

нарушений. Сделать его более продуктивным благодаря тому, что у 

ребенка повышается интерес к занятиям.   Необходимо помнить о 

том, что информационно-компьютерные технологии должны 

дополнять работу логопеда и помогать в процессе коррекционной 

работы.   
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 ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ 

СООБЩЕСТВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ В РЕГИОНЕ  

SUPPORT FOR THE ACTIVITIES OF STUDENT 

COMMUNITIES IN SOCIO-CULTURAL  

DESIGN IN THE REGION 

Аннотация 

Статья посвящена развитию студенческой активности и инициатив 

через организацию деятельности студенческих сообществ в аспекте 

организации социокультурного проектирования в регионе. В статье авторы 

раскрывают понятие и дают характеристику студенчеству в разных 

аспектах, подчеркивая развитие гражданской позиции, инициирования и 

активности. Социокультурное проектирование рассматривается авторами 

как форма проявления инициатив, конструктивная, творческая деятель-

ность, направленная на развитие инновационной экономики страны. 
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Авторы отмечают, что одним из путей развития студенческих сообществ в 

социокультурном проектировании является поддержка вузов и региона.  

                                                             

Abstract 

The article is devoted to the development of student activity and initiatives 

through the organization of student communities in the aspect of the organization 

of socio-cultural design in the region. In the article, the authors reveal the concept 

and characterize students in various aspects, emphasizing the development of 

citizenship, initiation and activity. Socio-cultural design is considered by the 

authors as a form of manifestation of initiatives, constructive, creative activity 

aimed at the development of the innovative economy of the country. The authors 

note that one of the ways to develop student communities in socio-cultural design 

is to support universities and the region. 

Ключевые слова: студенчество, поддержка, социокультурное проекти-

рование, инициирование, активность, студенческие сообщества.  

Keywords: Students, support, socio-cultural design, initiation, activity, student 

communities. 

В проекте «Стратегия развития молодежи Российской 

Федерации на период до 2025 года подчеркивается, что для 

обеспечения развития инновационной экономики молодежь должна 

стать основным объектов для инвестиций в человеческий капи-

тал.  Молодым людям необходимо создать условия и возможности 

для позитивного развития, предоставив дополнительные возмож-

ности для профессиональной и творческой самореализации, обеспе-

чив территориальную, включая образовательную, мобильность, 

настроив работу «социальных лифтов».  

Сегодня в России наиболее эффективными формами граждан-

ской активизации молодежи являются поддержка конструктивных 

молодежных инициатив, молодежный парламентаризм и само-

управление, то есть реализация молодежью конкретных общест-

венных проектов локального характера, которые становятся основой 

для ее социально-политической субъектизации.  
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Изменения социокультурной ситуации, характеризуются 

социальной стратификацией, значимостью личностного вклада и 

ответственностью, усиливающимся интересом к пониманию 

запросов и возможностей, проблем и противоречий личности, 

процессу развития инициатив и формированию активной позиции 

студентов.  

Н. А. Бердяев подчеркивал, что особенно важно для обеспе-

чения стабильности в обществе и государстве развитие «активности 

действий» молодых граждан и формирование созидательной 

«активности духа» [2]. 

Студенчество представляет собой специфическую социальную 

группу являясь составной частью молодежи, характеризуется 

особыми условиями жизни, труда и быта, психологией поведения, 

системой ценностных ориентации и потенциально высокой конку-

рентоспособностью по сравнению с другими группами молодежи на 

рынке труда. Представители этой группы ориентированы на 

подготовку к будущей деятельности в выбранной сфере духовного 

или материального производства [4]. 

Студенчество от остальной части молодежи отличается по: − 

формальным признакам (имеют социальный статус, обучающихся); 

− сущностным характеристикам (ценностные ориентации, 

устремления, уровень эрудированности, культуры, а также 

организованность на уровне группы (профсоюзы, студенческие 

объединения и пр.). Базисные интересы состоят в получении 

высшего профессионального образования, соответствующего интел-

лектуальным потребностям личности, позволяющего достойно 

состязаться на рынке профессионального труда и эффективно 

трудиться в избранной сфере деятельности. Среди других групп 

молодежи, студенты демонстрируют более активную жизненную 

позицию по отношению к участию в разрешении социальных 

противоречий и проблем [3].  Призванная осуществлять социальное 

новаторство и творчество, студенческая молодежь, не раз 
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демонстрировала свои потенциальные возможности в качестве 

«группы развития», «лидирующей группы общества».  

На современном этапе развития системы образования 

неоспорима роль студенческих сообществ в профессиональном 

становлении молодежи. Студенчество – социальная общность, 

характеризуемая наивысшей социальной активностью и достаточно 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. 

Учет этой особенности студенчества лежит в основе выбора 

соответствия форм и методов обучения, партнерского стиля 

взаимодействия [6].  

 Участие в студенческих сообществах способствует 

социальному становлению молодого человека, формированию уни-

версальных компетенций, позитивных качеств личности, форми-

рованию организаторских, коммуникативных навыков, социальной 

перцепции. Поэтому сегодня уделяется особое внимание развитию 

студенческих сообществ, поддержке инициатив участников 

студенческих объединений [5]. 

Студенческое сообщество – это активные группы студентов, 

обладающие высокой   мотивацией к практическим нововведениям 

в обществе, личностной культурой, социальной мобильностью и 

адаптированностью к быстро меняющимся условиям, достаточным 

пониманием уровня профессиональной значимости.   

Е. А. Шанц определяет социальную активность как деятельное 

инициативное отношение личности к миру, проявляющееся под 

влиянием мотивов и волевых актов, в основе которых лежат 

общественно значимые потребности [9]. 

К. А. Абульханова – Славская определяет инициативу как 

форму самовыражения личности, проявление   встречной активности 

по отношению к другому человеку [1]. 

Е. А. Шанц под инициативой понимает самостоятельное 

участие индивида в различных сферах жизнедеятельности. Она 

характеризуется способностью личности выходить за пределы 
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требуемого, самостоятельно брать на себя решение каких-либо 

задач, обладающих просоциальными ценностями, осознавать 

необходимость достижения цели с позиции должного [9].      

Социальная инициатива – коллективная деятельность 

студентов, направленная на решения важных проблем и вопросов 

студенчества и других категорий граждан в социокультурных 

пространствах (вузе, городе, республике). А также на формирование 

и развитие способности выражения социокультурных потребностей 

личности, к самостоятельным, осознанным, целенаправленным, 

активным социально значимым действиям в процессе 

социокультурной деятельности.  

Итак, социальная инициатива студентов – это  субъективно 

возможная и общественно-значимая основа модернизация социо-

культурного общества, формирования гражданской активности и 

мобильности студентов, самореализации личности, а также  способ 

взаимодействия студентов.   

Развитие социальных инициатив процесс паритетности: с 

одной стороны, важная роль в развитии социальных инициатив 

принадлежит самим студентам, так как они представляют соци-

альную группу, которая является носителем потенциальных 

возможностей будущего профессионала, с другой стороны – 

формирование у студентов в социокультурной среде вуза особых 

качеств личности является важным средством социального развития 

и адаптации к будущей профессиональной деятельности. Способ-

ность проявлять инициативу является показателем уровня его 

готовности к социальной активности в дальнейшей жизни.  

Для проявления инициатив используются разные формы, в том 

числе и социокультурное проектирование, которое представляет 

собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой 

заключается в анализе проблем и выявлении причин их 

возникновения, выработке целей и задач, характеризующих 
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желаемое состояние объекта, разработке путей и средств достижения 

поставленных целей. 

Социокультурное проектирование инициирует поддержку в 

регионе культурно-досуговых учреждений и институтов, 

гуманизирующих культурную среду человека, способствующих 

снятию социальной напряженности, налаживанию контактов 

творческих инициативных групп с другими социальными группами, 

созданию творческой атмосферы в регионе, межкультурному 

взаимодействию и взаимопониманию (создание политических 

клубов, общественных молодежных объединений, добровольных 

культурно-просветительских обществ, национально-культурных 

центров, многопрофильных центров досуга для подростков, пожи-

лых людей и т. д.). Многообразие субъектов социокультурной 

деятельности создает альтернативность развития культурной жизни, 

помогает ослабить монополию государственных структур на 

формирование культурной политики, обеспечивает реальный доступ 

к культурным ценностям, образовательным и рекреационным 

учреждениям всем социальным группам и слоям населения [8].   

Социальный проект является одним из видов и способов 

развития современного общества, который представляет собой 

определенную цепочку мероприятий, акций, после осуществления 

которой достигается решение задач, значимых для общества. 

Результатом которого является создание идеального формирования 

социальной жизни, социокультурного пространства в желаемом 

направлении, которое способно положительно повлиять на людей  

и повысить качество культурно-досуговых услуг [7].   

Поддержка деятельности студенческих сообществ в 

социокультурном проектировании может осуществляться в 

следующих формах:  

– предоставления информации о конкурсах и грантах, 

для разработки, продвижения и анонсирования студенческих 

мероприятий; 
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– предоставление помещений для проведения мероприятий и 

для постоянного размещения студенческих сообществ; 

– проведения обучения, тренингов, мастер-классов для членов 

студенческих сообществ в рамках тематики проекта; 

– реализация социальных проектов в профессиональной среде и 

общественных организациях;  

– участие студентов в конкурсах и грантах с социальными 

инициативами;  

– создание банка или реестра социальных инициатив 

студенческих сообществ в вузе, городе, регионе; 

– организация круглых столов с органами власти, управления, 

бизнеса, НКО; 

– ресурсная поддержка социальных инициатив.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

SOLVING PROBLEMATIC ISSUES OF SOCIALIZATION 

OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

  Аннотация 

В последнее время все чаще высказывается идея о том, что ученик 

должен не вообще получать образование, а достигнуть некоторого уровня 

компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом обществе, 

чтобы оправдать социальные ожидания нашего государства о становлении 

нового работника, обладающего потребностью творчески решать сложные 

профессиональные задачи. 

Abstract 

Recently, the idea has been increasingly expressed that a student should 

not receive an education at all, but achieve a certain level of competence in the 

ways of life in human society in order to justify the social expectations of our 
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state about the formation of a new employee who has the need to creatively solve 

complex professional tasks. 

Ключевые слова: изменение социальной ситуации развития ребенка, 

мотивация достижения, способность к произвольной регуляции поведения 

и саморегуляции, адекватная самооценка, приобретение опыта успешного 

социального взаимодействия, как в учебной деятельности, так и в 

общественной жизни. 

Keywords: changing the social situation of a child's development, achievement 

motivation, the ability to arbitrarily regulate behavior and self-regulation, 

adequate self-assessment, gaining experience of successful social interaction, 

both in educational activities and in public life. 

  

В последнее время все чаще высказывается идея о том, что 

ученик должен не вообще получать образование, а достигнуть 

некоторого уровня компетентности в способах жизнедеятельности в 

человеческом обществе, чтобы оправдать социальные ожидания 

нашего государства о становлении нового работника, обладающего 

потребностью творчески решать сложные профессиональные задачи. 

Важно отметить, что понятие «социальная компетенция» мы 

определяем, как способность ориентироваться в повседневных 

жизненных ситуациях, решать возникающие типичные и нестан-

дартные задачи, опираясь на присвоенные социальные ценности и 

развитые личностные ориентации, используя приобретенные умения 

и навыки, учебный и жизненный опыт. 

Под социальной компетенцией младшего школьника мы 

понимаем способность ребенка к социальной деятельности в 

современном социуме, к продуктивному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми и успешному выполнению социальной 

роли учащегося. 

Как интегративная характеристика личности социальная 

компетенция имеет в определенной степени четкую структуру, в 

которой  выделяются следующие компоненты: когнитивный компо-
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нент, который связан с представлениями о способах и правилах 

социального взаимодействия (в частности, нормы поведения в 

обществе, нормы общения); мотивационно-ценностный компонент, 

включающий отношение к себе и другому человеку как высшей 

ценности; проявления доброты, заботы, милосердия; наличие 

мотивации достижения в собственном поведении и в совместной 

групповой деятельности; деятельностный компонент, предпола-

гающий сформированность навыков самоорганизации, само-

контроля, навыков конструктивного неконфликтного взаимо-

действия, а также выбор адекватных ситуации способов общения и 

поведения. 

Вступление в младший школьный возраст предполагает 

изменение социальной ситуации развития ребенка. Происходит 

переход к учению как ведущей деятельности, которая в свою очередь 

приобщает младшего школьника к общественной жизни. 

Успешность в учебной деятельности, в социальном взаимодействии 

с окружающими обеспечивают возрастные новообразования, такие 

как: мотивация достижения, способность к произвольной регуляции 

поведения и саморегуляции, адекватная самооценка, которая 

является регулятором поведения и деятельности. Эти личностные 

образования рассматриваютcя как показатели социальных 

компетенций учащихся начальных классов. 

Конкретизируют выделенные показатели применительно к 

каждому компоненту социальных компетенций, рассмотренных 

выше. Так к когнитивному компоненту социальных компетенций у 

детей младшего школьного возраста могут быть отнесены: 

– знание основных этических норм общения и поведения в 

обществе; 

– знание о способах предотвращения и конструктивного 

разрешения конфликта. 

Второй компонент – мотивационно-ценностный – включает в 

себя следующие показатели: 
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– умение адекватно оценивать себя, свои способности и судить 

о причинах успеха/неуспеха; 

– способность выражать адекватную эмоциональную реакцию 

на происходящие события; 

– умение сопереживать, чувствовать, понимать себя и другого 

человека; 

– эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества. 

Следующий компонент социальных компетенций учащихся 

начальных классов – деятельностный – предполагает: 

– умение слушать и вступать в диалог с другими людьми; 

– умение детей сотрудничать между собой, согласовывать свои 

действия и считаться с мнением партнера; 

– умение работать в команде и следовать правилам, принятым в 

коллективе; 

– умение договариваться, находить общее решение; 

– умение находить правильный способ разрешения конфликта; 

– умение вести себя в соответствии с нравственными нормами, 

правилами поведения, принятыми в обществе. 

Важно отметить, что приведенный перечень показателей 

социальных компетенций является открытым и может быть 

продолжен. 

С учетом данных показателей, выделяются следующие уровни 

развитости социальных компетенций: 

– низкий, характеризующийся низкой степенью сформиро-

ванности необходимых для продуктивного социального 

взаимодействия личностных новообразований; 

– средний, когда отдельные показатели социальных 

компетенций сформированы на достаточном уровне и могут создать 

основу для достижения успеха в социально значимой деятельности 

или взаимодействии, а другие находятся на низком уровне развития 

и затрудняют социальное взаимодействие; 
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– высокий, для которого характерно достижение устойчивого 

развития всех личностных новообразований возраста, обеспечи-

вающих успех в социальной деятельности, то есть высокие 

показатели развития всех важнейших для возраста составляющих 

социальных компетенций. 

Слабая сформированность социальных компетенций у детей 

проявляется в следующем: 

– в слабом интересе к учебным занятиям; 

– в наличии тревожности, напряженности, эмоциональной 

скованности у детей в процессе учебных занятий; 

– в конфликтном характере взаимоотношений со сверстниками, 

в неспособности радоваться успеху другого; 

– в преобладании невербальных форм общения между 

одноклассниками в ущерб вербальному общению; 

– в двигательной гиперактивности, либо пассивности. 

– в неумении использовать знания о нормах и правилах 

поведения в реальном общении. 

Таким образом, необходима специально организованная 

социально-педагогическая деятельность, направленная на формиро-

вание и развитие социальных компетенций младших школьников. 

Также необходимо отметить особенности работы с учащимися 

на каждом году обучения в начальной школе. Так, при работе с 

первоклассниками педагогу необходимо обратить внимание на 

вовлечение ребёнка в школьную деятельность, формирование 

доверительных отношений между учеником и педагогом. Поэтому 

важно большее внимание уделить общению в малых группах, инди-

видуальных беседах. Итогом первого года должно стать осознания 

себя как ученика. 

Мероприятия, проводимые со второклассниками, нацелены на 

пресечение детской эгоистичности, созидание положительных черт 

характера. Итогом второго года должно стать формирование 

устойчивых дружеских отношений в классном 
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коллективе. Осознанию детьми, что их класс – дружный коллектив 

способствуют совместные игры, беседы, инсценировки. 

Третий год является наиболее ответственным. Дети должны 

самостоятельно принимать решения, анализировать свою деятель-

ность, поступки. Наиболее актуальны здесь беседы «Я и другие. Я 

глазами других», «Добрый человек в доброте проживет век», «Как 

мы решаем конфликты». Итогом работы с третьеклассниками и всей 

воспитательной работы по формированию социальных компетенций 

у учащихся является овладение детьми системой знаний о способах 

и правилах поведения в обществе, умений устанавливать добро-

желательные отношения между людьми, опыта позитивного 

социального взаимодействия между собой. 

В процессе работы класса создается атмосфера 

сотрудничества, которая помогает детям ощутить собственную 

значимость, способствует укреплению дружбы, уважению других 

детей. На это направлена организация специальных реальных и 

воображаемых ситуаций, включающих такие виды деятельности, как 

посредничество при разрешении конфликтов между сверстниками, 

инсценировка, обсуждение проблемных ситуаций, игры. На занятиях 

педагог моделирует поведение, направленное на развитие 

позитивной самооценки, конструктивное отношение к конфликтам, 

сотрудничество. 

Необходимо также отметить, что в общении педагога с детьми 

должны соблюдаться следующие нормы:  

– выслушивать мнение ребенка до конца; 

– не принимать за него решения, а побуждать его сделать это 

самостоятельно; 

– быть открытым и доступным учащимся; 

– отношения педагога и учащегося должны строиться на 

взаимном уважении, доверии, справедливости и требовательности. 

Мониторинг результатов предполагает: во-первых, 

отслеживание (выявление) уровня сформированности мотивации к 
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обучению учащихся, навыков самоконтроля, самоорганизации, 

навыков конструктивного неконфликтного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; во-вторых, изучение межличностных 

отношений в классном коллективе. 

Диагностический блок представлен основными методами 

изучения личности и классного коллектива, а именно: 

– Беседы с учениками, классными руководителями. 

– Наблюдения с целью изучения особенностей межличностного 

взаимодействия на уроке, классных часах, внеклассных 

мероприятиях. 

– Анкетирование с целью изучения отношения к учению, к 

сверстникам, педагогу. 

– Анализ результатов общественно-значимой деятельности 

учащихся. 

Критерием эффективности работы служат качественные 

изменения в развитии уровня сформированности у детей способов 

конструктивного поведения, повышение мотивации к обучению, 

доброжелательные взаимоотношения в классном коллективе. 

Ожидаемыми результатами данной программы осознание 

учащимися норм социального поведения; снижение уровня кон-

фликтности учащихся; повышение мотивации к обучению; 

сформированность у детей навыков саморегуляции, самоконтроля. 

Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное 

звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, уметь 

принимать самостоятельно решение, уметь конструктивно взаимо-

действовать со сверстниками и разрешать конфликты и использовать 

свой опыт правильного социального взаимодействия в дальнейшем. 

При эффективной работе дети не употребляют оскорбительных 

выражений, относятся друг к другу с уважением, каждый может 

выразить свое мнение по поводу классных дел, свои 

взаимоотношения дети строят не на агрессии, а стараются 

разобраться, используют совет, предложение, согласие. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что социально-

педагогическая деятельность по формированию социальных компе-

тенций предполагает такую организацию учебно-воспитательного 

процесса, которая направлена на всестороннее развитие и 

воспитание социально компетентной личности, готовой к 

конструктивному взаимодействию и социально-значимой деятель-

ности. Педагогу очень важно осознать необходимость работы по 

формированию социальной компетентности учащихся с начальной 

ступени обучения. Сформированность социальных компетенций 

позволяет учащимся приобрести опыт успешного социального 

взаимодействия, как в учебной деятельности, так и в общественной 

жизни. От того, насколько эффективно учащийся может проявлять 

сопряженность личных интересов с потребностями социума, 

формировать собственную систему ценностей, сотрудничать с 

людьми и окружающим миром, зависит его становление как 

гражданина. Таким образом, дальнейшее изучение социальных 

компетенций учащихся начальных классов является весьма 

актуальным и требует поиска новых форм, методов их формирования 

в воспитательной практике общеобразовательной школы.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ORGANIZATION OF COMPREHENSIVE 

NEUROPSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR  

THE DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL PROGRAM 

BY YOUNGER SCHOOLCHILDREN  

WITH MENTAL RETARDATION 
 

Аннотация 

Актуальной проблемой в современном образовании являются 

трудности в обучении, в освоении образовательной программы. Особое 

место среди таких детей занимают обучающиеся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития. Данная проблема связана с 

функциональной незрелостью подкорковых структур головного мозга. 

Использование нейропсихологического подхода в коррекционно-

развивающем обучении позволит выяснить механизмы трудностей 

обучения. Для решения данной проблемы необходима организация 

комплексного нейропсихологического сопровождения специалистами 

(учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом) и 

учителем, а именно предполагает создание единого алгоритм работы. 

Abstract 

A significant problem in modern education is difficulties in learning and 

in mastering the educational program. A special place among such children is 

occupied by students of primary school age with mental retardation. This problem 

is associated with the functional immaturity of the subcortical structures of the 

brain. The use of a neuropsychological approach in correctional and 

developmental training will help to clarify the mechanisms of learning 

difficulties. To solve this problem, it is necessary to organize a comprehensive 

neuropsychological support by specialists (a teacher-defectologist, a teacher-
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speech therapist, a teacher-psychologist) and a teacher.  It involves the creation 

of a unified algorithm of work. 

Ключевые слова: обучающиеся с задержкой психического развития, 

нейропсихологическое сопровождение, трудности освоения учебной 

программы. 

Keywords: students with mental retardation, neuropsychological support, 

difficulties in mastering the curriculum. 

 

В настоящее время мы все чаще наблюдаем изменения в 

педагогической теории и практике. Меняется педагогика в целом. На 

протяжении всего времени в педагогике и психологии была 

актуальна проблема трудностей в обучении. Остро встают вопросы о 

нахождении путей полного освоения образовательной программы 

детьми. Число учащихся начальной школы, не справляющихся с 

требованиями стандартной школьной программы, за последние 20 

лет возросло в 2–2,5 раза, достигнув 30% и более. Особое место среди 

таких детей занимают дети с задержкой психического развития 

(ЗПР).  

Проблема трудностей в освоении образовательной программы 

рассматривается в трудах многих отечественных ученых (Б. Г. 

Ананьев, Т. В. Ахутина, Л. С. Выготский, Дж. Варгас, И. В. 

Дубровина, М. М. Безруких, Н. В. Дубровинская, Н. П. Локалова, Р. 

И. Лалаева и др.). Анализируя данную проблему прошлых лет мы 

отмечаем тенденцию увеличения количества детей с трудностями в 

обучении различного генеза (овладение письмом, чтением, счетом, в 

усвоении и понимании текстов, логическом мышлении), это 

соматически ослабленные дети, имеющие проблемы со здоровьем, у 

которых наблюдаются нарушения в развитии ВПФ, оптико-

пространственного восприятия, эмоционально-личностой, мотива-

цинной сферы, регуляции собственной деятельности, что 

проявляется в бесконтрольности поведения, рассеянности внимания, 
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неорганизованности, возникающими вследствие функциональной 

незрелости подкорковых структур головного мозга. 

Учение – это сложная познавательная деятельность, которая 

осуществляется при взаимодействии различных мозговых структур. 

Центральное место в ситуациях, создающих повышенную нагрузку 

на нервную систему и психическую сферу, занимает начальный этап 

обучения ребенка в школе. Это связано с существенным изменением 

привычных для него условий жизни и усложнением требований к 

уровню развития познавательной и эмоционально-личностной сфер. 

На момент поступления в школу ребенок с ЗПР, как правило, 

не готов к обучению в ней, так как дети с ЗПР отличаются низкой 

познавательной активностью, которая проявляется хотя и неравно-

мерно, но во всех видах психической деятельности, недо-

статочностью процесса переработки сенсорной информации, 

повышенной отвлекаемостью и фрагментарностью выполнения 

учебных и внеучебных заданий. В этом случае возникает вопрос о 

возможности развития ВПФ как одно из условий успешности 

обучения ребенка с ЗПР. 

Развитие структур и систем мозга строго подчинено базисным 

нейробиологическим закономерностям, актуализирующимся в 

конкретных социальных условиях. Формирование психики ребенка 

непосредственно связано с темпами роста и созревания его 

головного мозга. Частичное отклонение или нарушение в этом 

процессе приводит к осложнениям в психическом развитии. 

Особенности мозговой деятельности у детей с ЗПР сводятся к 

тому, что при разных формах нарушения развития могут страдать:   

– глубинные структуры мозга, оказывающие тормозное 

восходящее влияние на его кору и замедляющие ее развитие; 

– вторичные поля коры, препятствующие своевременному 

становлению функций речевого слухового гнозиса и 

артикуляционного праксиса; 
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– проводящие пути между отдельными участками коры мозга, 

обеспечивающие образование необходимых ассоциативных связей. 

Процесс психического развития младшего школьника должен 

опираться на гармоничное соответствие между психофизиологи-

ческими возможностями ребенка и требованиями, предъявляемыми 

социальным окружением. Известно, что основы знаний 

закладываются в младшем школьном возрасте, упущенное в этом 

возрасте трудно будет восполнить впоследствии. В связи с этим 

возрастает актуальность прогнозирования и коррекции умственного 

развития младших школьников с ЗПР.  

Возможность выявления причин трудностей обучения, 

связанных с нарушениями функциональных систем появилась 

благодаря А. Р. Лурия и его методу «синдромного анализа», где 

каждое нарушение описывается в синдроме других нарушений. 

Вопрос об использовании нейропсихологических и психофи-

зиологических знаний в деятельности общеобразовательных школ 

впервые был поставлен отечественными нейропсихологами А.Р. 

Лурия и Л. С. Цветковой в 60-х годах прошлого столетия.  

А. Р. Лурия выделяет в мозговой организации психических 

процессов три структурно-функциональных блока, т. е. мозговую 

структуру и соответствующую ей функцию. 

Постулируется, что любая психическая функция, психическая 

деятельность и поведение в целом должны рассматриваться как 

вертикально организованная система, состоящая из трех основных 

взаимосвязанных и взаимодействующих функциональных блоков, 

каждый из которых обладает собственной мозговой организацией. 

 А. Р. Лурия выделяет в мозговой организации психических 

процессов три структурно-функциональных блока, т.е. мозговую 

структуру и соответствующую ей функцию: 

1 – энергетический блок; 

2 – блок приема, переработки и хранения экспероцептивной 

(т. е. исходящей извне) информации; 
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3 – блок программирования, регуляции и контроля за 

протеканием психической деятельности. 

В 90-х годах Т. П. Хризман выделила научное направление –

нейропедагогику, учитывающую возрастную динамику психофизи-

ологических особенностей детей в учебном процессе. В настоящее 

время отечественная нейропедагогика и нейропсихология распо-

лагают экспериментальными и теоретическими исследованиями 

функционального развития мозга ребенка, позволяющими 

дифференцировать учебный процесс, реструктуризировать систему 

образования.  

Таким образом, своевременное выявление причин, 

приводящих к неуспеваемости детей с ЗПР в начальных классах, и 

соответствующая коррекционная работа могут уменьшить 

вероятность перерастания неуспехов в обучении в хроническую 

неуспеваемость. 

В связи с обозначенной проблемой возникает вопрос о поиске 

и внедрении инновационных методов работы, позволяющих достичь 

желаемых результатов в обучении младших школьников с ЗПР. 

Критерием выделения задержанного типа развития является 

темповое отставание формирования всех психических функций от 

условной нормы. Выявить надёжным и валидным способом особен-

ности неравномерности развития психических процессов, 

определить сильные и слабые компоненты высших психических 

функций ребенка способствуют методы нейропсихологического 

обследования.  

Задержка в развитии высших психических функций приводит 

к трудностям в овладении учебными навыками и требует 

коррекционной помощи. Целью любой развивающей и коррек-

ционной работы с ребёнком является развитие «слабой» функции 

(и/или её компенсация) при опоре на сильные функциональные 

звенья. В детской нейропсихологии разработаны методические 
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комплексы, направленные на развитие разных слабых 

функциональных звеньев.  

Нейропсихологический подход в коррекционно-развивающем 

обучении позволяет выяснить механизмы трудностей обучения, и на 

этой основе разработать программу помощи. 

Под комплексным сопровождением мы понимаем, что у всех 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога) и учителя будет разработан единые алгоритм работы, 

этапы работы, будут выделены общие цели и цели конкретные для 

каждого специалиста.  

Комплексная нейропсихологическая работа строится на тради-

ционных методах нейропсихологического обследования. За основу 

взята система нейропсихологической оценки, представленная в 

работах Т. В. Ахутиной. 

По мнению Т. В. Ахутиной, необходимо внедрение нейро-

психологического подхода к коррекции трудностей в обучении.  

Данный подход позволит решить следующие задачи:  

– выявлять сильные и слабые компоненты высших 

психических функций ребенка; 

– предсказывать, до какой степени особенности обработки 

информации будут влиять на развитие психических функций и 

обучение;  

– строить гипотезы об эффективных стратегиях 

коррекционного воздействия. 

Таким образом, нейропсихологическая коррекция с детьми 

проходит исходя из диагностированных сложностей, задержки или 

дисгармоничного развития высших психических функций, а также 

исходя из компенсаторных возможностей ребенка. Результаты такой 

диагностики дают возможность для построения стратегии и тактики 

коррекционного воздействия, где самым важным является 

определение зоны ближайшего развития.  
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Исходя из теории о трех функциональных блоках мозга  

А. Р. Лурия нами был разработан единый мониторинг динамики 

развития обучающихся. Критерии нейропсихологического обследо-

вания предложенные Ахутиной, где каждый специалист (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) оценивает, сопро-

вождает тот критерий, который находится в рамках его компетенции. 

Коррекционно-развивающая область представляет органи-

зацию следующих форм проведения занятий: 

– занятия в микрогруппах (5–6 человек);  

– работа ведется по преодолению сходных видов недоразвития 

высших психических функций. При такой форме возможны 

взаимодействия: 

– обучающиеся выполняют задания вместе, соревнуясь друг с 

другом; 

– один выполняет задание, а другой его контролирует; 

– соруководство одного ребенка другим совместно со 

специалистом. 

Занятия в микрогруппах направлены для тех детей, у которых 

выявлены близкие к нормативным показателям результаты, такая 

форма работы нейропсихологической коррекции является наиболее 

оптимальной и достаточной.  

На индивидуальных занятиях работа ведется над развитием 

самых «слабых» психических функций, так как позволяет наиболее 

полно обеспечить переход от развернутого действия к свернутому, 

от внешнего к внутреннему, от совместного к самостоятельному.  

Индивидуальная нейропсихологическая коррекция прово-

дится при наличии у ребенка существенных отклонений в развитии, 

которое оценивается как пограничное или имеющее более грубые 

нарушения в развитии.  
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Важным принципом нейропсихологической коррекции 

является то, что работа по всем трем перечисленным направлениям 

(блоки – энергетический; прием переработки и хранения 

информации; программирования и контроля) ведется едино-

временно, лишь с некоторым смещением акцента в сторону того или 

иного блока, нарушения которого наиболее выражены у ребенка. 

Таким образом, мы предполагаем, что использование 

нейропсихологических методов работы в комплексном 

сопровождении развития ребёнка с ЗПР будет способствовать 

эффективному освоению образовательной программы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БАЗАЛЬНОЙ 

СТИМУЛЯЦИИ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЁЛЫМИ 
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THE USE THE BASAL STIMULATION METHOD IN 

CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK WITH 

CHILDREN WITH SEVERE MULTIPLE 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES IN THE BRANCH OF 

THE REPUBLICAN SRСN «ROSIN ORPHANAGE FOR 

MENTALLY RETARDED CHILDREN» 

 
Аннотация 

Недоразвитие речи у детей влияют на коммуникативную 

деятельность, степень социальной достаточности ребенка, своевременность 

интеграции его в общество и достижение индивидуального максимума 

уровня общего развития. В статье рассматриваются основные 

образовательные потребности, направления, методы работы с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями в развитии. 
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                                                  Abstract 

The underdevelopment of speech in children affects the communicative 

activity, the degree of social sufficiency of the child, the timeliness of his 

integration into society and the achievement of an individual maximum level of 

overall development. The article discusses the main educational needs, directions, 

methods of working with children with severe multiple developmental 

disabilities. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми множественными нарушениями  

в развитии, методы базальной стимуляции. 

Keywords: children with severe multiple developmental disorders, methods of 

basal stimulation. 

  

Для детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии (далее – ТМНР) метод базальной стимуляции является 

одним из главных видов коммуникации. Дети с ТМНР в филиале 

Республиканского СРЦН «Канифольный детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» проживают в отделении милосердия. 

Отделение милосердия создано приказом №32 от 1 октября 1998 года 

и является структурным подразделением филиала Республиканского 

СРЦН «Канифольный детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей». Отделение предназначено для обслуживания детей-

инвалидов с отклонениями в умственном и физическом развитии, 

находящихся на постельном режиме или передвигающихся в 

пределах палаты с посторонней помощью. У детей с ТМНР страдают 

интеллект, сенсорная сфера, речь и коммуникация, общая и мелкая 

моторика, саморегуляция поведения и деятельности. Это определяет 

невозможность освоения академических знаний даже на уровне 

начального образования, а также значительные трудности в быту, 

общении и социальном взаимодействии с другими людьми. 

Благодаря изменениям в сфере образования в настоящий 

момент дети с ТМНР имеют право на обучение и воспитание, а также 

получение коррекционно-развивающей помощи в соответствии с их 
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состоянием здоровья, познавательными возможностями и образо-

вательными потребностями. Образовательные потребности раскры-

вают направленность и механизм компенсаторных процессов, 

обеспечивающих их преодоление. Сущность коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТМНР рассматривается как профи-

лактика и преодоление ограничений ребёнка через определение и 

удовлетворение и развитие его образовательных потребностей. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТМНР: 

– физическое развитие; 

– развитие коммуникации и речи; 

– развитие умений по самообслуживанию, бытовых и трудовых 

умений; 

– развитие игровой и продуктивных видов деятельности; 

– познавательное (сенсорное) развитие; 

– социально-эмоциональное развитие. 

Указанные направления коррекционно-развивающей работы 

охватывают области жизнедеятельности ребёнка с ТМНР и 

обеспечивают формирование основных групп жизненных умений. 

Основное значение для удовлетворения этой потребности 

имеет: 

– восприятие и осознание границ собственного тела; 

– восприятие положения тела в пространстве и сохранение 

равновесия; 

– восприятие и различение отдельных частей тела и их  

функций [4].  

Развитие восприятия и осознания собственного тела 

способствует развитию моторики и рассматривается как необхо-

димое условие формирования познавательных, бытовых и трудовых, 

коммуникативных и социальных умений ребенка. Чем обширнее 

ребёнок приобретает опыт в данной области, тем интенсивнее 

происходит развитие его отношений к себе, другим людям, 
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предметному и социальному миру. В качестве основного метода 

развития восприятия и осознания собственного тела рассматри-

вается, прежде всего, «базальная стимуляция» или «раздражение». 

Базальная стимуляция – метод комплексного педагогического 

воздействия интенсивными, «пробивающими» ограничения раздра-

жителями с целью оказания ребёнку помощи в осознании 

собственного тела и понимании жизненно важных ситуаций, 

связанных с удовлетворением личных потребностей (А. Фрёлих). 

Базальная стимуляция помогает привести в действие 

имеющиеся органы восприятия и обработки информации, наполнить 

окружающий мир доступным содержанием, дать возможность 

ребёнку пассивно пережить различный опыт. Базальная стимуляция 

– метод обучения на самом элементарном уровне в ситуациях, когда 

у детей с ТМНР никаким другим способом нельзя сформировать 

опыт обращения с воспринимаемыми из окружающего мира 

раздражителями. Базальный означает, что используемые 

раздражители очень просты и сокращены до минимума: тактильные 

(прикасания, обхватывания), вестибулярные (покачивания и 

поворачивания отдельных частей тела, движений тела вверх и вниз, 

ускорения и замедления некоторых движений), вибраторные 

(колебания, надавливание) [3]. Дети с ТМНР не всегда могут 

самостоятельно получить из внешнего мира этот полезный 

многообразный опыт, поэтому для того, чтобы ослабленные органы 

чувств могли прореагировать на раздражение, требуется более 

сильная, чаще повторяющаяся стимуляция, производимая в отсут-

ствие других воздействий. Стимуляция происходит при помощи 

пассивных раздражителей, количество, тип и длительность которых 

определяются педагогом с учётом исходного состояния и личных 

предпочтений ребёнка. 

Занятия по стимуляции не должны проводится в механической 

форме, превращаясь в «раздражающую терапию» (Э. Фишер). 

Желательно осуществлять базальную стимуляцию в деятельности по 
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уходу за ребёнком, где предложенные раздражители переживаются 

им как осмысленные и целесообразные. Все действия с ребёнком 

нужно сопровождать эмоционально-смысловыми комментариями, 

предварительно оповещать о них. Очень важно в процессе 

стимуляции наблюдать за ребёнком, выделяя те раздражители, 

приёмы и упражнения, которые доставляют ему положительные 

эмоции. Следует спрашивать ребёнка о его ощущениях и называть 

их. Можно несколько замедлять темп выполнения этих упражнений, 

чтобы стимулировать активность ребёнка. 

