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ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВ И

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЛАРУСЬ

Я.С. Баранчик
Барановичский  государственный  универси-
тет
г. Барановичи, Республика Беларусь

Для правильного и четкого функциони-
рования экономики необходимы банки, кото-
рые являются одним из важнейших элементов 
рыночной инфраструктуры. Стабильное функ-
ционирование денежного обращения зависит 
от качества развития банковского сектора, 
посредством которого создается циклическая 
связь между участниками экономической дея- 
тельности и укрепляется весь рыночный меха-
низм в целом.

Банковская система Беларуси является  
двухуровневой. Первый уровень представлен 
Национальным банком, а второй – иными бан-
ками, которые принято называть коммерчески-
ми либо банками второго уровня.

Коммерческие банки являются основ-
ным звеном банковской системы, которое 
обслуживает своих клиентов – организации, 
предприятия, население. Независимо от фор-
мы собственности, основной целью их дея- 
тельности является максимизация прибыли.

В Республике Беларусь порядок регист- 
рации банков регулируется такими норматив-
ными правовыми актами, как Декрет Пре-
зидента Республики Беларусь от 16 января 
2009 г. № 1 «О государственной регистрации 
и ликвидации (прекращении деятельности) 
субъектов хозяйствования», а также Банковс- 
кий кодекс Республики Беларусь, Гражданский 
кодекс Республики Беларусь.

Специальные требования содержатся 
в нормативных актах Национального бан-
ка Республики Беларусь – Постановлении 
Правления Национального банка Республи-
ки Беларусь от 7 декабря 2012 г. № 640 «Об 
утверждении Инструкции о государственной 
регистрации банков и небанковских кредит-
но-финансовых организаций и лицензирова-
нии банковской деятельности».

Основные этапы создания и деятельнос- 
ти коммерческих банков включают в себя:

1) подготовительную работу;
2) государственную регистрацию банка 

в качестве юридического лица;
3) лицензирование деятельности.
Первый этап включает процессы, кото-

рые учредители обязаны завершить до подачи 
документов, необходимых для государствен-
ной регистрации создаваемого банка. К этим 
процессам относится следующее: согласова-
ние с Национальным банком Республики Бе-
ларусь наименования банка, определение его  
местонахождения, принятие решения о ре- 
гистрации и разработка его устава, утверж- 
дение кандидатуры на должность руководи-
теля и главного бухгалтера, формирование 
уставного фонда создаваемого банка в полном 
объеме [1].

На втором этапе создания банка в На-
циональный банк Республики Беларусь пред-
ставляется:

1) заявление о государственной регист- 
рации создаваемого банка по форме, установ-
ленной Национальным банком;

2) устав банка в двух экземплярах и его 
электронная копия;

3) договор о создании банка;
4) протокол учредительного собрания, в 

котором помимо сведений, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, со-
держатся сведения о кандидатурах на долж- 
ности руководителя и главного бухгалтера 
банка;

5) документы, подтверждающие фор-
мирование уставного фонда банка в полном  
объеме;

6) копии учредительных документов и 
свидетельств о государственной регистрации 
учредителей – юридических лиц;

7) документ, подтверждающий право на 
размещение банка по месту его нахождения 
(месту нахождения его постоянно действую- 
щего исполнительного органа), указанному в 
уставе банка;

8) копии документов, удостоверяющих 
личность учредителей – физических лиц;

9) список учредителей с указанием раз-
мера их вклада, количества, категорий и но- 

СЕКЦИЯ № 5
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минальной стоимости акций, подлежащих раз-
мещению среди учредителей, а также долей 
таких акций в уставном фонде банка по фор- 
ме, определенной Национальным банком;

10) сведения о предполагаемых бенефи-
циарных собственниках банка, каждый из ко-
торых станет таковым в отношении не менее 
пяти процентов акций банка, по форме, опре-
деленной Национальным банком;

11) передаточный акт или раздели-
тельный баланс, содержащие положения о  
правопреемстве по обязательствам реорга-
низованного юридического лица (для банка,  
создаваемого в результате реорганизации);

12) платежный документ, подтверждаю- 
щий уплату государственной пошлины за го- 
сударственную регистрацию банка [1].

Не позднее дня, следующего за днем 
получения документов, Национальный банк  
Республики Беларусь выдает учредителям 
либо их представителям письменное под-
тверждение об их получении.

В течение 2 месяцев со дня предостав- 
ления документов Правлением Национально-
го банка Республики Беларусь принимается 
решение о регистрации либо об отказе в ре- 
гистрации коммерческого банка.

Перед принятием решения о государст- 
венной регистрации Национальный банк Рес- 
публики Беларусь проверяет устав банка на 
соответствие законодательным требованиям;  
при необходимости запрашивает у государст- 
венных органов и других организаций до-
полнительную информацию об учредителях, 
источниках их средств и другом имуществе, 
внесенном в уставный фонд банка.

При принятии решения о регистрации в 
Министерство юстиции Республики Беларусь   
в течение 5 дней представляются сведения о 
банке для внесения его в Единый государст- 
венный регистр юридических лиц и индиви- 
дуальных предпринимателей (далее – ЕГР).

Национальный банк в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения сведений в ЕГР выдает 
свидетельство о государственной регистрации  
банка; документы, подтверждающие поста-
новку на учет в налоговых органах, органах 
статистики, ФСЗН, а также документы, под-
тверждающие регистрацию в организации, 
осуществляющей обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; один экземпляр 
устава банка со штампом [1].

На третьем этапе создания банка проис-
ходит лицензирование его деятельности. Банк  
приобретает право на осуществление банковс- 
кой деятельности со дня получения лицензии 
на осуществление банковской деятельности.

Из вышеизложенного следует сделать 
вывод, что порядок государственной регист- 
рации и лицензирования деятельности бан- 
ков в Республике Беларусь требует подготов-
ки достаточно широкого перечня документов. 
Также достаточное внимание уделяется про-
верке учредителей, их вкладам в уставный 
фонд банка и источникам образования дан- 
ных вкладов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Банковский кодекс Республики Бела-
русь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Бела-
русь, 25 октября 2000 г., № 441-З: принят Па-
латой представителей 3 окт. 2000 г.: одобр. 
Советом Респ. 12 окт. 2000 г.: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 14 окт. 2022 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. –  
Минск, 2023.

ОСОБЕННОСТИ 
ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

И.А. Белова
БИП  −  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,  Гродненский 
филиал
г. Гродно, Республика Беларусь

Развитие сети Интернет, технологичес- 
ких процессинговых инноваций и современ-
ных средств шифрования привели к созданию 
новой формы валюты – криптовалюты. Ее по-
явление обусловлено желанием физических и 
юридических лиц получить дополнительный 
источник денежных средств, а также прово-
дить финансовые сделки конфиденциально, 
без посредников. Появление и распростране-
ние криптовалют обусловило потребность в  
их правовом регулировании.

С целью обеспечения правового регу-
лирования инфраструктуры виртуального фи-
нансового рынка в Республике Беларусь был 
принят Декрет Президента Республики Бела-
русь от 21 декабря 2017 г. № 8, с изм. и доп. от 
18 марта 2021 г. № 1, «О развитии цифровой  
экономики» (далее по тексту – Декрет № 8) [1].

В Декрете № 8 криптовалюта представ- 
лена разновидностью токена и характеризу- 
ется особой функциональной направленнос- 
тью – использованием ее в качестве универ-
сального средства обмена. Однако признание  
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криптовалюты универсальным средством об-
мена не означает, что Декрет № 8 допустил 
ее свободное использование на территории  
Республики Беларусь Использование крипто-
валюты в качестве средства платежа за това- 
ры, работы, услуги на территории Республи- 
ки Беларусь не допускается. На это, в част- 
ности, указывают положения абз. 6 п. 2.3 
Декрета № 8, согласно которым операторы 
криптоплатформы не могут совершать или 
организовывать сделки по обмену токенов на 
объекты гражданских прав иные, чем бело- 
русские рубли, иностранную валюту, элект- 
ронные деньги, токены [1].

Важную роль Декрет № 8 отводит опе-
раторам криптоплатформ, операторам обмена 
валют. Оператор криптоплатформы – резидент 
ПВТ, предоставляющий с использованием 
информационной системы физическим или  
юридическим лицам, в том числе нерезиден-
там Республики Беларусь, возможность совер-
шения между собой и с оператором крипто-
платформы следующих сделок (операций):  
отчуждение, приобретение цифровых знаков 
(токенов) за белорусские рубли, иностранную 
валюту, электронные деньги; обмен цифро- 
вых знаков (токенов) одного вида на цифро-
вые знаки (токены) другого вида; иных сделок 
(операций).

Участникам отношений, связанных с 
применением современных технологий был 
предусмотрен ряд льгот и преференций. Од-
ной из наиболее важных норм, реализован- 
ных в Декрете № 8, является пятилетняя нало-
говая льгота. В отношении операций с крип- 
товалютами до 2023 г. применялась нулевая 
ставка налогов. Среди моментов, требующих 
дополнительного прояснения, можно выде- 
лить то, что в Декрете № 8 отсутствует яс- 
ность в отношении регулирования криптова-
лют после 2023 г., что является актуальным 
вопросом для проектов с длительным сро-
ком реализации. На момент написания статьи 
(6 февраля 2023 г.) данные налоговые льготы 
не продлены, а следовательно, все операции 
с криптовалютой и токенами, совершаемые 
после 1 января 2023 г., являются объектами 
налогообложения. Полагаем, что было бы це-
лесообразно освободить обороты, прибыль 
(доходы) от деятельности по майнингу, созда-
нию, приобретению, отчуждению токенов от 
НДС, в остальном применять общие подходы 
налогообложения.

В марте 2021 г. в Декрет № 8 были вне- 
сены изменения и дополнения, касающиеся  
мер по предотвращению легализации дохо- 
дов, добытых преступным путем. Из п 4.1  
Декрета № 8 следует, что полномочия и конт- 

роль в отношении резидентов ПВТ, осущест-
вляющих виды деятельности, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 
30 июня 2014 г. № 165-З, с изм. и доп. от 13 мая 
2020 г. № 14-З, «О мерах по предотвращению 
легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористичес- 
кой деятельности и финансирования распро-
странения оружия массового поражения», осу-
ществляются государственным учреждением 
«Администрация ПВТ» в соответствии с за- 
конодательством о контрольной (надзорной) 
деятельности.