Основная цель базальной стимуляции: посредством развития 

восприятия собственного тела дать понять ребёнку с ТМНР, что он в 

состоянии самостоятельно оказывать влияние на окружающий мир. 

Выделяются следующие виды базальной стимуляции по 

критерию базального воздействия на области восприятия: 

Соматическая базальная стимуляция – развитие телесной 

чувствительности посредством прикасаний. Для детей с ТМНР 

соматическая стимуляция – один из немногих каналов развития. 

Педагог своими руками «лепит» тело ребенка, обозначая его 

границы, воздействуя при этом на тактильную и мышечно-

суставную чувствительность. Многие дети с ТМНР реагируют на 

прикосновения очень негативно, что относится к тактильной защите. 

Тактильная защита зависит от неспособности ребёнка справиться с 

неприятными ощущениями от прикасаний к нему. Эти дети 

нуждаются в телесном контакте, но нужно соблюдать определённые 

правила соматической стимуляции во взаимодействии с ними. 

Прикасания должны быть уверенными, непрерывными, 

контрастными, и симметричными в отношении парных частей тела. 

Прикасания выполняются каждый раз в одной и той же 

последовательности и направлении, чтобы они не были 

неожиданными и давали возможность ребёнку ориентироваться в 

ситуации. Рекомендуется следующая последовательность 
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соматической стимуляции: туловище, конечности (руки, ноги),  

лицо [3]. 

 Прикасания начинаются на туловище (от плечевого пояса к 

поясничному отделу) и переходят на конечности. Стимуляция рук 

осуществляется в направлении снизу вверх (от кисти к плечу). 

Прикасания к ногам выполняются в направлении сверху вниз (от 

бедра к стопе). Прикасания к поверхности лица происходят исходя 

из принципа движения изнутри наружу. Прикасания должны сначала 

осуществляться в удалении от области рта и лишь постепенно 

приближаться к губам и ротовой полости. При выполнении 

прикасаний руки педагога расслаблены и свободно скользят по телу. 

Выполняются все прикасания медленно, ритмично (за 1 минуту 

следует выполнить примерно 24–26 скользящих прикасаний). 

 На ровных и обширных поверхностях тела (спина, живот, 

грудь) применяется плоскостное прикасание. При плоскостном 

прикасании кисти рук расслаблены, пальцы выпрямлены и 

сомкнуты. Следует избегать нажатий на позвоночник. Для 

стимуляции верхних и нижних конечностей используют 

обхватывающее прикасание. Производят обхватывающее прика-

сание расслабленной кистью руки, при этом большой палец отведен 

в сторону, а остальные сомкнуты. Руки педагога должны быть 

идеально чистыми, сухими, мягкими и теплыми, с коротко 

остриженными ногтями. Часы, кольца и все прочее, что может 

доставить ребенку неприятные ощущения, на время проведения 

соматической стимуляции следует снять. Одежда педагога должна 

быть удобной и легкой, не стесняющей движения и оставляющей 

руки открытыми до локтей. Для соматической стимуляции можно 

использовать следующие вспомогательные материалы: губки; 

массажные перчатки; перчатки из различных тканей (материя, 

шерсть, кожа); платки или ткани различной фактуры (махровые, 

хлопковые, шёлковые, велюровые); полотенца; подушечки с 

наполнителями; мягкие игрушки; фен. 
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Длительность процедуры – от 5–8 до 30 минут (в зависимости 

от возраста ребёнка и количества охватываемых областей тела). 

Соматическая стимуляция включается в мероприятия по уходу за 

ребёнком с тяжёлыми и (или) множественными нарушениями 

физического и (или) психического развития. Она создаёт условия для 

более тёплого и доверительного общения при выполнении гигиени-

ческих процедур, кормлении, одевании, раздевании и не должна 

превращаться в механистическую тренировку. 

Вестибулярная базальная стимуляция –развитие равновесия 

тела, как в состоянии покоя, так и при движении в трех основных 

направлениях: а) движения тела в горизонтальной плоскости (вправо 

и влево); б) движения в вертикальной плоскости (вверх и вниз); 

поступательно-возвратные движения (вперед и назад) [3].  

Вестибулярная стимуляция осуществляется при помощи 

покачивания и поворачивания тела и его отдельных частей. Дети с 

ТМНР не всегда адекватно реагируют на изменение положения тела 

в пространстве. Слишком быстрые покачивания, повороты или 

другие движения могут привести к головокружению, тошноте, 

перевозбуждению или беспокойству. В этой связи следует избегать 

вращательных движений, использовать опоры при изменении 

положения тела ребёнка, стабилизировать положение головы для 

свободного обзора. Восприятие положения тела в пространстве и 

сохранение равновесия формируется при выполнении следующих 

упражнений: медленные повороты и наклоны головы; покачивание в 

позе эмбриона; повороты туловища на бок; повороты со спины на 

живот; повороты туловища в стороны; встряхивание рук и ног; 

приведение тела в вертикальное положение; покачивание на коленях, 

гимнастическом мяче, качелях, в гамаке. Все перечисленные 

упражнения выполняются при физической поддержке педагога. 

Длительность вестибулярной стимуляции должна определяться 

индивидуально, однако необходимо следить за тем, чтобы треть 

времени занятия уходила на отдых. Наиболее пригодными 
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вспомогательными средствами вестибулярной стимуляции 

являются: надувные предметы (мячи, бревна, круги, шины), качели, 

подвесная лежанка-платформа, батут, пружинные матрацы, 

подушки. 

Вибрационная базальная стимуляция – развитие чувствитель-

ности к колебаниям воздуха, вызываемым движущимся телом. Этот 

вид чувствительности можно назвать «контактным слухом». При 

вибрационной стимуляции на тело (или его часть) оказывается 

воздействие при помощи устройств, служащих для создания 

сотрясений: вибрирующие игрушки, подушки, кресла, 

электрические приборы (электрическая зубная щётка, массажёр), 

камертон, музыкальные инструменты с сильной резонирующей 

поверхностью и др. При помощи колебательных движений ребёнок 

с ТМНР получает информацию о строении скелета. Мероприятия по 

вибрационной стимуляции следует начинать с удалённых от 

туловища частей тела (например, с фаланг пальцев ног). 

Стимулирующий предмет должен прикасаться точно к кости. 

Вибрационную стимуляцию следует применять к следующим 

органам костной системы: фаланги пальцев, пястные, запястные, 

локтевая, лучевая, плечевая кости верхних конечностей; фаланги 

пальцев, плюсневые, предплюсневые, берцовые, бедренная кости 

нижних конечностей; рёберные дуги. Вибрационное воздействие на 

позвоночник и кости черепа исключаются. Вибрационная 

стимуляция выполняется на твёрдой поверхности в положении 

ребёнка лёжа на спине. Рекомендуется использовать механические 

вибрации с частотой колебаний от 10 до 200 Гц. Дозировка 

вибрационных воздействий должна быть индивидуальной. При 

проведении процедуры следует контролировать по ощущениям 

ребёнка интенсивность воздействий. Длительное применение 

одинаковой частоты вибраций может вызвать привыкание, 

удлинение процедуры по времени – утомление, поэтому показано 

изменение частоты воздействий. Продолжительность процедуры 
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может составлять от 5 до 15 мин. Постепенное увеличение 

продолжительности процедуры позволяет организму адапти-

роваться к вибрационным воздействиям. Если стимулируется 

несколько областей, то суммарное воздействие на все зоны не 

должно превышать 12–15 мин, так как длительные по времени 

вибрации угнетают функции нервной системы.   

Комплекс специальных игр и упражнений для детей с ТМНР с 

использованием метода базальной стимуляции: 

– Использование фена. 

– Втирание крема. 

– Примерка шапок, перчаток, носков. 

– Обведение контура тела массажным мячиком. 

– Обведение контура тела (ладони, стопы) на бумаге. 

– Растирание поверхности тела тканями различной текстуры. 

– Рисование на спине тактильными ладошками. 

– Поглаживание различных частей тела с их называнием. 

– Постукивание, похлопывание различных частей тела ребёнка, 

в том числе и его руками. 

– Ощупывание тела ребёнка его руками. 

– Опутывание тела ребёнка ленточками. 

– Прикосновение и надавливание на тело ребёнка предметами 

различной формы, температуры. 

– Обрызгивание жидкостью различных температур. 

– Контакт с игрушками различных температур. 

– Посыпание частей тела рисом, горохом и т. п. 

– Заворачивание ребёнка в плотную ткань. 

– Прослушивание себя через стетоскоп. 

– Размазывание по поверхности клейстера, пены для бритья. 

– Оставление цветных отпечатков. 

– Вкладывание в руку контрастных предметов различной 

формы, веса, фактуры. 
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– Удержание, захватывание ложки, зубной щетки, мыла, 

расчески, кисти, карандаша. 

– Удержание вибрирующих игрушек. 

– Манипулирование предметами одной или двумя руками. 

– Толкание предметов руками, ногами ребёнка. 

– Рассматривание себя в зеркале, на фотографии. 

– Выполнение пассивных движений различными частями тела 

ребёнка. 

– Ползание, передвижение по мягкой, шершавой, бугристой, 

теплой, влажной поверхности (дорожке). 

– Покачивание на большом мяче [1]. 

Базальная стимуляция является эффективным методом ухода 

за детьми с ТМНР, который даёт возможность удовлетворять и 

развивать образовательные потребности, расширять познавательные 

возможности в разных областях, включая и собственное 

тело, бытовой мир.  Этот метод взаимодействий позволяет уста-

новить очень близкие и доверительные взаимоотношения с 

ребёнком, избежать функциональности в общении с детьми с ТМНР, 

связанной с осуществлением мероприятий по обслуживанию.   
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ 

PROFESSIONAL SUCCESS OF FAMILY SPECIALISTS 

Аннотация 

В статье представлен анализ профессиональной успешности 

специалистов по работе с семьей. Специфическая социальная деятельность, 

направленная на расширение возможностей семьи, обеспечивает основные 

семейные потребности, содействует устойчивости функционирования 

семьи и эффективному исполнению семьей функций воспитания и 

социализации детей. 

Расширение научного знания о психологических факторах профес-

сиональной успешности специалистов по работе с семьей позволяет снизить 

напряженность субъект субъектного взаимодействия, предотвратить про-

явления различного рода профессиональных деформаций, а также 
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обеспечить определенный уровень профессионального здоровья и повысить 

качество жизни специалистов в целом.  

Abstract 

The article presents an analysis of the professional success of family 

specialists. Specific social activities aimed at empowering the family provide 

basic family needs, contribute to the sustainability of the functioning of the family 

and contribute to the effective performance of the family in the upbringing and 

socialization of children.  

The expansion of scientific knowledge about the psychological factors of 

professional success of specialists in working with the family makes it possible 

to reduce the tension of the subject of subjective interaction, prevent the 

manifestations of various types of professional deformities, as well as ensure a 

certain level of professional health and improve the quality of life of specialists 

as a whole.  

Ключевые слова: социальная работа, специалист по работе с семьей, 

профессиональная успешность, профессиональное развитие специалиста, 

качество жизни.  

Keywords: social work, a specialist in working with the family, professional 

success, professional development of the specialist, quality of life. 

Актуальность. Система социальных услуг в Российской 

Федерации, оказываемая различным категориям населения, реали-

зуется структурой социального обслуживания, подразумевающей 

профессиональную деятельность специалистов по социальной 

работе [18]. 

Специалисты оказывают социальную услугу, т. е. действие или 

действия в сфере социального обслуживания по оказанию 

постоянной, периодической, разовой помощи гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности [17]. 

Направления социального обслуживания задаются измен-

ениями, происходящими в обществе. Основной целью социальной 

работы является предоставить различным категориям граждан 
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социальных услуг, своевременно оказываемых и адекватных по 

качеству. 

Социальная работа – это многогранная целенаправленная 

профессиональная деятельность, осуществляемая государственными 

и общественными организациями, а также отдельными лицами с 

целью оказания помощи человеку, находящемуся в трудной 

жизненной ситуации, с которой он самостоятельно справиться не 

может [18, 19]. 

Профессиональная деятельность специалистов по работе с 

семьей рассматривается в структуре социального обслуживания 

населения [1]. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», рассматривает семью как 

первый институт социализации [13]. 

Таким образом, государственная политика признает 

определяющую роль семьи в системе воспитания подрастающего 

поколения. 

Проблема. Социально-экономические преобразования, проис-

ходящие в современном обществе, изменяют модели семейных 

отношений, возрастает количество неполных семей, изменяется 

отношение к браку и т. п. Особыми категориями семей являются 

малообеспеченные семьи, семьи с тремя и более детьми, семьи с 

детьми-инвалидами, семьи тех, кто вынужден работать в других 

регионах и странах. Так как объектом социального обслуживания 

специалистов по работе с семьей является семья, то, с учетом 

вышесказанного, важны такие факторы, как структура семьи, 

ближайшее социальное окружение, история формирования, ролевые 

диспозиции в семье и т. п. 

Ю. Ю. Ивашкина, рассматривая социальное обслуживание 

семьи, понимает под ним специфическую социальную деятельность, 

направленную на расширение возможностей семьи самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, на содействие 
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устойчивому функционированию семьи и эффективному 

исполнению семьей функций воспитания и социализации детей 

[5, 6]. 

В контексте исследования психологического содержания 

профессиональной деятельности специалистов по социальной 

работе, определения их функциональных обязанностей и 

квалификационных требований уместно отметить, что именно в 

функционал специалиста по социальной работе заложены 

должностные обязанности и направления работы, связанные, в 

широком смысле, с психолого-педагогическим обеспечением 

социальной работы с семьей, с системой мер, которые позволяют 

реализовывать внутренние резервы семьи как социального института 

и восстановление ее активности [12, 16]. Актуализация и развитие 

таких внутренних резервов, личностно-развивающих ресурсов семьи 

способствует, в том числе, и положительным личностным 

изменениям каждого из ее членов [15, 20]. 

В настоящее время в обществе происходит девальвация 

общечеловеческих ценностей, в том числе и института семьи, что 

делает работу специалиста по работе с семьей еще более значимой, 

т. е. социальная помощь семье является многосторонней и разно-

направленной (диагностическая, прогностическая, предупре-

дительно-профилактическая, правозащитная и др.) в зависимости от 

учреждения (центр социальной помощи семье и детям, комплексный 

центр социальной защиты населения, территориальный центр 

социального обслуживания населения и др.) и самой специфики их 

деятельности [8]. В процессе выполнения профессиональной 

деятельности специалисты по работе с семьей в результате 

постоянной стрессогенности своей работы, сталкиваются с 

многочисленными трудностями психологического характера, в 

результате чего среди специалистов по социальной работе широкое 

распространение могут получать различные профессиональные 

деформации личности [2]. 
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Научный интерес представляют исследования, связанные с 

изучением успешности профессиональной деятельности специа-

листов по социальной работе [3, 7, 9, 10, 14]. Представляется 

актуальным и необходимым более подробное рассмотрение лич-

ностных факторов успешности (психологические ресурсы) 

специалистов по работе с семьей, обеспечивающих качество 

выполнения профессиональной деятельности и адекватный уровень 

профессиональной адаптации и профессионального здоровья [11]. 

Исследование. Оценивание успешности профессиональной 

деятельности специалистов по работе с семьей состояла в том, что 

эксперты (директора, заместители директора, специалисты по работе 

с семьей с большим стажем работы) заполняли специально 

разработанные оценочные листы, в которых были представлены 

утверждения, характеризующие личные и профессиональные 

качества специалистов по работе с семьей, уровень развития 

практических навыков профессиональной деятельности. Содер-

жательная интерпретация экспертной оценки оценивалась 

экспертами по шкале от 1 до 10 («1» – «не успешный специалист», 

«10» – «очень успешный специалист»). Для дальнейшего анализа 

выставленных экспертных оценок был использован метод 

«полярных групп» Дж. Фланагана. Данный метод предписывает 

дифференциацию выборки на подгруппы «лучших», «средних» и 

«худших» по тому или иному критерию. «Среднеуспешная» группа 

исключалась из дальнейшего исследования как малорепрезен-

тативная, а между «успешными» и «неуспешными» специалистами 

по работе с семьей в дальнейшем проводился сопоставительный 

сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Результаты исследования (по 

методике 16-тифакторного исследования личности Р. Кэттелла) 

индивидуально личностных особенностей «неуспешных» (1 группа) 

и «успешных» (2 группа) специалистов по работе с семьей 

представлены в таблице 1. Для выявления различий между двумя 
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группами применялся непараметрический U-критерий Манна-

Уитни. 

 Таблица 1 

Различия в уровне личностных факторов специалистов  

по работе с семьей 

Личностные 

факторы 

(переменные) 

Средний 

ранг 

в 1-й 

группе 

Средний 

ранг 

во 2-й 

группе 

Показатель 

U-

критерия 

Достоверность 

различий (p) 

Фактор А – 

общительность 
55,8 41,77 835 0,013 

Фактор В – 

интеллект 
35,5 62,3 550 0,001 

Фактор E – 

самоуверенность – 

уступчивость 

42,95 55,44 872,5 0,026 

Фактор F – 

сдержанность – 

импульсивность 

42,71 55,69 860,5 0,021 

Фактор I – 

чувствительность – 

жестокость 

36,96 61,81 573 0,001 

Фактор M – 

практичность – 

мечтательность 

53,47 44,24 951 0,098 

Фактор N – 

дипломатичность – 

прямолинейность 

53,51 44,20 949,5 0,087 

Фактор O – 

уверенность – 

беспокойство 

53,56 44,15 947 0,096 

Фактор Q2 – 

самодостаточность 

– социабельность 

53,64 44,06 943 0,093 

  

Как показывает анализ данных, представленный в таблице 1, 

«неуспешные» специалисты по работе с семьей более общительны в 

своей профессиональной деятельности. Как известно, в целом 
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фактор А ориентирован на измерение общительности личности в 

группе и способности к установлению межличностных контактов. 

Общительность и открытость, в рамках социальной работы с семьей, 

с одной стороны, позволяют более полноценно установить 

социальные контакты, обеспечивает высокую степень широты 

кругозора и снижает риски возникновения конфликтов, с другой 

стороны – чрезмерная социальная активность, эмоциональность, 

постоянное общение в рамках субъект субъектного взаимодействия 

в системе социальной службы, можно полагать, может оказывать 

негативное влияние на успешность труда путем более высокой 

степени возникновения профессиональных деформаций, 

профессионального выгорания и т. п. 

Фактор В, фактор «интеллекта», достовернее чаще 

используется «успешными» специалистами по работе с семьей. 

Учитывая, что работа с семьей [4] требует внимательного и 

осмысленного отношения, сообразительности и взвешенности при 

принятии решений социальной службой, то вполне логично, что 

данная индивидуально-личностная характеристика свойственна 

более успешным коллегам. Обращение к фактору интеллекта, в 

рамках успешной профессиональной деятельности, нередко 

подразумевает не только возможность и общую готовность 

оперировать словами как сигналами и символами, способности в 

области математики и пространственные способности, но и 

подразумевает, при субъект субъектном взаимодействии, наличие 

определенной культуры, эрудиции и, в социальном плане, умение 

понимать эмоции других людей для выстраивания успешной 

профессиональной коммуникации в целом. 

Для «успешных» специалистов по работе с семьей характерно, 

на достоверном уровне значимости, использование Фактора E. При 

этом подразумевается, что социальным работникам свойственны 

тактичность, доброжелательность при взаимодействии с клиентами, 

при необходимости – проявление определенной решительности в 
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рамках выполнения профессиональных обязанностей: при 

выявлении семейного неблагополучия в разных типах семей, при 

оценивании рисков социального неблагополучия в семьях, при 

активизации потенциала семьи, при реализации социальных услуг по 

организации вывода из трудной жизненной ситуации и др. 

Значимые показатели по Фактору F у более успешных 

работников социальной службы говорят об социальной активности, 

жизнерадостности, энергичности. Присутствующие в данном 

факторе эмоциональность и динамичность при субъект субъектном 

взаимодействии способствуют более эффективной коммуникации и 

выстраиванию оптимальных взаимоотношений в профессиональной 

деятельности. 

Полагая, что при взаимодействии с членами семей, с детьми, 

со значимым для семей окружением необходимо достаточно чутко и 

избирательно выстраивать диалог, то вполне закономерно, что для 

«успешных» специалистов по работе с семьей свойственно более 

значимое использование Фактора I, при котором важное значение 

приобретает развитая способность к эмпатии, социальное понимание 

сложившейся семейной ситуации, сопереживание и понимание 

других людей. 

Исследование механизмов психологической защиты было про-

ведено с использованием психодиагностической методики «Индекс 

жизненного стиля», которая позволяет выявить основные эго-

защитные механизмы личности: отрицание, вытеснение, регрессия, 

компенсация, проекция, замещение, интеллектуализация, реак-

тивное образование. Результаты исследования данных механизмов 

психологической защит у «неуспешных» (1-группа) и «успешных» 

(2-я группа) специалистов по работе с семьей представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Механизмы психологической защиты у специалистов  

по работе с семьей 

Механизмы 

психологической 

защиты 

(переменные) 

Средний 

ранг в 1-й 

группе 

Средний 

ранг во 

2-й 

группе 

Показатель 

U-

критерия 

Достовер-

ность 

различий 

(p)  
Регрессия 65,04 53,26 1365,5 0,050 

Замещение 67,02 51,38 1253 0,011 

  

Механизм психологической защиты «регрессия», исполь-

зующийся «неуспешными» специалистами по работе с семьей, 

можно охарактеризовать как достаточно простой защитный 

механизм, при использовании которого в процессе жизне-

деятельности личности происходит возврат к более примитивным и 

незрелым формам поведенческой активности и мышления, которые 

были свойственны и реализовывались на более ранней ступени 

онтогенеза человека. С одной стороны, «регрессия» как механизм 

психологической защиты относится к малоадаптивным механизмам, 

низшим типам психологической защиты, с другой – в той или иной 

степени использования личностью данный механизм адаптации 

присутствует у всех людей. Как было уже отмечено ранее, развиваясь 

в раннем онтогенезе, в раннем детстве, регрессия обеспечивает 

сдерживание чувства неуверенности в себе и боязни неудачи в 

случае проявления какой-либо инициативы. Как показывают 

исследования, при использовании «регрессии» личности также 

свойственны определенная избыточная двигательная активность, 

суть которой заключается в снятии психоэмоционального 

напряжения при стрессовой ситуации. 

Учитывая то, что профессиональная деятельность специ-

алистов по работе с семьей связана с достаточной «плотностью» 

межличностного взаимодействия, а также с исполнением различного 

рода трудовых функций (согласно профессиональному стандарту),  
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то можно говорить о том, что механизм психологической защиты 

«регрессия» потенциально обедняет возможный общий спектр 

возможных решений профессиональных ситуаций специалистами 

путем использования простых, более доступных форм паттернов 

поведения. 

Еще один механизм психологической защиты, по которому 

были выявлены значимые различия – это «замещение». Уровень его 

использования также достоверно выше у специалистов по работе с 

семьей в 1-й группе. Традиционно «замещение» как психологическая 

защита подразумевает защиту от сложной, тревожной стрессогенной 

ситуации путем переноса (мысленного или поведенческого) 

вызванной психологической реакции (негативных эмоций и чувств, 

неприязни к человеку) с «недоступного» объекта не более 

доступный; при этом также может происходить замена социально и 

личностно неприемлемых действий на приемлемые и одобряемые. 

Таким образом, за счет переноса происходит уменьшение 

эмоционального напряжения и психологическая разрядка. 

Вместе с тем, как «регрессия», так и «замещение» как 

механизмы психологической защиты, в широком плане, не 

оказывают полноценного адаптивного влияния на особенности 

профессиональной деятельности специалистов по работе с семьей, 

позволяя лишь временно устранить источник напряжения или 

снизить уровень его воздействия. Постоянное использование 

неадаптивных механизмов защит не позволяет задействовать работу 

других, более адаптивных механизмов психической деятельности. 

Также можно отметить, что определенные механизмы 

психологической защиты, в частности, «регрессия» и «замещение», 

могут выступать предикторами формирования эмоционального 

выгорания у специалистов субъект-субъектной сферы. 

Результаты исследования выявленных различий по стратегиям 

совладания по методике «Копинг-тест» Р. Лазаруса у «неуспешных» 
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и «успешных» специалистов по работе с семьей представлены в 

таблице 3. 

 Таблица 3 

Уровни стратегии совладающего поведения у специалистов  

по работе с семьей 

Стратегии 

совладающего 

поведения 

(переменные) 

Средний 

ранг в 1-й 

группе 

Средний 

ранг во  

2-й 

группе 

Показатель 

U-критерия 

Достоверность 

различий (p)  

Конфронтация 55,29 65,86 1369,5 0,047 

Дистанцииро-

вание 

65,5 53,26 1384,5 0,045 

  

Для «успешных» специалистов по работе семьей значимо 

использование конфронтации в повседневной профессиональной 

деятельности. Стратегия конфронтации предполагает возможность 

решения возникшей проблемы за счет определенной социальной 

поведенческой активности (не всегда адекватной и соотнесенной со 

стрессовой ситуацией), осуществления действий, которые должны 

изменить либо саму ситуацию, либо переработать, разрядить 

возникшие в результате такой ситуации негативные эмоции и 

чувства. При выраженном и частом использовании данной стратегии 

совладания нередко может наблюдаться чрезмерная эмоци-

ональность, импульсивность, конфликтность в поведении, трудности 

при планировании решения возникающих профессиональных задач, 

сложности при прогнозировании результатов. С другой стороны, 

профессиональная деятельность специалиста по работе с семьей 

сопряжена с выполнением различных функций (диагностической, 

прогностической, организационной, медико-социальной, комму-

никативной, консультативной, профилактической) и связана с 

постоянным социальным взаимодействием, то, можно полагать, 

стратегия использования конфронтации, в ее умеренном плане, 

обеспечивает специалисту способность к сопротивлению 
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трудностям, активность и энергичность при разрешении конфлик-

тных ситуаций с другими людьми, отстаивание необходимых 

социальных и личностных принципов в своей профессиональной 

деятельности. 

В этом ракурсе стратегия совладания «конфронтация» 

отражает активную жизненную позицию специалиста по работе с 

семьей, готовность к возможному изменению сложившейся трудной 

ситуации, выступает, по сути, адаптивным механизмом и, в широком 

смысле, обеспечивает успешность выполнения работы в социальной 

сфере. 

Для «неуспешных» специалистов по работе семьей в большей 

мере, по сравнению с «успешными» коллегами, свойственно 

использовании стратегии совладания «дистанциирование».  Исполь-

зование «дистанциирования» предполагает, что человек в сложной 

ситуации реализует определенные когнитивные усилия для того, 

чтобы уменьшить значимость возникших событий и, таким образом, 

снизить психоэмоциональную напряженность. Возникновение 

«дистанции» происходит не только в поведенческом плане, но и в 

психологическом, как уже было отмечено, в когнитивном смысле 

путем мысленного отчуждения о ситуации и избегания, подавления 

возникающих стрессовых мыслей и переживаний. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам 

сформулировать следующие выводы. 

1. Проведенный анализ научных исследований в сфере 

психологии, педагогики, социальной работы позволяет говорить о 

том, что развитие системы социального обслуживания в настоящее 

время идет достаточно динамично. От структуры социального 

обслуживания требуется решение ряда новых задач, обусловленных 

социальными, информационными, экономическими, глобализа-

ционными изменениями в нашем обществе. С учетом таких 

изменений, социальное обслуживание можно рассматривать как 

компонент социального обеспечения общества, а, с другой – как 
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государственный социальный сервис по предоставлению 

социальных услуг населению. 

2. Анализ результатов исследования индивидуально-

психологических особенностей «неуспешных» и «успешных» специ-

алистов по работе с семьей выявил, что на достоверном уровне 

значимости для «неуспешных» специалистов характерно 

использование Фактора A, в то время как для «успешных» 

специалистов количество факторов более широкое – Фактор В, 

Фактор E, Фактор F, Фактор I. 

3. Выявлено, что среди адаптационных механизмов (механизмов 

психологических защит и стратегий совладания со стрессом) 

преобладают: у «неуспешных» специалистов – механизмы 

психологической защиты «регрессия», «замещение» и стратегия 

совладания «дистанциирование»; у «успешных» специалистов – 

«конфронтация». Выраженность других механизмов психологи-

ческих защит и копинг-стратегий, представленных в психодиаг-

ностических методиках, на достоверном уровне значимости не была 

выявлена, что говорит о том, что уровень их функционирования у 

«неуспешных» и «успешных» специалистов находится примерно на 

одном уровне. 

4. Полученные результаты личностных факторов профессио-

нальной успешности могут послужить основой для 

психологического сопровождения профессиональной деятельности 

специалистов по работе с семьей. Психологическое сопровождение 

представляет собой целостный процесс изучения специалиста, в 

динамике его профессиональной деятельности, процесс 

формирования и развития личности профессионала. И одна из 

ключевых задач при реализации психологического сопровождения 

профессиональной деятельности на всех этапах профессионализации 

(от адаптации до наставничества) – развитие личностных 

адаптационных ресурсов, конструктивных механизмов профес-

сиональной адаптации в своей профессии. Расширение научного 
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знания о психологических факторах успешности профессиональной 

деятельности специалистов по работе с семьей позволит снизить 

напряженность субъект-субъектного взаимодействия, предотвратить 

проявления различного рода профессиональных деформаций, а 

также обеспечить определенный уровень профессионального 

здоровья и повысить качество жизни специалистов в целом. 

Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с 

углубленным изучением механизмов совершенствования карьерного 

развития, изучением динамики профессиональной успешности в 

процессе профессионализации специалистов по работе с семьей и др. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЦЕССОВ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIAGNOSTICS  

OF COGNITIVE PROCESSES AND LEARNING 

PROCESSES OF PRESCHOOL CHILDREN WITH 

DISABILITIES 

Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние теоретических 

основ и разработка проблем в диагностике познавательных процессов и 

процессов обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Цель статьи заключается в проведении анализа 

результатов исследований в области педагогической диагностики.  Методы 
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исследования: психолого-педагогический анализ литературы о роли 

развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе обучения. В статье описываются исследования о 

непрерывной связи индивидуального опыта ребенка с его жизненным 

контекстом, формирование его опыта в поисковой деятельности, овладение 

им способов контроля, а также применение специалистами специальных 

методов в работе с ними. Это такие методы, как метод наблюдения, беседы, 

метод изучения.  Задача педагога: сделать структуру занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья достаточно комфортными, 

интересными, успешными, радостными, располагающими к работе, и 

индивидуальными для каждого из них. В результате: проанализированы 

труды отечественных и зарубежных исследователей, в которых доказано, 

что диагностика познавательных процессов и процесс обучения 

раскрывают последовательность этапов, характерных для детей данной 

категории, которые выявляют колебания на уровне развития мыслительной 

деятельности в зависимости от степени сложности усваиваемого материала. 

Заключение: в целом исследование выявило, что в большинстве научных 

работ довольно обстоятельно раскрываются теоретические, практические и 

экспериментальные исследования, а также успешность осуществления 

педагогической работы с детьми данной категории в правильно 

подобранных мер воздействия.  

Abstract 

The article examines the current state of the theoretical foundations and 

the development of problems in the diagnosis of cognitive processes and learning 

processes of preschool children with disabilities. The purpose of the article is to 

analyze the results of research in the field of pedagogical diagnostics. Research 

methods: psychological and pedagogical analysis of literature on the role of 

development of preschool children with disabilities in the learning process. The 

article describes research on the continuous connection of a child's individual 

experience with his life context, the formation of his experience in search activity, 

the mastery of control methods, as well as the use of special methods by 

specialists in working with them. These are methods such as the method of 

observation, conversation, and study. The task of the teacher is to make the 

structure of classes with children with disabilities comfortable enough, 

interesting, successful, joyful, encouraging children to work. 
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диагностика, серии занятий, дошкольный возраст, консультирование, 

наблюдение. 

Keywords: training, learning process, pedagogical diagnostics, series of classes, 

preschool age, counseling, supervision. 

 

На основе результатов многолетних экспериментальных и 

теоретических исследований, ученые пришли к выводу, что 

значимыми проблемами в современной психолого-педагогической 

области являются проблемы в обучении ребенка дошкольного 

возраста с ограниченными возможности здоровья.  В связи с этим 

возникает вопрос: можно ли посредством диагностики и обучения 

сформировать у ребенка те или иные психические способности или 

качества, которых до этого не было. [5, c. 5] 

Е. А. Стребелева в своих работах пишет, что дошкольное 

детство – большой и ответственный период психического развития 

ребенка. Это возраст первоначального фактического формирования 

личности. На протяжении этого периода у него интенсивно 

развиваются все психические функции, закладывается фундамент 

познавательных способностей, формируются такие сложные виды 

деятельности, как игра, общение со взрослыми и сверстниками. 

Психическое развитие и становление личности тесным образом 

связаны и с процессом обучения. [15, c. 10]  

 М. В. Кларни и А. М. Матюшкин утверждают, что значимость 

обучения обеспечивается связью с индивидуальным опытом ребенка 

и соотнесением с его жизненным контекстом, а специальное и целе-

направленное формирование опыта поисковой деятельности 

является одной из основных задач модели обучения как 

систематического исследования. Овладевая в процессе обучения 

необходимыми действиями, ребенок одновременно овладевает и 

способами контроля за правильностью их выполнения. [8, c. 24] 
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В психолого-педагогических исследованиях закономерностей 

процесса обучения и определениях понятия обучения (особенно в 

исследованиях Д. Н. Богоявленского, Н. А. Менчинской, А. А. Лю-

блинской,  Г. С. Костюкова, В. А. Кортецкого, Т. В. Кудрявцева, В. В. 

Давыдова, И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамная, Т.А. Добровольская, 

Отто Шпек, М. В. Кларин, В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова, А. 

М. Матюшкин, Ж. Пиаже) было установлено, что этот процесс 

представляет собой усвоение и решение новых задач в специально 

созданных условиях, при использовании определенных методов. 

Таким образом, обучение – целенаправленный, социально и 

индивидуально обусловленный и педагогически организованный 

процесс развития личности обучаемых, их воспитания, 

происходящий на основе овладения систематизированными 

научными знаниями и способами деятельности. 

В своих работах Н. А. Менчинская приходит к выводу, что 

обучение есть система педагогических воздействий, определяющих 

содержание и ход умственного развития в онтогенезе. Обучение 

зависит от самого обучаемого, его сензитивности к обучению на том 

или ином этапе онтогенеза. Она утверждает, что в процессе обучения 

развивается мышление и этот процесс раскрывает 

последовательность этапов, характерных для детей разного возраста 

– выявляет колебания на уровне развития мыслительной 

деятельности в зависимости от степени сложности усваиваемого 

материала.  

Наталья Александровна подчеркивала, что нельзя выявлять 

особенности психики, давать оценку уровня развития того или иного 

психического процесса (восприятия, памяти, внимания, мышления), 

не рассматривая при этом особенности личности в целом. Важное 

место в исследованиях она отводила изучению структуры 

обучаемости, выявлению ее компонентов: анализу общей и 

специальной обучаемости, разработке методов ее диагностики.  
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Ею был выделен целый ряд показателей, характеризующих 

высокую или низкую степени обучаемости. Среди них являются: 

степень самостоятельности в выделении и оперировании 

признаками, полнота выделения существительных признаков, их 

обобщенность в слове: соотношение уровня теоретического 

обобщения и практических действий, устойчивость этих обобщений, 

широта использования, чувственность к подсказке, помощи со 

стороны взрослого. Названные показатели обучаемости дают 

возможность качественно ее оценивать и на этой основе 

разрабатывать диагностические приемы. [11, c. 88; 24] 

При выяснении, какие педагогические меры могут быть 

индивидуально приемлемыми для ребенка, Е. Е. Коби и К. Моор 

приходят к выводу, что оценивание в обучении не должно быть, как 

«дистанцированное наблюдение». Наоборот, наблюдение должно 

быть «понимающим», т. е. здесь становится возможным такое 

видение «фактов» наблюдения, которое ведет к пониманию, где это 

понимание чрезвычайно затруднено. [19, c. 160] 

В своих работах С. Д. Забрамная и Т. Н. Исаева рекомендуют, 

что при получении сведений о ребенке необходимо пользоваться 

методами изучения: наблюдение в игровой, трудовой, учебной и 

других видах деятельности, анализ продуктов деятельности, 

естественный эксперимент, в котором в структуру занятий 

включаются задания диагностирующего характера. В ходе 

наблюдения анализируют те предпосылки обучения, которые 

являются базой познавательной деятельности. [6, c. 3] 

Таким образом, педагогическая диагностика – совокупность 

приемов и контроля и оценки, направленных на решение задач 

оптимизации образовательного процесса, а сама диагностика 

направлена на конкретного ребенка, его характеристику личности, 

способностей к обучению, работоспособности, дарований, сильных 

и слабых сторон, шансов и специфических трудностей.  
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Большой вклад в теорию диагностики, коррекцию и обучение 

внесли известные теоретики, педагогики и психологии – Е. В. Бон-

даревская, Г. Н. Сериков, Ю. К. Бабанский, В. С. Леднев,  

В. В. Краевский, Я. А. Каменский, К. К. Платонов, З. И. Калмыкова,  

Н. А. Менчинская, И. В. Дубровина, К. М. Гуревич, А. А. Леонтьев,  

Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин. 

Накоплен разнообразный диагностический инструментарий и 

собраны интересные диагностические данные (Е. А. Стребелевой,  

Е. М. Мастюковой, Л. И. Переслени, С. Д. Забрамной, Е. М. 

Борисова, Б. С. Гершунского, Г. Ф. Карповой, В. И. Лубовского, Е. 

А. Михайлычева, У. В. Ульенковой, М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Т. 

Д. Маршинквоской). 

Проблеме эффективности коррекционных воздействий посвя-

щены исследования С. Г. Шевченко, М. Д. Барановой, Н. Ю. Боря-

ковой. Л. С. Выготского, М. С. Кащенко, В. И. Лубовского, В. В. 

Лебединского, М. С. Певзнер, И. И. Мамайчук, М. М. Семаго,  

Н. Я. Семаго. 

В своих исследовательских работах Н. А. Менчинская, Э. А. 

Баранова, Е. Е. Высокова заключают, что успешность 

осуществления педагогической работы зависит от правильно 

подобранных мер воздействия. Задача педагога – сделать занятие с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья максимально 

комфортными, радостными, интересными, успешными и 

индивидуальными для каждого. При данном решении вопроса 

необходимо, кроме подбора учебного материала, также учитывать 

этапы в обучении и степень подготовленности обучающегося 

ребенка. [11, c. 64] 

Исходя из этого Э. А. Баранова, на своих экспериментальных 

диагностических занятиях, состоящих из трех серий, установила 

критерии индивидуальных особенностей формирования позна-

вательного интереса у детей и пришла к выводу, что диагностические 

методики должны иметь прогностический характер, то есть опре-
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деление возможностей испытуемых необходимо рассматривать  

в ближайшее время и при конструировании занятий исходить из 

природы интереса целостного образования, в котором неразрывно 

связаны интеллектуальные и эмоционально-волевые процессы. [2, с. 

56] 

Согласно мнению Е. А. Стребелевой, И. Ю. Левченко,  

С. Д. Забрамной, Т. А. Добровольской, улучшение социальной 

ситуации развития ребенка и условия коррекции его личностных 

качеств – помощь службы психолого-педагогического консульти-

рования, которая дает рекомендации по установлению правильных 

взаимоотношений в семье и коллективе сверстников. Консульти-

рование специалиста – основной метод беседы с родителями, в 

котором необходимое условие эффективности консультирования – 

умение правильно его провести. При любом варианте консуль-

тирования клиента ставят в известность о продолжительности 

встречи («сессии»). Ограничение во времени вносит необходимую 

определенность, дисциплинирует клиента, повышает его уважение к 

консультанту. [16, c. 259] 

  Так же затрагивает вопрос о профессиональном консульти-

ровании специалистами и Г. Эган. Его модель «умелого 

помощника», осуществляющего «менеджмент проблем», получила 

большое распространение в социальной работе. Он предложил, что 

клиент ищет помощи консультанта в тех случаях, когда ему трудно 

справиться со своими жизненными проблемами, и первоочередная 

задача консультанта – помочь клиенту найти и реализовать 

соответствующие решения этих проблем. То есть во время сессии 

проблемы не обсуждаются, они глубоко прорабатываются при 

помощи различных методик за несколько сессий.  

Дальнейшее развитие этого подхода в социальной области 

реализовалось в рамках концепции интегративных консультативных 

умений, как серии последовательных стадий: начальная – 

установление отношений, проявление проблемы, диагностирование; 
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срединная стадия – переоценка проблемы и завершающая – подбор 

изменений, перенос результатов, изменения, завершение.  

Таким образом, серии консультаций, занятий – это ряд 

однородных развивающихся процессов, имеющих какой-либо 

общий, объединяющий признак. Здесь рассматривается 

последовательность – действий, событий, периодов, этапов, 

цикличности.  

В заключении, в большинстве научных работ довольно 

обстоятельно раскрываются теоретические, практические и экспери-

ментальные исследования, организационно-методические подходы к 

изучению темы, а также предприняты успешные попытки 

разработать авторские диагностические инструментарии.  
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РОДИТЕЛЕЙ  

FACTORS AFFECTING THE SOCIAL ADAPTATION  

OF ORPHANS AND CHILDREN LEFT  

WITHOUT PARENTAL CARE 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на примере 

обслуживаемых отделения «Социальная гостиница для выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

БУСО УР «СоДействие». 

Abstract 

This article discusses the problem of social adaptation of orphans and 

children left without parental care on the example of the serviced departments 
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"Social hotel for graduates of institutions for orphans and children left without 

parental care" BUSO UR "Assistance". 

Ключевые слова: социальная адаптация, дети-сироты, учреждения 

социальной сферы, социализация личности, дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Keywords: social adaptation, orphans, social institutions, socialization of the 

individual, children left without parental care. 

Проблема социальной адаптация детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, остается актуальной в современном 

обществе.  

Т. Голикова отмечает, что на начало 2021 года по оперативным 

данным всего численность детей-сирот в России составила 406 тыс. 

128 человек, почти 365 тыс. из них находится на воспитании в 

замещающихся семьях.  По словам вице-премьера, число 

выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, за 2020 год 

сократилось на 8,4%. Число детей, отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью, сократилось почти на 

20% – до 1,5 тыс., на безвозмездную форму опеки в 2020 году 

переданы более 19,5 тыс. детей, на возмездную – почти 12 тыс., 

усыновлены 2,5 тыс. детей. Численность детей-сирот за 2020 год в 

среднем в России сократилась на 6,6%, а в 28 регионах на 10–30% [5]. 

Анализу и исследованию проблем адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, посвящены труды  

Е. И. Холостовой, Г. В. Семеновой, Л. П. Кузнецовой, Е. А. 

Шохиной, В. Н. Кирилиной, О. В. Заяц, Л. В. Мардахаева, которые 

рассматривают разные аспекты социальной защиты и социального 

обслуживания. Так, О. В. Заяц уделяет особое внимание иссле-

дованию особенностей социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей [1]. Л. В. Мардахаев 

рассматривает социальные отклонения в развитии и воспитании 

детей, среду и формирование личности [2].  



СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

451 

В. А. Никитин под социальной адаптацией понимает процесс 

приспособления индивида к изменившейся социальной среде [3]. 

Средством социальной адаптации детей, лишенных родительского 

попечительства, является принятие ими норм и ценностей новой 

социальной среды, сложившихся в ней форм социального взаимо-

действия, а также характерных для нее форм деятельности [4].   

С 19 по 26 ноября 2020 года проведено социологическое 

исследование в отделении «Социальная гостиница для выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» БУСО УР «СоДействие» (далее – отделение). Изучены 

72 личных дела обслуживаемых отделения, проживавших в нем с 

2015 по 2020 годы включительно. 

Цель исследования – определить факторы, препятствующие 

социальной адаптации детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на примере обслуживаемых отделения 

«Социальная гостиница для выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» БУСО УР 

«СоДействие».  

В ходе проведения исследования было выявлено: 

– Возрастной диапазон обслуживаемых в данном отделении 

составляет 16–23 года, причем средний возраст по выборке составил 

19 лет, а доля несовершеннолетних получателей социальных услуг – 

14%. Среди обслуживаемых отделения преобладают молодые люди 

мужского пола – 58% и женского пола – 42%. 

– Больше половины 53% обслуживаемых отделения 

иногородние и 47% жители города Ижевска. 

– Более половины 58% обслуживаемых до прибытия в 

отделение вели самостоятельную жизнь, включающую учебу в 

учреждениях среднего профессионального образования (далее – 

СПО), трудовую деятельность. 17% обслуживаемых вели 

асоциальный образ жизни и имели судимость.   
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– 33% обслуживаемых в отделении закончили колледжи, 

техникумы и иные учреждения СПО, а 43% обслуживаемых на 

момент проживания являлись студентами СПО. 

– 10% обслуживаемых были официально трудоустроены. При 

этом 36% обслуживаемых сознательно не осуществляли трудовую 

или учебную деятельность. 4% обслуживаемых официально 

числились безработными, 7% обслуживаемых работали без 

оформления. 

– 83% обслуживаемых являлись социальными сиротами 

(оставшимися без попечения родителей ввиду лишения их родитель-

ских прав), причем 50% из них не общаются с родственниками.  17% 

обслуживаемых родители умерли. Среди всех обслуживаемых 11% 

имели инвалидность. 32% обслуживаемых не имели постоянной 

прописки. 

Анализ личных документов обслуживаемых позволяет 

констатировать, что 79% из числа обслуживаемых отделения за 

отчетный период устраиваются в жизни, принимают решение о 

самостоятельном проживании, трудоустройстве, получении образо-

вания. Таким образом, можно констатировать, что большинство 79% 

обслуживаемых применяют активную форму социальной адаптации, 

так как принимают новые нормы и ценности, формы социального 

взаимодействия и деятельности. 21% обслуживаемых сохраняет 

пассивную форму социальной адаптации.   

В ходе исследования были выявлены следующие факторы, 

препятствующие успешной социальной адаптации обслуживаемых 

отделения. 

– Отсутствие собственного жилья (около трети изученных). 

– Нежелание осуществлять трудовую или учебную деятельность 

(36%). 

– Отсутствие контактов с близкими родственниками (более 

50%). Если же контакты присутствуют, они оказывают негативное 

влияние, в силу отсутствия близких родственных взаимоотношений.
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По полученным результатам был смоделирован социальный 

портрет среднестатистического обслуживаемого отделения 

«Социальная гостиница для выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: молодой 

человек (чаще юноша, чем девушка) в возрасте 16–23 лет, чаще 19 

лет, не женатый (не замужем), имеющий среднее общее образование, 

чаще относящийся к категории социальных сирот.  На момент 

поступления в отделение он является студентом учреждения СПО. 

Либо, наоборот, избегает учебной или трудовой деятельности, но, 

при этом, еще не имеет серьезных проблем с законом. Часто он не 

поддерживает контакты с близкими родственниками или эти 

контакты сильно ограничены.  

Итак, социальная адаптация детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей обусловлена негативными социально-

бытовыми факторами, отсутствием семейного опыта и представляет 

собой специфический процесс преодоления этих факторов и 

формирования необходимых социальных качеств для полноценного 

включения в жизнедеятельность современного общества. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВОЗРАСТНОЙ 

ПЕРИОДИЗАЦИИ, КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ РЕБЁНКА НА РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 

HISTORICAL APPROACHES TO AGE PERIODIZATION, 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A CHILD  

AT DIFFERENT AGE STAGES 

Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы возрастной периодизации и 

коммуникативной компетентности ребенка, на каждом из этапов. 

Коммуникативная компетентность предполагает, что человек умеет 

вступать в контакт с людьми, понимая и уважая ценности и социально-

культурные характеристики каждого. Сформировать коммуникативные 

умения, значит, внимательно слушать и активно обсуждать рассмат-

риваемые проблемы, научить ребенка задавать вопросы и четко форму-

лировать на них ответы, аргументировать свое мнение в группе, комменти-

ровать высказывания собеседников и давать им критическую оценку, а 

также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои 

высказывания к возможностям коммуникативного общения. Для каждого из 

возрастных периодов человека существуют характерные особенности. На 

каждом этапе происходят новые изменения в психике ребенка, есть 

ведущий вид деятельности. Также, в статье рассматривается возрастная 

периодизация Даниила Борисовича Эльконина, описание особенности 

каждого возрастного периода, изменения психики. Д. Б. Эльконин писал, 

что проблема периодизации психического развития в детском возрасте 

является фундаментальной проблемой детской психологии. Ее разработка 

имеет важное теоретическое значение, ибо через определение периодов 

психического развития и через выявление закономерностей переходов от 

одного периода к другому, в конечном счете, может быть решена проблема 

движущих сил психического развития. От правильного решения проблемы 

периодизации во многом зависит построение системы воспитания и 

обучения детей. 
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Abstract  

The article deals with the problems of age periodization and 

communicative competence of the child at each stage. Communicative 

competence assumes that a person is able to come into contact with people, 

understanding and respecting the values and socio-cultural characteristics of 

everyone. To form communicative skills means to listen attentively and actively 

discuss the problems under consideration, to teach the child to ask questions and 

clearly formulate answers to them, to argue his opinion in a group, to comment 

on the statements of interlocutors and give them a critical assessment, as well as 

the ability to express empathy to the interlocutor, to adapt his statements to the 

possibilities of communicative communication. For each of the age periods of a 

person, there are characteristic features. At each stage, new changes occur in the 

child's psyche, there is a leading type of activity. Also, the article discusses the 

age periodization of Daniil Borisovich Elkonin, a description of the features of 

each age period, changes in the psyche. D.B. Elkonin wrote that the problem of 

periodization of mental development in childhood is a fundamental problem of 

child psychology. Its development has important theoretical significance, because 

through the definition of periods of mental development and through the 

identification of patterns of transitions from one period to another, ultimately, the 

problem of the driving forces of mental development can be solved. The correct 

solution to the problem of periodization largely determines the construction of a 

system of upbringing and education of children. 

Ключевые слова: ребенок, коммуникативная компетентность, ведущий 

вид деятельности, периодизация, коммуникация, психика, развитие. 

Keywords: child, communicative competence, leading activity, periodization, 

communication, psyche, development. 

На каждом возрастном этапе реализуется ведущий вид 

деятельности, который направлен на взаимодействие и 

коммуникацию с окружающим миром, со сверстниками, со 

взрослыми людьми (педагогами, родителями, законными представи-

теля, соседями, друзьями и т. д.). Социальная компетентность, 

которая формируется и развивается у ребенка имеет определенную 

динамику. Коммуникативная компетентность – это способность 
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ребенка взаимодействовать с окружающим миром на основе 

общепринятых социальных и культурных норм, направленных на 

взаимодействие, достижение совместных результатов [4].  

Коммуникативная компетентность – это обобщающее 

коммуникативное свойство личности, содержащее в себе способ-

ности для общения, умения, знания и навыки, чувственный и 

социальный опыт в кругу общения [2]. 

Коммуникативная компетентность – это овладение сложными 

навыками для общения, формирование положительных умений в 

новых социальных структурах, знание культур, норм и ограничений 

в общении, знание обычаев, этикета, традиций в кругу общения, 

соблюдение приличий, воспитанности, ориентация в 

коммуникативных средствах [3]. 

Особое значение в формировании коммуникативной 

деятельности ребенка играет младенческий возраст, дошкольный 

возраст, подростковый возраст. Исторический подход к 

периодизации затрагивает возрастные периодизации по седмицам 

Аристотеля, личностный подход Ж. Ж. Руссо, исследователей 

педологии в ХХ вв. Остановимся на возрастной психолого-

педагогической периодизации советского психолога Д. Б. Элько-

нина. На каждом возрастном этапе разные виды ведущей 

деятельности (рисунок 1) [7]. 
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Рис 1. Возрастная психолого-педагогическая периодизация  

Д. Б. Эльконина 

Возрастная периодизация – определённая систематизация воз-

растных периодов в развитии человека, его личности, характера от 

самого рождения до смерти. Для каждой возрастной периодизации 

характерно описание унифицированных для всего человечества 

этапов развития, их универсальность, а также наличие общих 

признаков и критериев для объективной оценки [5]. В истории 

психологии данную тематику изучали такие психологи и педагоги, 

как Выготский Л. С., Гоноболин Ф. Н., Никитин Б. П., Шмалов С. А., 

Лисина М. И., Эльконин Д. Б. Смоленцева А. А., Усова А. П. и 

другие. Автором наиболее известной классификации возрастных 

периодов развития человека является советский психолог, автор 

оригинального направления в детской и педагогической психологии, 

член-корреспондент АПН СССР Даниил Борисович Эльконин. 
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Эльконин считал, что особенности периодизации развития психики 

человека – важнейшая фундаментальная проблема всей психологии 

в целом, изучение данной темы важно, ведь именно благодаря этой 

теме известны движущие силы развития. Знание особенностей 

способствует развитию оптимальной педагогической системы, 

гармоничному воспитанию.  

 В основе концепции Д. Б. Эльконина – особенности посте-

пенной смены типов ведущей деятельности от одного этапа к 

другому, согласно этому положению, он выделил содержательно 

различные стадии развития человека – эпохи, фазы и периоды. 

Даниил Борисович Эльконин ввёл четыре критерия для описания 

каждого этапа: социальная ситуация развития (влияние окружающих 

людей на человека), ведущая деятельность (вид деятельности, 

который больше всего влияет на психику на каждом из этапов), 

кризис (резкие изменения психики, при положительном выходе из 

кризиса человек выходит на новую качественную ступень развития), 

новообразования (новые изменения в психике, образующиеся на 

каждом этапе) 

На каждом из возрастных этапов должно произойти два 

взаимосвязанных и взаимодополняющих процесса: формирование 

аффективной составляющей, личностных особенностей, формиро-

вание интеллектуальной и технической сфер [6]. 

В младенческом возрасте (от 2 до 12 месяцев) ведущая 

деятельность для ребенка – это общение, взаимодействие с близкими 

людьми, а именно с матерью. На этом этапе важно установить 

контакт и сформировать первичное доверие. На данном возрастном 

этапе ребенок отлучён от матери физически, но имеет с ней 

неразрывную, тесную психологическую связь и зависимость. На 

этом этапе ребенок постепенно становится психологически 

самостоятельным, к 1 году разрывается та тесная психологическая 

связь. Новообразованиями на этапе младенчества будут: адаптация 
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организма, формирование индивидуальных психологических 

феноменов. 

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) ведущая деятельность 

для ребенка – сюжетно-ролевая игра, развитие произвольных 

действий. Ребёнок в этот возрастной период стремится к 

независимости, в приоритете самостоятельная деятельность. У 

ребенка формируются особенности внутренних переживаний. 

Новообразованиями на этапе дошкольного возраста будут: 

полноценное общение с окружающими, деятельность, одобряемая 

социумом. 

Опираясь на труды таких ученых, как Выготский Л. С., 

Эльконин Д. Б., можно сделать вывод о том, что применение игр в 

обучении способствуют развитию у детей образного мышления, 

внимания, памяти. Игры поддерживают у ребёнка интерес к 

обучению и формируют образное мышление.  

В подростковом возрасте ведущая деятельность это личное 

общение со сверстниками, изучение и применение социальным 

норм, взаимодействие в социуме. В этом возрасте ребенок 

отказывает со от общения со старшим поколением, формируется эго-

идентичность. Новообразования на данном возрастном этапе: 

ребенок осознаёт свою индивидуальность, формируется способность 

к рефлексии. 

Обратим внимание, что возрастная периодизация учитывается 

при организации социального сопровождения ребенка в системе 

оказания образовательных и социальных услуг [4–6]. Большое 

значение играет значение специалистом закономерной возрастной 

периодизации при использовании индивидуального и 

дифференцированного подходов.
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ 

В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «АДЕЛИ» 

REQUESTS ANALYSIS OF RECIPIENTS OF EARLY 

INTERVENTION SERVICE IN THE REABILITATION 

CENTER "ADELI" 

 
Аннотация 

В статье представлен статистический анализ обращений получателей 

социальных услуг, обратившихся на первичный прием в Службу ранней 

помощи Реабилитационного центра «Адели». За 9 месяцев 2021 года это 

были семьи, воспитывающие детей, имеющих нарушения развития, либо 

риск возникновения подобного нарушения. Анализ обращений включает в 

себя: место проживания семьи, возраст и пол ребенка, структура 

заболеваемости ребенка, запросы родителей, обратившихся на 

консультацию, и источник информирования о Службе ранней помощи в 

Реабилитационном центре «Адели».  
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Abstract 

The article presents a statistical analysis of the requests of recipients of 

social services who applied for initial assessment to the Early Intervention Service 

of the Rehabilitation Center "Adeli". For 9 months of 2021, these were families 

raising children with developmental disorders, or the risk of such a violation. The 

analysis of requests includes: the place of residence of the family, the age and sex 

of the child, the structure of the child's morbidity, the requests of parents who 

applied for a consultation, and the source of information about the Early 

Intervention Service in the Rehabilitation Center "Adeli". 

Ключевые слова: ранняя помощь, первичный прием, структура 

заболеваемости, запросы, источники информирования. 

Keywords: early intervention, initial assessment, age, the structure of morbidity, 

concerns, source of information. 

 

В автономном учреждении социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в 

2018 году создано структурное подразделение «Служба ранней 

помощи» (далее – СРП). Цель ранней помощи – комплексное 

сопровождение семей с детьми в возрасте от рождения до 3 лет, 

имеющих нарушения развития, либо риск возникновения подобного 

нарушения.  

Технология ранней помощи имеет свои этапы: запись на 

первичный прием, проведение первичного приема, проведение 

углубленной диагностики, разработка и реализация Индивидуальной 

программы ранней помощи, оценка эффективности, планирование и 

сопровождение перехода ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение. 

При обращении в службу ранней помощи социальный педагог 

осуществляет сбор информации о семье: место проживания семьи, 

возраст и пол ребенка, диагноз или жалобы, запросы родителей  

и источник информирования о СРП.   
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На первичном приеме специалисты междисциплинарной 

команды осуществляют сбор и анализ информации об условиях 

жизни семьи и ребенка, анализ медицинской документации, 

проводят оценку развития и выявляют ограничения 

жизнедеятельности ребенка, определяют ресурсные возможности 

ребенка и семьи. 

По результатам первичного приема междисциплинарный 

консилиум принимает решение о нуждаемости ребенка и семьи в 

ранней помощи. В случае невыявления нуждаемости в услугах 

ранней помощи специалисты дают родителям рекомендации по 

развитию ребенка. 

В статье представлен анализ 108 случаев обращений в СРП в 

рамках первичных приемов за 9 месяцев 2021 года. 

За 9 месяцев 2021 года в СРП на первичный прием обратились 

108 семей. Из них 68 семей проживают в г. Ижевске (63%), 40 семей 

приехали из районов Удмуртской Республики (37%). 

На первичном приеме специалисты междисциплинарной 

команды ранней помощи проконсультировали: 19 семей с детьми в 

возрасте от рождения до 1 года (17,6%); 48 семей с детьми в возрасте 

от года до 2-х лет (44,4%); 41 семью с детьми в возрасте от 2-х до 3-

х лет (38%). Распределение детей в семьях по полу выглядит 

следующим образом: 63 мальчика (58,3%), 45 девочек (41,7%). 

По результатам междисциплинарной оценки: 18 детей 

развиваются в соответствии с возрастной нормой (16,7%); у 90 детей 

выявлены ограничения жизнедеятельности, и они признаны 

нуждающимися в ранней помощи (83,3%), из них 29 детей с 

инвалидностью (26,9%).  

Структура заболеваемости детей представлена: психическими 

и поведенческими расстройствами у 47 детей (52,3%), из них: ЗРР – 

26 детей, ЗПМР – 16 детей, ЗПР – 5 детей; с ДЦП у 12 детей (13,3%); 

с патологией ЦНС у 10 детей (11,1%); с хромосомной и генетической 

патологией у 8 детей (8,9%); с патологией сердечно-сосудистой 
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системы у 4 детей (4,5%); с челюстно-лицевой патологией у 3 детей 

(3,3%); с нарушением слуха у 2 детей (2,2%); с нарушением ОДА у 2 

детей (2,2%); с патологией мочевыводительной системы у 1 ребенка 

(1,1%); с эндокринной патологией у 1 ребенка (1,1%). 

Запросы родителей, получивших консультацию на первичном 

приеме, преимущественно связаны: с развитием двигательных 

навыков (37 семей, что составляет 34,3% от обратившихся в СРП); с 

общей оценкой уровня развития ребенка (36 семей, что составляет 

33,3%); с развитием речи (26 семей, что составляет 24,1%); с 

поведением ребенка (9 семей, 8,3% соответственно). По источнику 

информирования о СРП можно выделить следующие группы: 

самостоятельно обратились в СРП, используя информацию на 

официальном сайте учреждения и в социальных сетях (35 семей, что 

составляет 32,4% от обратившихся в СРП); направлены в СРП 

медицинскими учреждениями (32 семьи, 29,6%); узнали о СРП  от 

знакомых (29 семей, 26,9%); по направлению логопедов частных 

детских центров (6 семей, 5,6%); обратились в СРП по рекомендации 

МСЭ (3 семьи, 2,8%); по направлению Регионального общественного 

движения «Солнечный мир» (2 семьи, 1,9%); по направлению 

Управления социальной защиты населения (1 семья,  

0,9 %). 

В службу ранней помощи обратились преимущественно семьи 

из города Ижевска, воспитывающие детей в возрасте от года до 2-х 

лет с психическими и поведенческими расстройствами. Основные 

запросы семей к специалистам связаны с развитием двигательных 

навыков и оценкой общего уровня развития ребенка. Большинство 

семей узнали о службе ранней помощи с официального сайта 

учреждения, были направлены медицинскими учреждениями и 

посоветовали знакомые.  
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Таким образом, услуги ранней помощи являются актуальными 

и востребованными. Благодаря внедрению технологии ранней 

помощи в Удмуртской Республике появилась возможность оказания 

квалифицированной помощи семьям на междисциплинарной основе, 

воспитывающим детей от рождения до трех лет.  
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЛЮДЕЙ  

С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

SOCIAL AND LABOR INTEGRATION OF PEOPLE 

WITH MENTAL DISORDERS  

Аннотация  

Статья посвящена проблемам социально-трудовой интеграции 

людей с ментальными нарушениями в аспекте организационной 

деятельности инклюзивных мастерских. В статье автор раскрывает понятие 

и сущность инклюзивных мастерских, а также представлены и раскрыты 

некоторые значимые особенности организации работы инклюзивных 

мастерских с учетом физиологических, психических и психологических 

особенностей людей с ментальными нарушениями.   

Abstract 

The article is devoted to the problems of social and labor integration of 

people with mental disabilities in the aspect of the organizational activities of 

inclusive workshops. In the article, the author reveals the concept and essence of 

inclusive workshops, and also presents and reveals some significant features of 
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the organization of the work of inclusive workshops, taking into account  

the physiological, mental and psychological characteristics of people with mental 

disorders.                                                           

Ключевые слова: vентальные нарушения, группы лиц с ментальными 

нарушениями, социально-трудовая интеграция, технологическая карта. 

Keywords: mental disorders, groups of persons with mental disorders, social 

and labor integration, technological map. 

          

Социальная интеграция инвалидов в обществе представляет 

собой процесс восстановления разрушенных связей инвалида и 

общества, обеспечивающий его включенность в основные сферы 

жизнедеятельности – труд, отдых, досуг, быт. Одна из основных 

задач – это формирование среды, способствующей улучшению 

жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

последнее десятилетие изменился подход к инвалидам, в том числе в 

области правового регулирования, и это наглядно показывает, что 

проблема социальной интеграции людей с инвалидностью касается 

не определенного круга людей, а всего общества в целом [3].  

 В российской социальной политике в отношении инвалидов 

наблюдается переход к социальной модели инвалидности как более 

прогрессивной по сравнению с медицинской моделью. Постепенное 

изменение формулировок основных терминов в данной сфере сви-

детельствует, что законодательство совершенствуется в 

соответствии с потребностями практической деятельности. 

Самые серьезные проблемы инвалидности связаны с 

возникновением социальных барьеров, не позволяющих инвалидам 

включиться в жизнь общества. И важнейшим условием выступает 

внедрение в общественное сознание идеи равных прав и 

возможностей для инвалидов. В том числе права на труд, 

гарантированный Конституцией Российской Федерации. Доказано, 

что у работающих инвалидов самооценка намного выше, чем у 

безработных. Это связано не только с лучшим материальным 
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положением работающих инвалидов, но и с их большей социальной 

адаптацией, возможностью общения с другими людьми и с 

предотвращением социальной изоляции. 

В силу того, что люди с инвалидностью рассматриваются как 

слабозащищённая категория на рынке труда, законодательством 

Российской Федерации предусмотрен ряд мер, направленных на 

содействие в поиске подходящей работы. Со стороны службы 

занятости населения в перечень этих услуг входят профессиональное 

обучение (получение профессионального образования «с нуля», 

профессиональная переподготовка по смежной специальности, 

повышение квалификации), взаимодействие с потенциальными 

работодателями, содействие в трудоустройстве, в том числе на 

квотируемые рабочие места. Но существует категория инвалидов, 

выход которой на открытый рынок труда крайне затруднен или 

практически невозможен. Это инвалиды с ментальными 

расстройствами. 

Ментальное расстройство – это психическое заболевание или 

нарушение психического (интеллектуального) развития, которое 

ограничивает способность человека работать или обслуживать себя, 

а также осложняет процесс интеграции в общество. 

Группа лиц с ментальными нарушениями по степени утраты 

здоровья и ограничению жизнедеятельности достаточно широкая. 

По признаку нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма условно можно выделить следующие группы:  

– люди с нарушениями интеллектуального развития 

(нарушения восприятия, памяти (деменция), мышления, речи, 

интеллектуальное отставание) разной степени тяжести; 

– люди с расстройствами аутистического спектра (нарушения 

речи, нетипичное поведение и восприятие окружающего мира, 

нарушение эмоционально-волевой сферы);  
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– люди с психическими расстройствами, поврежденным 

психическим развитием при органических поражениях центральной 

нервной системы [1]. 

Физиологические особенности и особенности психических 

процессов инвалидов с ментальными нарушениями должны 

учитываться при организации овладения навыками практической 

деятельности, так как они являются внутренними факторами, 

затрудняющими процесс самостоятельной трудовой деятельности. В 

процессе овладения навыками практической деятельности такие 

люди опираются в большей мере на наглядный показ и восприятие, 

чем на словесные инструкции, из-за наличия низкого уровня 

развития внимания. Они смотрят на объекты или их изображения, не 

замечая при этом отдельных элементов, не улавливают многое из 

того, о чем говорит педагог или мастер. Замедленный темп 

зрительного восприятия ограничивает ориентировку в пространстве. 

Для прочного усвоения необходимо значительно большее число 

повторений, чем лицам с нормой развития. Без многократных 

повторений, учебный материал быстро забывается. Наряду с общим 

недоразвитием эмоциональной жизни имеются некоторые 

болезненные проявления чувств. Это дисфория (эпизодическое 

расстройство настроения), которая наступает без связи с реальными 

обстоятельствами. В процессе овладения навыками практической 

деятельности наблюдается неумение преодолевать трудности, 

нерешительность. Задержка активной речи сочетается с нарушением 

ее понимания, резким сужением объема разговорно-бытовой речи и 

общей психической заторможенностью. Все это зачастую делает 

невозможной самостоятельную трудовую деятельность и выход на 

свободный рынок труда. Эффективной для этой категории 

инвалидов является сопровождаемая трудовая деятельность. 

Для организации процесса трудовой деятельности людей с 

ментальными нарушениями представляется целесообразным пре-

доставить свободный темп работы для выполнения работы, 
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состоящей из нескольких простейших операций, не требующих 

самостоятельного планирования. Важно при организации трудовой 

деятельности использовать наглядно-практический метод с 

помощью технологических карт изготовления конечного продукта. 

При формировании производственного стереотипа трудовых 

действий необходимо заложить четкую последовательность 

действий. 

Наиболее успешной практикой по социальной и трудовой 

интеграции людей с ментальными нарушениями в общество 

являются инклюзивные мастерские.  

Инклюзивные мастерские – это ремесленные пространства, где 

люди с особенностями здоровья и развития занимаются творчеством, 

социализируются и проходят реабилитацию под присмотром 

мастеров, специалистов и волонтеров. В настоящее время в 

российской практике инклюзивные мастерские действуют на базе 

социально ориентированных некоммерческих организаций и 

являются реабилитационной творческой средой для лиц с менталь-

ными нарушениями в возрасте от 18 лет, направленной на 

социальную интеграцию в общество молодых людей. Направлен-

ность деятельности инклюзивных мастерских: социально-бытовая 

ориентация в повседневной жизни, профориентационная работа, 

освоение ремесла или овладение практическими навыками по 

изготовлению изделий ручным способом, адаптация к полученной 

профессиональной деятельности [2]. 

Рассмотрим практические аспекты социально-трудовой 

интеграции людей с ментальными нарушениями на практике работы 

инклюзивных мастерских «Да! Могу!» Ассоциации родителей детей 

инвалидов Удмуртской Республики. «Да! Могу!» – это кулинарная, 

гончарная, швейная и художественно-ремесленные мастерские для 

молодых людей с ментальными нарушениями старше 18 лет. 

Работа в инклюзивных мастерских направлена на решение 

трех основных задач:  
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– Образовательной (расширение знаний об окружающем мире 

(явлениях, предметах, культуре), знания о ремеслах, материалах и 

инструментах изготовления, освоить умения последовательных 

действий изготовления готового продукта разными способами: с 

помощью алгоритма, самостоятельно). 

– Воспитательной (развитие личности, мотивация к учебной и 

продуктивной деятельности, регулирование эмоционально-волевой 

сферы). 

– Коррекционной (упорядочение процесса практической работы 

с помощью наблюдения, анализа, систематизации процесса 

восприятия, уточнения образа предмета; развитие сенсорной сферы 

с помощью освоения формы, цвета, размера, пространственной 

ориентировки конкретизация и активизация речи и мышления в 

процессе восприятия и отражения; развитие мелкой крупной и 

моторики).  

Начальный этап работы и ввода нового участника в мастерские 

– это проведение трудовых проб. При проведении трудовых проб 

учитываются первоначальные навыки/склонности/умения, степень 

развития социально-бытовых навыков, психологические 

особенности участника. 

В ходе проведения трудовых проб в каждой мастерской 

определяются две группы по уровню подготовки: 

1. Группа повышенного уровня (участие в Абилимпиксе, 

изготовление изделий для реализации).  

2. Группа для формирования социально-бытовых навыков / арт-

терапевтическая группа. 

Трудовую деятельность в мастерских сопровождают 

несколько специалистов. 

Дефектолог, в задачи которого входит: 

– Разработка алгоритма поэтапного усвоения информа-

ции и формирование навыков до автоматизма на каждом занятии, 

строя занятия от простых навыков к сложным. 
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– Разбор отдельных индивидуальных случаев, когда у того или 

иного участника возникают трудности, и проведение 

индивидуальной работы по адаптации приборов и материалов, 

организации рабочего места, более подробной детализации этапов 

работы. 

– Подготовка совместно с мастером производственного 

обучения карт последовательности технологических трудовых 

действий (технологических карт) для каждой мастерской. 

Медицинский психолог проводит индивидуальную и 

групповую психологическую коррекцию с целью эффективного 

процесса интеграции в общество каждого участника. Деятельность 

медицинского психолога направлена на формирование позитивной 

установки на межличностное общение, рамок группового взаимо-

действия, уверенности в себе, а также освоение навыков 

коммуникации и эмоционального реагирования и социальных и 

бытовых навыков. 

Мастер производственного обучения, в задачи которого 

входит: 

– Создание благоприятной атмосферы заинтересованности 

каждого обучающего в работе. 

– Разработка и реализация последовательности технологических 

трудовых действий в сотрудничестве с дефектологом. 

– Оценка деятельности обучающего не только по конечному 

результату, но и по его достижениям. 

В кулинарной мастерской молодые люди с инвалидностью 

отрабатывают следующие умения и навыки: 

– Техника безопасности с колюще-режущимися предметами и 

кухонными приборами. 

– Подготовка рабочего места. 

– Подготовка продуктов перед готовкой. 

– Нарезка овощей разными способами: кубиками, брусочками, 

полукольцами, соломкой. 
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– Нарезка хлеба. 

– Натирание овощей на терке: крупной, мелкой. 

– Чистка овощей овощечисткой. 

– Определение и слежение за временем при готовке. 

– Работа с мерными приборами. 

– Приготовление по рецепту: текстовому, визуальному. 

– Сервировка стола. 

– Уборка: протирание столов, мытье посуды, мытье зеркал, 

подметание пола, мытье пола. 

– Перенос приобретенных умений в домашние условия. 

В гончарной мастерской молодые люди с инвалидностью 

отрабатывают следующие умения и навыки:   

– Техника безопасности с колюще-режущимися предметами. 

– Технологии работы с глиной, обжига и нанесение глазури 

(декора). 

– Владение приемами работ за гончарным кругом и в ручной 

лепке. 

– Подготовка рабочего места. 

– Подготовка материалов перед лепкой. 

– Отработка последовательности выполнения изделий: по 

шаблону, по подражанию, по образцу. 

– Уборка рабочего места. 

Работа с технологическими картами лицам с ментальными 

нарушениями позволяет успешно решить проблемы: последова-

тельности выполнения заданий, неумения принять самостоятельное 

решения, анализировать или воспринимать текстовую информацию, 

которые развивают самосознание и помогают в освоении приемов 

работы и осознании сути трудового процесса. 

– набивка и отделка изделий; 

– прошивание пуговиц; 

– выполнение различных строчек вручную иглой и на швейной 

машинке;  
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– пошив изделия по срезам; 

– соединение изделия стежками; 

– способы обработки швов; 

– изготовление мягкой игрушки; 

– пошив несложных изделий (сумки – шоперы, пижамы, юбки, 

сарафаны);   

– глажка готового изделия; 

– уборка рабочего места. 