При этом, как следует из Руководства 
ФАФТ по применению риск-ориентирован- 
ного подхода в отношении виртуальных ва- 
лют 2015 г., операторы криптоплатформ и  
операторы обмена криптовалют должны пред-
принимать меры по противодействию легали-
зации доходов, добытых преступным путем.

В Декрете № 8 была поставлена задача 
«принять меры, направленные на повышение 
правовой защищенности участников отноше-
ний, связанных с применением современных 
финансовых технологий» [1]. Для решения 
данной задачи был дополнительно принят 
Указ Президента Республики Беларусь от 
14 февраля 2022 г. № 48 «О реестре адресов 
(идентификаторов) виртуальных кошельков 
и особенностях оборота криптовалюты» (да-
лее – Указ № 48) [2]. При этом под виртуаль- 
ным кошельком согласно Декрету № 8 под- 
разумевается программное или программно- 
техническое средство, предназначенное для 
хранения цифровых знаков (токенов) и поз- 
воляющее его владельцу осуществлять опера-
ции с ними.

Указом № 48 утверждено «Положение  
о порядке ведения и применения реестра ад- 
ресов (идентификаторов) виртуальных ко-
шельков, использовавшихся (используемых)  
для осуществления противоправной деятель-
ности». 

Основанием для внесения сведений об 
адресах (идентификаторах) виртуальных ко-
шельков, используемых для осуществления 
противоправной деятельности, в реестр яв-
ляется полученная заинтересованными го-
сударственными органами «информация об 
использовании (готовящемся использовании)  
адресов (идентификаторов) виртуальных ко-
шельков для осуществления террористичес- 
кой, экстремистской деятельности и иных  
деяний, ответственность за совершение кото- 
рых предусмотрена законодательством об ад-
министративных правонарушениях или уго-
ловным законом».
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При этом резиденты Парка высоких 
технологий отказывают в осуществлении фи-
нансовых операций с использованием адресов 
(идентификаторов) виртуальных кошельков, 
внесенных в реестр, и информируют об этом 
заинтересованные государственные органы.  
Таким образом, усилен механизм контроля за 
использованием виртуальных кошельков. Не 
решенными остаются вопросы по процеду-
ре обжалования внесения адреса (идентифи-
катора) в реестр, так как Указом № 48 пре- 
дусмотрено, что виртуальные кошельки мо- 
гут исключать из реестра, если противоправ-
ная деятельность прекратилась или не под-
твердилась, а также, как будет осуществлять- 
ся владельцам кошельков расходы в таком  
случае. На данный момент установлено, что 
расходы по сделке в рамках уголовного про-
цесса не возмещаются владельцу.
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ПРИЗНАКИ НАЛОГОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ В СВЕТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

А.А. Вишневский
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Право как система норм, установлен- 
ных или санкционированных государством, 
призвано регулировать общественные от-
ношения. Поэтому право принято называть  
объективным (статутным) правом. Предус- 
мотренные им права и обязанности носят  
абстрактный характер (статутные права и  
обязанности). Они распространяются на пер-
сонально неопределенный круг лиц. А ведь 

нормы права существуют не сами по себе, а  
для людей и их организаций, в том числе и  
для государства. Поэтому задача состоит в 
том, чтобы перевести статутные права и обя-
занности на уровень субъективных юриди- 
ческих прав и обязанностей конкретного  
субъекта права.

Правоотношение как раз и позволяет 
«перевести» абстрактные юридические нор- 
мы (общее установление правовых норм –  
объективного права) в плоскость персони- 
фицированных связей, т.е. на уровень субъек- 
тивных прав и юридических обязанностей  
для данных субъектов. Поэтому следует со-
гласиться с мнением, что правовые отноше-
ния – это возникающая на основе правовых 
норм и вследствие наступления определен- 
ных жизненных обстоятельств (юридических 
фактов) связь конкретных субъектов права,  
обладающих взаимными субъективными пра-
вами и обязанностями, гарантированными го-
сударством [1, с. 242].

Можно сказать, что правоотношение – 
это «право в жизни». С этих теоретических  
позиций рассмотрим основные признаки 
(свойства, черты) налоговых правовых отно-
шений. 

Налог – это обязательный индивидуаль- 
ный безвозмездный платеж, взимаемый с ор- 
ганизаций и физических лиц в форме отчуж- 
дения принадлежащих им на праве собст- 
венности, хозяйственного ведения или опе-
ративного управления денежных средств в  
республиканский и (или) местные бюджеты.

Исходя из вышеизложенного, полагаем,  
что налоговые правоотношения относятся к 
числу наиболее многочисленных материаль-
ных правоотношений, и являются публич-
но-правовыми отношениями. Это обусловлено 
тем, что налоговое правоотношение возника- 
ет на основе норм налогового права, кото-
рые являются средством обеспечения обще-
ственных интересов [2, с. 128]. Публичность 
налогового правоотношения обусловливает-
ся интересами государства и общества, что 
проявляется в законодательном закреплении  
возможности принудительного изъятия обяза-
тельных платежей (налогов, сборов, пошлин),  
а также применения санкций за невыполне- 
ние налогового обязательства. В этом заклю- 
чается одно из основных противоречий, скры-
тых в налоговом правоотношении. Как спра-
ведливо указывает М.В. Карасева, «если на 
макроуровне, т.е. на уровне общества в целом  
или различных социальных групп сущест- 
вующая объективная потребность (необходи-
мость) в финансовом обеспечении государст- 
ва трансформируется в политический инте- 
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рес и осознается отдельными классами и всем 
обществом, то на микроуровне, т.е. на уров-
не отдельного индивида такой трансформа-
ции объективно не происходит. Индивидуум 
(в отдельности) объективно не заинтересован 
вносить подати в государственную, или муни-
ципальную казну, ибо такой акт связан с не- 
посредственным ущемлением его «собствен-
ного кошелька» (не случайно употребляется 
словосочетание «налоговое бремя»)» [3, с. 84].

Ведя речь о категории «субъект налого-
вого правоотношения», необходимо упомя- 
нуть о том, что в теории налогового права 
используются два неравнозначных понятия: 
«участник налогового правоотношения» и 
«плательщик налога». Первое является более 
широким по отношению ко второму, так как 
включает в себя не только налогоплательщи-
ков, т.е. субъектов, определенных в качестве 
плательщика того либо иного налога в спе- 
циальном нормативном правовом акте, но и 
налоговые, иные государственные органы, а 
также налоговых агентов.

Таким образом, субъектный состав на-
логового правоотношения включает в себя  
две стороны: с одной стороны – налогопла-
тельщик; с другой – государство (в лице упол-
номоченных органов) и иные участники. В 
данном случае речь идет об абстрактной ка- 
тегории налогового правоотношения.

Исходя из метода правового регули-
рования, используемого налоговым правом 
(властно-стоимостной метод, или метод го- 
сударственно властных подчинений), нало-
говые правоотношения носят властный ха-
рактер и не могут строиться на юридическом 
равенстве сторон. Как справедливо указывал 
А.И. Худяков, «государство могущественнее 
любого субъекта, противостоящего ему в пра- 
воотношении. И это определяет как факти- 
ческое, так и юридическое их неравенство».

Таким образом, отсутствие равенства 
сторон (как фактического, так и юридическо-
го) также является одним из отличительных 
признаков налогового правового отношения.

Субъекты права вступают в правоот-
ношения в целях удовлетворения своих мно-
гообразных интересов и потребностей – ма-
териальных, духовных и других благ. Такие 
разнообразные блага «на достижение, ис-
пользование или охрану которых направле-
ны интересы сторон правоотношений и ради  
чего реализуются их субъективные права и 
обязанности, принято рассматривать в качест- 
ве объектов правоотношений» [4, с. 21]. При 
этом большинство авторов придерживаются 
монистической концепции объекта налоговых 
правовых отношений. Думается, что плюра- 

листическая теория объекта правоотношения 
реальнее отражает разнообразие существую-
щих правоотношений, опирается на факты и 
теоретически выверена. Она учитывает мно-
гообразие существующих объектов правоот-
ношений, а не сводит их только к действиям 
субъектов, поступкам людей.

Полагаем, что объектом налоговых пра-
воотношений также выступают разнообраз-
ные блага, на достижение, использование или 
охрану которых направлены интересы сторон 
правоотношения. Благо для государства в на-
логовых правоотношениях заключается в том, 
что с его помощью оно формирует денежные 
фонды (бюджеты и иные целевые денежные 
фонды). Через потребление (расходование) 
денежных средств государство осуществляет 
возложенные на него функции (экономи- 
ческую, социальную, культурную, оборонную 
и др.).

Говоря о видах налоговых правоотно- 
шений, необходимо упомянуть, что сущест- 
вует несколько оснований для их классифи- 
кации: простые и сложные (по количеству  
участвующих в них сторон); материальные и 
процессуальные; регулятивные и охранитель-
ные.

Таким образом, исходя из предметной  
обусловленности системы права, учета пред-
мета и метода правового регулирования, на-
логовые правоотношения следует отнести к 
отраслевому виду. Вместе с тем для них ха-
рактерны и свои отличительные признаки 
(свойства, черты). К наиболее важным из них 
относятся следующие: одним из участников 
налогового правоотношения всегда является 
государство (его административно-террито- 
риальные единицы) в лице уполномочен-
ных органов; специфический круг субъектов 
данного правоотношения, определяемый на-
логовым законодательством; налоговое пра-
воотношение является публичным правоот- 
ношением; наличие властного подчинения 
одной стороны налогового правоотношения 
другой; налоговое правоотношение возникает 
независимо от воли налогоплательщика, но 
реализуется с учетом воли последнего; оно 
всегда носит имущественный (материальный)  
характер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Вишневский, А.Ф. Общая теория го- 
сударства и права: курс лекций / А.Ф. Виш- 
невский. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск: Тесей, 
2010. – 366 с.



8

2. Пилипенко, А.А. Налоговое право: 
учеб. пособие / А.А. Пилипенко. – Минск: 
Книжный Дом, 2006. – 447 с.

3. Карасева, М.В. Финансовое правоот-
ношение: монография / М.В. Карасева – Моск- 
ва: Норма, 2001. – 288 c.