Таким образом, молодые люди учатся осознавать понятия 

времени и пространства которые развивают самосознание и 

помогают в освоении приемов работы. 

Итак, работа в инклюзивных мастерских позволяет молодым 

людям с ментальными нарушениями освоить навыки ремесленной 

деятельности с помощью технологических карт, осознать суть 

трудовой деятельности в процессе изготовления конечной 

продукции, расширить возможности социализации и организации 

самозанятости. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 FEATURES OF FAMILY COMMUNICATION 

Аннотация 

На данный момент проблема дисфункиональности семей является 

актуальтной. Целью данной статьи является выявление особенностей 

семейной коммуникации. В статье рассматриваются классификации 

дисфункциональных семей, роль социальных работников, рассмотрение 
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конфликтной семьи как одной из видов неблагополучной, а также влияние 

неблагоприятной обстановки внутри семьи на ребенка. 

 

Abstract 

At the moment, the problem of dysfunctionality of families is relevant. 

The purpose of this article is to identify the features of family communication. 

The article discusses the classification of dysfunctional families, the role of social 

workers, the consideration of a conflict family as one of the types of 

dysfunctional, as well as the impact of an unfavorable situation within the family 

on the child. 

Ключевые слова: семья, семейная дисфункциональность, функции семьи, 

конфликты, развод. 

Keywords: family, family dysfunctionality, family functions, conflicts, divorce. 

На основе данных Росстата сборника социологических данных 

«Семья и дети в России» у нас достаточно большое количество 

фактов, которые отмечаются с жестоким обращением к ребенку, с 

разводом в семье, с тенденцией childfree – это все обусловлено 

общим явлением как семейная дисфункциональность. Как мы знаем 

семья – это малая социальная группа, основанная на браке или 

кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, 

взаимопомощью, моральной и правовой ответственностью, а 

дисфункциональная семья – семья, в которой нарушается 

выполнение функций в различных сферах жизнедеятельности, 

вследствие чего не достигаются цели родственников и общества в 

целом, что препятствует личностному росту и блокирует 

потребность в самоактуализации [11]. Источниками дезорганизации 

семейных отношений являются многочисленные причины: 

– социально-экономические причины (отсутствие матери-

ального достатка, нормальных условий жизни), способствующие 

дезорганизации, конфликтности семейных отношений; 
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– социально-психологические причины (например, семейные 

конфликты);  

– личностные причины (особенности личности супругов); 

– негативные межличностные отношения (недоверие, 

безразличие, недовольство); 

– дезорганизация общения супругов, которая выражается в 

невнимательности, грубости и провоцирует конфликты на 

поведенческом уровне. [1] 

Рассмотрим некоторые из классификаций дисфункциональных 

семей. Так выделяют конфликтные (дисфункциональные) семьи, в 

которых периодически или постоянно происходят конфликты; 

кризисные – семьи, находящиеся на грани распада, в которых 

супруги занимают враждебные позиции друг к другу. Проблемные – 

семьи, перед которыми возникли особо трудные жизненные 

ситуации [10]. Г. Г. Зайдуллина выделяет следующие типы 

неблагополучных семей: 

1. Неполную семью, где имеются только матери (отцы), или 

семьи, где воспитанием занимаются прародители (бабушка или 

дедушка). 

2. Асоциальную семью, в которой преобладают анти-

общественные тенденции; члены семьи вступают в противоречия с 

законом. 

3. Семью с алкогольным бытом, где основные интересы членов 

семьи определяются употреблением спиртных, наркотических и 

токсических веществ. 

4. Формально благополучную семью, в которой отсутствует 

общность интересов, жизненных целей, потребностей, взаимное 

уважение между членами семьи. Семейные обязанности 

выполняются формально, часто семья находится на грани 

расторжения брака. 

5. Семью, в которой имеются душевнобольные родители, и в 

которой нет условий для полноценного развития личности. 
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6. Конфликтную семью, в которой существует психологическая 

напряженность взаимоотношений, отсутствует взаимопонимание и 

так далее.[3]. 

С такими семьями проводится большая работа социальными 

работниками. Социальная обстановка в Российской Федерации 

достаточно сложная. Тысячи людей живут на доход ниже 

прожиточного минимума. Высока смертность населения (особенно 

мужчин). Растет число детей, рожденных вне брака. Увеличивается 

количество детей-сирот при живых родителях. Распадается каждый 

второй-третий брак. Ежегодно около 1 млн детей остаются без 

одного из родителей (доля неполных семей достигает 15%). По числу 

производимых в год абортов (4 млн) Россия значительно опережает 

высокоразвитые страны. В материальной, психологической и юри-

дической помощи нуждается около миллиона детей-инвалидов. 

Примерно 4,5 млн человек страдают психическими заболеваниями. 

Растет число преступлений, в частности совершенных детьми 

(примерно треть виновных в грабежах, кражах и изнасилованиях –

подростки). Россия не только занимает «передовые рубежи» по 

количеству алкоголиков, но и уверенно догоняет «неблагополучные» 

страны по числу наркоманов и токсикоманов. Социальное 

напряжение в обществе и семьестало причиной участившегося 

жестокого обращения с детьми (в том числе их продажи), стрессов, 

самоубийств (до 50–80 тыс. случаев год), проституции. 

Жизнь показывает, что зачастую люди сталкиваются с 

проблемами, которые не могут решить ни они сами и члены их семей, 

ни друзья и соседи, ни чиновники. Для этого требуются 

профессионалы – социальные работники. Поэтому в 1991 г. в 

Российской Федерации была введена принципиально новая для 

нашей страны профессия – социальный работник. 

Социальный работник – это человек, глубоко разбирающийся 

в правовых, нравственных и психологических особенностях жизни 

современного человека, способный прийти на помощь людям. 
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Социальная работа – это конкретные практические действия по 

оказанию экономической, психологической, информационно-

консультативной или иной помощи больным, немощным, социально 

незащищенным или социально дезадаптированным людям, нуждаю-

щимся в поддержке и защите извне, а также коррекционной или 

реабилитационной работы с лицами асоциального либо девиантного 

поведения. Важное место в социальной работе уделяется ее 

функциям в обществе, т. е. направлениям ее деятельности. Функции 

социальной работы можно классифицировать, например, 

следующим образом: диагностическая, прогностическая, 

предупредительно-профилактическая, правозащитная, социально-

педагогическая, психологическая, социально-медицинская, 

социально-бытовая, коммуникативная, рекламно-пропагандистская, 

нравственно-гуманистическая и организационная [8]. 

Семья как малая социальная группа выполняет ряд функций: 

воспитательная (первичная социализация), функция социального 

контроля, эмоциональная, хозяйственно-экономическая, досуговая, 

коммуникативная. Когда нарушается функция воспитания, мы кон-

статируем общее семейное и детское неблагополучие, при 

нарушении коммуникативной функции семья признается 

конфликтной, поскольку не умеет договариваться и увеличивается 

риск психологического насилия. Семейный конфликт – это 

конфликт, возникающий между членами одной семьи как по поводу 

вопросов жизнедеятельности семьи, так и по поводу удовлетворения 

разнообразных потребностей ее членов [2]. Семейные конфликты 

имеют не только положительные стороны (мотивация к решению 

проблем, улучшение отношений между членами семьи), но и 

отрицательные, то есть приводят к психотравмирующим 

последствиям, «глобальной семейной неудовлетворенности», 

«семейной тревоги». 

Под психической травмой понимаются тяжелые индивиду-

альные психические переживания, которые могу привести к нервно-
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психическим заболеваниям. В семье присутствует отрицательный 

опыт во взаимодействии между супругами, накапливаются 

негативные эмоции, появляются психотравмы. 

Состояние «глобальной семейной неудовлетворенности» 

появляется по итогам конфликтных ситуаций, в которых становится 

явным, что ожидания супругов по отношению к семейному очагу и 

ее действительной жизнью различны. 

«Семейная тревога» чаще всего проявляются после крупного 

семейного конфликта. В её основе заложена неуверенность члена 

семьи в каком-то очень важном для него аспекте семейной жизни, а 

также чувство беспомощности и ощущение неспособности 

вмешаться в ход событий в семье, направить его в нужное русло. 

Ребенок в семье должен чувствовать себя защищенным, тогда 

он вырастает уверенным в себе и может доверять окружающим. 

Основной фактор этого является стабильность в отношениях между 

родителями. Периодические ссоры и конфликты между отцом и 

матерью могут привести к тому, что ребенок станет неуверенным в 

себе, постепенно закрываясь в своем мире [4].  

Также страдает социальный нравственный компонент 

здоровья. Социальное здоровье личности ребенка – такое состояние 

человека, при котором его биопсихические возможности 

способствуют установления равновесия с социальной средой путем 

адаптации и конструктивной активизации в ней, следуя 

нравственным нормам. Нарушение социального здоровья связано с 

социальной пассивностью ребенка либо с деконструктивной 

активностью. Выделяют следующие критерии социального здоровья 

детей и подростков:  

– оптимальный уровень социальной адаптации; 

– адаптивность; 

– нормативность социального развития; 

– здоровая психическая деятельность [5]. 
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Нарушения социального здоровья наиболее ярко проявляются, 

начиная со школьного возраста, а именно с младшего школьного 

возраста. Это явление связано, прежде все то, с несколькими 

основаниями: изменение социального статуса ребенка, содержание 

новой социальной роли школьника, большее влияние процесса 

стихийной социализации со стороны дворового детского 

сообщества, изменение процесса социально-психологической 

адаптации в связи с возрастным кризисом семи лет. Социо-

культурные личностные деформации наиболее ярко проявляются в 

подростковом возрасте у детей с неблагоприятной семейной 

обстановкой. Данная категория подростков совершает 

административные и уголовные правонарушения. Воспитанники 

нуждаются в особом внутришкольном контроле либо контроле со 

стороны пенитенциарных учреждений. Коррекция процесса 

социального, личностного развития, воспитания, социализации, 

адаптации возможна при оказании социально-педагогической 

помощи со стороны специалистов междисциплинарной команды: 

социального педагога (социального работника в сфере образования), 

школьного (клинического) психолога, классного руководителя, 

врача (педиатра, невропатолога, психиатра), заместителя директора 

по воспитательной работе, работников социальной службы, 

инспектора по делам несовершеннолетних [5]. Более подробно Е. Н. 

Приступа рассуждает на эту тему в своих работах: «Социальная 

дезадаптация как этап развития ребенка» и «теоретико-

методологические основы индивидуального социального здоровья 

детей школьного возраста: социально-педагогический аспект: 

монография». 

Недопонимание, недосказанность, постепенно накопленные 

обиды, вечные ссоры, нежелание идти на уступки, скандалы могут 

привести к таким тяжелым последствиям как разрушение семьи или 

развод. В свою очередь развод – это формальное прекращение или 

расторжение брака между живыми супругами. Последствия развода 
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сказываются как на мужчинах и женщинах, так и на их детях. По 

мнению большинства зарубежных и отечественных психологов, 

формирование эмоционально здорового ребенка зависит от взаим-

ного общения ребенка с обоими родителями. 90% детей разводя-

щихся родителей, узнав о разводе, испытывали кратковременный 

шок с ощущением боли и безотчетным страхом [9].  

Таким образом, можно сделать вывод, что любой над любыми 

отношениями нужно упорно работать, а если все идет к разрушению 

семьи они должны тщательно взвесить все аспекты, а также причины 

и последствия такого решения. Ведь если в семье есть дети, развод 

всегда отражается на психике ребенка. Нужно понимать, что семья – 

это один из самых важных институтов в жизни человека и любой 

конфликт, возникающий межу супругами, нужно решать. Партнеры 

должны слушать, понимать, принимать, идти на уступки, то есть 

прийти к компромиссу. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ДЕТЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам реабилитации и абилитации детей-

инвалидов в аспекте организационной деятельности социально- 

психологических и социально-педагогических услуг. В статье авторы 

раскрывают понятие и сущность системы комплексной реабилитации и 

абилитации, ее основных элементов и направлений на основе анализа 

законодательных документов, а также представлены выявленные факторы, 

способствующие развитию комплексной реабилитации, и раскрыты 

некоторые значимые организационные вопросы правильного планирования 

и организации реабилитационного процесса в психолого-педагогической 

области.  

Abstract 

The article is devoted to the problems of rehabilitation and habilitation of 

children with disabilities in the aspect of organizational activities of social-

psychological and social-pedagogical services. In the article, the authors reveal 

the concept and essence of the system of complex rehabilitation and habilitation, 

its main elements and directions based on the analysis of legislative documents, 

and also presents the identified factors contributing to the development of 
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complex rehabilitation, and reveals some significant organizational issues of the 

correct planning and organization of the rehabilitation process in the  

psychological-pedagogical area. 

Ключевые слова: cистема реабилитации и абилитации людей с 

иинвалидностью, дети-инвалиды, семьи, воспитывающие детей с инва-

лидностью, биопсихосоциальная модель реабилитации, социально-

педагогическая, социально-психологическая, социально-бытовая 

адаптация, международная классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья.  

Keywords: the system of rehabilitation and habilitation of people with 

disabilities, children with disabilities, families raising children with disabilities, 

biopsychosocial model of rehabilitation, socio-pedagogical, socio-psychological, 

socio-domestic adaptation, international classification of functioning, disabilities 

and health. 

 

      В России по официальным данным 2020 годам число детей-

инвалидов составляет 68 8000 человек, среди основных причин 

детской инвалидности: психические заболевания и умственная 

отсталость – 30%; врождённые аномалии – 24%; нарушение 

функционирования эндокринной системы – 10%; неврология – 8%; 

нарушения двигательной функции – 5%.  Самая многочисленная 

группа – дети с ментальными нарушениями. По данным ЮНЕСКО и 

ВОЗ, на 100 школьников приходится до пяти человек с нарушениями 

интеллекта, на каждые 800 новорожденных появляется один малыш 

с синдромом Дауна [17].  

По определению Всемирной организации здравоохранения, 

«психическое здоровье (духовное или душевное, иногда –

ментальное здоровье) – это состояние благополучия, при котором 

человек может реализовать свой собственный потенциал, 

справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и 

плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 

сообщества [12].   
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По данным UK Surgeon Journal (1999), психическое здоровье – 

это успешное выполнение психической функции, результатом 

которой является продуктивная деятельность, установление отноше-

ний с другими людьми и способность адаптироваться к изменениям 

и справляться с неблагоприятными обстоятельствами [17].  

Термин «психическое заболевание» в совокупности относится 

ко всем диагностируемым психическим расстройствам – состояниям 

здоровья, характеризующимся изменениями мышления, настроения 

или поведения, связанными с дистрессом или нарушением 

функционирования [17]. 

Душевная (психическая) болезнь – заболевание, проявля-

ющееся в нарушении нормальной психической деятельности, 

которое существенно влияет на способность лица правильно 

воспринимать окружающую действительность и контролировать 

свое поведение. Оно выражается в расстройстве восприятия, 

мышления, памяти, эмоций, внимания, воли, влечений и поведения 

[1, с. 94].  

При использовании термина «ментальные нарушения» имеют 

в виду психические и/или интеллектуальные расстройства. Данный 

термин, является менее стигматизирующим, чем понятие 

«психическое заболевание».      

Ментальные нарушения – это тяжелые нарушения 

психического развития, при которых, прежде всего, страдает 

способность к социальному взаимодействию и поведению.  Уровень 

ментального здоровья человека в каждый момент его жизни 

определяется многочисленными социальными, психологическими и 

биологическими факторами. 

Ребенок с ментальными нарушениями – это особый ребенок, у 

которого в силу незрелости основных нервных процессов и 

неустойчивость психики проявляются специфические особенности: 

в отставании сроков и темпе развития; инертность, пассивность, иное 

восприятие окружающего мира, недоразвитие моторных и  речевых 
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функций; несформированность когнитивной деятельности; 

примитивность интересов, потребностей, мотивов; снижение 

познавательного интереса; нарушение эмоционально-волевой сферы 

и поведения.  Причем степень проявления этих нарушений варьирует 

от легких до глубоких форм [8]. 

Дополнительно было установлено, что у таких детей возможно 

стойкое, необратимое нарушение интеллектуального развития, 

возникающее на ранних этапах онтогенеза ввиду органической 

недостаточности центральной нервной системы. Дети с менталь-

ными нарушениями, у которых имеется диффузное органическое 

поражение коры головного мозга, проявляющееся в недоразвитии 

всей познавательной деятельности и эмоционально-волевой сфере, 

составляют самую многочисленную группу детей с отклонениями в 

развитии. 

Заместитель министра труда и соцзащиты Г. Лекарев 

предложил законодательно закрепить понятие «ментальная 

инвалидность» и включил целый спектр нарушений умственного и 

психического развития: шизофрения, эпилепсия, аутизм, дефекты 

речи, умственная отсталость, органические поражения ЦНС, 

генетические заболевания, клиническая депрессия, деменция и 

многое другое. 

Характеристика основных нарушений умственного и 

психического развития: 

Задержка психического развития (ЗПР) – нарушение нормаль-

ного темпа психического развития, когда отдельные психические 

функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая 

сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. Задержка психического развития (ЗПР) 

представляет собой обратимые нарушения интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы, сопровождающиеся специфическими 

трудностями в обучении [8]. 
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Умственная отсталость «олигофрения» – врождённая или 

приобретённая в раннем возрасте задержка, либо неполное развитие 

психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная 

патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации. 

Проявляется в первую очередь в отношении интеллекта, также  

в отношении эмоций, воли, речи и моторики [8]. 

Детский тип шизофрении или детская шизофрения – шизофре-

ния, манифестирующая в детском возрасте, при которой могут 

присутствовать такие же симптомы, как и у взрослой шизофрении: 

бред, галлюцинации, дезорганизованная речь, кататоническое 

поведение и другие симптомы [8]. 

СДВГ – синдром дефицита внимания – неспособность ребенка 

сконцентрироваться. Такие дети постоянно отвлекаются, спонтанно 

переключаются с одного вида деятельности на другой, плохо 

усваивают учебный материал в школе, отличаются слишком быстрой 

моторикой. Заболевание может приводить к замедленному развитию 

ребенка и его низкой социальной адаптации. [8] 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – гетерогенная 

группа нарушений нейроразвития, включающих различные нозоло-

гические дефиниции, характеризующихся триадой нарушений 

социального взаимодействия, общения, стереотипного поведения.  

  Детский аутизм выражается в отсутствии или исчезновении у 

детей каких-либо контактов со средой, в отсутствии у них заметного 

интереса к окружающему, адекватных эмоциональных реакций, а 

нередко и вообще каких-либо реакций на раздражители и, наконец, в 

отсутствии каких-либо форм целенаправленной активности и 

деятельности. Дети с аутизмом выглядят «отрешенными», 

«отсутствующими», «аутистически» погруженными будто бы в мир 

каких-то собственных переживаний [7]. 

Включают при отдельных формах «неспецифические 

проблемы»: страхи, нарушения сна и приема пищи, возбуждение, 
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заторможенность, раздражительность и др. поведенческие 

нарушения.  

Одной из стратегических задач развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года является «повышение эффективности 

комплексной поддержки уязвимых категорий детей …, способ-

ствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество» [13, с. 3].   

В соответствии с Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» «реабилитация инвалидов» – 

система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профес-

сиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов – система 

и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, 

включая достижение ими материальной независимости и 

интеграцию в общество [14]. 

Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов 

включают в себя: медицинскую реабилитацию, реконструктивную 

хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное 

лечение; профессиональную ориентацию, общее и профес-

сиональное образование, профессиональное обучение, содействие в 

трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), 

производственную адаптацию; социально-средовую, социально-

педагогическую, социально-психологическую и социокультурную 

реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спорт [14]. 

Все вышеизложенные основные направления социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов осуществляются через ока-

зание социальных услуг. Под социальными услугами понимается 
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действие или действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 

срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизне-

деятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности [15].     

В ГОСТ Р 54738-2011 «Национальный стандарт Российской 

Федерации.  Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реаби-

литации инвалидов» под «социально-педагогической реабилитацией 

инвалидов» понимается совокупность услуг по коррекции и 

компенсации функций, приспособлению инвалида к условиям 

социальной среды педагогическими методами и средствами [3].  

  

 

 
Рисунок 1. Социально-педагогическая реабилитация как совокупность 

услуг 

 

 

Социально-педагогическая диагностика заключается в выяв-

лении и анализе особенностей образовательного статуса инвалида и 

членов его семьи, ограничений способности к обучению, в оценке 
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сохранности общеобразовательных и профессионально важных 

качеств, определяющих способности и возможности в области 

обучения/образования, потребности в получении социально-

педагогических услуг. 

Социально-педагогическое консультирование заключается в 

оказании помощи инвалиду в получении образовательных услуг с 

целью принятия осознанного решения по выбору уровня, места, 

формы и условий  обучения/образования, мероприятий, обеспе-

чивающих освоение образовательных программ на оптимальном 

уровне, по подбору и использованию необходимых учебных пособий 

и технических средств обучения, учебного оборудования с учетом 

особенностей образовательного потенциала инвалида и степени 

ограничений способности к обучению. 

Педагогическая коррекция направлена на развитие и 

исправление психических и физических функций инвалида 

педагогическими методами и средствами. Педагогическая коррекция 

осуществляется в процессе индивидуальных и групповых занятий с 

логопедом, с педагогом-дефектологом (тифло-, сурдо-, олигофрено-

педагогами). 

Педагогическое просвещение – это просвещение инвалидов и 

членов их семей, специалистов, работающих с инвалидами, в области 

знаний об инвалидности, методах и средствах реабилитации и 

интеграции инвалидов в общество. 

          Социально-педагогический патронаж и поддержка инвалидов 

осуществляются в отношении инвалидов и их семей и включают: 

курирование условий обучения инвалида в семье, возможности 

помощи членов семьи в процессе обучения инвалида, содействие в 

получении общего и профессионального образования, информи-

рование по вопросам общего и профессионального образования, 

организацию психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения процесса обучения, содействие во включении 

инвалида в общественные организации инвалидов. 
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В ГОСТ Р 52495-2005 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения» под «социально-педагогической услугой» понимается 

социальная услуга, направленная на организацию досуга клиентов, 

оказание им содействия в семейном воспитании детей и решении 

других социально-педагогических проблем жизнедеятельности. В 

частности, выделяется социально-педагогический патронаж как 

социально-педагогическая услуга, заключающаяся в система-

тической работе с родителями, опекунами, попечителями, детьми, в 

том числе на дому, для обеспечения нормального воспитания и 

развития детей [2]. 

В ГОСТ Р 53059-2014 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги инвалидам» под «социально-педагогическими услугами» 

понимаются услуги, направленные на профилактику отклонений и 

аномалий в поведении инвалидов, формирование у них позитивных 

интересов, решение других социально-педагогических проблем [4]. 

Социально-педагогические услуги инвалидам имеют разную 

направленность: 

1. Социально-педагогические услуги, направленные на 

обеспечение социальной безопасности инвалидов: а) организация 

получения образования инвалидами с учетом их физических 

возможностей и умственных способностей: создание условий для 

дошкольного воспитания детей-инвалидов и получения ими 

образования по специальным программам, создание условий для 

получения школьного образования по специальным программам: б) 

услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание 

условий для использования остаточных трудовых возможностей и 

участия в трудовой деятельности, проведение мероприятий по 

обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению 

личностного и социального статуса; в) социально-педагогическое 

консультирование; г) организация досуга (посещение театров, 
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выставок, экскурсии, концерты художественной самодеятельности. 

юбилеи и другие культурные мероприятия); д) педагогическая 

коррекция; е) проведение обучения и тренировок инвалидов с 

помощью тренажерного и спортивного оборудования; - 

дыхательных, силовых, сурдологопедических. офтальмологических 

тренажеров; - велотренажеров: - бегущих дорожек (механических и 

электрических); - устройств для разработки конечностей и туловища, 

тренировки статодинамической функции, координации движения: - 

канатных дорог для обучения ходьбе: - спортивных инвалидных 

колясок и др.  

2. Прочие социально-педагогические услуги: организация 

досуга (встречи с деятелями литературы и искусства, концерты, 

посещение театров. выставок и другие культурные мероп-

риятия);  содействие в организации обучения детей-инвалидов на 

дому, определение формы обучения детей, оказание практической 

помощи в организации обучения;  содействие в организации труда 

детей-инвалидов и членов их семей на дому;  обучение детей-

инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. а также другим формам жизнедеятельности: 

обучение родителей детей-инвалидов основам их реабилитации в 

домашних условиях. 

В ГОСТ Р 58258-2018 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Реабилитация инвалидов. Система реабилитации 

инвалидов и абилитации детей инвалидов. Общие положения» [5] 

представлены основные понятия «реабилитация и абилитация», 

«индивидуальная программа реабилитациии и абилитации», 

«комплексная реабилитация» и «ранняя помощь». Под ранней 

помощью понимается комплекс медицинских, социальных и 

психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведом-

ственной основе детям целевой группы и их семьям, направленных 

на раннее выявление детей целевой группы, содействие их 

оптимальному развитию, формирование физического и 
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психического здоровья, включение в среду сверстников и 

интеграцию в общество, а также на сопровождение и поддержку 

семей данной группы детей-инвалидов и повышение 

компетентности родителей (законных представителей). 

В ГОСТ Р 58264-2018 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Реабилитация инвалидов. Услуги реабилитационных 

центров для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2018 N 

883-ст) регламентированы услуги по социально-педагогической 

реабилитации/абилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями [6]. 

 

 

 
Рисунок 2.  Услуги социально-педагогической реабилитация/абилитация   

в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

 

Педагогическая диагностика – обследование детей и 

подростков с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, 

анализ их поведения, обучения, тестирование под различные типы 
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задач педагогической помощи, включая определение степени 

готовности к обучению.  

Воспитательная услуга – формирование позитивных 

интересов, в том числе в сфере досуга, организация досуга детей и 

подростков с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и их 

семей педагогическими средствами, кружковая деятельность, сопро-

вождение на социокультурные мероприятия, проведение празд-

ников, игровая деятельность, оказание содействия в семейном 

воспитании и решении других социально-педагогических проблем 

их жизнедеятельности.  

Педагогическое консультирование – оказание помощи 

ребенку/подростку и его родителям (законным представителям) в 

принятии осознанного решения по выбору уровня, места, формы и 

условий воспитания/обучения/образования, мероприятий, обеспе-

чивающих освоение образовательных программ на оптимальном 

уровне, по подбору и использованию необходимых учебных пособий 

и технических средств обучения, учебного оборудования с учетом 

особенностей  образовательного потенциала и степени ограничений 

способности к обучению.  

Педагогическая коррекция – коррекция педагогической запу-

щенности детей и подростков с ограниченными возможностями, 

детей-инвалидов, содействие в восстановлении (при необходимости) 

нарушенных связей со школой, в формировании знаний, умений и 

навыков, позитивного отношения к учебной деятельности с целью 

оптимизации социального функционирования, полноценной соци-

альной инклюзии, в том числе оказание педагогической помощи для 

восстановления статуса в коллективе сверстников. 

Коррекционное обучение включает обучение жизненным 

навыкам, персональной сохранности, социальному общению, 

социальной независимости, пользованию техническими средствами 

реабилитации, языку жестов детей и подростков с ограниченными 

возможностями с нарушениями слуха и членов их семей, 
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формирование/восстановление социального опыта специальными 

педагогическими методами, учитывающими имеющиеся у ребенка/ 

подростка нарушения функций организма, особые образовательные 

потребности и ограничения способности к обучению. Логопе-

дическая помощь – вид специализированной помощи, оказываемой 

специалистом-педагогом (под контролем и при участии врача) 

ребенку/подростку, имеющему расстройства речи с целью 

исправления последних.  

Педагогический патронаж – систематическая работа с детьми 

и подростками с ограниченными возможностями, их родителями, 

опекунами, попечителями непосредственно на дому для обеспечения 

нормального воспитания и развития детей и подростков, в том числе 

обучение родителей и других непосредственно ухаживающих за 

ребенком лиц практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными детьми-инвалидами, с учетом принципов конфиденци-

альности, самоопределения, клиентоцентризма, добровольности.  

Педагогическое просвещение – просвещение детей и 

подростков с ограниченными возможностями и членов их семей, в 

области знаний об инвалидности, методах и средствах реабилитации 

и интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями 

в общество, популяризация психолого-педагогических знаний среди 

родителей. 

Анализ законодательных и нормативных документов, 

обеспечивающих организацию социально-педагогической реабили-

тации лиц с инвалидностью, в том числе и детей с ментальными 

нарушениями констатирует, что конкретизировано понятие и 

сущность, содержание и формы оказания данного вида услуг.  

  Исследования социальной и социально-педагогической 

реабилитации детей-инвалидов описано в исследованиях С. А. 

Беличевой, В. Г. Бочаровой, М. А, Галагузовой, Г. М. Иващенко, 

А. И. Красило, Л. В. Мардахаева, Р. В. Овчаровой, Т. Я. Сафонова, 

Е. И. Холостовой, М. В. Шакуровой и др. 
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 Проанализировав научные психолого-педагогические иссле-

дования и исследования в области социальной работы и социальной 

реабилитации лиц с инвалидностью, посвященные проблеме 

социально-педагогической реабилитации, автор группирует понятия 

по содержанию.  

Социально-педагогическая реабилитация в научных работах 

рассматривается как: 

– процесс, который направлен на изменения в ценностно-

смысловой сфере личности ребенка, восстановление его социального 

статуса, а также физического, психического и нравственного 

здоровья (Н. В. Антакова, М. В. Иванова, М. Э. Паатова, И. Ю. 

Тарханова и др.);  

– процесс целенаправленной социально-педагогической адапта-

ции ребенка к современной системе ценностей, в которую входят 

социально-правовые, культурно-национальные и общечеловеческие 

ценности [6, с. 186]. Так, М. Э. Паатова социально-педагогическую 

реабилитацию определяет как специально организованный процесс, 

направленный на преобразование ценностно-смысловой сферы 

личности подростков, что окажет содействие социальному развитию 

и личностному функционированию, успешной социализации [11];  

– целостный процесс целенаправленных, взаимосвязанных 

педагогических и социальных воздействий всех субъектов реабили-

тации, ориентированных на актуализацию внутренних ресурсов, 

способствующих развитию способности подростка сопротивляться 

воздействию факторов социального риска дезадаптации [16];   

– комплекс мер профессионального, медицинского, психолого-

педагогического и социально-бытового характера, способствующих 

овладению детьми социальными ролями, правилами поведения в 

обществе, их возвращению к общественно-полезной жизне-

деятельности (С. Н. Дубинин, Е. А. Обухова, Е. Я. Тищенко и др.);  

– комплекс педагогических мер, способствующих обучению 

детей выстраивать отношения с социумом, формированию статуса 
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ребенка в обществе (Г. Н. Штинова, М. Л. Галагузова, Ю. Н. 

Галагузова и др.);   

– комплекс воспитательных мероприятий, способных воссоз-

давать личностно значимые качества личности подростка, которые 

обеспечивают развитие активной жизненной позиции и включение 

его во взаимодействие с представителями общества, создают условия 

для развития навыков самообслуживания, овладения социальными 

ролями, нормами и правилами поведения в обществе, а также 

получения необходимого уровня образования;  

– система мер по выявлению внутренних ресурсов, восста-

новлению, коррекции или компенсации нарушенных психофизи-

ческих, социальных функций; устранению, ослаблению влияния 

неблагоприятных факторов (Т. И. Зубкова, Э. А. Маврина,  

И. С. Макарьев и др.);  

– многоплановая и многоуровневая активности специалистов 

социально-педагогического профиля по развитию и удовлетворению 

различных потребностей и интересов детей и взрослых, по их 

социальной адаптации, поддержке личностного развития, их соци-

альной защите, способности самореализации, подготовке к 

условиям конкуренции в социуме на основе активного 

использования личностных ресурсов [10];   

– результат воспитательных воздействий по актуализации 

личностно значимых качеств личности, направленный на развитие 

социально и личностно значимой активности ребенка, 

выражающаяся в социально ориентированном взаимодействии в 

соответствии с освоенными социальными ролями. Рассмотрение 

социально-педагогической реабилитации как результата является 

важным основанием для понимания сущности процесса с детьми с 

ментальными нарушениями. Социально-педагогический реабилита-

ционный процесс целесообразно направлять на формирование и 

развитие у детей с ментальными нарушениями индивидуальных, 

социальных особенностей, повышающих их возможности 
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сопротивления отрицательному воздействию внешних факторов и 

нивелирующих вероятное развитие социально деструктивных форм 

поведения. 

По мнению А. В. Мудрика, сущность социально-

педагогической реабилитации детей с инвалидностью заключается в 

восстановлении ослабленных или утраченных социальных 

взаимоотношений происходит в воссозданных актуальных 

ситуациях социального развития каждого ребенка [9]. 

Анализ законодательных и теоретических основ позволяет 

констатировать, что  социально-педагогическая реабилитация детей 

с ментальными нарушениями является частью социальной реабили-

тации/абилитации детей, которая реализуется в комплек-

сных  центрах социального обслуживания населения, центрах 

социальной помощи семье и детям, реабилитационных центрах для 

детей и подростков с ограниченными возможностями и представляет 

комплекс разных услуг, направленных на  развитие активной 

жизненной позиции, освоение социальных функций и ролей в 

обществе, включение во взаимодействие с представителями 

общества.  
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ФАКТОРЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ БЕДНОСТИ 

FACTORS AND SOCIO-ECONOMIC TOOLS FOR 

OVERCOMING POVERTY 

Аннотация 

Рост бедности влияет на экономико-социальную ситуацию стран. 

Поэтому необходимо наблюдать за факторами бедности, их причинами и 

совершенствованием социально-экономический инструментарий по пре-

одолению бедности. Раскрыты категории «факторы», «бедность», «факторы 

бедности», «социально-экономический инструмент», «оперативный 

мониторинг». Проведен теоретический анализ факторов и причин бедности. 

В статье систематизированы решения проблем бедности. Представлен 

теоретический анализ концепций оценки бедности. Авторы предлагают 

концепцию регионального оперативного мониторинга уровня бедности, 

основанную на системном подходе, предназначенную для применения в 

качестве инструментария с рефлекторной связью в области социально-

экономического развития региона. Результатом оперативного мониторинга 

будет информация для разработки оперативных решений при реализации 

программ социальной адресной помощи.  

Abstract 

The growth of poverty affects the economic and social situation of 

countries. Therefore, it is necessary to monitor the factors of poverty, their causes 

and the improvement of socio-economic tools for overcoming poverty. The 

categories "factors", "poverty", "poverty factors", "socio-economic tool", 

"operational monitoring" are disclosed. A theoretical analysis of the factors and 

causes of poverty has been carried out. The article systematizes solutions to the 

problems of poverty. A theoretical analysis of poverty assessment concepts is 

presented. The authors propose a concept of regional operational monitoring of 

the level of poverty, based on a systematic approach, designed to be used as a tool 

with reflex communication in the field of socio-economic development of the 

region. The result of operational monitoring will be information for the 

development of operational solutions for the implementation of targeted social 

assistance programs. 
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Проблема бедности существует с древних времен. В 2021 году 

население планеты Земля превышает 7,7 млрд человек. Только за 

прошлое столетие количество людей в мире увеличилось на 4,35 

млрд. К сожалению, граждане далеко не каждого государства обеспе-

чены условиями для нормальной жизни. К примеру, по данным 

недавних исследований специалистов университета Оксфорда, в 103 

странах мира, где проживает 76% населения планеты (5,4 млрд 

человек), минимум 26,5% (1,45 млрд) людей живут за чертой 

бедности [1]. 

Одной из важнейших проблем человечества является бедность 

на современном этапе развития. Поэтому понятие «бедность» 

рассматривается широко различными школами, практиками и 

теоретиками, а однозначного понимания нет. 

Анализ показывает много вариантность мнений:  

Бедность – это: 

– социально-экономическое явление, выражающееся в неприем-

лемо низком уровне жизни, измеряемом объемом текущих доходов и 

расходов, нижним пороговым значением которых является 

прожиточный минимум, установленный в стране [2];  

– состояние человека, социальной группы, страны, характе-

ризующееся отсутствием или недостатком ресурсов, необходимых 

для поддержания минимум уровня здоровья и работоспособности 

(абсолютная Б.), а также невозможностью следовать рас-

пространённым в конкретной стране стандартам жизни 

(относительная Б.) [3];  
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– состояние, при котором человек или община лишены или 

испытывают недостаток в необходимом для минимального уровня 

благосостояния и жизни [4];  

– неравенство в доходах или неравенство в благосостоянии; 

– определенный (низкий) уровень дохода, и как низкие 

денежные доходы в совокупности с отсутствием других экономи-

ческих ресурсов, и как невозможность поддержания нормальных 

стандартов образа жизни [5]. 

Таким образом, дифференцированность понятия «бедность» 

связана с тем, что каждое государство в соответствии с уровнем 

своего социально-экономического развития определяет содержание 

этого понятия и его масштаб в зависимости от целей его 

использования [6].  

 Наряду с бедностью часто используется понятие «Нищета́ или 

крайняя бедность, абсолютная бедность» – состояние человека, 

которое характеризуется тяжёлой нехваткой его основных потреб-

ностей, таких как потребности в продовольствии, питьевой воде, 

жилье. Это состояние является следствием не только низкого уровня 

доходов, но и социального неравенства, а также ограниченного 

доступа к базовым услугам в области здравоохранения, санитарии, 

образования, информации, финансовым услугам. Международно 

признанный показатель нищеты в мире составляет 1,90 доллара 

США в день на одного человека и ниже [7]. Примерно 10% населения 

земного шара живет в крайней нищете.  

При рассмотрении бедности часто авторы не считают 

категории «Фактор» и «Причина» синонимами.  Согласно Большой 

советской энциклопедии «Фактор (лат. factor «делающий, 

производящий») – причина, движущая сила какого-либо процесса, 

определяющая его характер или отдельные его черты» [8]. Поэтому 

уместно использовать слово «фактор» в значении причина.  

Существует множество факторов, оказывающих негативное 

влияние на бедность, но для поиска решений по преодолению 



СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

507 

бедности следует систематизировать факторы, существенно 

влияющие на рост бедности.  

Факторы бедности: 

1. Низкий доход. 

2. Неблагоприятные климатические условия. 

3. Сиротство. 

4. Отсутствие образования. 

5. Ограниченный доступ к кредитам. 

6. Унаследованная бедность. 

7. Проблемы со здоровьем. 

8. Эксплуатация труда. 

9. Инфляция и отсутствие инвестиционных возможностей. 

10. Коррупционные действия. 

11. Болезни. 

12. Перенаселение. 

13. Большие семьи. 

14. Недостаточная социальная помощь. 

15. Недостаточная медицинская страховка. 

16. Конфликты. 

17. Стихийные бедствия. 

18. Плохая система здравоохранения. 

19. Отсутствие систем личной безопасности. 

20. Отсутствие продовольственной программы. 

21. Безработица. 

22. Низкая заработная плата. 

23. Низкая производительность труда. 

24. Неконкурентоспособность отрасли. 

25. Изменение климата. 

26. Влияние COVID-19. 

Перечисленные здесь факторы бедности воздействуют 

на   экономико-социальное положение стран, регионов.  

Все факторы приводят к следующим последствиям: 
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1. Зависимость. 

2. Употребление наркотиков. 

3. Голод. 

4. Психические проблемы. 

5. Неблагоприятные условия труда. 

6. Плохие жилищные и бытовые условия. 

7. Неспособность позволить себе лечение в больнице. 

8. Увеличение вероятности конфликтов и войн. 

9. Радикальные движения. 

10. Распространение болезней. 

11. Социальная напряженность. 

Последствия негативно влияют на социально-экономическое 

развитие в мире, поэтому необходимо искать постоянно пути 

решения этой проблемы. 

В течение почти 25 лет масштабы крайней нищеты неуклонно 

сокращались. Теперь, впервые за целое поколение, стремление 

покончить с нищетой потерпело самое серьезное поражение. Эта 

неудача в значительной степени обусловлена серьезными 

проблемами – COVID 19, конфликтами и изменением климата, – с 

которыми сталкиваются все страны, но, в частности, страны с 

большим бедным населением. По прогнозам, рост крайней нищеты с 

2019 по 2020 год будет больше, чем когда-либо с тех пор, как 

Всемирный банк начал последовательно отслеживать уровень 

бедности во всем мире. В то время как COVID-19 является новым 

препятствием, конфликты и изменение климата в течение многих лет 

приводят к росту крайней нищеты в некоторых частях мира. В 1990 

году численность населения составляла 1,8 миллиарда человек. 

Был прогресс в решении проблемы бедности. Но в последние 

несколько лет стали двигаться в обратном направлении – в 2019 году, 

по оценкам, около 600 миллионов человек жили в крайней нищете. 

Динамика бедности свидетельствует о быстром росте бедности, 

поэтому возникает необходимость в оперативном поиске решений.   
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Рисунок 1. Текущий прогноз глобального уровня бедности на уровне    

1,90 доллара США, 2015-21 годы. 

 

Нет единого универсального решения проблемы бедности, и 

нет ни одной причины бедности. На самом деле большинство 

случаев бедности в 2021 году являются результатом сочетания 

факторов. Понимание того, что представляют собой эти факторы и 

как они взаимодействуют, является важнейшим шагом к 

устойчивому прекращению нищеты. 

Видятся следующие пути решения преодоления бедности в 

современном мире: 

1. Смягчение последствий коррупционной деятельности. 
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2. Лучшее социальное обеспечение. 

3. Лучшая медицинская страховка. 

4. Больше субсидий на образование и уход за детьми. 

5. Минимальная заработная плата. 

6. Лучший доступ к кредитным линиям. 

7. Создание финансовых стимулов для фирм для создания 

рабочих мест. 

8. Пересмотреть культурные нормы. 

9. Общественные программы. 

10. Разрабатывать и осуществлять политику и программы 

быстрого и устойчивого экономического роста в таких областях, как 

здравоохранение, образование, питание и санитария, позволяя 

бедным слоям населения участвовать и вносить свой вклад в 

экономический рост.  

11. Улучшить управление водными и другими природными 

ресурсами.  

12. Инвестируйте в сельскохозяйственные программы и 

реализуйте их. 

13.  Поощряйте страны к участию в торговле как пути выхода из 

нищеты.  

14.  Создание и улучшение доступа к рабочим местам и доходам, 

а также развитие предпринимательских талантов. 

15.  Предоставление всем людям доступа к основным социальным 

услугам, включая образование, здравоохранение, достаточное 

питание, санитарию, жилье и чистую воду. 

16.  Прогрессивно развивающиеся системы социальной защиты 

для поддержки тех, кто не может обеспечить себя сам. 

17.  Расширение прав и возможностей людей, живущих в условиях 

нищеты, путем вовлечения их в разработку и осуществление планов 

и программ по сокращению и искоренению нищеты.  

18.  Обеспечить доступ к технологиям и инновациям, включая 

доступ в Интернет и доступную энергию.  
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19.  Доступ к качественному образованию, которое дает детям 

знания и жизненные навыки, необходимые им для полной 

реализации своего потенциала.  

20.  Доступ к медицинскому обслуживанию. 

21.  Экономическая безопасность. 

Для реализации проблем необходимо оценивать ситуации. 

Бедность можно определить несколькими способами, но для этих 

целей часто используют черту бедности как уровень управления 

ресурсами, ниже которого человек считается бедным. С точки зрения 

социальной политики эти авторы определяют черту бедности как 

критерий, который может быть использован для определения того, 

какие граждане нуждаются в специальных льготах от правительства 

для пополнения своих собственных доходов (Goedhart et al., 1977) 

[9].  

Наиболее широко используемая базовая сумма составляет 1,90 

доллара США в день, измеряемая в международных долларах по 

ППС 2011 года (INT), теоретической единице валюты, используемой 

для облегчения сопоставлений между странами.  

Второй способ измерения уровня бедности в стране 

заключается в определении процента людей или семей, которые 

зарабатывают меньше "национальной черты бедности", или порога 

бедности, что означает годовой доход, ниже которого человек или 

семья считаются обедневшими. Национальная черта бедности 

рассчитывается независимо для каждой страны, поскольку 

экономика каждой страны отличается. Например, человек, зара-

батывающий 25 000 долларов в год в Соединенных Штатах, имел бы 

другие возможности, чем человек, зарабатывающий 25 000 долларов 

в год в Сомали. 

Большинство стран мира, а также такие организации, как 

Всемирный банк, [ОЭСР] (Организация экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР)) и Европейский союз, устанавливают 

национальную черту бедности на уровне 50% от среднего дохода за 
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данный год. Например, средний доход в Соединенных Штатах в 2020 

году составлял 67 521 доллар, поэтому национальная черта бедности, 

по данным Организации Объединенных Наций, составит 33 761 

доллар. 

Краткий обзор различных методов оценки бедности, 

количественный анализ, качественный анализ, пространственный 

анализ и смешанные методы показал, все методы обеспечивают 

моментальный снимок бедности, который важен для определения 

целей и распределения ресурсов. 

Таким образом, в различных государствах критерии 

малообеспеченности отличаются. Есть минимальный уровень, 

которым располагает человек, и ниже которого он считается бедным. 

Однозначного определения бедности нет, нет четких критериев 

уровня бедности из-за множественных теорий понимания этого 

показателя. Поэтому различные организации проводят опросы и 

статистические исследования на основе различных методологий. 

Во время Петербургского международного экономического 

форума, который прошел в июне 2021 г., министр труда и 

социальной защиты РФ А. Котяков отметил, что на семьи с детьми 

приходится более 80% бедных в России. На сегодняшний день из 

числа бедных 82% – это семьи с детьми. К сожалению, это именно 

так, – признал глава Минтруда [10]. 

По данным FinExpertiza, 36 млн россиян, это 25% населения 

страны, по международной методологии можно отнести к мало-

обеспеченным, так как их доход ниже 60% от медианного. И эта 

цифра в два раза больше числа официально бедных россиян, так как 

в России бедными считаются только те, кто получает в месяц меньше 

прожиточного минимума, 11 300 руб. Росстат считает, что бедных в 

России 17,8 млн человек (12,1% от общего населения). Это цифры за 

2020 г., в 2019 г. ведомство насчитало 18,1 млн бедняков (18,3%). 

Уровень бедности во II квартале 2021 года составил 12,1% (17,7 млн 

человек относилось к бедным) после 14,4% в I квартале 2021 года 
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(21,1 млн человек). Росстат напоминает, что с 2021 года изменился 

порядок и периодичность расчета величины прожиточного 

минимума, что «не позволяет корректно сравнивать показатели 

численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в I и II кварталах 2021 года с данными 

предыдущих периодов» [11]. 

Все вышесказанное позволяет констатировать, что возникла 

необходимость в оперативном регулировании вопросов бедности на 

уровне государства. Правительство РФ включило в мониторинг 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ показатель «Уровень бедности» [12].  

Методология расчета показателя "уровень бедности" в 2021 

году была разработана новая, определяющая «Уровень бедности» 

как доля численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (Прожиточный минимум на 2021 

год составит 11,6 тыс. руб., а МРОТ – 12,8 тыс. руб) в процентах к 

общей численности населения, измеряется в процентах [13]. 

Для решения проблемы бедности в РФ вводятся помимо 

расчета показателя вводятся новые инструментарии – оперативного 

мониторинга. Суть концепции мониторинга принятия и исполнения 

решения как многоцелевой информационной системы сводится к 

наблюдению и анализу состояния промышленного предприятия.  

В ходе мониторинга информация позволяет повысить эффек-

тивность работы по анализу и прогнозированию общеэкономических 

процессов, регулированию на основе нормирования устойчивого 

состояния, по контролю за исполнением принятого решения. 

Мониторинг принятия и исполнения решения реализуется в виде 

инструмента сбора, учета, обработки, анализа управленческих 

показателей для принятия и исполнения решения, а также для 
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осуществления рефлексорной (рефлективной) связи, позволяющей 

реализовывать решения и давать им оценку [14]. 

Поэтому для оценки влияния системы адресной социальной 

помощи на изменение уровня, глубины и остроты бедности 

целесообразнее рассматривать эффективность длительно 

оказываемых видов помощи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

THE USE OF SAND THERAPY IN WORKING WITH 

CHILDREN WITH DISABILITIES 

  
Аннотация 

Песочная терапия – один из методов психотерапии, возникший в 

рамках аналитической психологии. Это способ снятия внутреннего 

напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом уровне, 

посредством работы с песком. 

«Песочная терапия» – одна из техник, которая позволяет раскрыть 

индивидуальность каждого ребенка, разрешить его психологические 

затруднения, развить способность осознавать свои желания и возможность 

их реализации. При корректно поставленных целях, такие игровые занятия 

имеют важное терапевтическое обучающее и воспитательное значение. 

Играя с песком, у ребенка возникает чувство безопасности. 

В Реабилитационном Центре «Адели» на развивающих занятиях 

психологи используют песочную терапию при работе с детьми с ОВЗ. По 

наблюдениям, за последний год работы у детей с диагнозами ДЦП, синдром 

Дауна, РАС, ЗПР, наблюдаются значительные улучшения в познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-волевой сферах. Песок позволяет детям 

расслабиться, проявить себя, развивает творческое мышление. Именно 



СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

517 

поэтому песочная терапия как метод является особенно эффективной в 

работе с детьми-инвалидами.   

 

Abstract 

Sand therapy is one of the methods of psychotherapy that arose within the 

framework of analytical psychology. This is a way of relieving internal tension, 

embodying it on an unconsciously symbolic level, by working with sand. 

"Sand therapy" is one of the techniques that allows you to reveal the 

individuality of each child, resolve his psychological difficulties, develop the 

ability to realize their desires and the possibility of their realization. With 

correctly set goals, such game classes have an important therapeutic training and 

educational value. Playing with sand, the child has a sense of security. 

In the Rehabilitation Center "Adeli", psychologists use sand therapy in 

developing classes when working with children with disabilities. According to 

observations, over the last year of work, children with diagnoses of cerebral palsy, 

Down syndrome, ASD, ZPR, have seen significant improvements in cognitive, 

communicative, emotional and volitional spheres. Sand allows children to relax, 

express themselves, and develop creative thinking. That is why sand therapy as a 

method is especially effective in working with disabled children. 

Ключевые слова: песочная терапия, игровые, коррекционно-развивающие 

занятия, дети с ограниченными возможностями. 

Keywords: sand therapy, play, correctional and developmental classes, children 

with disabilities. 

  

Игра с песком как способ развития ребенка известен с древних 

времен. Принцип «терапии песком» был предложен К. Г. Юнгом, 

швейцарским психотерапевтом. Сначала он рекомендовал 

использовать песок в целях диагностики и коррекции эмоцио-

нального состояния детей. Позднее, Г. М. Грабенко и Г. Д. Зинкевич-

Евстигнеева предложили систему песочных игр для сказкотерапии, 

назвав их коррекционно-развивающими. 

Песок привлекает детей своей необычной структурой и новы-

ми ощущениями, которые они испытывают при касании песка. Песок 
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нередко действует на детей как магнит. На нем можно рисовать, 

просеивать песок, строить замки, прятать и искать мелкие игрушки, 

зарывать свои руки, выдумывать сценарии игр и т. д. [2, с. 18] 

В современном обществе все чаще возникает проблема 

воспитания и обучения детей, имеющих особенности в развитии. В 

Реабилитационном центре «Адели» на реабилитации находятся дети 

с задержкой психического развития, речевого развития, дети с РАС, 

синдромом Дауна, дети с ДЦП. С ними важно использовать 

нетрадиционные формы работы. На протяжение 2021 года на 

занятиях психолога проводилось наблюдение за детьми с ОВЗ, 

которые занимаются песочной терапией. На занятиях использо-

вались различные техники и приемы работы, в зависимости от 

диагноза и возраста ребенка.  

Песочная терапия – один из методов психотерапии, возникший 

в рамках аналитической психологии. Это способ снятия внутреннего 

напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом 

уровне, посредством работы с песком. 

 «Песочная терапия» – одна из техник, которая позволяет 

раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его 

психологические затруднения, развить способность осознавать свои 

желания и возможность их реализации. При корректно поставленных 

целях, такие игровые занятия имеют важное терапевтическое 

обучающее и воспитательное значение. Играя с песком, у ребенка 

возникает чувство безопасности, так как песочный мир – это мир под 

контролем. 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности 

ребенка. Именно поэтому можно использовать песочницу в 

развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, 

придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для 

ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, 

события и законы окружающего мира. Технология песочной терапии 

многофункциональна, она позволяет одновременно решать задачи 



СЕКЦИЯ 5 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

519 

коррекции, и главную задачу развития речи. Сам же ребенок решает 

задачи самовыражения, развивает самооценку, учится работать  

в коллективе. 

Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с 

детьми, которые никак не могут выразить свои переживания. Дети с 

заниженной самооценкой, повышенной тревожностью и застен-

чивостью обычно охотно выбирают фигурки и переключают свое 

внимание.  

Все игры, с использованием песочной терапии, делятся на три 

направления: 

1. Обучающие игры.  

Такие игры направлены на развитие тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук. Ребенок 

говорит о своих ощущениях, тем самым развивается его речь, 

словарный запас слов. Происходит развитие внимания и памяти, 

фонематического слуха. Идет обучение письму и чтению. 

2. Познавательные игры. 

С их помощью мы помогаем познавать многогранность нашего 

мира. Игры на знакомство с окружающим миром (тем, что рядом  

с нами: животные, насекомые, моря, транспорт и т. д.) 

3. Проективные игры. 

Направлены на коррекцию и развитие ребенка. 

В процессе проведения песочной психотерапии выделяют три 

стадии игры с песком: хаос, борьба и разрешение конфликта. 

На стадии "хаоса" ребенок хватает множество игрушек, 

беспорядочно расставляет их на песочном листе, часто переме-

шивает их с песком. Подобные действия отражают наличие тревоги, 

страха, смятения, недостаточно позитивной внутренней динамики. 

Через "хаос" происходит постепенное "проживание" психоэмо-

ционального состояния и освобождение от него. Многократное пов-

торение психотравмирующей ситуации позволяет изменять 

эмоциональное отношение к ней. Стадия "хаоса" может занимать от 
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одного до нескольких занятий. Можно заметить, как от картины к 

картине уменьшается количество используемых фигурок и 

появляется сюжет. 

Стадию "борьбы" можно наблюдать у сложных детей. На 

песочный лист бессознательно переносятся внутренние конфликты: 

агрессия, обиды, тревога, недомогания, реальные конфликтные 

взаимоотношения и пр. Существа в песочнице убивают друг друга, 

идет схватка, война, тяжелое противоборство. Через некоторое время 

может появиться герой или силы, которые наводят порядок  

и восстанавливают справедливость. 

На стадии "разрешения конфликта" можно наблюдать более 

благополучные картины: мир, покой, возвращение к естественным 

занятиям. 

Так, К. Г. Юнг утверждал, что процесс "игры в песок" 

высвобождает заблокированную энергию и "активизирует возмож-

ности самоисцеления, заложенные в человеческой психике". 

Основные принципы игр на песке: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой 

ребёнок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя 

творческую активность. 

Для этого подбираются задания, соответствующие 

возможностям ребенка; формулируется инструкция к играм в 

сказочной форме; исключается негативная оценка его действий, 

идей, результатов, поощряется фантазия и творческий подход. 

2. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, 

геометрических фигур и пр. 

Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить 

положительную мотивацию к занятиям и личностную 

заинтересованность ребенка в происходящем. 

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных 

ситуаций вместе с героями сказочных игр. 
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На основе этого принципа осуществляется взаимный переход 

воображаемого в реальное и наоборот.  

Игры в песочной стране: 

Игры на развитие тактильно-кинестетической чувстви-

тельности и мелкой моторики рук. Тактильные ощущения мы 

получаем через кожу: «горячее – холодное», «сухое – мокрое», 

«твердое – мягкое», «гладкое – острое». 

Обычно используются игры, которые предлагают  

Т. Д. Зинкевич-Евстегнеева и Т. М. Грабенко в «Практикуме по 

креативной терапии»: [1, с.32] 

– провести ладонями по поверхности песка, выполняя зигза-

гообразные и круговые движения (как машинки, змейки, санки и др.); 

– выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 

– «пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на 

них свои следы; 

– создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук, 

ребрами ладоней всевозможные причудливые узоры на поверхности 

песка; 

– «пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой 

руки поочередно (сначала только указательными, затем – средними, 

безымянными, большими и наконец мизинчиками). 

Можно «поиграть» на поверхности песка, как на пианино или 

клавиатуре компьютера. При этом двигаются не только пальцы, но  

и кисти рук, совершая мягкие движения вверх-вниз. 

Песочницу можно использовать для нахождения определенной 

буквы, изготовленной из пластмассы и закопанной среди прочих  

в песке (вариация игры «Волшебный мешочек»). 

 Игры на развитие диафрагмального дыхания: 

«ВЫРОВНЯЙ ДОРОГУ» 

От детской машинки воспитатель проводит неглубокую 

канавку в песке, ребенок воздушной струей выравнивает дорогу 

перед машинкой; 
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«ЧТО ПОД ПЕСКОМ?» 

Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, 

ребенок открывает изображение. 

«ЯМКА» 

Ребенок, следуя правилам дыхания, через нос набирает воздух, 

надувая живот и медленно, плавно, долгой струёй выдувает ямку в 

песке. 

«ПОМОГИ ЗАЙЦУ» 

В песке делается три-четыре углубления – «следы», ведущие к 

игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. Необходимо 

«замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца. 

«ДОРОГА К ДРУГУ» 

На песке расставляются две игрушки. Нужно длительной 

плавной струей образовать на песке дорожку от одной игрушки до 

другой. 

«СЕКРЕТ» 

В песок неглубоко закапывается игрушка или небольшой 

предмет. Необходимо сдуванием песка обнаружить спрятанное. 

По моим наблюдениям, на развивающих занятиях у психолога, за 

последний год у 23% детей, которые находятся на реабилитации, 

улучшилась память, у 42% детей улучшилось внимание, у 56% детей 

улучшились коммуникативные навыки. А также, у всех детей после 

занятий песочной терапией улучшилось настроение и общее 

состояние. В случае, когда на занятии присутствует мама ребенка, 

помогает ему, включается в процесс, происходит терапевтический 

эффект,  она  сама  становится  более  расслабленной,  с легкостью 

проговаривает свои эмоции и чувства, легче находит контакт со 

своим ребенком. Этап адаптации к новому специалисту, новой среде 

проходит легче, если используется песочная терапия. Ребенок 

быстрее расслабляется, так как песочная терапия является способом 

снятия внутреннего напряжения на бессознательном уровне. 
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Итак, использование песочной терапии имеет много 

положительных моментов: 

– усиливается желание ребенка узнавать новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно; 

– в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность 

как основа «ручного интеллекта»; 

– в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются 

все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), а также речь и моторика; 

– совершенствуется предметно-игровая деятельность, что 

способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных 

навыков ребенка; 

– песок поглощает отрицательную энергию, что особенно 

актуально в работе с «особыми» детьми. 

Таким образом, актуальность использования игр с песком 

определяется, во-первых, решением речевых задач; во-вторых, 

развитием связной речи; в-третьих, развитием мелкой моторики;  

в-четвёртых, коррекцией психических процессов детей с ОВЗ. 

Песочница – прекрасный посредник для установления 

контакта с ребенком. Педагоги получают возможность увидеть 

внутренний мир ребенка в данный момент. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

FEATURES OF TEACHING STUDENTS OF MEDICAL 

UNIVERSITY OF MEDICAL AND SOCIAL 

REHABILITATION 

Аннотация 

Обучение медицинской реабилитации студентов позволяет будущим 

врачам правильно сформировать реабилитационный маршрут для создания 

условий социальной независимости пациента. Особенно важно в процессе 

обучения сформировать профессиональную мотивацию студентов в 

течении обучения в вузе. При обучение медицинской реабилитации 

студентов в вузе возникает ряд вопросов организации медико-социальной 

помощи пациентам с ограниченными возможностями здоровья. Прави-

льный подбор специальных методик и приспособлений в реабилитации 

пациентов имеющие ограничения в передвижении определяется 
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квалификацией специалиста. Знания и навыки, которые студент получил в 

ВУЗе, будут являться опорой в формировании квалификации специалиста.  

Abstract 

Teaching medical rehabilitation to students allows future doctors to 

correctly form a rehabilitation route to create conditions for the patient's social 

independence. It is especially important in the learning process to form the 

professional motivation of students during their studies at the university. When 

teaching medical rehabilitation of students at the university, a number of issues 

arise regarding the organization of medical and social assistance to patients with 

disabilities. The correct selection of special techniques and devices in the 

rehabilitation of patients with movement restrictions is determined by the 

qualification of a specialist. The knowledge and skills that the student received at 

the university will be a support in the formation of a specialist's qualification. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, профессиональная 

мотивация, студент, социальная независимость, пациент с ограниченными 

возможностям здоровья. 

Keywords: medical rehabilitation, professional motivation, student, social 

independence, patient with disabilities. 

Согласно определению экспертов ВОЗ, реабилитация предста-

вляет собой систему государственных, социально-экономических, 

медицинских, профессиональных, педагогических, психологических 

мероприятий, направленных на предупреждение развития патологи-

ческих процессов, приводящих к временной или стойкой утрате 

трудоспособности, и на эффективное и раннее возвращение больных 

и инвалидов (детей и взрослых) в общество, к общественно полезной 

жизни.  

Медицинская реабилитация представляет собой комплекс 

лечебных мероприятий, направленных на максимальное вос-

становление нарушенных физических функций (работоспо-

собности) организма, а в случае невозможности этого – развитие 
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компенсаторных и заместительных приспособлений (функций). Из 

лечебных мероприятий используют преимущественно средства 

физической терапии (лечебная физическая культура, массаж, 

естественные и искусственно создаваемые), физиотерапии и др. 

Реабилитация преследует не только сугубо восстановление 

нарушенных функций организма, но и восстановление трудовых 

функций, возможность участия в производственной деятельности 

для достижения экономической независимости. 

Большое значение в связи с этим приобретает подготовка 

специалистов, владеющих знаниями в области реабилитации, 

способы решения социальных проблем, связанных со здоровьем, 

методами восстановления способностей больных инвалидов к 

бытовой, общественной, профессиональной деятельности, навыками 

форми-рования механизмов взаимодействия социального окружения 

в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эти 

вопросы включает дисциплина «Медико-социальная реабилитация». 

Задачи реабилитации, а также ее формы и методы меняются в 

зависимости от этапа. Если на первом этапе (восстановительное 

лечение) задача состоит в профилактике дефекта, инвалидности, то 

на следующих этапах она заключается в приспособлении 

индивидуума к жизни и труду, в рациональном бытовом и трудовом 

устройстве, в создании благоприятной микросреды. 

В большей степени методы медицинской реабилитацией 

предназначены по преодолению ограничений жизнедеятельности, 

применяемые к человеку с уже сложившимися стойкими, в 

большинстве случаев необратимыми, патологическими измене-

ниями, нарушениями функций органов и систем. В ходе медицин-

ской реабилитации эти функции могут быть восстановлены 

полностью, компенсированы или замещены. Медицинская 

реабилитация тесно связана с социальной реабилитацией людей с 

ограниченными возможностями здоровья, вместе определяют опти-

мальные режимы общественной и семейно-бытовой деятельности 
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инвалидов в конкретных социально-средовых условиях и 

приспособления их к потребностям. Основной целью социальной 

реабилитации является восстановление социального статуса 

личности, обеспечение социальной адаптации в обществе, 

достижение материальной независимости. Основными принципами 

социальной реабилитации являются: как можно более раннее начало 

осуществления реабилитационных мероприятий, непрерывность и 

поэтапность их проведения, системность и комплексность, 

индивидуальный подход.  

В задачи социальной реабилитации входят:  

– выявление причин деформаций в развитии, отклонений в 

поведении, ограничений в возможностях и т. п.  

– поиск средств и способов их устранения;  

– оптимизация условий жизни, воспитания, обучения  

и профессиональной деятельности;  

– оказание разносторонней помощи индивиду, ограниченного в 

возможностях самопомощи и самообеспечения;  

– построение адекватного коррекционного процесса, способ-

ствующего развитию нормальной личности и устранению или 

минимизации ограничений жизнедеятельности [4]. 

Умения выпускника правильно определить этапность 

реабилитации формировалась в процессе обучения студента медика 

в вузе. Отсутствие знаний по реабилитации у студентов чаще бывает 

при низкой профессиональной мотивации при обучении. 

Специалисты-педагоги уделяют большое внимание формированию 

профессиональной мотивации студентов. Так, И. А. Зимняя, Б. Б. 

Косов и др. исследуют проблему развития мотивации у студентов, 

относят мотивацию к факторам учебного процесса, определяющим 

качество и темп обучения. Профессиональная мотивация, по мнению 

исследователей, определяет не только правильность выбора 

специальности, но также продуктивность трудовой деятельности, 

удовлетворенность результатами труда, и целенаправленность 
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профессионального обучения. В условиях практической подготовки 

студент проявляет себя как личность, способная решить вопросы, 

связанные со своей будущей деятельностью. Это, безусловно, опыт 

для молодого человека, который он приобретает только в условиях 

прохождения практической подготовки под чутким руководством 

педагога [5]. 

Поэтому качественная практическая подготовка является 

ведущим условием подготовки высококвалифицированных специа-

листов, это не просто этап на пути к профессиональной 

самореализации специалиста, а уникальная ступень профессио-

нального роста студента, дающая старт к системным професси-

ональным знаниям и высокой личностной ответственности [3,6,7]. 

Выпускник медицинского вуза должен формировать 

клиническое мышление и эффективно использовать полученные 

теоретические и практические умения. Обращаясь к анализу 

проблемы мотивации, необходимо отметить неоднозначность 

трактовки ее определения, что обусловлено множеством подходов к 

выделению ее структурных компонентов и механизмов (К. Мадсен, 

X. Хекхаузен, А. Н. Леонтьев, В. Г. Леонтьев и др.). 

Традиционно в отечественной науке развитие профес-

сиональной мотивации студентов исследовалось в контексте 

изучения учебной мотивации, соотношения познавательной и 

профессиональной мотивации, профессиональной самореализации.  

В ходе организации процесса обучения в современных 

условиях медицинского образовательного учреждения возникает ряд 

противоречий: 

– между требованиями к качеству подготовки специалиста 

медицинского профиля и уровнем общей подготовки студентов, их 

мотивации на познавательную и профессиональную деятельность; 

– достаточно большим объемом новой информации, получаемой 

студентами, и их неспособностью в основной своей массе работать 
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самостоятельно, творчески, что приводит к пассивности, неумению 

применять на практике имеющиеся знания; 

– между требованиями к технологичному, высокопрофес-

сиональному овладению профессией и недостаточным развитием 

профессионально-нравственных качеств личности медицинского 

работника в процессе обучения. 

Разрешение противоречий выступает в качестве внутреннего 

источника развития и укрепления мотивационной сферы будущего 

врача, обеспечивает непрерывный и поступательный процесс 

развития мотивационной готовности к профессиональной 

деятельности [1,5]. 

При изучении вопроса формирования мотивации студента 

определилась цель исследования – выявить условия формирования 

профессиональной мотивации у студентов медицинского вуза. 

На основании цели исследования определились две задачи – 

это выявить особенности профессиональной мотивации будущих 

врачей и определить условия развития профессиональной мотивации 

будущих врачей. 

Объектом исследования является профессиональная 

мотивация студентов-медиков. 

Предмет исследования: условия формирования профес-

сиональной мотивации у студентов-медиков в процессе обучения 

предмету «Медицинская реабилитация». 

С целью развития у студентов медицинского вуза 

профессиональной мотивации предлагается на практических 

занятиях по медицинской реабилитации проведение взаимо-

обследования с формированием диагноза и назначением средств и 

методов реабилитации. Конкретная клиническая ситуация 

собственного осмотра (взаимообследования одногруппников) и 

проверка эффективности выбранных методик медицинской реабили-

тации с использованием новых современных высокотехнологичных 

средств, накладывает ответственность перед одногруппниками.  
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Акцент при разборе клинического случая определяется 

постановкой вопроса расширения функциональной возможности 

пациента. Во время практического занятия студенты анализируют и 

обсуждают правильность поставленного диагноза и выбранной 

методики реабилитации, преподаватель задает вопросы по мето-

дикам реабилитации и приводит клинические примеры из опыта 

лечения, создавая почву для размышления в правильности выбора 

методики. 

Преподаватель предлагает студентам современные средства 

медицинской реабилитации, используются видеопрезентации 

реабилитационных центров России и за рубежом, студенты 

посещают зал физической реабилитации (зал лечебной физкультуры, 

тренажерный зал, зал механотерапии) и кабинеты физиотерапии и 

массажа. На определенных видах тренажерах студентам 

предоставляется возможность использовать свои умения под 

контролем преподавателя. В вузе организовано студенческое 

научное общество по медицинской реабилитации. Студенты науч-

ного общества продолжают изучать механизм действия методик 

пройденные на практических занятиях, более подробно разбирается 

клинический случай с привлечением практических врачей на 

клинических базах и принимают участие в реабилитации.   

Результаты исследования. 

Методы лечения разбирались со студентами в соответствии с 

тематикой практического занятия. Для проверки правильности 

назначения процедур проводился контроль в виде теста для проверки 

теоретических знаний и выполнение ситуационных задач для 

проверки практических умений. Тесты состояли из 20 вопросов по 

теме медицинской реабилитации. 

При контроле правильности назначения привлекались сами 

студенты. В результате наблюдения за контролем, студенты более 

тщательно подходили к формированию листа назначений, поскольку 

сами являлись пациентами и могли следовать назначенным 
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рекомендациям. Студенты просили объяснять данные процедуры 

назначения и механизм лечения. Если студент-пациент не 

согласился, в таком случае студент-врач еще раз проводил осмотр и 

назначение.  

По окончанию цикла контрольная и экспериментальная 

группы студентов участвовали в тестовом контроле знаний и 

практических умений. Контрольная группа правильно ответила от 17 

до 19 вопросов, среднее значение 18 (18+1); у экспериментальной 

группы среднее значение 19,5 + 0,5, то есть правильно ответило от 

19 до 20 вопросов. 

Через год, на 2-м курсе реабилитации при входном контроле, 

контрольная группа ответила правильно от 10 до 14 из 20 тестов, 

среднее значение 12+2; в экспериментальной группе студенты отве-

тили правильно от 15 до 17 из 20 заданий теста, среднее число 16+1. 

При сравнении правильности поставленного диагноза и листа 

назначений между контрольной и экспериментальной группами, во 

второй группе практически студенты поставили правильный диагноз 

и консервативное лечение. Разбор собственного клинического 

случая позволяет лучше закрепить материал и понять механизм 

новых методик медицинской реабилитации, то есть способствует 

развитию практических навыков до узкой профессиональной 

подготовки (врачебной специальности), повышению уровня профес-

сиональной грамотности и клинического мышления, что, 

безусловно, способствует развитию профессиональной мотивации у 

студентов. 

Можем сделать вывод, что предложенные условия 

приобретения навыков позволяют развивать клиническое мышление 

и повышать профессиональную мотивацию у студентов-медиков. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ  

У ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ  

ХИП-ХОП КУЛЬТУРЫ 

DEVELOPMENT OF SOCIAL PERCEPTION IN 

ADOLESCENTS BY MEANS  

OF HIP-HOP DANCE CULTURE  

Аннотация 

В статье рассматриваются основные особенности и философия хип-

хоп культуры: базовые направления хип-хопа, основные элементы, 

формирующие его танцевальный язык, и причины его распространения в 

мире. Данная работа дает представление о хип-хопе как об особом 

социокультурном феномене, являющемся способом самовыражения и его 

влиянии на развитие перцептивных способностей у подростков. Большое 

внимание автор уделяет творческим элементам хип-хоп культуры, 

считая их главной особенностью данного направления. Автор не 

сомневается в том, что суть хип-хоп культуры и ее значение состоит в том, 

что хип-хоп культура – это позитивный и полезный феномен, который 

может оградить молодежь от негативных и уличных явлений таких, как 

преступность, наркомания, курение и употребление спиртных напитков, так 
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как хип-хоп культура объединяет людей, которые склонны к активной 

творческой самореализации и адаптации к современному ритму и стилю 

жизни. 

В статье рассматриваются особенности подросткового возраста  

и понятие социальная перцепция. 

Abstract 

           Тhe article discusses the main features and philosophy of hip-hop culture: 

the basic directions of hip-hop, the main elements that form its dance language, 

and the reasons for its spread in the world. This work gives an idea of hip-hop as 

a special socio-cultural phenomenon, which is a way of self-expression and its 

influence on the development of perceptual abilities in adolescents. The author 

pays great attention to the creative elements of hip-hop culture, considering them 

the main feature of this direction. The author has no doubt that the essence of hip-

hop culture and its significance is that hip-hop culture is a positive and useful 

phenomenon that can protect young people from negative and street phenomena 

such as crime, drug addiction, smoking and alcohol consumption, since hip-hop 

culture unites people who are inclined to active creative self-realization and 

adaptation to the modern rhythm and lifestyle. 

            The article discusses the peculiarities of adolescence and the concept of 

social perception. 

Ключевые слова: подростковый возраст, субкультура, социальная 

перцепция, хип-хоп культура, философия хип-хоп культуры, механизмы 

социальной перцепции. 

Keywords: adolescence, subculture, social perception, hip-hop culture, 

philosophy of hip-hop culture, mechanisms of social perception. 

Появление и историческое развитие общения между людьми 

возможно только при наличии обоюдного взаимопонимания. На 

этапе отражения чувств и черт друг друга, понимания других, 

собственно, и определяется процесс общения, а вслед за ним 

возникают отношения и совместная деятельность между людьми. 

Таким образом, подобный процесс познания и понимания может 

быть назван перцептивной стороной общения. 
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Обособленное существование человека невозможно. На всем 

протяжении нашей жизни мы контактируем с окружающими 

людьми, формируем отношения, образуя многообразные связи. 

Наше отношение к собеседнику формируется за счет восприятия и 

оценки партнера по общению. Ваш партнер при общении 

непосредственно будет оцениваться как по поведению, так и по 

внешнему ввиду. Механизмы социальной перцепции таким образом 

позволяют нам с помощью оценки собеседника познать его 

внутренний мир и его психологические качества [1]. 