4. Кучинский, В.А. Объекты правовых 
отношений / В.А. Кучинский // Сацыяльна-эка-
намічныя і прававыя даследванні. –2006. – 
№ 4 (6). – С. 27 – 29.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФОТО-
И ВИДЕОФИКСАЦИИ 

В.В. Глеб
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий 
г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность проблемы осуществления 
фото- и видеофиксации в негосударственных 
организациях и гражданами определяется 
широким использованием данного средства 
контроля за гражданами: это могут быть ра-
ботники, ученики, посетители торгово-развле- 
кательных центров и другие, значимостью 
поддержания в этой части правового баланса 
между интересами лиц, устанавливающих  
систему видеонаблюдения, и гражданами, 
подпадающими под действие данных систем 
в параметрах конституционных положений и 
норм действующего законодательства. 

Однако основная проблема заключается 
в том, что новые технологии создают беспре-
цедентные условия для сознательного и бес- 
сознательного нарушения конфиденциальнос- 
ти информации.

Угрозы приватности ‒ проблема всех 
существующих баз персональных данных, 
которая проистекает из различия между фи-
зической и электронной формой представле-
ния. Физической формой являются записи на 
бумажном носителе, которые могут существо-
вать в одном месте, а для распоряжения таки- 
ми данными лицо должно физически нахо-
диться в месте их хранения. Основное пре- 
имущество электронных записей заключается 
в том, что ими легко оперировать, но именно 
в этой «легкости» и заключается опасность, 
поскольку к компьютерному файлу можно  
получить доступ одновременно с сотен тер- 
миналов. Задача правовой защиты персональ-
ных данных при этом становится чрезвычай- 
но сложной.

Практике известны несколько «уровней 
угроз» информации, хранимой в компьюте- 
рах: 

‒ совершение ошибки инсайдером, ко-
торая сопровождается разглашением сведе- 
ний третьим лицам; 

‒ инсайдер, злоупотребляя своим пра- 
вом доступа к информации, со злым умыслом 
в два счета добудет необходимые сведения;

‒ многие организации не предприни- 
мают особых мер обеспечения безопасности 
хранимой в компьютерах информации (тер- 
миналы и системы видеонаблюдения разме- 
щаются в специальных помещениях или за 
регистратурой) куда при желании сможет по-
пасть каждый;

‒ также сюда относят недовольных ра-
ботников, руководителей, служащих или 
внешних нарушителей, планирующих несанк- 
ционированный доступ к информации, по-
вреждение систем или модификацию видео- 
записи.

В связи со вступлением в силу норма- 
тивных правовых актов о защите персональ-
ных данных возник ряд практических вопро-
сов, касающихся правил обработки и защиты  
персональных данных в специфических си-
туациях. Одной из таких ситуаций является 
обработка персональных данных при веде- 
нии видеонаблюдения гражданами и него-
сударственными организациями. Проблема 
заключается в том, что в отдельных случаях 
необходимость осуществления видеонаблю- 
дения прямо предусмотрена нормами законо-
дательства, правила его осуществления раз-
рабатываются отдельно для каждой организа-
ции, но при этом невозможно предусмотреть 
все нюансы. Такая обработка персональных 
данных осуществляется без согласия субъек-
тов персональных данных. 

Если же необходимость использования  
видеонаблюдения напрямую не предусмотре-
на законодательными актами, то использова-
ние допустимо:

‒ только с согласия субъектов персо-
нальных данных;

‒ для выполнения обязанностей (пол- 
номочий), вытекающих из законодательных  
актов. 

‒ для обеспечения охраны физических 
лиц (в том числе работников), имущества на-
нимателя от противоправных посягательств в 
соответствии с Законом об охранной деятель-
ности, Указом о мерах по совершенствованию 
охранной деятельности.

Защита персональных данных как 
цифровой сферы частной жизни ‒ основная  
потребность человека в современном инфор- 
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мационном обществе. Согласно ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 
«О защите персональных данных» обработка 
персональных данных – любое действие или 
совокупность действий, совершаемые с пер- 
сональными данными, включая сбор, систе- 
матизацию, хранение, изменение, использо-
вание, обезличивание, блокирование, распро- 
странение, предоставление, удаление персо-
нальных данных. Понятие «защита персо-
нальных данных» не сводится к требованиям 
обеспечения качества и безопасности обра-
ботки данных, поскольку включает и защиту 
права субъекта персональных данных контро-
лировать эти данные. Защита прав субъекта 
персональных данных гарантирует право на 
конфиденциальность информации, поскольку 
защищает любые данные или совокупность 
данных, которые могут идентифицировать 
личность, то есть «информационные элемен- 
ты частной жизни человека».

Согласно подп. 2.6 п. 2 Рекомендаций [1] 
обработка персональных данных работника, 
не связанных с исполнением трудовых обя-
занностей, не может обосновываться трудовой 
(служебной) деятельностью. Юрист В.Э. Са-
мосейко по этому поводу отмечает «…т.е. та-
кие персональные данные не могут обраба- 
тываться без согласия работника на основа- 
нии абз. 8 ст. 6 и абз. 3 п. 2 ст. 8 Закона о за-
щите персональных данных» [2, с. 18], а так- 
же автор подчеркивает, что «для обработки 
личной информации работника, не связанной  
с исполнением трудовых обязанностей, тре- 
буется получение согласия» [2, с. 18]. 

Более того, в соответствии с ч. 7 разде-
ла 7 Рекомендаций НЦЗПД обработка персо- 
нальных данных при видеонаблюдении мо-
жет осуществляться нанимателем только при 
условии, что иными способами, предусмат- 
ривающими меньшее вмешательство в част-
ную жизнь работников и их персональные 
данные, нельзя достичь цели, закрепленной в 
законодательстве [1]. Специалисты отмечают 
«при этом нельзя, чтобы контроль за деятель-
ностью и поведением работников выступал 
единственной целью использования видео- 
наблюдения [3]

Автор убеждена, что гражданин вправе 
обжаловать решение об установке камер ви-
деонаблюдения в местных исполнительных и 
распорядительных органах, если полагает, что 
нарушаются его гражданские права и закон-
ные интересы, он также вправе использовать 
формы защиты, предусмотренные ст. 11 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, путем  
подачи в суд соответствующего искового за-
явления. В Республике Беларусь охраняется 

изображение гражданина, что обусловлено га-
рантированным правом на невмешательство в 
личную жизнь, неприкосновенность частной 
жизни.
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ТИТУЛЬНЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:
ТРАКТОВКА В ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ

С.В. Горбачёва
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий 
г. Минск, Республика Беларусь

Для выполнения регулятивно-охрани-
тельной функции в праве должна существо- 
вать терминологическая определённость, кото- 
рая позволяет избежать потенциально конф- 
ликтных ситуаций в понимании объективно 
складывающихся отношений. В жилищном 
праве субъекты отношений выступают в ка- 
честве самостоятельных элементов юриди- 
ческого познания, что позволяет подойти к  
вопросу о корректировке понятийного аппа- 
рата с точки зрения перспективно-долгосроч-
ного подхода.

Анализ норм ЖК [2] даёт основания 
для утверждения, что физическое лицо мо-
жет выступать субъектом жилищного право-
отношения в качестве собственника жилого 
помещения или его части, нанимателя, члена 
организации застройщиков, дольщика, лизин-
гополучателя жилого помещения. Производ- 
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ные жилищные права от вышеуказанных лиц 
имеют члены их семей, бывшие члены семей 
(при определённых условиях), временные 
жильцы.

Кроме того, в действующих норматив-
ных документах встречается и другая терми-
нология относительно статуса физических 
лиц, например, домовладелец, частный домов-
ладелец, домовладелец-налогоплательщик, ос- 
новной застройщик, квартиросъёмщик, основ-
ной квартиросъёмщик, иной законный вла-
делец, пользователь жилья. Разнообразия в 
терминологии добавляет и юридическая ли- 
тература, в которой используются такие кате-
гории, как жильцы, сонаниматели, потребите-
ли, правообладатели, владельцы квартир.

В целях правовой определённости, упо-
рядочения правового регулирования и исклю-
чения смысловой полифонии в понимании 
юридически значимых терминов предлагает- 
ся обсудить вопрос о такой дефиниции, как 
титульный правообладатель жилого помеще-
ния или доли в праве собственности на жилое 
помещение.

В 1986 году профессор, доктор юриди- 
ческих наук В.Ф. Чигир предложил для обо-
значения уполномоченного субъекта в жи-
лищном правоотношении (например, нани-
мателя, пайщика ЖСК) употреблять термин 
«титульный пользователь жилого помещения» 
[5, с. 13]. Латинские слова legal title (правовой 
титул) обозначают документальное основание 
права на определённые действия. В настоящее 
время, чаще всего, к юридическим докумен-
там, дающим право на жильё, можно отнести:  
свидетельство о государственной регистрации 
возникновения или перехода права собствен-
ности на жилое помещение либо долю в пра- 
ве собственности на жилое помещение, граж- 
данско-правовые договоры в жилищной сфе-
ре, членство в организациях застройщиков.

С давних пор в жилищном праве суще-
ствует мнение о том, что каждый субъект в 
семье имеет равные права на жильё, а лицо, 
подписавшее документ, никакими преиму- 
ществами не пользуется, ведь оно «лишь» по-
ставило свою подпись и только «формально» 
сторона в юридических отношениях. «Права 
члена семьи на пользование жилым помеще-
нием являются самостоятельными, а не произ-
водными от права того члена семьи, на имя ко-
торого заключен договор» [3, с. 48; 1, с. 141].

Между тем необходимо иметь в виду, что 
полномочия владения, пользования и распоря-
жения имеют разное наполнение по отноше-
нию к каждому из имеющих право на жили-
ще. Если общее жилое помещение оформлено 
на имя одного человека (например, супруга), 

то это означает, что семья доверила юриди- 
чески значимые действия названному чело- 
веку, и именно он предполагается действую- 
щим с согласия других членов семьи при осу-
ществлении права владения и пользования  
жилищем. По-иному, на наш взгляд, обстоит 
дело с реализацией полномочия распоряже-
ния. Действия лица, на которого оформлен 
юридический документ на жильё, или измене-
ние его гражданско-правового статуса (вплоть 
до прекращения существования), влияют на 
существование конкретного жилищного пра-
воотношения.

С точки зрения международных норм  
гарантированность проживания является крае- 
угольным камнем права на достаточное жи-
лище; такая гарантированность не ограничи-
вается выдачей официальных правовых титу-
лов [4]. Применительно к законодательству 
Республики Беларусь данный постулат мож-
но понимать как реализуемую на практике за-
щиту жилищных прав членов семьи, бывших 
членов семьи титульного правообладателя, а 
также временных жильцов.

Таким образом, базисной фигурой в жи-
лищном праве можно назвать титульного пра-
вообладателя жилья (собственника жилого 
помещения или его части, нанимателя, члена 
организации застройщиков, дольщика, лизин-
гополучателя жилого помещения), который 
особым образом участвует в формировании  
и реализации конкретного жилищного право- 
отношения.
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ 

ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ

И.В. Данько
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В соответствии со ст. 10 Всеобщей Дек- 
ларации прав человека каждый «имеет право, 
на основе полного равенства, на то, чтобы его 
дело было рассмотрено гласно и с соблюде-
нием всех требований справедливости неза-
висимым беспристрастным судом». В ст. 14 
Международного пакта о гражданских и по- 
литических правах закреплено право на спра-
ведливое и публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспристраст-
ным судом. Аналогичное положение содер-
жится и в ст. 6 Европейской конвенции о за- 
щите прав человека и основных свобод.

В ст. 114 Конституции Республики Бела-
русь сказано, что разбирательство дел во всех 
судах открытое. Слушание дел в закрытом 
судебном заседании допускается лишь в слу-
чаях, определенных законом, с соблюдением 
всех правил судопроизводства. Этот консти-
туционный принцип получил свое развитие в 
ст. 11 Кодекса Республики Беларусь о судо- 
устройстве и статусе судей, а также в отрасле-
вом процессуальном законодательстве.

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 20 де- 
кабря 2013 г. № 11 «Об обеспечении гласнос- 
ти при осуществлении правосудия и распро-
странении информации о деятельности судов» 
основной формой реализации рассматривае-
мого принципа выступает возможность при-
сутствовать в открытом судебном заседании  
лицам, не являющимся участниками процес-
са, журналистам средств массовой информа-
ции. Это обусловлено тем, что таким образом 
обеспечивается непосредственное получение 
«из первых рук» информации о ходе иссле-
дования доказательств, «живое» восприятие 
судебного решения, что, в свою очередь, спо-
собствует пониманию его правовых мотивов; 
возможность непосредственной фиксации до-
ступными способами хода процесса [1, c. 27]. 
Присутствующие в открытом судебном разби-
рательстве могут не только слушать происхо-
дящее, но также вести письменную и звукоза-
пись, не уведомляя об этом суд и не получая  
у него разрешение на такую фиксацию.

Признано, что наличие публики в судеб-
ном заседании является гарантией контроля 

за деятельностью суда со стороны обществен-
ности и тем самым содействует установле-
нию всех имеющих значение по делу обстоя-
тельств, вынесению законных и обоснованных 
решений, улучшению качества правосудия. 
Сознание того, что за рассмотрением дела 
следит аудитория, заставляет судей и других 
участников процесса серьезнее относиться к 
выполнению своих обязанностей, неукосни- 
тельно выполнять требования процессуально-
го закона, взвешивать каждое слово и дейст- 
вие [2, c. 16, 28].

В то же время в определенных законом 
случаях возможно проведение закрытого су-
дебного заседания. Для всех видов судопро-
изводства такой порядок допускается в инте-
ресах обеспечения охраны государственных 
секретов и иной охраняемой законом тайны. 
Например, в п. 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 28 мар-
та 2013 г. «О практике применения судами 
принудительных мер безопасности и лечения 
в уголовном судопроизводстве» сказано, что 
согласно ст. 20 Закона Республики Беларусь 
от 7 января 2012 г. «Об оказании психиатри-
ческой помощи» сведения о состоянии психи-
ческого здоровья, полученные при оказании 
пациенту психиатрической помощи, состав- 
ляют врачебную тайну, охраняемую законом. 
В связи с этим необходимо принимать пре- 
дусмотренные законом меры к обеспечению 
ее охраны, в том числе путем проведения в 
закрытом судебном заседании всего разбира-
тельства либо отдельных его частей.

В этом контексте определенный инте-
рес вызывает вопрос защиты персональных 
данных лиц, участвующих в судебном разби-
рательстве. Дело в том, что присутствующие 
в зале судебного заседания граждане имеют 
возможность воспринимать и фиксировать 
письменно или в аудио-формате сведения о 
фамилии, имени, отчестве, например, допра-
шиваемого лица, его возрасте, месте регист- 
рации, жительства, работы, учебы, наличии 
судимости и пр. Эта и другая оглашаемая в 
судебном процессе информация содержит 
персональные данные, которые в связи с про-
изошедшими в Беларуси в последнее время 
изменениями законодательства по существу 
возведены в ранг подлежащей охране тайны.  
Так, 7 мая 2021 года был принят Закон Рес- 
публики Беларусь № 99-З «О защите персо-
нальных данных», комплексно урегулиро-
вавший вопросы обработки персональных  
данных. Конституция Республики Беларусь в 
редакции 2022 года, наряду с правом на защи-
ту частной жизни, предусмотрела также право 
на защиту персональных данных. Тем самым, 
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фактически, признан самостоятельный харак-
тер указанного права по отношению к праву  
на защиту частной жизни [3]. Новые поло- 
жения Уголовного кодекса Республики Бела- 
русь и Кодекса Республики Беларусь об ад- 
министративных правонарушениях устанав-
ливают ответственность за нарушение зако- 
нодательства о персональных данных.

Таким образом, если ранее на уровне 
закона охранялись сведения, составляющие 
предмет, например, банковской, коммерчес- 
кой, врачебной, нотариальной тайны, то те-
перь государство признает необходимость за-
щиты любых данных, относящихся к иденти-
фицированному физическому лицу.

По общему правилу обработка подобной 
информации допускается с согласия субъекта 
персональных данных. В то же время согласие 
не требуется при осуществлении правосудия. 
Иными словами, законодатель допускает воз-
можность получения и распространения пер-
сональных данных при рассмотрении судом 
юридических конфликтов. Но одно дело, ког-
да это право предоставляется суду, непосред-
ственно участникам процесса для реализа- 
ции своих полномочий, другое – неопреде- 
ленному кругу лиц, присутствующих в зале 
судебного заседания. Возникает парадоксаль-
ная ситуация, когда получить сведения о граж-
данине из существующих информационных 
систем, с места работы и т.д. без его согла-
сия нельзя, но если это лицо участвует в от-
крытом судебном разбирательстве, например,  
в качестве свидетеля, то ограничения уже не 
действуют. В результате, по сути, утрачива-
ется контроль над вероятными способами ис-
пользования персональных данных. Вряд ли 
такую ситуацию можно признать приемлемой. 
Как утверждают С.И. Гутник и О.Я. Янов, на-
лицо прямое столкновение частных интере-
сов граждан и публичных интересов государ-
ства по обеспечению открытости правосудия 
[4, c. 84]. Думается, достижение баланса меж-
ду ними выступает одним из краеугольных  
направлений современной юридической науки 
и практики.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И.Н. Дудко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,  Гродненский 
филиал
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В современном мире развитая сеть до- 
рог и транспортная система не только гаран-
тирует территориальную целостность любого 
государства, но и регулирует скорость торго-
вой логистики и, следовательно, создает усло-
вия для социально-экономического развития 
предприятий, страны и увеличения конкурен-
тоспособности национальной экономики. В 
большинстве стран мира владение и эксплуа- 
тация транспорта напрямую связаны с вве-
дением налоговых платежей с транспортных 
средств. Цель данных платежей − финансиро-
вание строительства новых и реконструкция 
существующих дорог.

Транспортный налог в Беларуси был  
введен с 1 января 2021 года взамен госпош- 
лины за выдачу разрешения на допуск транс-
портного средства к участию в дорожном 
движении. Его плательщиками стали более 
236 тысяч автовладельцев [1].

Плательщиками транспортного налога 
признаются организации и физические лица,  
в том числе зарегистрированные в качестве  
индивидуальных предпринимателей. Объек- 
том налогообложения признаются транспорт- 
ные средства, зарегистрированные за физи- 
ческими лицами или организациями в Госу-
дарственной автомобильной инспекции Ми-
нистерства внутренних дел [2].

Пунктом 1 ст. 3075 Налогового кодекса 
Республики Беларусь (Особенная часть) (да-
лее – Налоговый кодекс) предусмотрена воз- 
можность установления дифференцирован- 



13

ных налоговых ставок в зависимости от раз-
решенной максимальной массы, вместимос- 
ти или за одну единицу транспортного сред-
ства [2]. Также предусмотрены понижающие 
ставки для некоторых категорий платель- 
щиков:

– ставки транспортного налога приме-
няются в размере 50 процентов от установ-
ленной ставки в отношении транспортного 
средства, зарегистрированного за ветераном 
Великой Отечественной войны, ветераном 
боевых действий на территории других го-
сударств, инвалидом I или II группы, лицом, 
достигшим общеустановленного пенсионного  
возраста, или лицом, имеющим право на пен-
сию по возрасту со снижением общеустанов-
ленного пенсионного возраста, родителем 
(усыновителем, удочерителем) в многодетных 
семьях с тремя и более детьми в возрасте до 
восемнадцати лет, при наличии действитель-
ного водительского удостоверения соответст- 
вующей категории, а в отношении таких ти-
пов транспортных средств, как прицеп, полу-
прицеп, транспортного средства, в отношении 
которого отсутствуют сведения о его типе, 
иного транспортного средства, зарегистриро-
ванных за указанными лицами, − при нали- 
чии действительного водительского удостове-
рения любой категории;

– ставки транспортного налога приме-
няются в размере 75 процентов от установ-
ленной ставки в отношении транспортного 
средства, зарегистрированного за инвалидом 
III группы, при наличии действительного во-
дительского удостоверения соответствующей 
категории, а в отношении таких типов транс-
портных средств, как прицеп, полуприцеп,  
транспортного средства, в отношении кото- 
рого отсутствуют сведения о его типе, иного 
транспортного средства, зарегистрированных 
за указанными лицами, − при наличии дейст- 
вительного водительского удостоверения лю-
бой категории (за исключением случаев, при 
которых предусмотрено их полное освобож- 
дение от уплаты транспортного налога либо 
ставка транспортного налога применяется в 
размере 50 процентов от установленной став-
ки) [2].