Подростковый возраст является началом переходного периода 

от детства к взрослому состоянию в жизни человека. Ведущей 

деятельностью в подростковом возрасте является общение со 

сверстниками и общественно значимая деятельность. Для успешной 

социализации подростков роль межличностного понимания и 

взаимопонимания чрезвычайно важна.  

Период взросления может длиться от нескольких месяцев до 

нескольких лет в зависимости от культурных традиций, социально-

экономического развития общества, внутрисемейных установок  

[12, с. 39].  

Представление о себе ни как «о ребёнке» многие специалисты 

называют основным новообразованием этого возраста. Вследствие 

этого у подростка возникает потребность в изменении образа  

жизни [3]. 

Переход к подростковому периоду также отмечен появлением 

девиантного поведения, изменением отношения ребенка к взрослым, 

потерей интереса к учебе и резким снижением успеваемости, 

неприятием общепринятых социальных правил и норм. Но ребенок 

продолжает учиться в школе и формально большую часть времени 

он должен посвящать обучению. Однако, в традиционном обучении 

не получает удовлетворения специфическое для подростков 

«чувство взрослости». На уроках они предпочитают не слушать и 

отвечать, а общаться, обсуждать свои проблемы, играть, просто 
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разговаривать друг с другом. Современные методы обучения никак 

не учитывают этой особенности детей. Любимым времяпрепро-

вождением подростка являются «вечеринки» в компании 

сверстников. Интимно-личностное общение со сверстниками, 

согласно Д. Б. Эльконину, становится ведущим видом деятельности. 

В центр общения выходит сверстник [13].  

Есть деятельность, где познание друг друга и взаимное 

влияние – обязательные составляющие [9]. Способность 

интерпретировать внешний облик и паттерны поведения, оценивать 

потенциалы друг друга во многом детерминирует характер 

взаимодействия и результаты, к которым приходят в процессе 

совместной деятельности. Восприятие людьми друг друга в процессе 

общения и взаимодействия обозначается в научной литературе 

термином «социальная перцепция», который впервые был введен 

Дж. Брунером в 1947 г. [2]. 

Именно в подростковом возрасте субкультуры приходят в 

жизнь ребёнка и вопрос социальной перцепции актуален как 

никогда. Субкультура – это общность людей, чьи убеждения, 

взгляды на жизнь и поведение отличны от общепринятых или просто 

скрыты от широкой публики, что отличает их от более широкого 

понятия культуры, ответвлением которой они являются. Чаще всего 

субкультуры переходят в отдельное идейное понятие, так как тяжело 

назвать культуру, к которой бы они относились [7]. 

Субкультуры могут различаться по возрасту, расе, этнической 

или классовой принадлежности, полу. Черты, которые служат 

определяющими для субкультуры, могут иметь эстетический, 

религиозный, политический, сексуальный или любой другой 

характер, равно как и комбинацию из них. Поклонники субкультуры 

могут демонстрировать свое единство посредством использования 

отличного от всех стиля одежды или поведения, а также 

специфических символов. Именно поэтому изучение субкультур 

обычно понимается как один из этапов изучения символизма, 
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касательно одежды, музыки и других внешних предпочтений 

поклонников субкультуры, а также способов трактовки тех же самых 

символов, только в доминирующей культуре [5]. 

Основной причиной возникновения неформальных 

молодежных групп является нарушение процесса адаптации 

молодежи, в том числе детей и подростков в окружающей 

социальной среде. Сам факт появления этих групп – процесс 

закономерный, поскольку в подростковом и юношеском возрасте 

повышена потребность в общении со сверстниками, к мнению 

которых молодые люди склонны прислушиваться больше, чем к 

мнению взрослых. Проблема заключается в том, что адаптированный 

к социальному окружению ребенок выбирает социально одобряемую 

группу сверстников для самореализации, неадаптированный – 

асоциальную.  

Для того чтобы определить, как субкультура будет влиять на 

подростка, нужно определить какие возможности она предлагает для 

его личностной самореализации. Безусловно, позитивным 

инструментом является творчество.  

Хип-хоп культура – это процесс человеческой деятельности, 

один из видов интеллектуальной деятельности. В России хип-хоп 

культура является субкультурой. Все её течения также 

субкультурные явления в молодёжной среде. В США, например, 

несколько иное отношение к хип-хоп культуре. 

Главной особенностью хип-хоп культуры являются её 

творческие элементы:  

– Ди-джеинг (turntablizm) – это создание битов, скрэтчей, 

миксов. Ди-джей создает атмосферу и энергетику посредством 

музыки. 

– Брейк-данс (break-dance) – это танец, в котором используются 

различные силовые и акробатические элементы, которые нужно 

исполнять под музыку. Сложность исполнения делает его настоящим 

неординарным танцем. 
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– Рэп-музыка (MC`ing) – это речитатив, где рэпер посредством 

музыки и слов выражает свои мысли и взгляды. Профессор 

JurgenStreeck пишет о рэперах: «Также они фактически передают 

часть музыкального наследия и истории, в том числе «борьбы за 

гражданские права» новым поколениям, выступая в роли 

неформальных историков» [14]. Это говорит о наличии конкретного 

механизма передачи формальной информации, но через 

неформальные каналы. 

– Искусство-граффити (graffiti) – это искусство, надписи и 

рисунки на стенах зданий, гаражей, вагонов и др. Для создания 

рисунков используются аэрозольные краски и специальные маркеры. 

– Знание (knowledge) – это один из основных элементов хип-

хопа. Он подразумевает, что человек, вовлечённый в хип-хоп 

культуру понимает её суть и назначение, историю и философию, 

корни и истоки. Так ему легче избрать верное направление в своём 

развитии как представителя культуры, которой он занимается и как 

части общества, в котором он живет [4,11]. 

Для того чтобы понять, что объединяет эти элементы в одну 

культуру, важно знать историю происхождения и философскую 

часть хип-хоп культуры, а также принципы, на которых она держится 

на самом деле. Это расширение кругозора молодого человека, 

проявление его сознательности (обществознание, мировая история, 

социология, психология) и осознание важности образования в 

современном мире. Пожалуй, это самый главный инструмент хип-

хопа для воспитания жизненных принципов подрастающего 

поколения. 

Благодаря элементу «знания», официально введенному 

Африкой Бамбаатой (AfrikaBambaataa) в 2006, человек, находящийся 

в хип-хопе осознает и понимает его суть и предназначение, историю 

возникновения и его развитие, корни и истоки, идеи и философские 

начала, личности и события, традиции и ценности, связь его 

элементов (dj`ing, breaking, mc`ing, writing). И тем самым получает 
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правильное направление в развитии как человека, живущего и 

занимающего этой культурой [4].       

Хип-хоп культура воспринимается как искусство и идея 

свободы. Людей, живущих хип-хопом, объединяет не только стиль 

одежды и музыка, которую они слушают, но и отношение к жизни, 

умение превращать свою жизнь в искусство, которое свободно от 

ограничений [4]. 

Африка Бамбаата говорил: «Хип-хоп был выходом из повсед-

невной реальности. И даже, несмотря на то что родители считали нас 

сумасшедшими, когда мы крутились на голове, ртом издавали звуки 

и складывали злобные рифмы, они были рады, что мы не состоим в 

гангстерских бандах» [10]. 

На начальном этапе своего развития хип-хоп представлял из 

себя позитивный феномен. В основе его принципов была позитивная 

настроенность на жизнь. Так, существует 4 постулата [4]: 

– Peace (мир); 

– Love (любовь); 

– Unity (единство); 

– HavingFun (получение радости). 

Эти четыре постулата «Peace, Love, Unity and Having fun» 

воспринимаются как девиз хип-хопа. «Peace» – мир во всем мире, без 

физических войн, все войны на батлах, покажи свой реальный стиль 

и выиграешь или удостоишься уважения. «Love» – любовь, любовь в 

себе, любовь к самому себе и всем, кто дорог тебе и входит с тобой  

в одну систему (хип-хоп). «Unity» – единство, сплоченное 

сообщество хипхоперов. «Having fun» – радость от акта творения и 

бытия». 

Суть хип-хоп культуры и его значение состоит в том, что хип-

хоп культура – есть позитивный и полезный феномен, который 

может оградить молодежь от негативных и уличных явлений таких, 

как преступность, наркомания, курение и употребление спиртных 

напитков [11]. 
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Художественные практики хип-хопа и его культура 

постепенно вошли в современную российскую реальность. 

Безусловно, большая заслуга в этом принадлежит средствам 

массовой информации, поспешившим разрекламировать новые 

веяния, популярные в молодежной среде. Однако повсеместное 

распространение именно хип-хопа и, как одного из его основных 

проявлений – рэп-музыки, после тотального увлечения роком, 

безусловно, должно привлекать внимание исследователей. На вопрос 

о том, почему именно хип-хоп стал так популярен в России, 

существует множество ответов. Одно из объяснений строится на 

сближении условий, в которых возникла культура в США, и 

ситуации ее появления в России в конце 1980–1990-х гг. 

Крайне нестабильная социально-экономическая обстановка и 

идеологический кризис породили потребность поиска новых форм 

самовыражения среди молодёжи. Сама хип-хоп культура является 

мощным носителем той энергетики, которой так не хватает в 

молодежной среде: дух соревновательности в сочетании с 

мастерством художественного самовыражения в качестве яркой 

обертки явно заставили российскую молодежную аудиторию 

обратить на себя внимание. 

В первую очередь хип-хоп культура – это способ 

самовыражения посредством его составляющих элементов. Хип-хоп 

культура объединяет людей, которые склонны к активной 

творческой самореализации и адаптации к современному ритму и 

стилю жизни. Так можно выделить несколько стадий вхождения в 

хип-хоп сообщество: 

– увлечение стилем: музыкой, модой, изобразительным 

искусством, танцем и т. п.; 

– активное участие в деятельности хип-хоп сообщества; 

– осознание смысла ценностей хип-хоп культуры.   

Исходя из этого, мы можем рассматривать хип-хоп культуру, 

как: 
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1. Образ жизни.  

2. Созидательную (творческую) категорию.  

3. Философскую категорию. 

Можно определить хип-хоп как социокультурный феномен, в 

котором находят свое выражение особо значимые 

психопластические интонации общества, отражаются социальные 

мотивы. Как явление западной культуры он подчеркивает важные 

ценности западной цивилизации – это, прежде всего, высокая 

ценность достижений и успеха. Преодолеть, суметь, добиться – на 

это нацелены миллионы людей. Здесь идеалом является самоценная 

личность, индивидуализм, противопоставляющий себя внешнему 

миру, и вынуждающий искать опору в самом себе. С одной стороны, 

хип-хоп как субкультура характеризовался определенной 

закрытостью для других слоев населения. С другой же стороны, хип-

хоп открыт для влияния многих культурных форм и процессов, 

поскольку распространился по всему миру. 

Глобализационный процесс всемирной культурной 

интеграции, усиливая интенсивность культурных обменов, 

способствовал распространению хип-хопа в мировых масштабах. 

Этот мировой процесс позволяет детально рассмотреть 

экономические механизмы функционирования культуры: под 

воздействием глобализации резко возрастают темпы производства, 

распространения и потребления культурных ценностей. Хип-хоп 

коммерциализируется, приобретая характеристики экономического 

продукта и превращаясь в глобальный товар. Информационные 

технологии облегчают доступ к нему во всем мире, благодаря чему 

хип-хоп захватывает мировое молодежное сообщество [10].  В 

настоящее время в хип-хоп культуру вовлечены представители всех 

возрастных категорий. 

Хип-хоп культура может оказать влияние на развитие детей и 

подростков. Это связано с развитием физических данных, 

творческой составляющей личности, личностных качеств человека 
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таких как выносливость, целеустремленность, уверенность и т. д., а 

также, дать возможность для самовыражения и общения со 

сверстниками. Общение между подростками в хип-хоп культуре 

может быть не только прямым, но и опосредованным: посредством 

танцевального сражения, в процессе творческого задания, с 

использованием социальных сетей, на тематических вечеринках. Всё 

это может служить условиями для развития социальной перцепции у 

подростков. 

Изначально под социальной перцепцией понималась 

социальная детерминация перцептивных процессов. В ходе 

исследований понятие трансформировалось: социальной перцеп-

цией стали считать процесс восприятия «социальных объектов» – 

других людей, социальных групп, больших социальных общностей 

[9]. Именно в этой интерпретации термин закрепился в социально-

психологической литературе. Понятие «социальная перцепция» – 

интегративное. Механизмы социальной перцепции включают ряд 

феноменов: от познания себя в процессе общения, попытки понять 

состояние, настроение собеседника, поставить себя на его место до 

формирования впечатления о воспринимаемом человеке на основе 

выработанных стереотипов, приписывания причин и мотивов его 

поведению, а также выработки собственной стратегии поведения [1]. 

Успешность формирования, протекания процесса социальной 

перцепции, в частности обладание достаточным объемом 

информации о том, какими нас видят окружающие, стремление и 

умение эмоционально откликнуться на проблемы людей, выбор 

адекватной тактики общения с тем или иным человеком оказывают 

влияние на развитие эффективных межличностных отношений. 

Выстраивание межличностных отношений является важным 

новообразованием подросткового возраста, поэтому можно говорить 

о том, что успешность социальной перцепции влияет на развитие и 

становление личности подростка в целом [1]. 
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Возникновение и успешное развитие межличностного 

общения возможно лишь в том случае, если между его участниками 

существует взаимопонимание. То, в какой мере люди отражают 

черты и чувства друг друга, воспринимают и понимают других, а 

через них – и самих себя, во многом определяет процесс общения, 

отношения, складывающиеся между партнерами, и способы, с 

помощью которых они осуществляют совместную деятельность. 

Таким образом, процесс познания и понимания одним человеком 

другого выступает как обязательная составная часть общения, 

условно она может быть названа перцептивной стороной общения. 

Хип-хоп культура может создать условия, при которых будут 

развиваться перцептивные навыки у подростков.   

Нахождение подростка в хип-хоп культуре в рамках 

танцевального коллектива позитивно сказывается на развитии его 

межличностного общения, которое обусловлено взаимопониманием 

между его участниками. Мера отражения подростками черт и чувств 

друг друга, восприятия и понимания партнеров в деятельности в 

большой степени определяют процесс общения, складывающиеся 

взаимоотношения и способы осуществления совместной 

деятельности. Каждый участник коллектива становится субъектом 

общественной жизни в процессе своей деятельности, общения и 

познания. Гармония и дисгармония в межличностных отношениях 

подростков с людьми определяют паттерн развития высших 

психических процессов и личности в целом. Данные положения 

обусловили актуальность изучения особенностей развития социаль-

ной перцепции в подростковом возрасте средствами танцевальной 

хип-хоп культуры. 

Таким образом, хип-хоп культура может создать необходимые 

условия для развития социальной перцепции у подростков. 

Коллектив может формировать развитие характерных функций 

социальной перцепции у обучающихся: самопознание; познание 

собеседника, партнера; налаживание контактов в коллективе в 
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процессе совместной деятельности; установление позитивного 

микроклимата. Для подростков – это важный психологический 

процесс, включающий восприятие внешних признаков человека, 

соотнесение их с его личностными характеристиками, 

интерпретацию и прогнозирование на этой основе его поступков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 

НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

FORMATION OF SOCIAL AND DOMESTIC SKILLS IN 

PRESCHOOL AGE CHILDREN WITH DISABILITIES IN 

THE CONDITIONS OF A REHABILITATION CENTER 

Аннотация 

В статье описаны направления коррекционно-развивающей работы 

по формированию социально-бытовых навыков у детей дошкольного 

возраста с инвалидностью в условиях реабилитационного центра. Первое 

направление – формирование представлений о себе и о предметах 

окружающего мира, а в частности, о предметах, используемых при 

одевании и раздевании, уходом за собой, при еде и пользование туалетом. 

Второе направление – развитие мелкой моторики рук. Мелкая моторика 

должна быть развита у ребенка с инвалидностью на таком уровне, что бы 

ребенок мог использовать различные типы захватов, дозировать свои 

мышечные усилия при обслуживании самого себя. Третье направление – 

непосредственное формирование социально-бытовых навыков у детей 

дошкольного возраста с инвалидностью.  
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Обосновывается важность одновременного проведения 

коррекционно-развивающей работы по всем направлениям. Описаны 

приемы работы и требования к проведению занятий.  

Abstract 

The article describes the directions of correctional and developmental 

work on the formation of social and household skills in preschool children with 

disabilities in a rehabilitation center. The first direction is the formation of ideas 

about oneself and about the objects of the surrounding world, and in particular, 

about the objects used when dressing and undressing, taking care of myself, while 

eating and using the toilet. The second direction is the development of fine motor 

skills of the hands. Fine motor skills must be developed in a child with a disability 

at such a level that the child would be able to use various types of grips and dose 

his or her muscular efforts when servicing myself or herself. The third area is the 

direct formation of social and everyday skills in preschool age children with 

disabilities. 

The importance of simultaneous corrective and developmental work in all 

directions is substantiated. Methods of work and requirements for classes are 

described. 

Ключевые слова: Социально-бытовые навыки, дети дошкольного возраста 

с инвалидностью, мелкая моторика, представления о себе и о предметах 

окружающего мира.  

Keywords: Social and domestic skills, preschool children with disabilities, fine 

motor skills, ideas about themselves and the objects of the world around them. 

В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме 

помощи детям дошкольного возраста с инвалидностью. В связи с 

чем, оказание квалифицированной психолого-педагогической 

помощи данной категории детей становится одним из направлений 

современного специального образования. Особенно актуальным это 

направление становится в условиях ведения специального феде-

рального образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ, где 

фигурирует понятие «сферы жизненной компетенции». Компонент 

жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 
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детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Для детей с инвалидностью, особенно для тех детей, в 

структуру дефекта которых включается умственная отсталость, 

овладение социально-бытовыми навыками становится трудной 

задачей, в связи с чем возникает необходимость поиска эффективных 

методов, приемов, способов формирования социально-бытовых 

навыков у детей дошкольного возраста с инвалидностью.   

Нарушения в умственном развитии детей проявляется также в 

нарушении структуры личности в целом, что, в свою очередь, 

приводит к трудностям в организации собственной деятельности и 

общения с окружающими у каждого ребенка, это негативно 

сказывается на всем процессе адаптации к изменяющимся условиям 

жизнедеятельности. И здесь не последнюю роль играет умение 

оперировать всем сектором социально-бытовых навыков, необхо-

димых в самообслуживании и способствующих коммуникации детей 

с социальной средой.  

Формированием социально-бытовых навыков у детей 

дошкольного возраста с инвалидностью могут заниматься не только 

специалисты и воспитатели образовательных учреждений, а также 

специалисты и воспитатели реабилитационных центров. Специфика 

работы некоторых реабилитационных центров заключается в 

предоставлении услуг в определенные временных промежутки.  

В связи с этим необходимо так организовать работу, чтобы в 

короткий период максимально помочь ребенку в преодолении им 

трудностей. Именно поэтому в формировании социально-бытовых 

навыков мы предлагаем вести работу одновременно по нескольким 

направлениям, о которых будет написано ниже.    

Для генерализации формирующихся навыков коррекционно-

развивающую работу целесообразнее проводить как в повседневной 

жизни, так и на специально-организованных занятиях. В этой работе 
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могут принимать участие все специалисты и воспитатели, 

сопровождающие ребенка с инвалидностью.    

Во время формирования навыков социально-бытового 

характера необходимо использовать следующие приемы:   

– сопряженные действия с педагогом, сопровождающиеся 

комментарием каждой операции; 

– действия по подражанию, сопровождающиеся комментарием 

каждой операции; 

– действия по образцу; 

– действия по словесной инструкции. 

Занятия необходимо проводить с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, осуществляемых в ходе 

дидактических игр. Задания подбираются таким образом, чтобы оно 

находилось в зоне умеренной трудности, но было доступным для 

каждого ребёнка. В дальнейшем трудность заданий необходимо 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребёнка. Содержание занятий опирается на те знания и умения детей, 

которыми они овладели в ходе учебной деятельности. Для 

профилактики переутомления и пресыщения деятельностью преду-

сматривается плавная смена видов деятельности, а также введение в 

содержание занятий физкультминуток, пальчиковых и зрительных 

гимнастик. На занятиях используется наглядный и раздаточный 

материал, который должен соответствовать теме и индивидуальным 

особенностям детей. 

Для эффективного овладения навыками социально-бытового 

характера коррекционно-реабилитационную работу необходимо 

проводить по нескольким направлениям: 

– занятия, направленные на формирование представлений о 

себе; 

– занятия, направленные на формирование представлений о 

предметах окружающего мира; 

– занятия по развитию мелкой моторики рук; 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

550 

– занятия, направленные на формирование непосредственно 

социально-бытовых навыков. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию 

представлений о себе. Именно с этих представлений начинается 

приобщение ребенка к социальному миру. При формировании 

первоначальных представлений о себе у детей важным является 

установление доверительных отношений между педагогом и каждым 

ребенком, выделение его положительных личностных качеств.  

На занятиях проводится работа по формированию зрительного 

образа «Я» – представлений о схеме тела и своем внешнем виде.  

С этой целью необходимо использовать зеркало, куклы. В процессе 

этих занятий детей важно обучить всматриваться в свое изображение 

в зеркале, эмоционально реагировать на него, откликаться на свое 

имя, затем называть его, в случае если ребенок не может говорить, то 

учить жестом отвечать на вопрос «Где Данил?», показывать части 

тела на кукле и других детях, а также узнавать себя на фотографии. 

На занятиях по ознакомлению детей с частями тела и лица, 

работу осуществлять необходимо поэтапно: 

– выделение частей лица и тела совместно с педагогом; 

– выделение частей лица и тела, определение их функций 

посредством общения со взрослым и действий с различными 

предметами; 

– показ по просьбе взрослого расположения частей лица и тела, 

а также некоторых их действий. 

Выделение частей лица и тела у ребенка вначале 

осуществляется с помощью совместных действий с педагогом, затем 

по подражанию и жестовой инструкции.  

Одновременно проводится работа по формированию пред-

ставлений о предметах окружающего мира, а в частности о видах 

одежды и предметах, необходимых для направления «столовая» и 

«ванная и туалет».   
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При ознакомлении с предметами окружающего мира занятия 

строятся в следующей последовательности:  

– знакомство с предметом и его функциональным назначением, 

практическая деятельность детей с предметом; 

– соотнесение реального предмета с его изображением; 

– закрепление полученных сведений о предмете (свойства, 

назначение, способы действия); 

– использование знакомых предметов в различных игровых и 

практических ситуациях; 

– использование предмета на занятиях и в дидактических играх. 

Сначала ребенку предъявляется один реальный предмет 

(например, штаны). Педагог рассказывает о предназначении этого 

предмета, ребенок вместе с педагогом ощупывает и рассматривает 

предмет, после чего отрабатывался вопрос: «Покажи, где?». Если 

ребенок не может ответить на вопрос, то сопряженными действиями 

вместе с педагогом, отвечает на него. После того, как ребенок мог 

различать натуральные предметы, ребенка учат соотносить реальный 

предмет с его изображением на картинке.   

Рассматривая предметы посуды и одежды на более поздних 

этапах коррекционно-развивающей работы важно познакомить 

детей с их функциональным назначением, со способом действия с 

ними. Осуществить это возможно было в процессе сюжетных и 

дидактических игр. Например, «Приготовим обед для куклы», 

«Купим одежду для кукол», «Угостим кукол чаем», «Подбери 

одежду для кукол», на более поздних этапах коррекционно-

развивающей работы используем игры: «Оденем (разденем) кукол на 

прогулку». 

Параллельно проводится работа по развитию мелкой моторики 

рук.  

Во время занятий дети учатся соотносить свои действия с 

конкретной практической задачей, захватывать предметы с учетом 

их свойств. Формируются различные типы хватания (захват в кулак, 
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хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем 

остальным, «указательный захват»), умение оперировать каждой 

рукой, кистью руки, умение согласовывать действия обеих рук, 

умение выделять каждый палец в отдельности. 

Для проведения занятий по развитию мелкой моторики рук 

целесообразно использовать разнообразный материал: карандаши, 

фломастеры разной толщины, мозаики, мелкий раздаточный 

материал, дидактический материал для формирования у детей 

навыков застегивания и расстегивания молний, пуговиц, работы с 

различными видами вкладышей, доски Сегена, пазлы и предметы для 

сортировки и нанизывания.  

Каждое занятие по развитию мелкой моторики рук можно 

начинать с массажа кистей и пальцев рук: поглаживание, растирание, 

разминание, кисти и пальцев рук, а также на начальных этапах 

пассивные, на более поздних этапах работы активные движения 

кистей и пальцев рук.  

После массажа можно переходить к непосредственному 

развитию кистей и пальцев рук. Сначала все виды операций педагог 

делает совместно с ребенком, только после того как ребенок 

научается делать по подражанию активность педагога уменьшается. 

Занятие начинается с развития движений кистей. Для этого можно 

использовать такие упражнения как (упражнения делаются по 2–3 

раза, в зависимости от уровня развития ребенка): 

– поворачивать кисти рук по кругу; 

– поднимать кисти рук верх – вниз; 

– сжать и разжать кулак.  

После этого развиваем пальчики, действуем с каждым пальцем 

руки отдельно. Например, поднимем указательный палец вверх, 

педагог показывает ребенку, потом совместно с ребенком выполняет 

это действие.   

Далее с ребенком проводят упражнения по умению брать и 

опускать предметы. Когда ребенок сумеет успешно выполнить 
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нужное действие с помощью взрослого 4-5 раз, то можно постепенно 

все меньше и меньше помогать ребенку, пока он не сможет сделать 

все самостоятельно.  

Далее ребенок учится брать предметы различными приемами.  

Учить ребенка брать предметы в кулак (маленькие игрушки, 

бобы, камешки, фасоль и т. д.).  

Учить ребенка брать предметы приемом «плоскогубцы» (все 

пальцы руки должны быть вытянуты). Ребенок берет такие предметы 

как книга, блокнот, тетрадь. Причем сначала берет из рук педагога,  

а потом уже со стола.  

Учить ребенка брать предметы приемом «пинцет» 

(выполняется вытянутым указательным и большим пальцами). 

Ребенок бросает монету в тарелочку, поднимает лист бумаги, 

собрать спички в коробку, перекладывает фасоль. 

Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы 

(перловая, манная крупа, речной песок), высыпая в различные 

емкости.  

На занятиях необходимо использовать упражнения, 

развивающие пальцы рук: ломание тонких палочек на маленькие 

кусочки, сжимание мячика, сжимание пластилина, развивать умение 

брать со стола двумя руками карандаш, разжимать пальцы и бросать 

его на стол, катать карандаш ладонью по дощечке, катать карандаш 

между ладонями, катать карандаш между большим и остальными 

пальцами, катать карандаш между указательным и большим 

пальцами, мять бумагу, нанизывать бусы и снимать бусы со шнурка, 

расстегивать и застегивать молнию, «липучки». 

На более поздних этапах коррекционно-развивающей работы 

учить детей пользоваться ножницами, застегивать и расстегивать 

пуговицы.  

Формирование социально-бытовых навыков происходит как 

на специально организованных занятиях, так и в режимных 

моментах. 
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Перед тем, как приступить к обучению надевания одежды, 

необходимо проговорить с ребенком о частях тела, а в частности о 

руках и ногах. Эти представления формировались у детей на 

занятиях, направленных на формирование представлений о себе. 

Педагог спрашивает ребенка: «Покажи, где у тебя руки, ноги?» Если 

ребенок показать самостоятельно не может, то педагог помогает ему. 

Обязательно надо добиться того, чтобы ребенок самостоятельно или 

совместно с взрослым показал своей рукой свои руки и ноги. Это 

необходимо для формирования кинестетической связи «рука-

нога».  После ответа ребенка, ему предъявляются 2 предмета (брюки, 

футболка). Ребенку задают вопрос: «Покажи, где брюки, покажи, где 

футболка». Если ребенок самостоятельно затрудняется ответить,  

то педагог ему помогает.  

На начальном этапе коррекционно-развивающей работы по 

формированию социально-бытовых навыков, как в режимных 

моментах, так и на организованных занятиях детей, необходимо 

учить овладению навыками, которые педагог выполняет руками 

ребенка, регулируя его усилия таким образом, чтобы было возможно 

правильное выполнение действия. Педагог постоянно проговаривает 

все действия, которые он выполняет вместе с ребенком: называет 

используемые предметы, части тела, которые участвуют в операции, 

указывает на сделанные ошибки, отмечает даже самые незна-

чительные достижения, при этом старается стимулировать ребенка к 

выполнению действий самостоятельно, а также стимулирует 

самостоятельную речь ребенка.  

Далее ведется работа по совершенствованию навыков 

самообслуживания, приобретенных детьми в процессе предва-

рительного обучения. Например, если ребенок научился выполнять 

какое-либо действие при минимальной помощи педагога, то тогда 

ребенку предоставляется возможность выполнить это действие 

самостоятельно, побуждая жестами и спокойной, ласковой речью. 
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В процессе формирования навыков самообслуживания педагог 

фиксируют роль самого ребенка в получении того или иного 

результата. 

Специально организованные занятия по формированию 

социально-бытовых навыков проходит в кабинете у дефектолога и 

необходимы для того, чтобы с каждым ребенком формировать и 

отрабатывать отдельные операции каждого действия социально-

бытового характера. Действия социально-бытового характера по 

блоку «навыков удовлетворения естественных потребностей» 

формировались только в режимных моментах непосредственно в 

туалете.  

Обучение одной отдельной операции может происходить в 

течение нескольких занятий.  

Необходимость проведения такой комплексной работы по 

формированию социально-бытовых навыков у детей дошкольного 

возраста с инвалидностью связана в первую очередь с трудностями, 

которые возникают у ребенка в ходе формирования навыка. Для того, 

чтобы ребенок смог надеть штаны, он должен, во-первых, выделять 

штаны их других предметов окружающей обстановки; во-вторых, 

ребенок должен понимать, где у него ноги и какое положение ног 

необходимо для надевания штанов, в-третьих, он должен суметь 

правильно взять штаны в руки и только после ребенок сможет 

натянуть штаны. Коррекционно-развивающая работа, выстроенная 

одновременно по разным направлениям, позволяет достичь высоких 

результатов в освоении социально-бытовыми навыков детьми 

дошкольного возраста с инвалидностью.  
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ИCПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ   

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL 

TECHNOLOGIES TO ACTIVATE THE 

COMMUNICATIVE ACTIVITY OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
 

Аннотация 

В статье уделяется внимание наиболее продуктивным на сегодня-

шний день современным педагогическим технологиям, способствующим 
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активизации коммуникативной деятельности младших школьников на 

уроках русского языка: развитию критического мышления через чтение и 

письмо, которые учат мыслить логически, нестандартно, творчески. 

Рассматриваются понятия «коммуникативная деятельность», «комму-

никативная компетентность», «функциональная грамотность». Анализи-

руются разные подходы к пониманию коммуникативной активности 

младшего школьника. При организации урока с применением современных 

педагогических технологий необходимо помнить, что она базируется на 

модели из трёх стадий: вызов, осмысление, рефлексия. Такая структура 

урока, по мнению психологов, соответствует этапам человеческого 

восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе известно по 

этой теме; затем познакомиться с новой информацией; потом подумать для 

чего тебе понадобятся полученные знания и как ты их можешь применить. 

Обосновывается необходимость развития коммуникативной деятельности, 

как одной их ключевых компетентностей школьников в период обучения в 

начальной школе. Грамотность и компетентность в общении сегодня 

являются одним из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности, а 

формирование коммуникативных умений учащихся, ведёт к повышению 

качества учебно-воспитательного процесса.   

Abstract 

The article focuses on the most productive modern pedagogical 

technologies today that contribute to the activation of the communicative activity 

of younger schoolchildren in Russian lessons: the development of critical thinking 

through reading and writing, which teach thinking logically, outside the box, 

creatively. The concepts of "communicative activity", "communicative 

competence", "functional literacy" are considered. Different approaches to 

understanding the communicative activity of a younger student are analyzed. 

When organizing a lesson using modern pedagogical technologies, it must be 

remembered that it is based on a model of three stages: challenge, comprehension, 

reflection. This structure of the lesson, according to psychologists, corresponds 

to the stages of human perception: first you need to tune in, remember what you 

know about this topic; then get acquainted with new information; then think about 

what you will need the knowledge you have gained and how you can apply it. The 

necessity of developing communicative activity as one of the key competencies 

of schoolchildren during their primary school education is substantiated. Literacy 
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and competence in communication today are one of the success factors in any 

sphere of life, and the formation of students' communicative skills leads to an 

improvement in the quality of the educational process. 

Ключевые слова: «Коммуникативная деятельность», «коммуникативная 

компетентность», «функциональная грамотность», «современные 

образовательные технологии», «критическое мышление». 

Keywords: "Communicative activity", "communicative competence", 

"functional literacy", "modern educational technologies", "critical thinking". 

 

Современный мир меняется очень быстро, а вслед за ним 

меняются и все стороны жизни современного человека. Одной из 

таких «сторон» является наш язык. К сожалению, он часто меняется 

не в лучшую сторону. Поэтому призыв И. С. Тургенева беречь наш 

язык встаёт сейчас перед современным обществом особенно остро.  

Вызывает тревогу состояние словарного запаса современного 

школьника. Вместо чтения они выбирают просмотр фильмов и 

передач. Пользование интернетом, а иногда даже полный отказ от 

чтения, уже дало свои результаты: современные дети не понимают 

значение таких слов, которые не вызвали бы недоумения у людей 

старшего поколения. Замена реального общения мессенджерами 

через интернет, а также использование сотовой связи приводит к 

тому, что речь современного школьника становится не только 

краткой, но и заменяется частично знаками (смайликами, аббревиа-

турами: ок, пж, спс, норм), становится абсолютно неграмотной. 

 В проекте «Профессиональный стандарт педагога» 

подчёркивается, что педагогу вменяется в обязанность умение 

формировать универсальные учебные действия (УУД) и применять 

современные педагогические технологии.  

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в 

начальном обучении. Он направлен на формирование функци-

ональной грамотности младших школьников. Обучение русскому 

языку в начальной школе – первоначальный этап системы обучения 
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родному языку. Здесь осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне, доступном детям 6–10 лет. Одним из 

фундаментальных принципов обучения русскому языку является 

воспитывающий и развивающий характер обучения. Одним из 

принципиальных требований, которые предъявляет дидактика к 

русскому язык – сознательность усвоения учебного материала. 

Важным методическим принципом по языку является также 

разностороннее изучение родного языка, принцип преемственности 

и перспективности. 

 Среди большого количества существующих педагогических 

технологий можно выделить следующие технологии: проблемного 

обучения, здоровьесберегающие, игровые технологии, проектная и 

исследовательская деятельность, которые я использую в своей 

педагогической деятельности. Овладение языком, речью – 

необходимое условие формирования социально активной 

творческой личности. Возможность развития связной речи заклю-

чается в том, что она затрагивает всю совокупность межличностных 

отношений, в которые вступает школьник. Основной педагогической 

идеей моего опыта является педагогика сотрудничества, которая 

ставит личность школьника в центр всей образовательной системы. 

На уроках я создаю условия для сознательного, активного участия 

младших школьников в творческой деятельности.  Радость 

преодоления, радость открытия служат достижением поставленной 

цели. Ни для кого не секрет, что русский язык считается одним из 

самых трудных предметов школьного курса. В моем классе 

обучаются татары, русские, удмурты, марийцы, таджики, 

азербайджанцы, грузины. Высокой целью многолетнего терпеливого 

труда учителя провозглашается воспитание любви к родному слову. 

Научиться хорошо и правильно выражать свои мысли в устной 

и письменной форме, уметь убедительно, ярко говорить и писать 

необходимо каждому человеку. Поэтому одной из главных задач на 
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современном этапе обучения я считаю, развитие речи. 

Недостаточное владение речью является объективной причиной, 

которая не даёт возможности свободно участвовать в жизни 

общества. Поэтому решение данной проблемы я вижу в организации 

процесса обучения через развитие творческого мышления, 

воображения и творческих способностей обучающихся. Без 

сомнения, основной базой для достижения этой задачи служат уроки 

литературного чтения и русского языка. Здесь дети учатся говорить, 

слушать, сочинять, рассуждать, доказывать.  

Начальное образование имеет свои особенности, резко 

отличающие его от всех последующих этапов систематического 

школьного образования. В этот период идет формирование основ 

учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации, поэтому уже в начальной школе перед учителем стоит 

важная задача – привлечь внимание детей и побудить их к 

энергичному и целенаправленному общению, для установления 

межличностных отношений со сверстниками и педагогами. И 

начинать эту работу нужно с формирования у детей способности к 

планированию учебного сотрудничества с учителями и 

сверстниками (например, распределение ролей при парной, 

групповой или коллективной работе), умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли и разрешать 

конфликтные ситуации, то есть принимать решение, брать 

ответственность на себя. 

 Учитель может достичь желаемого результата лишь в том 

случае, если он сам как личность не чужд к творчеству, созиданию, 

постоянному поиску. 