Согласна ст. 3073 Налогового кодекса  
освобождаются от транспортного налога 
транспортные средства: в отношении кото- 
рых не истек срок действия разрешения на  
допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении, за выдачу которого бы- 
ла уплачена государственная пошлина; сня- 
тые с учета до 1 июля 2021 г.; выбывшие из 
обладания его собственника (владельца) в 

результате противоправных действий других 
лиц; организаций, законсервированные в по-
рядке, установленном Советом Министров 
Республики Беларусь; обращенные в доход  
государства по решению компетентного ор-
гана; специально оборудованные для исполь-
зования инвалидами и имеющие соответст- 
вующую запись в свидетельстве о регистра- 
ции транспортного средства [2].

На наш взгляд, действующая в Белару-
си модель налогообложения транспортных 
средств имеет ряд недостатков:

− с точки зрения экологии, при налого-
обложении необходимо учитывать степень 
негативного воздействия каждого объекта на 
окружающую среду; необходимо учитывать  
объем выбросов загрязняющих веществ;

− с социальной точки зрения, неспра-
ведливое налогообложение владельцев транс-
портных средств вызывает социальную нап- 
ряженность в обществе. Автомобилисты, ко- 
торые ездят нечасто, платят транспортный на-
лог наравне со всеми остальными.

Основываясь на положительном зару-
бежном опыте в этой сфере, можно сделать 
вывод о целесообразности включения этого 
налога в цену топлива. Преимущества такого  
налогообложения транспортных средств оче-
видны:

1) 100% сбор платежей обеспечивается 
автоматически, без дополнительных затрат;

2) экологическая составляющая учиты-
вается косвенно, без дополнительных техни-
ческих средств контроля выбросов СО2: те, 
кто более интенсивно использует автомобиль, 
больше загрязняют окружающую среду. Часть 
собираемых платежей необходимо направить 
на реализацию природоохранных мероприя- 
тий и программ;

3) соблюдается принцип справедливос- 
ти: «кто больше ездит, тот больше платит».

Необходимо отметить, что в Беларуси  
обеспеченность населения легковыми автомо-
билями составляет 324 шт. на 1 тысячу чело-
век [3], поэтому проблема обложения населе-
ния транспортным налогом волнует каждого 
третьего гражданина, следовательно реформа 
данного налога должна учитывать все аспек-
ты налогообложения: плательщиков, льготные 
категории, ставки и объект налогообложения.  
Создание справедливого механизма взимания 
транспортного налога будет способствовать 
совершенствованию социально-экономичес- 
кого аспекта налогообложения владельцев 
транспортных средств.
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An individual or representatives of an 
organization may maliciously provide false 
information to the judicial board and create 
problems in the consideration of land disputes,  
relying on deliberately false arguments in resol- 
ving the issue of withdrawing a plot. Secondly,  
the problems of considering land disputes may 
arise if an individual seeking to become the  
owner of a land plot has misinterpreted the 
currently existing legislative acts of the Russian 
Federation. This person did not come to an 
understanding which of them give the right to 
own such a plot, and made efforts, the result of 
which could contribute to securing such a right 
for him. For example, this person has built an 
auxiliary building on a land plot that does not 
yet belong to him in the absence of the main 
construction object, which cannot act as a 
motive for securing ownership rights to him.  
The problems of considering land disputes arise 
when at least one of the parties to such a dis- 
pute clearly demonstrates its legal illiteracy, as 

a result of which it initiates it without sufficient  
grounds, resorting exclusively to emotional rather 
than clear legal argumentation. It seems neces- 
sary to note that the occurrence of land disputes  
on the establishment of an adjacent border of a  
land plot in a number of cases may be dictated by  
the presence of such aforementioned circum- 
stances. The problems of consideration of land 
disputes over the rights to land plots may arise  
due to insufficient awareness of the population  
of the Russian Federation about the constant  
changes that occur in numerous Russian legisla- 
tive acts. When making numerous amendments 
to the content of legislative acts, legislative  
authorities should take into account the fact that 
regular amendments to the Land Code of the 
Russian Federation and other laws of the country  
may cause problems in considering, in particu- 
lar, land disputes over rights to land plots. The 
authors of legislative initiatives should always 
proceed from the fact that every citizen of the 
Russian Federation is not able to spend most  
of his working day reading more and more  
new variations of the sound of legislative acts 
already familiar to him.

Based on this, each legislator is obliged 
to understand that his excessive initiative can 
constantly lead to the emergence of more and 
more new problems in the consideration of  
land disputes, for example, on the rights to land 
plots.

It is proposed to present the content of  
the text of subparagraph 3 of paragraph 10 of 
Article 56.6 «Decision on the withdrawal of  
land plots for state or municipal needs» of the  
Land Code of the Russian Federation [1] as 
follows: In the absence of information about 
the addresses specified in this paragraph, this  
information should be obtained from the rele- 
vant databases in order to ensure that the owner 
is necessarily informed about the content of  
the decision to withdraw in relation to this land 
plot. Due to the incorrectness of the previous 
wording of the above paragraph, every citizen 
of the Russian Federation, whose rights to real 
estate have been violated in this way, has the  
right to file a lawsuit with the courts against  
the state or municipal authority that made the 
decision to withdraw the land plot and did not 
notify this citizen at the address his permanent 
registration at the place of residence, on the  
recognition of this decision as invalid and full 
compensation to him for the losses incurred by 
him, as well as moral damage.

Otherwise, the owner of the land plot, on 
the withdrawal of which a decision was made,  
will continue to bear the costs of making 
inseparable improvements to this plot, additional 
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construction on it and the reconstruction of 
buildings and structures already built, and as a 
result, incur losses, which will violate his rights 
to use land plot on the one hand, and the right  
to information on the other hand.

It is proposed to remove from the content 
of subparagraph 5 of paragraph 10 of Artic- 
le 56.6 «Decision on withdrawal of land plots  
for state or municipal needs» of the Land Code  
of the Russian Federation [2] the following frag- 
ment «on persons who have submitted appli- 
cations for registration of their rights to real  
estate», while emphasizing exclusively on the 
fragment «persons who are the owners of land  
plots» as self-sufficient. This seems to be neces- 
sary, since the filing by a citizen of the Russian 
Federation of an application for registration of 
his right to real estate should completely lose 
its relevance due to the digitalization of the 
modern Russian economy, as a result of which 
the state allocates significant funds to all state 
and municipal authorities. They are intended 
both to create databases in which the data 
indicated in these applications will be initially 
taken into account, and to provide free access  
to such databases for each employee of a state 
and municipal authority. At the same time, the 
filing by a citizen of the Russian Federation  
of such an application should not be the basis  
for the emergence of any advantages over a 
person who is the right holder of land as such. 
As a result of the above change in the content of 
subparagraph 5 of paragraph 10 of Article 56.6 
«Decision on the withdrawal of land plots for  
state or municipal needs» of the Land Code of  
the Russian Federation [3], it seems appropriate  
to remove the following fragment from the 
content of paragraph 11 of the above article «or 
from the date of return to the sender in accor- 
dance with Federal Law "On Postal Commu- 
nication" provided for by subparagraph 3 of  
paragraph 10 of this article registered letter.

In the absence of information provided  
for in subparagraph 3 of paragraph 10 of this  
article about the postal address of the right  
holder of the seized real estate and sending him 
a copy of the decision on seizure in electronic  
form to the e-mail address, the right holder of  
the seized real estate is considered notified on  
the day of sending the specified copy. In the ab- 
sence of information provided for in subpara- 
graph 3 of paragraph 10 of this article about the 
postal address and e-mail address of the right 
holder of the property being withdrawn, this 
right holder is considered notified from the date 
of publication of the decision on the seizure  
in the manner established by subparagraph 2 of 
paragraph 10 of this article. It seems expedient 

to carry out this, since in fact the right holder 
remains not notified that the decision to with- 
draw this land plot has been made. At the same 
time, the right holder should also have the right  
to apply to the court.

It is proposed to present the content of the  
text of paragraph 14 of Article 56.6 «Decision  
on the seizure of land plots for state or munici- 
pal needs» of the Land Code of the Russian 
Federation [4] on withdrawal», which will allow 
the right holder to apply to the court to appeal 
this decision for all three years from the date  
of its commencement. This will make it possible 
to respect the rights of all citizens of the Russian 
Federation who are on long business trips, 
working on a rotational basis in other regions  
of the Russian Federation or in other countries 
of the world. At the same time, it is understood  
that for a long period of time, an extremely  
wide set of people at the moment is not able  
to timely receive a written notification of a 
decision taken in relation to a land plot at the  
address of registration at the place of residence.

It is proposed to present Article 11 «Judi- 
cial protection of civil rights» of the Civil Code  
of the Russian Federation [5] (part one) of  
November 30, 1994 № 51-FZ (as amended on  
February 25, 2022) (as amended and supplemen- 
ted, entered into (in force from 01.09.2022) 
«Protection of violated or contested civil rights 
is carried out by a court or arbitration court 
(hereinafter referred to as the court) in accor- 
dance with their competence». Such an inter- 
pretation of this article will allow us to remove 
from its content the currently existing reference  
to the arbitration court. It seems that the 
amendments to certain legislative acts proposed 
in this paper will make it possible in the future  
to consider land disputes at a significantly lower 
cost, or without the latter in principle. At the  
same time, a high readiness of the authors of  
future legislative initiatives to observe the rights 
of citizens of the Russian Federation to land  
plots that are violated due to incorrect considera- 
tion of land disputes by courts of general juris- 
diction is seen as a circumstance of fundamen- 
tal importance.
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Н.А. Ляшук
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Финансовый рынок Беларуси – это эко-
номический институт, в рамках которого про-
исходит формирование спроса и предложе- 
ния на различные финансовые инструменты  
и активы, а также осуществляются сделки по 
их купле и продаже. Финансовый рынок яв-
ляется составной частью рыночной системы. 
Он имеет сложную  структуру со множеством 
участников, обслуживается соответствующи-
ми элементами инфраструктуры – банками, 
финансовыми учреждениями, фондовыми  
биржами и т.д. В условиях рыночного хозяй-
ства бесперебойное формирование и эффек-
тивное использование финансовых ресурсов 
обеспечивает финансовый рынок.

Финансовый рынок – это совокупность 
денежных ресурсов, которые находятся в по-
стоянном движении под воздействием изме-
няющегося спроса и предложения на них со 
стороны различных субъектов экономики. На 
практике представляет совокупность кредит-
но-финансовых институтов, направляющих 
поток денежных средств от собственников к 
заемщикам и обратно. [2, с. 6]. Движение де-
нежных потоков через финансовый рынок – 
одна из форм существования финансов.

Важнейшим направлением в решении 
экономических проблем экономики Респуб- 
лики Беларусь является становление функ- 
ционирования сферы финансовых взаимо-
отношений между субъектами финансового 
рынка. Экономика страны требует значитель-
ных инвестиционных ресурсов, без которых 
невозможно создание материальной базы пе-
рехода к устойчивому развитию экономики. 
Инвестиции в виде наличных денежно-ва- 
лютных, кредитных ресурсов, вложений в  
ценные бумаги формируются и перераспре-
деляются в отдельных секторах финансового 
рынка (денежно-валютного, кредитного, рын-
ка ценных бумаг, рынка драгоценных метал- 
лов и драгоценных камней).

Основное отличие всей белорусской  
экономической модели от других является  
ставка на государственную собственность. По 
статистике около 70% ВВП создается госу- 
дарственными предприятиями. В связи с этим 
и самым крупным в стране акционером так- 
же является государство. Рынок ценных бумаг, 
который во многих странах является основ- 
ным инструментом инвестирования, практи- 
чески недоступен частным лицам, осущест-
влять торговлю на товарной и валютно-фондо-
вой бирже могут лишь резиденты этих пред-
приятий.

Основным преимуществом отечествен-
ного финансового рынка, как ни странно, сле-
дует считать как раз его слабую развитость 
на данный момент. Учитывая, что развитие 
рынка ценных бумаг, страхового и кредитно- 
го рынка неизбежно, люди, обладающие опре-
деленными знаниями и опытом, смогут изв- 
лечь хорошую выгоду, одними из первых на-
чав использовать новые для Беларуси инст- 
рументы. 

Наиболее выгодными вложениями явля-
ются ценные бумаги крупных коммерческих 
предприятий, находящихся на активной ста-
дии развития и имеющих высокий потенциал 
на ближайших несколько лет. Также бывает 
выгодно приобретать цветные металлы (зо- 
лото и серебро), хотя в этом случае нужно от-
ветственно подходить к моменту покупки и 
продажи товара. Наконец, хорошую выгоду 
могут принести и валютно-обменные опера-
ции, осуществляемые на условиях маржиналь-
ного кредитования. При правильном выборе 
валютной пары, а также при своевременном 
входе и выходе из позиции можно получить  
отличный доход с низкой степенью риска.

Формирование конкурентоспособного и 
прозрачного финансового рынка предполагает 
как дальнейшее развитие секторов банковско- 
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го, страхования, ценных бумаг, лизинга, так 
и создание новых финансовых институтов –  
инвестиционных, пенсионных фондов, небан-
ковских кредитно-финансовых и микрофи- 
нансовых организаций. Ведь совершенствова-
ние финансового рынка играет важную роль в 
повышении экономического потенциала стра-
ны, привлечении внешних и внутренних ин- 
вестиций [1, с. 225].

Либерализация законодательства о стра-
ховании также должна повысить привлека-
тельность страхового рынка как для иностран-
ных, так и отечественных инвесторов.

Это, в свою очередь, будет способство-
вать повышению уровня капитализации стра-
хового сектора и росту его активов.

Создание среды здоровой конкуренции 
на рынке, приток новых технологий страхо-
вания позитивно отразится на повышении 
стандартов качества услуг. Одновременное  
повышение активности страховщиков в про-
движении своих услуг, расширение перечня 
видов и программ страхования должны при- 
вести к прогнозируемому росту рынка.

Национальный банк и Правительство 
Беларуси признают, что работа на финансо- 
вом рынке страны нуждается в упорядочении 
и активизации. 

Целью развития финансового рынка яв- 
ляется его качественная трансформация, повы-
шение стабильности и эффективности функ-
ционирования, направленные на рост эконо-
мики и благосостояния населения.

Для достижения указанной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1. Сформировать полноценный, струк-
турно развитый финансовый рынок, для чего 
требуется:

– обеспечить ускоренное развитие не-
банковских секторов финансового рынка;

– совершенствовать линейку банковских  
продуктов;

– активно использовать и развивать но-
вые цифровые технологии во всех секторах 
финансового рынка;

– развить инфраструктуру финансового 
рынка;

– повысить доверие к финансовому рын-
ку.

2. Устранить основные дисбалансы, в 
том числе снизить долларизацию, применение 
директивного кредитования, ликвидировать 
диспропорции в распределении финансовых 
ресурсов между секторами экономики, иные 
несоответствия.

3. Активизировать конкуренцию посред-
ством:

– развития институциональной структу-
ры рынка ценных бумаг;

– развития страхового рынка;
– повышения доли частной собствен- 

ности, снижения концентрации капитала в 
банковском и страховом секторах;

– развития платежных агрегаторов;
– совершенствования корпоративного 

управления;
– повышения степени информацион-

ной открытости всех участников финансового 
рынка.

4. Активизировать сберегательный про-
цесс, вовлечь в него широкие слои населения 
и возродить долгосрочные формы сбереже- 
ний за счет:

– повышения доверия к белорусскому 
рублю и проводимой денежно-кредитной по-
литике;

– разработки и внедрения надежных, 
ликвидных и доходных финансовых инстру-
ментов, отвечающих потребностям рынка 
(включая небанковские);

– вовлечения населения в сберегатель-
ный процесс путем повышения его финансо-
вой грамотности, роста доступности финансо-
вых продуктов.

5. Обеспечить ценовую и финансовую 
стабильность посредством:

– проведения эффективной и транспа-
рентной денежно-кредитной политики;

– обеспечения устойчивости банковс- 
кой системы и других секторов финансового 
рынка;

– эффективного урегулирования необ-
служиваемых кредитов и предотвращения об-
разования иных дисбалансов;

– развития институциональной инф- 
раструктуры, направленной на содействие 
участникам финансового рынка в разрешении  
проблемных ситуаций.

6. Развить организационную инфра-
структуру финансового рынка для коорди-
нации ключевых направлений политики в 
финансово-экономической сфере, включая  
макроэкономическую, валютную, монетар-
ную, налоговую и бюджетную политику.

Развитие финансового рынка в значи-
тельной степени определяется приоритетны-
ми направлениями государственной полити-
ки в финансовой сфере. Эффективная работа 
финансового рынка позволит стимулировать  
приток инвестиций для финансирования  
приоритетных направлений развития эконо- 
мики, ее структурных преобразований и реа- 
лизации важнейших государственных прог- 
рамм в социальной сфере, для решения задач  
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стабилизации и развития реального сектора 
экономики [3, с. 126].

Создание среды здоровой конкуренции 
на рынке, приток новых технологий страхо-
вания позитивно отразится на повышении 
стандартов качества услуг. Одновременное  
повышение активности страховщиков в про-
движении своих услуг, расширение перечня 
видов и программ страхования должны при- 
вести к прогнозируемому росту рынка.
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На сегодняшний день вопрос развития 
информационных технологий особенно актуа- 
лен во всем мире. Поток информации растет, 
необходимо открывать новые способы быст- 
рой обработки полученной информации. Од-
ним из достижений современных ученых яв-
ляется искусственный интеллект, который 
используется во многих сферах жизни людей.  
На протяжении многих лет медицинские уч-
реждения, крупные фабрики, исследовательс- 
кие центры используют средства, оснащен- 
ные искусственным интеллектом. Эти техни-
ческие алгоритмы позволяют воссоздать мыс-
лительную деятельность человека с помощью 
любой автоматизированной системы, в то вре-
мя как программное обеспечение подвержено 
обучению, то есть оно собирает новую инфор-
мацию после неудачных попыток выполнить 
какое-либо действие [1, с. 31]. Достижения 
ученых в этом вопросе важны для уголовно-
го процесса, поскольку при расследовании 
преступлений использование алгоритмов ис-
кусственного интеллекта значительно упро-
щает работу правоохранительных органов и 
ускоряет их работу. Криминалистика очень 

восприимчива к технологиям, потенциально 
полезным при раскрытии преступлений, по- 
этому изучение перспектив использования  
искусственного интеллекта очень важно.

Криминалистика разработала множест- 
во технических методов раскрытия преступ- 
лений, которые на самом деле эффективны и 
показывают действительно положительные 
результаты, но помимо этого не стоит исклю-
чать «человеческий фактор». Из-за усталос- 
ти и большой нагрузки сотрудники правоох-
ранительных органов могут упускать из виду 
детали в раскрытии преступлений, что при-
водит к затягиванию сроков. Искусственный 
интеллект сводит к минимуму вероятность  
ошибок, а алгоритмы тестируются и компи- 
лируются экспертами. Отличительной чертой 
искусственного интеллекта является повто- 
рение мыслительных процессов человека.  
Изучается умственная деятельность человека, 
на основе полученной информации разраба-
тывается серия действий, а также описание 
мыслительных процессов при работе с искус-
ственным интеллектом.

Автономные устройства особенно важ-
ны, поскольку они не требуют вмешатель-
ства человека [2, с. 238]. Одним из таких уст- 
ройств является интеллектуальная видеока- 
мера.

Некоторое время назад было принято 
использовать камеры наблюдения для рассле-
дования преступлений, но записи с камеры 
видеонаблюдения требуют внимания сотруд-
ников, полученные данные нужно обрабо- 
тать, сравнить, все это требует много сил и  
времени. Интеллектуальная видеокамера об-
ладает множеством функций, которые дают 
основания считать ее эффективным инстру-
ментом в современной криминалистике. Ка-
меры оснащены аналитическими картами, 
благодаря которым можно идентифицировать  
движущиеся объекты, определять направле-
ние движения и определять расстояние до бли-
жайшего объекта, который долгое время на- 
ходился в зоне наблюдения.

Однако использование устройств с ис-
кусственным интеллектом требует больших 
затрат из-за высокой стоимости самого уст- 
ройства. Многие регионы нашей страны не 
могут себе это позволить, и сейчас только 
исследовательские отделы столицы имеют  
финансовую возможность реализовать авто-
номные средства с помощью искусственного 
интеллекта. Полностью исключить техничес- 
кие неисправности, вызванные сбоями сети,  
вторжениями или отсутствием алгоритмов,  
невозможно. Однако использование искус- 
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ственного интеллекта значительно облегчает 
работу правоохранительных органов.