 Я полностью согласна с высказыванием Л. Н. Толстого в том, 

что «Если ученик в школе не научится ничего творить, то в жизни он 

всегда будет только подражать…». Но опыт работы подсказывает, 

что наиболее продуктивной на сегодняшний день является 

технология развития критического мышления через чтение и письмо, 
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которая учит мыслить логически, нестандартно, творчески. Эта 

технология меня заинтересовала, и я начала применять некоторые её 

техники (кластер, синквейн, фишбоун, кроссенс, бортовой журнал и 

другие) на уроках русского языка в начальной школе. При 

организации урока с применением этой технологии необходимо 

помнить, что она базируется на модели из трёх стадий: вызов, 

осмысление, рефлексия. Такая структура урока, по мнению 

психологов, соответствует этапам человеческого восприятия: 

сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе известно по этой 

теме; затем познакомиться с новой информацией; потом подумать 

для чего тебе понадобятся полученные знания и как ты их можешь 

применить. 

 Первая стадия – вызов. Её присутствие на каждом уроке 

обязательно. Эта стадия позволяет: актуализировать и обобщить 

имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме; вызвать 

устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика  

к учебной деятельности; побудить ученика к активной работе на 

уроке и дома. 

 На стадии вызов я использую технику «Кластер». Кластер – 

это графический систематизатор знаний по той или иной теме. Слово 

«кластер» в переводе означает «пучок, созвездие». Составление 

кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу 

какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое 

понятие или учитель на доске, а от него рисует стрелки-лучи в разные 

стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою 

очередь лучи расходятся далее и далее. Организуя работу с 

младшими школьниками, и учитывая возрастные особенности 

обучающихся, нужно помнить, что учитель на данных уроках 

выступает в роли координатора работы: направляет усилия учеников 

в определённое русло, сталкивает различные суждения и создаёт 

условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений. Я 

предлагаю им озаглавить смысловые блоки (4 классы) или даю 
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готовые вопросы (2–3 классы). Ученики с удовольствием 

используют кластеры. Над нерассмотренными вопросами можно при 

желании поработать дома. Поэтому применение «кластера» не 

ограничивается только урочной деятельностью. «Кластер» 

используют также для организации индивидуальной и групповой 

работы. «Кластер» может быть использован на самых разных 

стадиях урока. На стадии вызова – для стимулирования 

мыслительной деятельности. На стадии осмысления – для 

структурирования учебного материала. На стадии рефлексии – при 

подведении итогов того, что учащиеся изучили. Перед изучением 

темы «Виды глагола: совершенный, несовершенный» в 4 классе, 

ребята вспомнили и обобщили знания о глаголе, составив кластер. 

Техника «Кластер» помогает развитию умений вырабатывать 

собственное мнение на основе различных наблюдений, опыта, 

содействует самообразовательной деятельности учащихся, умению 

самостоятельно решать проблемы и работать в группе, активизирует 

учебную деятельность. У детей есть возможность проявить себя, 

показать своё видение предложенных тем и проблем, есть 

возможность для творческого поиска. 

 Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет ученику: 

получить новую информацию; осмыслить её; соотнести с уже 

имеющимися знаниями. На стадии осмысления использую технику 

«Фишбоун» – «Рыбий скелет». Эта техника заключается в том, что 

содержание темы урока должно быть визуально трансформировано 

обучающимися в схему-рыбий скелет. В «голове» этого скелета 

обозначают проблему, основной вопрос, который рассматривается в 

обучении. На самом скелете есть верхние и нижние косточки. На 

нижних косточках ученики располагают факты (результаты 

исследований, наблюдений). На верхних – ученики отмечают 

причины данных фактов (дают объяснение наблюдаемому явлению). 

Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова 

или фразы, отражающие суть. При работе с данной техникой ребята 
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могут работать индивидуально, в парах, в группе. Например, на 

уроке русского языка по теме «Время глагола» в 4 классе, ученикам 

предлагается провести исследование, в ходе которого, они дают 

ответ на вопрос: как определить время глагола? По ходу 

исследования они заполняют схему. После заполнения схемы 

«Рыбий скелет» делают вывод: чтобы определить время глагола, 

надо поставить вопрос и выяснить, в какое время совершается 

действие. Учащиеся, овладевающие техникой «Фишбоун» – «Рыбий 

скелет», приобретают такие метапредметные компетенции, как: 

критическое мышление, взаимодействие в группе, планирование и 

осуществление исследовательской деятельности. 

 Третья стадия – рефлексия, которая является наиболее 

значимым этапом, так как здесь основным является: целостное 

осмысление, обобщение полученной информации, присвоение 

нового знания, новой информации учеником; формирование у 

каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 

материалу, происходит творческое развитие. На стадии рефлексии 

использую техники «Бортовой журнал», «Синквейн». Техника 

ведения «Бортового журнала» (дневника) включает различные 

приёмы обучающего письма. Учащиеся, изучая тему, записывают 

ключевые фрагменты и свои мысли. Формы «бортового журнала» 

(дневника) могут быть разными. Простейшая из них – таблица из 

двух колонок: в левую – учащиеся на стадии вызова фиксируют то, 

что им известно по изучаемой теме, в правую – при чтении и во время 

пауз записывают то новое, что они узнали. Учитель, излагая 

материал, должен делать паузы, чтобы учащиеся успевали заполнять 

«бортовые журналы».  Педагог может организовать чтение 

учащимися записей наиболее важных, ключевых фрагментов и их 

обсуждение классом, чтобы учащиеся смогли лучше усвоить 

материал, откорректировать и дополнить свои записи. На стадии 

рефлексии учащиеся сопоставляют и анализируют содержание 

записей в двух колонках. Возможно их итоговое обсуждение 
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классом. При изучении темы «Три склонения имён 

существительных» в 3 классе дети вели «бортовой журнал», где в 

первой колонке записали всё, что они знают про имя сущест-

вительное, а дальше в ходе исследования заполнили вторую колонку 

и на стадии рефлексии обобщили свои знания по данной теме. 

Ведение «бортового журнала» (дневника) можно использовать 

не только на уроке, но и во время домашней работы. 

Техника «Синквейн» позволяет активизировать познава–

тельную деятельность и способствует развитию речи, создаёт 

условия для развития личности, способной критически мыслить, то 

есть исключать лишнее и выделять главное, обобщать, класси-

фицировать. Синквейн с французского языка означает «пять» – это 

нерифмованное стихотворение, состоящее из пяти строк, в которых 

человек высказывает своё отношение к проблеме.  

Алгоритм написания синквейна: 

1-я строка Вопросы. Кто? Что?  Одно существительное. 

2-я строка Вопросы? Какой? Какая? Какие? 

Два прилагательных. 

3-я строка Вопросы. Что делает? 

Три глагола. 

4-я строка Вопросы. Что автор думает о теме?  

Фраза из четырёх слов. 

5-я строка Вопросы. Кто? Что? (Новое звучание темы).  

Одно существительное. 

 На уроках русского языка в 4 классе после написания 

сочинений по картинам В. М. Васнецова «Три богатыря» ребятам 

было предложено составить синквейн.  Приведу пример: 

1. Илья. 

2. Могучий, смелый. 

3. Ехал, сражался, победил. 

4. Всем людям радость дарил. 

5. Герой! 
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 Эффективность и значимость техники «Синквейн» в его 

простоте. Эта техника помогает ребёнку реализовать свои интел-

лектуальные возможности, пополнить словарный запас, развивать 

речь и мышление, учит краткому пересказу, находить и выделять в 

большом объёме информации главную мысль.  

Использование приведённых выше техник учения в 

технологии критического мышления через чтение и письмо 

предполагает сотрудничество учителя и учащихся, деятельностное 

участие самого ученика, создание комфортных условий, снимающих 

психологическое напряжение. Работая по технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, учащийся реализует 

свои потребности и возможности учиться решать свои проблемы 

самостоятельно, а также обучается способам своей собственной 

деятельности. 

Систематическое формирование потребности каждого ученика 

получить глубокие и прочные знания развивает определенные 

мыслительные операции, в том числе логическое и аналитическое 

мышление, повышает результативность обучения, сохраняет интерес 

к предмету. Грамотность и коммуникативная компетентность в 

общении сегодня являются одним из факторов успеха в любой сфере 

жизнедеятельности, а формирование коммуникативных умений 

учащихся, ведёт к повышению качества учебно-воспитательного 

процесса.  

Свободное владение языком, которое позволит уверенно 

общаться с различными людьми в различных ситуациях – это одна 

из новых целей, которую ставит современная жизнь перед учеником. 

Поэтому формирование умений связно излагать мысли в устном и 

письменном виде, анализировать и совершенствовать написанное, 

умение цивилизованно высказывать мнение по обсуждаемому 

вопросу, быть тактичным и убедительным в дискуссии – одно из 

самых важных направлений в развитии коммуникативной 

деятельности учащихся в начальной школе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

MODERN STRATEGIES FOR LEARNING THE TATAR 

LANGUAGE IN RUSSIAN-SPEAKING GROUPS  

OF PRIMARY SCHOOL 
 

Аннотация 

Статья знакомит читателей основами речевого развития ребенка и 

организации педагогического процесса в начальном звене. В работе 

раскрываются основные понятия, особенности развития разных сторон 

детской речи, задачи, содержание и методика работы. 

Abstract 

The article introduces readers with the basics of the child’s speech 

development and the organization of the pedagogical process at the elementary 

school. The work reveals the basic detinitions, characteristics of the development 

of different aspects of children speech objectives, content and methods of work.   

Ключевые слова: развитие речи, навыки речевого общения, словарный 

запас, звукопроизношение, разговорная речь, монологическая речь, 

коммуникативная компетентность, методические приемы. 
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Овладение родным языком (татарским языком в 

русскоязычной группе) и развитие речи является одним из самых 

важных приобретений ребенка в начальных классах и рассмат-

ривается в современном воспитании как общая основа воспитания и 

обучения детей. В своей работе я попыталась выстроить логику 

речевого развития ребенка и организации педагогического процесса 

в начальном звене. В работе раскрываются основные понятия, 

особенности развития разных сторон детской речи, задачи, 

содержание и методика работы. 

Методика развития речи детей входит в состав педагогических 

наук. Она является одновременно отраслью методики русского языка 

и школьной дидактики, также относится к прикладным наукам, 

поскольку решает практические задачи развития и воспитания детей. 

Предметом ее изучения является процесс овладения детьми родной 

речью и навыками речевого общения. Она изучает закономерности 

педагогической деятельности, направленной на формирование 

правильной устной речи и навыков речевого общения у детей 

начального звена. 

Современная стратегия и тактика обучения татарскому языку. 

Развитие речи самым тесным образом связано с развитием 

сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в 

целом. Одно из центральных мест в обучении и развитии детей в 

начальном образовательном учреждении занимает работа по 

развитию речи. Актуальность этой работы подтверждается 

ведущими положениями педагогики и психологии детства, в 

которых отмечается, что возраст младших школьников уникален по 

своему значению для развития речи, поскольку своевременное 
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речевое развитие ребёнка в начальном звене является залогом 

успешного развития его личности. 

Задачи развития речи татарского языка у школьников 

начальных классов: 

1. Развитие словаря. 

В начальных классах усваиваются слова из основного 

словарного фонда языка, приобретённые в дошкольных учреж-

дениях. Отбор их зависит от словаря окружающих, от ориентировки 

ребенка в окружающем мире и т. д. В каждом классе существует 

программа словарной работы, ориентирующая учителя на отбор 

прежде всего такого словаря, который нужен для нормального 

общения ребенка с окружающими и который стихийным путем 

приобретается им медленно, с трудом, с ошибками. Обучение 

татарскому языку начинается с запоминания отдельных слов, 

правильного произношения и умения использовать их в 

предложении. Материал объясняется с помощью демонстраци-

онного материала (картин, игрушек, муляжей), наглядных пособий, 

мимики, жестов и телодвижений. 

2. Формирование грамматической стороны речи. 

Словарь является строительным материалом для языка. 

Грамматика устанавливает нормы изменения слов и способы их 

соединения в предложении. Кроме того, она определяет конструк-

тивные модели языка (словообразовательные, словоизме-

нительные). Ребенок слышит от окружающих грамматически 

оформленную речь. Осмысливая услышанное, он усваивает 

грамматический строй, познает модели языка. Учитель организует 

разнообразную речевую практику детей, включая в систему 

обучения языку упражнения, которые привлекали бы внимание 

детей к наиболее сложным и необходимым для них конструкциям, 

закрепляли бы определенные правила морфологии и синтаксиса 

родного языка («Помечтаем, что было бы...» – упражнение в 

употреблении сослагательного наклонения; «Отгадай, чего не 
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хватает?» – упражнение в употреблении существительных в 

родительном падеже; «Я начну, а ты закончи!» – упражнение в 

употреблении распространенных предложений и т. д.). 

Учитель знакомит детей с новыми для них грамматическими 

формами, закрепляет правильное употребление наиболее трудных 

форм, в конечном итоге вырабатывает привычку говорить 

грамматически правильно. 

3. Воспитание звуковой культуры речи. 

Прежде всего, ребенок должен овладеть звуковым строем 

языка, правильным звукопроизношением. Ребенок, подражая и 

учась, целенаправленно (под воздействием взрослых) усваивает 

систему ударений в словах, интонационный строй родного языка, 

произношение слов. Очень важно научить ребенка и культуре 

поведения в процессе речевого общения, сделать правильную 

речевую манеру устойчивой привычкой (приветливый тон, поза 

внимания и взгляд, обращенный к собеседнику, умение держать себя 

в новом обществе и т. д.). 

4. Формирование разговорной (диалогической) речи: умения 

детей слушать и понимать обращенную к ним речь, поддерживать 

разговор, отвечать на вопросы и спрашивать. Уровень связной 

разговорной речи зависит от состояния словаря ребенка и от того, 

насколько он овладел грамматическим строем языка. Разговорная 

речь как речь с собеседником предполагает также умение культурно 

вести себя во время беседы, быть тактичным, сдержанным. Учитель 

влияет на содержательность детских разговоров, поощряет желание 

узнавать друг у друга что-то новое. Он должен подсказать детям, что, 

если расспрашивать взрослых об их труде, отдыхе и т. д., можно 

узнать много интересного. 

5. Обучение рассказыванию (монологической речи). 

Овладение монологической речью очень важно. Связная речь 

способствует формированию мышления, различных его качеств. 

Кроме того, рассказ ребенка помогает выявить запас его слов, умение 
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строить фразы, композиционно оформлять содержание. У детей 

формируется умение слушать устные рассказы, не всегда 

сопровождаемые показом, понимать их, затем подражать 

прослушанному – пересказывать. Развивать коммуникативные 

способности и коммуникативные компетентности – значит 

«развивать умения активного слушания и говорения», навыков 

диалогового общения, пересказа, рассказа, умения вступать в дис-

куссию, отстаивать свою точку зрения, делать выводы и обобщать 

информацию.  Коммуникативная компетентность формирует такую 

важную черту личности, как коммуникабельность. На основе 

коммуникативных технологий использую различные виды уроков: 

уроки-игры – дидактические, ролевые, деловые, состязательные; 

уроки комплексного анализа текста, творческой работы с ним, 

создания собственных текстов; уроки составления вербальной карты 

по определенной теме; уроки создания лэпбуков, уроки защиты 

проектов, уроки-виртуальных экскурсий. Учащимся нравится 

разнообразие форм деятельности на уроках.  

6. Ознакомление с художественной литературой. 

В начальных классах детей знакомят с лучшими 

произведениями детской литературы. Учитель формирует у детей 

некоторые элементарные умения: слушать и понимать 

художественные произведения, высказывать суждения об их героях. 

Дети должны научиться запоминать и выразительно читать наизусть 

небольшие доступные по содержанию стихотворения. Все эти задачи 

тесно связаны с воспитанием нравственного облика и эстетических 

чувств детей. 

7. Подготовка детей к обучению среднего звена. 

Вся педагогическая работа по развитию речи ребенка в 

начальных классах подготавливает его к обучению в среднем звене, 

где необходимы правильная устная речь, умение слушать других, 

вникать в содержание их речи, при необходимости дополнить или 

исправить ответ товарища. Речь становится предметом анализа 
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детей, что представляет для них большую трудность. Для успешного 

дальнейшего учения наибольшее значение имеют следующие 

качества: умение слышать сказанное педагогом, умение ясно, точно, 

грамматически правильно выражать свои мысли в распространенных 

предложениях, небольших связных рассказах. Эти умения 

целенаправленно формируются в 3–4 классах.  

Таким образом, знание основных задач развития речи не 

является формальным требованием, оно необходимо для правильной 

организации работы в начальных классах. Внутри каждой задачи 

выделяются стержневые моменты, лежащие в основе формирования 

коммуникативно-речевых умений и навыков. В развитии словаря – 

это работа над смысловой стороной слова, в монологической речи – 

отбор содержания высказывания, освоение способов соединения 

слов, предложений; в развитии диалогической речи – умений 

слушать и понимать собеседника, взаимодействовать с 

окружающими, участвовать в общем разговоре. Программа 

начальных классов создает перспективы для развития детей в 

среднем звене. Она имеет преемственные связи с программой по 

русскому и родному языку в старших классах. У детей начальных 

классов формируются такие качества устной речи, которые 

получают дальнейшее развитие в среднем звене. Богатый словарь, 

умения ясно и точно выражать свои мысли, избирательно и 

сознательно пользоваться языковыми средствами являются 

предпосылками успешного обучения татарскому языку и овладения 

всеми учебными предметами. На сегодняшний день анимационный 

сериал «Учим татарский с Ак Бүре» объединил передовые и 

традиционные методики обучения, а также современные 

мультипликационные и компьютерные технологии. Главный герой 

мультфильма маленький волчонок Ак Бүре и его друзья доступно и 

весело научат детей татарским словам и выражениям, а также станут 

проводниками в удивительный мир живой культуры нашего города 

для всех желающих. 
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Для обеспечения современного уровня организации языкового 

пространства обучения детей татарскому и русскому языкам 

разработаны мультимедийные ресурсы нового поколения: 

– новые мультфильмы по произведениям татарских писателей на 

татарском языке; 

– мультфильмы студии «Союзмультфильм», переведенные на 

татарский язык. 

В целях творческого и социально-личностного развития 

ребенка, формирования интереса к изучению татарского языка, 

национальных традиций и культуры татарского народа разработан 

цикл телевизионных передач для детей дошкольного возраста на 

татарском языке "Әкият илендә" («В мире сказок»).  

Таким образом, использование материалов УМК обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

в процессе образования детей начальных классов. Он построен на 

адекватных возрасту видах деятельности и формы работы с детьми. 

Также направлен на взаимопонимание с семьей в целях 

осуществления речевого развития детей. В учебно-методическом 

комплекте широко использована игровая, информационная, 

диалоговая технология и технология проблемного обучения. 

Использование нестандартных методических приемов способствуют 

развитию любознательности, активности и творческих способностей 

каждого ребенка. Аудио и видеоприложения, эстетически 

оформленные наглядно-демонстрационные и раздаточные 

материалы обеспечивают максимальное разнообразие детской 

деятельности. 
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ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАРУБЕЖНЫХ БИБЛИОТЕК  

EXPERIENCE IN PROJECT ACTIVITIES  

OF FOREIGN LIBRARIES 

Аннотация 

Статья знакомит с проектной деятельностью в зарубежных 

библиотеках. Привлечение к книге и чтению становится серьезной 

проблемой издательств и библиотек, для этого приходится выявлять новые 

эффективные методы, которые заинтересуют молодёжь и подтолкнут её 

обратиться к книге, а не к сети Интернет. Эта проблема актуальна и в 

зарубежных библиотеках. 

 Автор рассказывает об опыте создания, разработки, проведения и 

видах библиотечных проектов в США, Японии, Франции, Германии, 

Великобритании. 

Abstract 

The article introduces project activities in foreign libraries. Attracting 

publishers and libraries to the book and reading is becoming a serious problem, 
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for this it is necessary to identify new effective methods that will interest young 

people and encourage them to turn to the book, and not to the Internet. This 

problem is also relevant in foreign libraries. 

The author talks about the experience of creating, developing, conducting 

and types of library projects in the USA, Japan, France, Germany, Great Britain. 

Ключевые слова: привлечение к чтению, новые формы продвижения 

чтения за рубежом. проектная деятельность, книга, молодежь. 

Keywords: attraction to reading, new forms of promoting reading abroad. project 

activity, book, youth. 

 

Очевидно, что библиотеки сегодня осознают, что привлечение 

нового читателя к книге и чтению – это весьма сложная задача, 

решить которую в ходе «кампании», «волевым путем» невозможно: 

«заставить читать невозможно, заразить чтением – можно». Кроме 

того, стало ясно, что интимность самого процесса чтения 

предполагает личностный, индивидуальный подход к читателю. 

Поэтому основными своими задачами библиотекари считают: 

формирование дружелюбного облика библиотеки, где каждый может 

найти помощь, воспитание потребности в чтении у различных 

категорий читателей, развитие культуры чтения [3]. 

Рассмотрим опыт зарубежных библиотек. Во всех проектах, в 

той или иной степени, используются современные технологии и 

методы продвижения чтения и представления книги. Это и 

видеосъемка, и создание веб-сайтов библиотек, и расположение на 

них разнообразной информации, и использование CD-дисков, и 

многое другое. 

Одной из особенностей современной деятельности библиотек 

является широкое партнерство с организациями и учреждениями, 

для которых ясна важность заявленной проблемы. Анализ 

организаций, участвующих в библиотечных проектах, показал, что 

это прежде всего администрация города, средства массовой 

информации (электронные и печатные), общеобразовательные 
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школы, музеи, библиотеки других ведомств (школьные, вузовские), 

творческие союзы (писателей, композиторов, художников), 

благотворительные фонды, неформальные молодёжные органи-

зации, деловые круги, вспомогательные школы и многое другое. 

Исследование показало, что чем более «глубоко» в местную среду 

«внедрен» проект, чем большее количество людей заинтересованы в 

его реализации, тем он успешнее [4].  

В качестве примера можно привести два проекта по развитию 

детского чтения, которые получили широкое распространение в 

Японии, начиная с конца 90-х годов XX века. 

Один из проектов назывался «Утренние чтения в школах». Его 

основу составили 4 принципа: «Делай вместе с одноклассниками», 

«Делай каждый день», «Выбери книгу, которая тебе нравится» и 

«Читай больше». В ряде школ в задачу библиотек входило предос-

тавление книг учащимся для «Утреннего чтения» (Ассоциация 

развития «Утреннего чтения» 2010). 

Другим крупным проектом стал «Книжный старт». В основе 

проекта лежит общенациональная программа, цель которой – 

привить любовь к книгам с самого раннего возраста, предоставив 

каждому ребенку «Портфель книг». Проект реализовывается с целью 

побудить родителей читать с детьми, прививать у ребенка интерес к 

посещению библиотеки и чтению. Проект был запущен в 

Великобритании в 1992 году [2].  

В Японии этот проект был призван дать родителям больше 

возможности быть вместе с их малышами, т. к. позволял им испы-

тывать радость от совместного чтения книг и обеспечивал их 

бесплатным комплектом книг. Другим библиотечным проектом, 

реализованным в Японии, является Сетевой проект совместного 

использования библиотечных курсов Gakko Toshokan Shigen Kyoyu 

Network Suishin Jigyo. Цель проекта – развитие совместного 

использования собраний школьных библиотек путем применения 

библиотечных баз данных. Государство уделяет большое внимание 
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распространению и изданию печатной продукции, привлечению 

новых пользователей в библиотеки, поддержке и финансированию 

библиотек [1].  

Особое внимание привлечению к чтению посредством 

библиотечных проектов уделяют и в Германии, одной из таких 

библиотек является Американская мемориальная библиотека – одна 

из крупнейших публичных библиотек Берлина, где уже несколько 

лет функционирует Молодёжный центр – промежуточное звено 

между детским и юношеским отделами. Над стойкой выдачи можно 

увидеть, например, такой плакат: «Прочти книжку, вот родители 

обалдеют!» Молодежный возраст в Германии определяют 

достаточно широко – от 12 до 25 лет. Организаторы Центра назвали 

эту категорию пользователей «Комета Галлея», подчеркивая 

стремительность им присущую, и оперативность, которой они ждут 

и требуют от информации.  

«Ночи чтения» – проект, когда дети остаются в библиотеке на 

ночь почитать – уже стали в Германии общепринятой практикой, а 

вот проект «Ночи Интернета» – пока еще в новинку. Стоит ли 

говорить, что подростки с энтузиазмом поддержали эту новую 

библиотечную услугу.  

Не отстает от стран, успешно реализовавших свои проекты, и 

Франция, где приоритетной задачей Министерства культуры и пра-

вительства является решение проблемы чтения. Для этих целей было 

создано Управление по делам книги и чтения, которое занимается 

решением этой проблемы с учетом особенностей всех этапов 

движения книги – от момента ее создания до получения книги 

читателем. Прививать любовь к чтению детям во Франции помогает 

Марк Роже – многие годы ходит по населенным пунктам и читает 

детям книги вслух, устраивая при этом маленькие представления. 

Этот проект был назван «Чтение книг на улице для тех, кто хочет 

слушать». Проект очень популярен у местных детишек. Не меньшую 

популярность обретает проект по поддержке чтения, который был 
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реализован в детских поликлиниках. Основная цель – скрасить 

ребенку и его родителям ожидание очереди к врачу, прививая при 

этом любовь к чтению и расширяя кругозор юного слушателя. 

Проблема традиционной библиотеки в том, что она 

ориентирована на читателя, для которого культура чтения является 

неотъемлемой частью его духовного багажа. Сейчас все больше 

распространяется точка зрения, что книга не должна быть привязана 

к учреждениям, специализирующимся на знаниях, а должна выйти 

навстречу именно тем людям, которые никогда в жизни не 

открывали дверь библиотеки или книжного магазина. Так возникли 

во Франции проекты «уличные библиотеки». Уже больше тридцати 

лет в пригороде Парижа Пти-Кламар существует «Круглая 

библиотека» (названная так по форме ее здания). На ее базе 

общественная организация «Радость чтения» создала «библиотеку 

без стен». Каждую среду утром в один и тот же час, в одном и том же 

месте, развертывается «библиотека без стен». Библиотекари ставят 

два короба с заранее подобранными книгами. Едва завидев 

библиотекарей, все желающие могут взять книги, и сама собой 

возникает библиотека [5]. 

Активна развита проектная деятельность по поддержке чтения 

в США. Политика в области чтения осуществляется с помощью 

Центра Книги, который имеет полномочия правительственного 

агентства и является частью Библиотеки Конгресса США. Центр 

является наиболее активной образовательной программой 

библиотеки Конгресса, нацеленной на продвижение книги и чтения 

через партнерские сети по всем Соединенным Штатам Америки. 

Центр Книги разрабатывает общенациональные проекты по 

пропаганде книги, чтения и библиотек на национальном и 

международном уровнях, таких как: «Любовь к чтению на всю 

жизнь», «Чтение открывает новые миры», «Создадим нацию 

читателей», «Создай свое будущее – читай!» и другие масштабные 

проекты. В библиотеке Конгресса регулярно проводят встречи с 
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писателями в рамках проекта «Книги и то, что за их пределами», где 

читатели могут поговорить с писателями, обсудить новинки, взять 

автограф [1].  

Публичные и школьные библиотеки в каждой из этих стран 

выполняют особые присущие им функции, а их сотрудники в разной 

степени взаимодействуют с библиотеками других типов. 

Приведенные выше примеры являются свидетельством того, 

что сегодня для нового цифрового поколения необходимо разра-

батывать и реализовывать проекты, которые помогут детям, 

подросткам и их родителям полюбить чтение, привить желание 

обращаться к книге на протяжении всей жизни.   

Подводя итоги, можно сказать, что большинство проектов, 

осуществляемых библиотеками, посвящены в основном 

продвижению книги и чтения в юношескую среду, популяризации 

чтения среди детей, продвижению художественной литературы. 

Анализ зарубежного опыта позволяет не только увидеть новые 

подходы в поддержке и продвижении чтения, но и помогает 

российским библиотекам выстроить свою стратегию в изучении 

проблемы чтения и найти ее решение.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИБЛИОТЕКАХ 

PUBLISHING ACTIVITIES IN LIBRARIES 

Аннотация 

Статья знакомит с издательской деятельностью библиотек. 

Привлечение к книге и чтению становится серьезной проблемой изда-

тельств и библиотек, для этого приходится выявлять новые эффективные 

способы заинтересовать и привлечь читателя.  

Автор рассказывает о необходимости издательской деятельности в 

библиотеках, ее особенностях, видах, проблемах, с которыми можно 

столкнуться при создании издательского продукта, какими качествами 

должен обладать специалист, подготавливающий работу и каких правил 

необходимо придерживаться, создавая пособия.
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Abstract 

The article introduces the publishing activities of libraries. Attracting 

publishers and libraries to a book and reading is becoming a serious problem, for 

this it is necessary to identify new effective ways to interest and attract the reader. 

The author tells about the need for publishing activities in libraries, its features, 

types, problems that can be encountered when creating a publishing product, what 

qualities a specialist who prepares work should have and what rules should be 

followed when creating manuals. 

Ключевые слова: издательская деятельность, печатная продукция, 

библиография, библиографические пособия, библиотеки. 

Keywords: publishing, printed materials, bibliography, bibliographic manuals, 

libraries. 

 

Современная библиотека – это не только место, 

аккумулирующее в своих многочисленных фондах издания на 

различных носителях, но и их издатель и распространитель. 

Издательская деятельность библиотеки является одной из главных 

направлений информирования пользователей и продвижения книги 

и чтения среди населения. Библиотеки выпускают для пользователей 

огромное количество печатной библиографической продукции, 

ориентируясь на их потребности и читательские запросы. Такой 

масштаб издаваемой продукции обусловлен полистилистичностью 

библиотек, подразумевающая множественность функций и целей 

деятельности. Все это многообразие наиболее полно отражается в 

издательской деятельности библиотек, которая, в свою очередь, 

также отличается разнообразием целей. 

Под «библиографической продукцией» понимается 

документально зафиксированная библиографическая информация, 

являющаяся одновременно и результатом процессов ее подготовки, 

и средством обслуживания читателей библиотеки [5, с. 10]. 

Особое внимание при создании такой продукции уделяется 

возрастным особенностям пользователей [3, с. 35]. С каждым годом 
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количество издаваемых документов растет, это говорит о спросе на 

печатную продукцию и компетенции работников библиотеки, что 

создает положительный образ библиотеки у населения. 

Все библиографические пособия делятся на две группы – 

пособия крупных форм и пособия малых форм. 

К крупным формам относятся библиографические указатели, 

очерки, обзоры, путеводители, библиографические антологии. 

Малые формы библиографии – это закладки, памятки, 

листовки, буклеты, списки литературы, планы чтения и т. д [4, с. 6]. 

Большой популярность среди издаваемой продукции в 

библиотеке являются малые формы рекомендательной библио-

графии. Они помогают рассказать читателю о поступивших 

новинках в библиотеку, о проводимых мероприятиях, являются 

носителями научно-познавательной информации. Малые пособия 

мобильны и всегда актуальны. 

Из основных целей издательской деятельности библиотек 

необходимо выделить такие цели, как: 

– организация диалога библиотеки с населением; 

– стимулирование профессионального взаимодействия 

между библиотеками; 

– содействие продвижению книги и чтения; 

– воспитание культуры чтения; 

– сохранение историко-культурного наследия, в том числе 

краеведческого, этнокультурного характера; 

– отображение креативной личности библиотекаря-

профессионала. 

Особое внимание важно уделить сохранению историко-

культурного наследия, в том числе краеведческого, этнокультурного 

характера. Все без исключения библиотеки ведут деятельность по 

изучению и сохранению наследия родного края, города, района, 

проводят научные исследования, тем самым заполняя лакуны в 

историко-культурном знании. Ярким примером могут служить 
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календари знаменательных дат, которые превратились в 

справочники по истории и культуре родного края. 

Специалист, работающий над печатной продукцией, должен 

обладать такими качествами как креативность, изобретательность, 

иметь опыт в создании библиографических пособий, обладать 

навыками работы с компьютерными редакторами и отлично 

разбираться в выбранной тематике продукции, грамотно 

использовать материал и иметь эстетический вкус. Уметь определять 

актуальную тему на момент выпуска продукции, анализировать 

потребность в создаваемом продукте и трезво воспринимать критику 

[1, с. 28]. 

Креатив, полет фантазии и бегство от штампов – 

приветствуется, но не стоит забывать, что при создании пособия 

необходимо придерживаться регламентирующих правил, которые 

позволяют библиотекам не только упорядочить редакционно-

издательскую деятельность, но и повысить рекламную 

привлекательность издательской библиотечной продукции. 

Чтобы завоевать внимание пользователей, библиотеки должны 

быть заинтересованы в выпуске качественных издательских 

продуктов и придерживаться в своей работе требований стандартов 

по издательскому делу и библиографической деятельности: 

ГОСТ 7.0–99 – Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения. 

ГОСТ Р 7.0.3–2006 – Издания. Основные элементы. Термины 

и определения. 

ГОСТ Р 7.0.4–2006 – Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила оформления. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 – Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила оформления. 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 – Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 
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ГОСТ 7.5–98 – Журналы, сборники, информационные издания. 

Издательское оформление публикуемых материалов. 

ГОСТ 7.12–93 – Библиографическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ 7.23–96 – Издания информационные. Структура и 

оформление. 

ГОСТ 7.55–99 – Основные положения систем стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

ГОСТ 7.60–2003 – Издания. Основные виды. Термины и 

определения. 

ГОСТ 80–2001 – Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правили составления. 

ГОСТ 7.86–2003 – Издания. Общие требования к издательской 

аннотации [5, с. 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, осуществляя 

издательскую деятельность, библиотека выполняет свои 

главенствующие функции – информирование пользователей и 

продвижение книги и чтения среди населения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КНИЖНОГО БРЕНДА  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

REGIONAL BOOK BRAND OPPORTUNITIES 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы брендинга в издательской сфере. 

Выявляются способы создания бренда на региональном уровне. На примере 

книгоиздательского проекта «Память Сарапула» и входящей в него книги  

Л. Будогоской «Повесть о рыжей девочке» показываются возможности 

литературного бренда.    

Abstract 

The article discusses the issues of branding in the publishing industry. The 

ways of creating a brand at the regional level are identified. On the example of 

the book publishing project "Memory of Sarapul" and the book by 

L. Budogoskaia "The Story of a Red-haired Girl" included in it, the possibilities 

of a literary brand are shown. 

Ключевые слова: бренд, издательское дело, бренд персонажа, 

книгоиздательский проект «Память Сарапула», рыжая девочка. 
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Keywords: brand, publishing, character brand, book publishing project "Memory 

of Sarapul", redhead girl. 

Бренд – это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, 

эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в 

сознании потребителя. Бренд является такой ментальной оболочкой 

продукта или услуги, которая выполняет функции идентификации и 

дифференциации и определяет поведение потребителей при выборе 

продуктов или услуг. 

Компании, которые нацелены на превращение своих товаров 

или услуг, а также своего имени в бренд, рассчитывают на ряд 

преимуществ: более высокую лояльность потребителей, подтвер-

ждение для потребителей определённого уровня качества и 

снижение для них риска при покупке, меньшую чувствительность к 

маркетинговым действиям конкурентов, меньшую чувствительность 

к маркетинговым кризисам, большую поддержку со стороны 

ритейла, дополнительные возможности для расширения бренда и, 

как итог, большую прибыль. Сильные бренды, таким образом, для 

компании представляются необычайно ценными, способными ока-

зывать влияние на поведение потребителей, служащими гарантией её 

будущих доходов. 

Технологии брендинга активно используются и в издательской 

отрасли. На книжном рынке брендом может стать автор, серия, 

персонаж, издательство. Автор в качестве бренда является наиболее 

понятным и традиционным, т. к. за популярных авторов книго-

издание держалось с момента своего появления. Журнал «Книжная 

индустрия» провёл опрос среди издателей и попросил их как 

читателей назвать бренды на российском рынке. В большинстве 

своём издатели обозначили термином «бренд» прежде всего авторов. 

Так, Борис Акунин набрал 87,5% голосов, Дарья Донцова – 75,4%, 

Людмила Улицкая – 61,5% [1, с. 11].  

Книжная серия наилучшим образом отвечает идеи брендинга, 

которая построена на создании условий для повторной покупки, и 
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принцип серийности обеспечивает эти повторные покупки, 

подталкивает читателей к собиранию всех книг, входящих в ту или 

иную серию.  

Издательство может стать сильным брендом и быть гарантом 

качества выпускаемой им продукции. При выборе детских книг, 

профессиональной литературы имя издательства становится 

главным для потребителей. Как отмечает Борис Кузнецов, 

генеральный директор издательства «Росмэн», «до недавнего 

времени наш книжный рынок был убежден, что читатель выбирает 

конкретную книгу, конкретного автора, тему, жанр, но уж никак не 

издательство. Но всё меняется. Брендинг издательств у нас сейчас 

только в самом начале пути. Издатели начинают выходить из тени, 

создают собственные площадки в социальных сетях, разворачивают 

SMM-маркетинг, входят в блогосферу, перерабатывают фирменные 

стили, решаются на активное и постоянное общение с читателями. А 

благодарный читатель включается в дискуссию и начинает 

отслеживать то издательство, которое смогло привлечь его 

внимание» [1, с. 14–15]. Борис Кузнецов называет в качестве 

примеров издательств-брендов «Самокат», «Розовый жираф», 

«Машины творения», «КомпасГид», «Клевер», которые, по его 

мнению, совершили прорыв в брендинге в детской литературе.  