Следует помнить, что прогресс инфор-
матизации – это всего лишь инструмент уп- 
рощения деятельности людей, и он им не за- 
мена. Знания, опыт и профессионализм со-
трудников органов внутренних дел имеют 
большое значение в уголовном судопроиз- 
водстве. Благодаря техническим мерам, при-
нятым искусственным интеллектом, остается 
время для других видов деятельности, свя- 
занных с расследованием преступлений. Сле-
дует отметить, что на данном этапе техноло-
гического развития сотрудникам полиции не-
обходимо не только совершенствовать свои 
профессиональные навыки, повышать ква-
лификацию и приобретать опыт, но и уметь 
получать и обрабатывать информацию, полу-
ченную с помощью устройств искусственно- 
го интеллекта, повышать уровень владения 
техническими средствами и устранять все- 
возможные ошибки [3, с. 210]. С ростом важ-
ности технологических средств, использую- 
щих искусственный интеллект, с каждым днем 
современное общество сталкивается с проб- 
лемой успешного внедрения этих алгорит- 
мов в повседневную жизнь и обучения их  
эффективному сочетанию с деятельностью 
людей.
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Низкая финансовая грамотность нано- 
сит ущерб не только благосостоянию отдель-
ных людей, но и финансовому сообществу в 
целом. Например, плохое планирование и  
неспособность следить за семейными финан-
сами могут привести к долгам, а неграмот-
ность – к росту финансовых пирамид и мо- 
шенничества. В глобальном масштабе эконо-
мика страны может быть ввергнута в финан- 
совый кризис. В связи с этим возникает воп- 
рос о повышении финансовой грамотности.

В настоящее время в России реализует-
ся ряд программ, направленных на повыше-
ние финансовой грамотности людей разных 
возрастов, включая школьников, студентов и 
пенсионеров. Утверждена Национальная стра-
тегия повышения финансовой грамотности  
на 2017 – 2023 годы [1]. Программа направлена 
на повышение интереса населения к инвести-
рованию в акции.

В сочетании с другими факторами это 
значительно увеличило частные инвестиции в 
последние годы.

В развитых странах доля финансово-
го сектора имеет тенденцию к росту. Глав-
ными участниками рынка финансовых услуг 
являются: потребители финансовых услуг и 
финансовые организации, являющиеся про-
фессиональными участниками рынка. Под 
потребителями финансовых услуг сегодня  
понимаются не только граждане, но и малый 
бизнес, которые вынуждены принимать ре- 
шения в весьма непростых условиях. На фи-
нансовом рынке существует асимметрия меж-
ду потребителями финансовых услуг и фи- 
нансовыми организациями. 

Одним из основных способов решения 
данной проблемы является надлежащее пра-
вовое регулирование. Финансовое просвеще-
ние и обеспечение, соблюдения законных прав 
основных игроков рынка финансовых услуг  
входят в число приоритетных направлений го-
сударственной деятельности по защите прав 
потребителей данного сегмента. 

Ежегодно многие граждане страдают от 
неправомерных действий преступников, одна-
ко большая часть из них не знает, как посту- 
пать в данной ситуации, что является следст- 
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вием проблемы нехватки финансового обра- 
зования у людей, их неспособности эффек- 
тивно пользоваться финансовыми инстру-
ментами и отсутствие осознания последствий  
своих действий и ответственности за них.

Актуальность работы заключается в 
непрерывно растущей необходимости повы- 
шения уровня финансовой грамотности насе-
ления Российской Федерации в современных 
условиях, а также развития потребителей фи-
нансовых услуг.

Так, можно отметить, что финансовая 
грамотность россиян по сей день находится 
на низком уровне. Повышение финансовой 
грамотности остается одной из актуальных 
проблем для российской экономики. Это ска-
зывается на повышении уровня материаль- 
ного благосостояния, человеческих возмож- 
ностей, увеличении инвестиционного спроса 
на долгосрочную перспективу и укреплении 
стабильности финансовой системы.

В настоящее время понятие финансовой 
грамотности все чаще фигурирует не только в 
сферах экономики, но и в повседневной жиз-
ни. Люди должны постоянно обновлять свои 
знания в данной области, чтобы не стать жерт-
вами финансовых мошенников. Также умение 
ориентироваться в области финансовых отно-
шений позволяет простому человеку плани- 
ровать свой бюджет, избегать лишних затрат и 
накапливать сбережения.

Финансовая грамотность – это доста-
точный уровень знаний и навыков в области 
финансов, который позволяет правильно оце-
нивать ситуацию на рынке, и принимать ра- 
зумные решения. Финансовая просвещен- 
ность поспособствует развитию общества, а 
также повышению уровня жизни наших граж-
дан.

К числу основных инструментов повы-
шения финансовой грамотности в современ-
ной экономике относят: самообразование; по- 
сещение семинаров и конференций по тема- 
тикам финансовой грамотности.

Если рассматривать данный вопрос с 
точки зрения времени осуществления прове-
дения мероприятий, в сфере повышения фи-
нансовой грамотности, то можно выделить 
срочные меры (в случае кризисных ситуаций, 
которые направлены на экстренное урегули-
рование возникающих проблем) и регуляр- 
ные долгосрочные меры (постоянные меро-
приятия, проводимые для поддержания об-
щего уровня финансовой грамотности насе- 
ления) [2].

 Если рассматривать проблему с точки 
зрения уровня знаний пользователей, то лю- 
дей можно разделить на следующие группы:

1. Опытные пользователи – люди, имею- 
щие образование в данной сфере, бизнесме- 
ны, которые хорошо осведомлены в данной  
области и другие участники-профессионалы.

2. Учащиеся – к ним относятся: школь-
ники, дошкольники, студенты. Это наиболее 
важная категория, в которой необходимо вос-
питывать навыки грамотного и образованного 
члена общества.

3. Остальные слои населения – это лю- 
ди, работающие на предприятиях и заводах, 
самозанятые, пенсионеры и т.д. Их тоже необ-
ходимо просвещать и обучать в финансовой 
сфере, чтобы они умели пользоваться свои- 
ми сбережениями и не становились жертвами 
мошенников.

Средства и инструменты донесения ин-
формации по повышению финансовой грамот-
ности очень разнообразны и интересны. Ниже 
представлен перечень таких средств донесе-
ния информации до населения по финансовой 
грамотности: книги по финансовой грамот- 
ности; статьи и онлайн-курсы в Интернете;  
семинары и конференции; официальные сай-
ты банков РФ; образовательные программы; 
полиграфия [3]. 

Таким образом, можно заметить, что  
инструментов по повышению финансовой  
грамотности существует большое количество. 
В качестве рекомендаций можно вынести  
мысль о том, что для повышения уровня фи-
нансовой просвещенности необходимо совме-
щать несколько инструментов и средств, это 
будет наиболее эффективно и полезно. Повы-
шение уровня финансовой грамотности рос-
сиян  должно позитивно отразиться на уровне 
экономической безопасности государства.

Современные финансовые услуги позво-
ляют потребителям улучшать качество их жиз-
ни и способствовать экономическому росту  
в масштабе страны в целом. Однако потре-
бители зачастую оказываются неспособными  
использовать финансовые инструменты эф-
фективно, поскольку не обладают достаточ- 
ными знаниями и навыками.
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В настоящее время институт уголовно- 
правовой ответственности за преступления в 
сфере интеллектуальной собственности полу-
чает все большее развитие и распространение 
в связи с острой необходимостью регулиро-
вания правоотношений, возникающих между 
автором-создателем и остальными лицами. 
Роль интеллектуальной собственности как 
объекта общественных отношений складыва-
ется из создаваемых нормативных правовых 
актов, регулирующих данный вид отношений, 
степени их проработанности и соответствию 
объективным условиям развития данной об- 
ласти. Изучаемая область полностью попадает 
под компетенцию государственных органов, 
что является показателем значимости данного 
института в современных условиях развития 
общества и государства. Из этого следует, что 
методы, направления и интенсивность указан-
ного регулирования сферы интеллектуальной 
собственности должны быть не только адек-
ватными, но и полностью исчерпывающими 
[1, с. 138].

Большое значение при противодействии 
преступлениям в сфере интеллектуальной соб-
ственности имеют профилактические меры,  
направленные на предупреждение этих пре-
ступлений. Однако уголовная политика госу-
дарства подвергается обоснованной критике 
со стороны большинства правоведов, так как 
отсутствует научно обоснованная и соответ-
ствующая современным реалиям система про- 
тиводействия преступности в сфере интеллек-
туальной собственности [2, с. 94].

Одним из важных направлений поли-
тики в сфере защиты интеллектуальной соб-
ственности является обеспечение согласован-
ности и скоординированности действий по 
усилению борьбы с нарушениями прав интел-
лектуальной собственности.

Ведущая роль в предупредительной дея- 
тельности должна быть отведена техническим 
мерам, включая создание современных тех-
нологий и средств защиты объектов интел-
лектуальной собственности. Благодаря этим 
средствам, в том числе электронным можно 
не только препятствовать незаконному рас-
пространению объектов интеллектуальной 
собственности, но и собирать сведения о на-
рушителях прав, способах и количествах до-
пущенных нарушений, которые могут быть 
использованы в качестве доказательств в 
уголовном процессе. Научно-технические 
достижения – важный стимул развития про-
мышленности и экономики, их эффективное  
использование невозможно без опоры на ин-
новационную деятельность.

К социально-экономическим мерам про-
тиводействия преступности в сфере интел-
лектуальной собственности относятся меры 
социальной защиты населения и оздоровления 
экономики в целом, что будет способствовать 
снижению цен на легальную продукцию и по-
вышению уровня жизни граждан.

Помимо этого необходимо модернизи-
ровать и развивать законодательный сектор. 
Основной проблемой нормативных правовых  
актов, принимаемых в сфере уголовного пра-
ва, является нечеткость формулировок дис-
позиций норм, а также частое использование 
бланкетных отсылок. Это приводит к тому, что 
требуется толкование данных норм со сторо- 
ны органов, издавших конкретный акт, либо 
же со стороны судебной власти.