В детской литературе брендом может быть не только 

издательство как гарант качества своего ассортимента и не только 

автор, но и герой. Например, Незнайка, Карлсон и другие. В 

настоящее время детские издательства переориентируют часть 

своего бизнеса на «соседние» рынки – игрушки, канцтовары, что 

позволяет расширить бренд персонажа. А также детские 

издательства используют популярные детские франшизы, нахо-

дящиеся за пределами книгоиздания – в анимации, кинематографе, 

игрушках, играх и т. п., и разрабатывают издательскую продукцию с 

уже полюбившимися аудитории героями. Наиболее популярными 

франшизами являются мультфильмы WINX, «Маша и Медведь», 
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«Смешарики», «Лунтик», «Барбоскины», «Тачки» и другие, а также 

игрушки – Барби, трансформеры и другие.  

На книжном рынке Удмуртии примером выхода героя за рамки 

книги можно назвать рыжеволосую гимназистку Еву Кюн (рыжую 

девочку) – героиню из произведения Л. Будогоской «Повесть о 

рыжей девочке». Данная книга была переиздана в рамках 

книгоиздательского проекта «Память Сарапула», ставшим одним из 

самых заметных событий культурной и литературной жизни г. 

Сарапула. Книгоиздательский проект «Память Сарапула» был 

удостоен Государственной премии Удмуртской Республики в 

области литературы, искусства и образования [3]. Проект начал 

реализовываться с 2005 года. В его рамках издаются новые и 

переиздаются книги, рассказывающие о Сарапуле и сарапульцах. 

Переиздания дополняются сведениями об авторах, новыми 

интересными фактами о временах и событиях, описанных в них, что 

делает их более привлекательными и ценными для читателя. 

Книгоиздательский проект «Память Сарапула» можно 

разделить по тематике на несколько направлений: 

Первое направление – «Память Сарапула»: это переиздание 

лучших произведений литературы о Сарапуле, исторических 

событиях и персонажах Сарапула с краеведческими дополнениями. 

Выпущены книги Л. Будогоской «Повесть о рыжей девочке», Н. 

Дуровой «Записки кавалерист-девицы», З. Ерошкина «На реке», 

сборник произведений авторов А. Вештомова, Н. Дуровой, Н. 

Блинова, И. Воронцова, С. Миловского, Н. Ончукова, Д. Зеленина «В 

уездном городе С», сборник «Эпоха с красной строки», 

автобиографический очерк М. Л. Швайковской «Хроника 

сарапульской жизни 1920–1921 гг.» и другие. 

Второе направление – «Сарапульское детство»: это издание 

книг для детей младшего и среднего школьного возраста. В рамках 

данного направления были выпущены книги Т. Пегановой «Как 

Ивашко Балей стал и как в историю попал», «Гусарская пуговица» с 
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приложением книжки-раскраски «Надежда Дурова – героиня 

Отечественной войны 1812 года», «Рождественские картинки» с 

книжкой-раскраской «Картинки из жизни старого Сарапула», «Дом 

с фамилией», «По реке плывет завод», «Звезды зажигаются в “Заре”» 

с развивающей игрой «Зажги свою звезду», «Город детства» с 

приложением, в котором помещены выкройки поделок (коробка 

конфет «Сарапульское детство» местной кондитерской фабрики, 

рекламная тумба «Читайте книги о Сарапуле, любите Сарапул!»). 

Третье направление – «Сарапул – время настоящее»: выпуск 

произведений современных авторов, публицистической и научно-

популярной литературы, информационных и периодических 

изданий, календарей знаменательных дат, бюллетеней, буклетов, 

справочников и т. п. Вышли в свет сборник «Ведущий к вершинам», 

издание Н. Решетникова «Топография старого Сарапула», 

мультимедийный календарь знаменательных дат, сборники 

«Сарапул: эпоха Великой Отечественной», «Страницы жизни 

сарапульской кавалерист-девицы: посвящается 200-летию победы в 

Отечественной войне 1812 года», «Сарапульцы на афганской земле», 

«Первая Мировая в памяти Сарапула» и другие.   

Всего в рамках проекта вышло более 35 книг. В целом многие 

книги проекта стали основой для проведения дополнительных 

культурных и образовательных мероприятий, которые вдохнули 

новую жизнь в книгоиздательский проект. Например, Центральная 

городская библиотека им. Н. Крупской г. Сарапула проводит для 

школьников квесты по истории города, основанные на книгах 

проекта «Память Сарапула». Особенно отметим книгу Л. 

Будогоской, героиня которой вышла за пределы книги, её история 

стала новым городским маршрутом и большим культурным 

проектом.  

В сентябре 2005 года книгоиздательский проект «Память 

Сарапула» был открыт выпуском книги Лидии Будогоской «Повесть 

о рыжей девочке», написанной в 1929 году. Издание книги 
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приурочено к 225-летию Сарапула, 215-летию Малого народного 

училища и 145-летию Сарапульского женского приходского 

училища. В книге «Повесть о рыжей девочке» писательница 

рассказала о своей юности, проведенной в небольшом 

провинциальном городе Сарапуле. События повести происходят в 

начале XX века. Главная героиня повести – рыжеволосая Ева Кюн, 

ученица Сарапульской женской гимназии. В повести описывается 

жизнь гимназисток и реалистов, непростые взаимоотношения 

героини с одноклассниками и родными, первая любовь. Большую 

ценность книге придают и краеведческие материалы, в которых 

представлен взгляд современных авторов на Сарапул начала XX 

века, рассказывается история учебных заведений города – 

Сарапульской женской гимназии и Алексеевского реального 

училища, содержатся литературные портреты жителей города – 

современников Л. Будогоской, о которых она упоминает в книге. 

Книга иллюстрирована редкими фотографиями из фондов Музея 

истории и культуры Среднего Прикамья, а также из личного фонда 

В. Б. Зылева (г. Москва) – потомка Сарапульской купеческой 

династии Зылевых [5]. 

В 2013 году вышло второе переиздание повести Л. Будогоской 

в виде сборника, в который были включены дополнительные 

материалы об авторе и событиях, людях, описанных в повести. Так, 

впервые были напечатаны «Воспоминания» Л. А. Будогоской, 

написанные в конце 1960-х годов по просьбе сарапульского 

журналиста А. И. Чухланцева, Писательница рассказывает в них о 

работе в военном госпитале в период Первой мировой войны и о 

начале своей литературной деятельности. «Эпилог длиной в эпоху» 

содержит ряд историко-краеведческих очерков: материалы о семье 

писательницы, о судьбах некоторых прототипов «Повести о рыжей 

девочке», а также материалы сарапульской газеты «Прикамская 

жизнь» за 1909–1915 годы, воссоздающие картины жизни Сарапула 

того периода, когда здесь жила семья жандармского подполковника 
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А. И. Будогоского. В очерке «Сиреневый бал в городе рыжей 

девочки» рассказывается о школе № 15, которая размещается в 

здании бывшей Сарапульской женской гимназии. Сборник содержит 

большое количество фотографий и документов, многие из которых 

публикуются впервые [5]. 

«Повесть о рыжей девочке» для современного читателя ценна 

и интересна прежде всего тем, что в ней описаны сарапульские 

улицы, дома, картины быта и нравов обитателей города начала XX 

века. Это даёт новые возможности для реконструкции городской 

истории, обогащения образовательных и экскурсионных программ. 

В сентябре 2015 года сотрудники Музея истории и культуры 

Среднего Прикамья презентовали новую экскурсионную программу 

«В городе «Рыжей девочки», в которую вошли точки на карте 

Сарапула, описанные в «Повести о рыжей девочке» [6]. Позже 

появились новые туристические маршруты по следам рыжей 

девочки. К туристическому маршруту подключились и произво-

дители – местная кондитерская фабрика, кафе, производители 

сувенирной продукции. Так, Сарапульская кондитерская фабрика 

стала выпускать коробки шоколадных конфет с начинкой из 

апельсинового желе, на крышках которых изображена карта 

маршрута, и дополнительно вложена карта города с обозначением 

главных достопримечательностей; появился персиковый зефир 

рыжей девочки, и линейку продукции, посвящённой рыжей девочки, 

планируется расширять. Производители сувенирной продукции 

выпускают домино с изображением героев повести, рыжеволосые 

куклы, термокружки, значки. В результате образ рыжей девочки стал 

раскручиваться, был создан литературный бренд. 

Новый литературный бренд даёт инфоповоды: публикуются 

статьи в сарапульской газете «Красное Прикамье», республиканских 

изданиях «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской 

Республики», ИА «Удмуртия», российских СМИ, например 

«ТАСС». Это популяризирует образ рыжей девочки и, конечно, 
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привлекает туристов в Сарапул, а также возрастает интерес к книге 

«Повесть о рыжей девочке». Так, в 2019 году вышло третье 

переиздание «Повести о рыжей девочке». Как отметила Полина 

Павлова, зам. директора АНО «Центр развития бизнеса», куратор 

проекта «Маршрут “Сарапул рыжей девочки”», в интервью 

корреспондентам ТАСС в начале 2019 года, «После того как мы в 

2017 году запустили наш тур, все имеющиеся в наличии книги были 

раскуплены» [2]. Это является ярким свидетельством того, как 

литературный герой может стать брендом, привлекающим внимание 

к целому городу и продвигающим книги с произведением о себе.  

На региональном рынке можно отметить ещё одну книгу, в 

которой герой обладает потенциалом для создания литературного 

бренда и способен стать другом, который познакомит с городом 

Ижевском и проведёт по его улочкам и знаковым местам. В октябре 

2021 года в Национальной библиотеки УР состоялась презентация 

книги ижевской писательницы Ольги Арматынской «Чих и другие 

городские жители». Это повесть для детей о приключениях 

маленького ижевчанина Чиха. Чих – это существо, появившееся в 

Ижевске на бульваре им. Гоголя среди листьев и мусора. Там он 

заводит дружбу с голубем Лелей и начинается история их 

приключений. Как отмечает автор повести Ольга Арматынская, «Чих 

– вполне себе ижевский персонаж, в котором как раз и есть извечные 

ижевские черты: при всей своей обыкновенности и обыденности на 

первый взгляд, это всегда возможность увидеть чудо» [4]. Книга 

содержит иллюстрации ижевской художницы Анастасии 

Фертиковой, которой удалось прочувствовать текст повести и 

создать потрясающие рисунки с видами Ижевска. Повесть и её герои 

могут стать литературной основой для туристического маршрута по 

Ижевску, что, в свою очередь, увеличит интерес к самой книге и её 

автору, выведет проект в новое публичное пространство. 
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Бренд в издательском деле является важной составляющей 

успеха книжного проекта. Создание бренда, расширение его на 

некнижные проекты помогает и самому издательскому проекту, и 

всем его участникам.   
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ ПЕДАГОГА  

КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС 

COMMUNICATIVE TECHNIQUES OF A TEACHER  

AS A PROFESSIONAL RESOURCE 

Аннотация 

Профессиональное общение специалистов педагогического и 

психолого-педагогического профилей является необходимой часть в 

системе организации профессиональной деятельности с обучающимися, 

воспитанниками. Дошкольное, общее, дополнительное, семейное 

образование – составляющие уровни, формы и виды организации учебно-

воспитательной деятельности. Педагоги осуществляют свою деятельность 

с учетом требований профессиональных и этических норма и требований. 

Важной коммуникативной компетенцией педагога становится бескон-

фликтное общение как с самими обучающимися, так, и с родителями 

(законными представителями), так и с коллегами. Специалистом может 

https://www.teacode.com/online/udc/37/377.031.html
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быть использован ряд педагогических техник для эффективного общения. 

Профессиональный ресурс педагога тем полнее развивается, чем 

качественнее применяются коммуникативные техники посредством способ-

ности и готовности к выполнению профессиональной задачи. В статье 

проанализирован аспект ресурсного состояния личности педагога, рисков 

профессионального выгорания, в том числе. Предложены техники 

коммуникативной компетентности педагога. 

Abstract 

Professional communication of specialists of pedagogical and 

psychological-pedagogical profiles is a necessary part in the system of 

organization of professional activity with students, pupils. Preschool, general, 

additional, family education – the constituent levels, forms and types of 

organization of educational activities. Teachers carry out their activities taking 

into account the requirements of professional and ethical standards and 

requirements. Conflict-free communication with students themselves, parents 

(legal representatives), and colleagues becomes an important communicative 

competence of the teacher. A specialist can use a number of pedagogical 

techniques for effective communication. The more fully the teacher's professional 

resource develops, the better the communicative techniques are applied through 

the ability and readiness to perform a professional task. The article analyzes the 

aspect of the resource state of the teacher's personality, the risks of professional 

burnout, including. The techniques of communicative competence of the teacher 

are proposed. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, 

профессиональный ресурс, педагогическое общение, педагогическая 

коммуникация, коммуникативные техники. 

Keywords: professional competence of a teacher, professional resource, 

pedagogical communication, pedagogical communication, communication 

techniques. 

Профессиональное общение специалистов педагогического и 

психолого-педагогического профилей является необходимой часть в 

системе организации профессиональной деятельности с 
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обучающимися, воспитанниками. Дошкольное, общее, дополни-

тельное, семейное образование – составляющие уровни, формы и 

виды организации учебно-воспитательной деятельности. Педагоги 

осуществляют свою деятельность с учетом требований 

профессиональных и этических норма и требований. 

Деонтологичекие подходы к педагогической профессии осно-

ваны на общении, коммуникации с основными субъектами педа-

гогической деятельности (коллегами, детскими коллективами, 

обучающимися, коллегами). Так, например, в нормах профессио-

нальной этики педагогических работников указывается следующее: 

«педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

1) уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений; 

2) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо 

личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

3) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

4) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов Российской Федерации и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных социальных групп, 

способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимо-

действию между обучающимися; 

5) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 
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6) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам 

реализуемой образовательной программы; 

7) воздерживаться от размещения в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, 

информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; 

8) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, 

достоинству и деловой репутации педагогического работника и (или) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» [1]. 

Важной коммуникативной компетенцией педагога становится 

бесконфликтное общение как с самими обучающимися, так, и с 

родителями (законными представителями), так и с коллегами. 

Специалистом может быть использован ряд педагогических техник 

для эффективного общения. Профессиональный ресурс педагога тем 

полнее развивается, чем качественнее применяются коммуни-

кативные техники посредством способности и готовности к 

выполнению профессиональной задачи. Чем полноценнее ресурсное 

состояние личности педагога, тем ниже риски профессионального 

выгорания. Тем выше факторы профессионального здоровья и 

долголетия [4, 6]. 

Техники позитивного отношения к другому субъекту общения. 

Используются инструменты: улыбка, открытая поза, отсутствие 

«замков», комплименты достижения и результатам деятельности и 

другое. 

Техники речевого воздействия. При вербальном речевом 

воздействии важно обращать внимание на смыслы, аргументацию, 

интонацию. Большого мастерства в этом направлении добивались и 

педагоги-корифеи прошлого. А. С. Макаренко с несколькими 

десятками интонаций мог произнести фразу «Подойди ко мне» [2]. 

Педагоги-новаторы 80-х гг. ХХ в. мастерски владели словом. 

Например, в концепции гуманной педагогики Ш. А. Амонашвили, 

много уделялось тому, КАК и ЧТО говорит учитель [3]. Безусловно 

данное профессиональное мастерство педагога направлено и на 
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решение вопросов воспитания, социализации и развития ребенка. 

Невербальное речевое воздействие также важно в организации 

правильного педагогического общения. 

Техники речи. Следует использовать приемы психофизической 

тренировки, практических упражнений на дыхание, артикуляцию, 

интонацию, темпоритм. В. И. Аннушкин, профессор Государствен-

ного института русского языка имени А. С. Пушкина обосновывает 

следующие принципы овладения риторическим мастерством 

(красноречием): 

1. Формирование целостного и уместного образа ритора. 

2. Практическая учеба в реальной речевой борьбе. 

3. Критический анализ своей и чужой речи. 

4. Поиск и наблюдение образцов риторического искусства. 

5. Изучение законов и правил риторики. 

6. Знакомство с творчеством писателей и ораторов разных эпох и 

стилей. 

7. Упражнения и реальная практика в написании и произнесении 

речей. 

8. Чтение, разбор и декламация образцовых текстов. 

9. Регулярные занятия техникой речи. 

Основным в деятельности педагога является и культура 

речевого поведения. Это так называемые «мягкие» коммуника-

тивные компетенции (навыки). Данные аспекты зафиксированы и в 

профессиональном стандарте «Педагог» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)") [5]. Например, необходимыми умениями выступают 

(комплексный анализ): 
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1. Объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. 

2. Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их. 

3. Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях. 

4. Сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач. 

5. Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач, использовать методы 

и средства для их психолого-педагогического просвещения. 

6. Реагировать на непосредственные по форме обращения детей 

к учителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы. 

7. Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции. 

8. Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками. 

9. Владеть технологиями диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения. 

10.  Вести постоянную работу с семьями обучающихся и местным 

сообществом по формированию речевой культуры, фиксируя 

различия местной и национальной языковой нормы. 

11.  Проявлять позитивное отношение к местным языковым 

явлениям, отражающим культурно-исторические особенности 

развития региона. 

12.  Проявлять позитивное отношение к родным языкам 

обучающихся. 
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13.  Давать этическую и эстетическую оценку языковых 

проявлений в повседневной жизни: интернет-языка, языка 

субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики. 

14.  Поощрять формирование эмоциональной и рациональной 

потребности обучающихся в коммуникации как процессе, жизненно 

необходимом для человека. 

Как видно из вышеперечисленных умений педагога (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель) ключевыми аспектами являются принципы: 

– бесконфликтное общение; 

– опора на эмоционально-личностное развитие обучающегося 

(воспитанника); 

– уважение к национальным обычая, традициям, языку 

обучающихся, 

– выявление ресурса детского учебного (воспитательного) 

коллектива с опорой на социокультурные и социально-

воспитательные технологии; 

– взаимодействие и работа с родителями (законными предста-

вителями: опекунами, попечителями); 

– работа в разновозрастных коллективах с применением 

технологий на сплочение, предупреждение жестокости в детской и 

подростковой среде и др. 

Соответственно, необходимо всем педагогически работникам 

владеть техниками: риторикой делового диалога, риторикой благо-

пожелания, убеждающей речью, ораторской речью, составление 

образа (имиджа) ритора, эристикой и проч. 

Таким образом, используемые коммуникативные техники 

педагога как профессиональный ресурс, направлены на все стороны 

профессионального «Я», способность и готовность, профессиональ-

ные умения и знания. 
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КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ И ГРАНТЫ КАК ФОРМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЮНЫХ 

ЖУРНАЛИСТОВ 

COMPETITIONS, FESTIVALS AND GRANTS AS A 

MEANS OF INCENTIVES AND SUPPORT OF YOUNG 

JOURNALISTS 

Аннотация 

В статье показано значение проводимых в России конкурсов и 

фестивалей детских и молодёжных СМИ, а также грантов для 

стимулирования и поддержки юных журналистов. Представлены основные 

фестивали, организуемые в центре и регионах, в том числе в Удмуртской 

Республике, их цели, задачи и номинации.   

Abstract 

The article shows the importance of competitions and festivals for children 

and youth media projects held in Russia, as well as grants for stimulating and 

supporting young journalists. The main festivals organized in the center and 

regions, including the Udmurt Republic, are presented, their goals, objectives and 

nominations. 
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фестивали и гранты; стимулирование и поддержка. 

Keywords: children's and youth media projects; contests, festivals and grants; 

stimulation and support.  

Интерес детей и молодёжи к журналистике не иссякает, о чём 

свидетельствуют конкурсы на факультеты журналистики многих 

вузов, подготовка и выпуск газет и журналов во многих колледжах и 

школах, центрах дополнительного образования и т. п. Конечно, не 

все издания отличаются высоким качеством текстов и оформления, 

многим студиям и школам журналистики для детей просто не хватает 

средств на оборудование и материалы, оплату труда руководителя 

или редактора, что нередко приводит к затуханию деятельности и 

закрытию издания. Именно для поддержки самодеятельной 

издательской и журналистской деятельности учащихся, их стиму-

лирования в центре и регионах России проводятся конкурсы и 

фестивали детских и молодёжных СМИ, а также выделяются гранты 

на конкретные медиапроекты.  

Например, факультет журналистики МГУ имени  

М. В. Ломоносова ежегодно организует Фестиваль школьных СМИ 

при поддержке Союза журналистов России и Национальной 

ассоциации исследователей массмедиа в рамках комплексного 

проекта «Медиаобразование в школе», начатого в 2008 г. [17]. 

Основная цель фестиваля – выявление наиболее талантливых 

учащихся образовательных учреждений, развитие у них творческих 

способностей в сфере журналистики, пропаганда научных знаний, 

популяризация и повышение статуса школьных СМИ, развитие 

творческих компетенций у участников мероприятий. В рамках 

фестиваля проводится Конкурс медийных проектов, а также  

мастер-классы для участников и руководителей проектов. 

Предлагаемые номинации: Гран-при Фестиваля, «Школьное 

периодическое издание», «Школьный телепроект», «Школьный 
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радио-проект», «Школьный фотопроект» и «Школьное электронное 

СМИ». Кстати, в 2021 г. Приз декана в номинации «Школьный 

радиопроект» завоевали учащиеся МАОУ СОШ № 46 г. Ижевска. 

Значимость фестиваля, например 2018 г., охарактеризовала 

декан факультета журналистики профессор Е. Л. Вартанова: «Они 

(ребята. – Г. С.) уже сформировали навыки создания, распростра-

нения текста, которые в современном обществе становятся всё более 

и более необходимыми активному профессионалу, сознательному 

гражданину, ответственному человеку» [16]. 

Союз предприятий печатной индустрии при поддержке Феде-

рального агентства по печати и массовым коммуникациям 

организует Фестиваль детских СМИ «Волшебное слово». В 2020 г. 

фестиваль прошёл в формате офлайн-онлайн одновременно на двух 

площадках – в Москве и Перми. Был организован интернет-мост. В 

VI фестивале участвовало 140 детских изданий из России и Бело-

руссии. Фестиваль отличается большим количеством номинаций:  

Лучшее издание для самых маленьких; 

Лучший журнал для младших школьников; 

Лучшая газета для младших школьников; 

Лучший журнал для среднего школьного возраста; 

Лучшая газета для среднего школьного возраста; 

Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов; 

Лучшее интернет-издание; 

Лучшее тематическое издание. 

Организаторами были предложены и специальные номинации: 

Лучшее литературное издание; 

Лучшее художественное решение; 

Лучшее дизайнерское решение; 

Лучшее редакторское решение; 

«Детский взгляд»; 

«Обо всём на свете»; 

«За преданность делу»; 
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«Лучший краеведческий»; 

«Единственный и неповторимый»; 

«Традиция»; 

«Интересная идея»; 

«Воспитателям, мамам, малышам»; 

«Колыбель» и др. 

Печатные издания из Удмуртии неоднократно были представ-

лены на российских конкурсах и фестивалях. Ещё в 1980-х гг. 

ижевская газета «Студенческий ритм» во Всесоюзном конкурсе 

молодёжных изданий четырежды завоёвывала дипломы второй и 

третьей степеней [15, с. 197].  

В мае 1993 г. в Москве, на секретариате Союза писателей 

России, состоялось обсуждение журнала «Инвожо», который и по 

содержанию, и по оформлению был признан лучшим молодёжным 

журналом России [3, с. 367]. 

В середине июня 1990 г. в Калужской области прошёл Первый 

всесоюзный фестиваль юношеских изданий. Затем они проходили в 

«Артеке» и «Орлёнке», а между ними – региональные сборы. Была 

организована Лига малой юношеской прессы, в которую вступила 

глазовская газета «Авось-КА». Ребята из «Авось-КИ» ездили в 

«Орлёнок» в августе 1991 г., а затем – во Владивосток на 

общероссийский фестиваль малой прессы. В 1994 г. ребята из 

редакции участвовали в Международной школе юного журналиста 

[10]. Редакция «Авось-КИ» в 1995 г. принимала участие во 

«взрослом» межрегиональном конкурсе массовых общественно-

политических газет, где была признана лауреатом. Юные 

журналисты произвели достойное впечатление и на российском кон-

курсе детских изданий, а в 1996 г. приняли участие в международной 

ассамблее детской прессы.  

Газета «ПоколениЯ» сначала выходила как молодёжное 

приложение в газете «Известия Удмуртской Республики», а до этого 

– как газета Школы журналистики Гуманитарного лицея и имела 
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высокое качество подготовки, что, в частности, позволило изданию 

стать победителем на Окружной ярмарке социальных и культурных 

проектов «Пермь-2000» [11]. В результате появилась возможность 

выпуска самостоятельной газеты. 

С 2010 г. в Волгоградском госуниверситете проходит 

Фестиваль студенческих и школьных СМИ «Медиаград», который 

вырос от межрегионального до всероссийского. Организатором 

выступила кафедра русской филологии и журналистики Института 

филологии и межкультурной коммуникации [4]. Интересна задача 

фестиваля 2019 г.: формирование и укрепление дружеских связей 

между студенческими и школьными СМИ, повышение их качества. 

Номинации: «Лучший фоторепортаж», «Лучший телевизионный 

репортаж», «Лучший интернет-сайт», «Лучшее радиопроизве-

дение», «Лучшее периодическое издание» среди студенческих 

СМИ», «Лучшее периодическое издание» среди школьных СМИ.     

В г. Чебоксары организован Международный фестиваль 

юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи – 28». 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» и 

образовательное СМИ «Газета педагогов» проводят Конкурс 

школьных СМИ «Будущее журналистики». Например, II конкурс, 

прошедший в октябре – декабре 2020 г., имел несколько целей:   

– выявить талантливых учащихся образовательных учреждений 

в сфере журналистики; 

– привлечь внимание молодёжи и общества к истории России; 

– содействовать патриотическому воспитанию молодёжи; 

– содействовать воспитанию нравственных качеств молодёжи и 

ответственному отношению к окружающим; 

– содействовать развитию творческих компетенций у 

участников конкурса. 

Не менее важны и поставленные задачи:  
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– создание дополнительных возможностей для профессио-

нального самоопределения и профориентации учащихся и 

молодёжи; 

– повышение социальной активности учащихся, создание 

условий для их самореализации; 

– развитие творческих компетенций учащейся молодёжи, 

инициативности; 

– развитие творческой и общественной активности, способности 

к самопознанию и самореализации через приобщение к истории  

и современности России. 

Работы рассматривались по многим направлениям: «Лучший 

текст», «Лучшее эссе», «Лучшая заметка», «Лучшее фото», «Лучший 

коллаж на социальную тему», «Лучший видеорепортаж», «Лучшее 

видеоинтервью», «Лучший социальный ролик», «Лучшее аудио-

интервью». 

В Удмуртии с 2005 г. в СТЦ «Нечкино» проходит 

Международный фестиваль детских и юношеских СМИ 

«Подсолнух», организованный Удмуртской региональной детской 

общественной организацией «Центр социального продюсирования 

«Журавейник» при поддержке Ассамблеи народов Евразии и др. 

Цель: совершенствование и развитие детского журналистского 

творчества среди детей и подростков, осмысление современных 

тенденций в детской журналистике в регионах России и странах 

Евразии. Особенностью этого фестиваля является участие детей и 

подростков с ограниченными возможностями или попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Каждый год предлагается общая основная тема, например, 

тема VI фестиваля – «Я и космос», VIII – «Такое разное детство», 

XIV – «Мир театра глазами детей», XV – «Истории Великой Победы 

в жизни каждой семьи».  В 2021 г. прошёл XVI фестиваль семейного 

медийного творчества в необычном формате: сначала в онлайн 
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формате, а финальный этап – в Нечкино. Тема – «Сказки народов 

Евразии» по номинациям: видео, печать, радио. 

Проект направлен на социально творческое развитие детей и 

подростков, развитие коммуникативных навыков школьников. 

Фестиваль способствует творческой самореализации будущих 

журналистов, а также даёт азы начальной профориентационной 

работы, служит средством распространения и поддержки русского 

языка и литературы среди соотечественников зарубежья и 

русскоговорящих участников из стран Евразии. Также фестиваль 

содействует раскрытию особенностей детской психологии и 

воспитательных возможностей журналистики, выявлению специ-

фики прессы, теле- и радиоработ для детей среднего и старшего 

возраста, осмыслению современных тенденций в детской 

журналистике. 

В фестивале участвовали ребята из Удмуртии, Башкортостана, 

Татарстана, Чувашии, Москвы, Екатеринбурга, Перми, а также 

Египта, Гамбии, Либерии, Сирии, Сенегала. 

Участницы XIII фестиваля – ученицы СОШ № 16 писали, что 

они получили незабываемый и интересный опыт и стали маленькой 

частью мира журналистики. 

В 2014 г. Республиканским центром дополнительного 

образования детей под руководством Министерства образования и 

науки УР был возрождён ежегодный Республиканский конкурс 

детско-юношеской журналистики «Актуально. udm», в котором 

участвуют школьники из городов и районов республики со своими 

медиапроектами. Целью конкурса стало выявление и поощрение 

инициативных и творческих детей и подростков в сфере 

журналистики по трём номинациям: 1) «Лучшее печатное издание»; 

2) «Лучший теле-(радио-)материал»; 3) «Лучший журналист» в двух 

возрастных категориях: с 10 до 14 лет и с 15 до 18 лет.  

Задачи конкурса:  
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– содействовать совершенствованию нравственного, духовного 

и гражданско-патриотического воспитания детей и юношества 

республики;  

– повышать уровень работы школьных детских и юношеских 

редакций;  

– сформировать образ журналиста как носителя высоких 

нравственных и культурных ценностей [13]. 

В 2015 г. ученица 8 класса МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» 

стала участницей финального этапа номинации «Индивидуальные 

участники (10–14 лет)» III конкурса, посвящённого Году литературы. 

В V конкурсе 2017 г. участвовали 292 учащихся из 58 

образовательных организаций 30 муниципальных образований. В 

финале встретились 15 лучших печатных, 5 теле- и радиоредакций и 

20 юных журналистов. Индивидуальным участникам предстояло за 

1,5 часа подготовить статью на тему здорового образа жизни и 

профилактики наркомании, а после представить её на суд жюри и 

ответить на два вопроса по теории журналистики. 

В номинации «Лучшее печатное издание» участники в течение 

трёх минут презентовали свою газету экспертам, рассказывали, как 

строится работа редакции, чем интересна и уникальна их газета, 

какова история возникновения издания, какие отделы существуют в 

редакции. Лучшим школьным печатным изданием в Удмуртии стала 

республиканская газета «ЖИВИ», издающаяся в Центре детского 

творчества Устиновского района г. Ижевска при поддержке 

Удмуртской организации Российского союза молодёжи [6]. 

Руководитель проекта – педагог-организатор О. М. Лихачёва 

(кстати, разработка концепции газеты была дипломным проектом 

выпускницы Удмуртского госуниверситета). 

Участницы творческого объединения «Проба пера» 

Дебёсского центра технического творчества представили газету 

«Всплеск!» и заняли третье место. Именно в этой газете 

опубликовала статью «Что имеем, не храним» учащаяся 11 класса 
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Дебёсской школы Кристина Иванова, которая оказалась в числе 

победителей номинации «Экожурналист» на межрегиональном 

творческом конкурсе «Жемчужины Приволжского округа», посвя-

щённом Году экологии, который был организован министерством 

культуры и туризма УР [5]. 

Журналист газеты «ЖИВИ», ученица школы № 52, Ирина 

Тронина стала победителем среди индивидуальных участников. Ей 

достался приз за профессионализм и интересное мышление [6]. 

Олеся Душак – главный редактор красногорской молодёжной газеты 

«PROсвет» вошла в пятёрку сильнейших начинающих журналистов 

(сейчас Олеся – студентка отделения журналистики УдГУ). 

В финале VI конкурса в 2018 г. участвовали около 20 редакций 

и столько же индивидуальных участников. Работа воспитанников 

сарапульского Центра «Потенциал» вошла в тройку лучших 

телевизионных проектов. Она была посвящена 100-летию Красной 

Армии и рассказывала об участии ветеранов боевых действий в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения [1]. 

Красногорская газета «PROсвет» была признана лучшим печатным 

изданием среди молодёжных и детских газет.  

В 2020 г. прошёл VIII конкурс, который был посвящён 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию госу-

дарственности Удмуртии. Участвовали 208 юных журналистов из 

Алнашского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебёсского, 

Завьяловского, Кезского, Кизнерского, Киясовского, Красногор-

ского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Якшур-

Бодьинского районов и городов Воткинска, Глазова и Ижевска. Из-

за эпидемии конкурс проходил в заочной форме. Появилась новая 

номинация «Информационное сопровождение деятельности 

объединения в социальных сетях». Экспертизу работ участников 

проводили преподаватели кафедры журналистики, а также 

журналисты печатных, интернет-ресурсов региона, операторы и 

дизайнеры, члены Союза журналистов России. 
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В номинации «Информационное сопровождение деятельности 

объединения в социальных сетях» призёрами признаны: Клуб 

журналистов-волонтёров «ЖИВИ» (I место, г. Ижевск), Медиацентр 

«Лик» (II место, г. Глазов) и Детское объединение «Поколение» (III 

место, п. Кез). Клуб журналистов-волонтёров «ЖИВИ» стал 

победителем и в номинации «Лучшее печатное издание» с газетой 

«ЖИВИ». На 2-м месте – газета «PROсвет» Красногорского района 

и газета «Ступенька» Медиацентра «Лик». 3-е место поделили газета 

«Классные вести» Граховской СОШ им. А.В. Марченко, газета 

«Классные секреты 8 г» МБОУ ДО «Дебёсский ЦТ» и газета 

«Октябрьские добрости» МА ОУ «Октябрьская СОШ» 

Завьяловского района. 

Финал IX конкурса прошёл в Учебно-научной библиотеке 

УдГУ в апреле 2021 г. В конкурсе участвовало более 200 юных 

журналистов из 14 районов и 5 городов Удмуртии. В этом году было 

решено подводить итоги для сельских и городских коллективов 

отдельно. Руководитель Клуба журналистов-волонтёров «ЖИВИ» 

Ольга Лихачёва и экс-главный редактор Алсу Баянасова стали 

победителями медиашколы «Добрая Удмуртия» [2]. 

В целом, конкурсы дают начинающим журналистам очень 

много. Они узнают свой рынок и конкурентов, а также позиции своей 

газеты на рынке, критерии оценки медиапроектов, осваивают техно-

логии журналистики, приобретают профессиональный опыт и стрем-

ление к совершенствованию. А главное: участники получают шанс 

стать студентом университета и войти в профессию журналиста. Как 

писали ребята из медиацентра Воткинского лицея, «подобного рода 

мероприятия дают толчок к дальнейшему развитию, укрепляют веру 

в свои силы и помогают делать уверенные шаги на пути к победе!» 

[8]. 

Наряду с конкурсами и фестивалями в стране функционирует 

система грантовой поддержки молодёжных медиапроектов. 

Например, министерство науки и высшего образования проводит 
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Грантовый конкурс молодёжных проектов Росмолодёжи, в котором 

могут принять участие граждане РФ от 14 до 30 лет, а также 

образовательные организации высшего образования. В составе 

номинаций и для образовательных организаций, и для физических 

лиц наряду с другими названы «Молодёжные медиа» [7]. 

Президентский фонд культурных инициатив организует 

конкурсы на поддержку творческих проектов по 8 направлениям, в 

которых могут участвовать негосударственные НКО, коммерческие 

и муниципальные организации, а также индивидуальные 

предприниматели [14]. 

Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди неком-

мерческих неправительственных организаций 2 раза в год и пре-

доставляет гранты на реализацию проектов по 11 направлениям [18]. 

Руководитель Красногорского медиацентра «PROсвет» Ольга 

Дьяконова поделилась с читателями молодёжной газеты «PROсвет» 

новостью о победе проекта в конкурсе Фонда президентских грантов. 

Что означает эта победа? Как писала О. Л. Дьяконова: «Это значит, 

что наконец-то у нас будет своё помещение, своё оборудование – 

фотоаппараты, ноутбуки, диктофон и всё то, что так необходимо для 

журналистского творчества». А также «наконец-то мы создадим своё 

творческое пространство для более продуктивной работы и 

воплощения в жизнь самых интересных, необычных, ярких идей» [9]. 

В июне 2021 г. Ольга Леонидовна с радостью сообщила о создании 

медиацентра, о своём помещении в здании редакции, о своей 

технике, о продвижении в ВК, о росте тиража газеты со 100 до 500 

экз. [12]. По гранту для юных журналистов в осенние каникулы была 

организована лагерная смена, правда, в онлайн-формате. Планируют 

писать новый грант для съёмок фильма о Красногорье. 

Таким образом, анализ показал важность конкурсов и 

фестивалей, проводимых в центре страны и в регионах, а также 

грантов для стимулирования и поддержки юных журналистов, их 
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развития не только как профессионалов медиабизнеса, но и как 

социально активных личностей.  
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