Уголовный закон может и должен га-
рантировать ответственность за совершение 
посягательств на свободу воли автора, за ко-
торые в силу их явно криминального характе-
ра не может возлагаться гражданско-правовая 
ответственность. То есть, как правовое благо 
интеллектуальная собственность должна за-
щищаться гражданским законодательством 
и охраняться уголовным правом в полном  
объеме. 

Наиболее эффективными профилакти-
ческими мерами, направленными на преду-
преждение преступлений в сфере интеллек-
туальной собственности, являются освещение 
содержания положений уголовно-правовых  
норм, устанавливающих уголовную ответст- 
венность за преступления в сфере интеллек-
туальной собственности при помощи средств 
массовой информации; индивидуальная про-
филактика преступлений в сфере интеллек-
туальной собственности с применением мер 
правового воспитания; официальное предо-
стережение потенциальных правонарушите-
лей интеллектуальных прав [3, с. 208].
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Основным методом предупреждения 
преступности, безусловно, является метод 
правового воспитания. В настоящее время 
представляется целесообразным проведение 
активной просветительской деятельности с 
применением определенных методик для про-
филактики преступности в сфере интеллек-
туальной собственности. Малоэффективной 
представляется работа с теми, кто уже совер-
шил преступление, поскольку криминоген- 
ный фактор в психологии личности уже сфор-
мирован. Следует акцентировать внимание на 
работе с подрастающим поколением, посколь-
ку в сознании молодых людей еще нечетко 
определена граница между правомерным и не-
правомерным, а, следовательно, можно задать 
установку должного поведения.

Предлагается проводить работу в шко-
лах, начиная с младших классов в рамках 
проведения внеклассных занятий по правове-
дению, а также проводить углубленное изуче-
ние правовых норм в данной сфере в средней 
школе. Следует также привлечь к просвети-
тельской деятельности молодежные общест- 
венные организации, созданные в рамках юри-
дических факультетов в средних и высших 
учебных заведениях.

Также одним из наиболее эффективных 
методов воздействия является пропаганда 
уголовного законодательства. Необходимо со-
здать многоуровневую программу подготов- 
ки, способную формировать уголовно-право-
вое сознание граждан, делать приоритетными 
мотивы к законопослушному поведению и к 
активному участию в противодействии пре-
ступности. В настоящее время методы пропа-
ганды и правового воспитания задействованы 
не в полной мере, поскольку данные способы 
требуют большого информационного влияния  
и задействования более широкого круга струк-
тур, которые бы на постоянной основе и систе-
матически занимались бы развитием правово-
го сознания всех слоев граждан.

Таким образом, проблема предупрежде-
ния преступности в сфере интеллектуальной 
деятельности особенно актуальна на совре-
менном этапе развития. Проблема пресечения  
данных правонарушений остается нерешен-
ной, поскольку посягательства на авторские, 
смежные права и право промышленной соб-
ственности закономерно вытекают из латент-
ности данного вида преступлений. Именно  
поэтому необходимо реформировать и модер-
низировать методики правового воспитания,  
совершенствовать отечественное законода-
тельство, устраняя многочисленные юриди- 
ческие коллизии и пробелы в праве.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

А.Ю. Ратушная, П.Е. Бабицкая
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
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Уголовный кодекс Республики Беларусь 
позволяет определить киберпреступность как 
преступления против компьютерной безопас-
ности, к которым относятся несанкциониро-
ванный доступ к компьютерной информации; 
уничтожение, блокирование или модифика-
ция компьютерной информации; неправомер-
ное завладение компьютерной информацией;  
разработка, использование, распространение  
либо сбыт вредоносных программ или спе- 
циальных программных или аппаратных 
средств; нарушение правил эксплуатации 
компьютерной системы или сети; хищение 
путем модификации компьютерной инфор-
мации; изготовление и распространение пор-
нографических материалов или предметов 
порнографического характера, в том числе с 
изображением несовершеннолетнего и иные 
преступления, которые связаны с использова-
ние компьютерной техники. Также современ-
ные компьютерные технологии применяются 
в незаконном обороте наркотических средств,  
психотропных веществ, их прекурсоров и ана-
логов; незаконных финансовых операциях и  
при совершении различного рода мошенни- 
ческих действий [1].
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Киберпреступность – массовое социаль-
но негативное уголовно-правовое явление, вы-
ражающееся в самовоспроизводящейся систе- 
ме преступлений, связанных с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. В настоящий момент это динамично 
развивающийся, изменяющийся, обладающий 
высокой общественной опасностью и латент-
ностью вид [2, с. 18].

Выделение киберпреступности в от-
дельный вид преступлений на данный момент 
определяет лишь конкретные виды и способы 
совершения такого преступления, что дает 
возможность преступникам изменять методы 
деяния, позволяя уйти от ответственности. С 
каждым годом информационные технологии 
получают все большее распространение сре-
ди населения. Сетевая система не статична, 
она находится на этапе постоянного развития, 
изменяясь каждый день, тем самым затрудняя 
процесс законодательного закрепления всех 
способов совершения киберпреступлений и 
установления органами государственной влас- 
ти базы для раскрытия таких преступлений 
[3, с. 22].

Ежегодно разрабатываются новые схемы 
совершения киберпреступлений. Растет коли-
чество компьютерных вирусов, в том числе 
тех, которые нацелены на смартфоны, а также 
мошеннических действий, связанных с инфор-
мационно-телекоммуникационными техноло-
гиями. Киберпреступление может быть совер-
шено с помощью различных инструментов,  
как, например, мошеннические SMS-рассыл-
ки, вирусы, шпионское программное обеспе- 
чение и т.д. [2, с. 7].

Несовершенным в вопросе противодей-
ствия киберпреступлениям является и само 
законодательство. Так, например, не установ-
лена уголовная ответственность за фишинг, 
под которым понимаются компьютерные пре-
ступления, имеющие своей целью получение 
доступа к конфиденциальным данным поль- 
зователей, прежде всего, логинам и паролям. 
Не закреплена уголовная ответственность за  
рассылку вредоносного спама [5].

Таким образом, в целях совершенство-
вания эффективности механизма расследова-
ния преступлений, совершённых посредством 
применения информационно-телекоммуника-
ционных технологий, необходимо внесение 
в законодательство ряда изменений. Это обус- 
ловливает необходимость совершенствова-
ния норм в целях упрощения их применения 
сотрудниками правоохранительных органов 
при расследовании киберпреступлений. Так- 
же не менее важной является необходимость 
повышения профессиональной подготовки 

не только специальных структур, но и всех 
сотрудников правоохранительных органов, 
обучения их современным способам проти-
водействия киберпреступности с использо-
ванием возможностей цифровых технологий 
[4, с. 75].
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

А.Ю. Ратушная, Е.Д. Вербицкая
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В эпоху цифровых технологий при рас-
пространении личной информации особую ак-
туальность приобретает защита персональных 
данных. Практически каждый человек имеет 
какую-либо социальную сеть с личной инфор-
мацией, что в перспективе может стать целью  
«хакера».

Статьей 28 Конституции Республики Бе-
ларусь регламентировано право на защиту от 
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незаконного вмешательства в частную жизнь. 
Одним из значимых элементов обеспечения 
реализации данного конституционного пра-
ва является установление уголовной ответст- 
венности за незаконные действия с персональ-
ными данными. Согласно пункту 3 ст. 34 поль-
зование информацией может быть ограниче- 
но законодательством в целях защиты чес- 
ти, достоинства, частной и семейной жизни  
граждан и полного осуществления ими своих  
прав [1].

Законом Республики Беларусь от 26 мая 
2021 г. № 112-З «Об изменении кодексов по  
вопросам уголовной ответственности» Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь (да-
лее – УК) дополнен двумя новыми статьями:  
2031 «Незаконные действия в отношении ин-
формации о частной жизни и персональных 
данных» и 2032 «Несоблюдение мер обеспе- 
чения защиты персональных данных» [2]. Дан-
ные изменения обусловлены актуальностью 
защиты персональных данных в современ- 
ных условиях развития информационных и  
коммуникативных технологий.

7 мая 2021 г. в Республике Беларусь 
принят закон «О защите персональных дан-
ных» (далее – Закон № 99-З), который направ-
лен на обеспечение защиты персональных 
данных, прав и свобод физических лиц при 
обработке их персональных данных. Так, со-
гласно ст. 1 Закона № 99-З персональные дан-
ные – это любая информация, относящаяся к 
идентифицированному физическому лицу или 
физическому лицу, которое может быть иден-
тифицировано [3].

Информацию о частной жизни и пер-
сональные данные физического лица можно 
распространять только с его письменного со-
гласия. К такой информации, например, от-
носятся сведения, составляющие личную и 
семейную тайну, тайну телефонных перегово-
ров, почтовых и иных сообщений, касающие- 
ся состояния его здоровья.

Таким образом, размещение в Интерне-
те, например, скриншота переписки или фо-
тографии документов, содержащих личные 
данные гражданина, возможно с согласия в  
письменной форме либо в виде электронного 
документа.

В случае умышленного незаконного сбо-
ра, предоставления и распространения инфор-
мации о частной жизни и (или) персональных 
данных другого лица без его согласия, повлек-
шие причинение существенного вреда правам, 
свободам и законным интересам гражданина, 
предусмотрена уголовная ответственность в 
соответствии со ст. 2031 УК [3].

За умышленный незаконный сбор, об-
работку, хранение или предоставление пер-
сональных данных физических лиц, а также 
несоблюдение мер обеспечения защиты пер-
сональных данных предусмотрена админист- 
ративная ответственность в виде штрафа до  
50 базовых величин (ст. 23.17 КоАП) [5].

За нарушение тайны переписки, теле-
фонных переговоров, телеграфных или иных  
сообщений предусмотрена уголовная ответст- 
венность по ст. 203 УК, где указано:

1. умышленное незаконное нарушение 
тайны переписки, телефонных или иных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений граждан – наказывается общест- 
венными работами, или штрафом, или испра-
вительными работами на срок до одного года, 
или арестом;

2. то же деяние, совершенное с исполь-
зованием специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации, либо должностным лицом с 
использованием своих служебных полномо-
чий, – наказывается штрафом, или лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или  
арестом, или лишением свободы на срок до 
двух лет [4].

Таким образом, для правильной квали-
фикации незаконных действий в отношении 
информации о частной жизни и персональ-
ных данных как уголовно-наказуемых деяний, 
в первую очередь, требуется уточнение норм 
Закона № 99-З, которые позволят определить  
сферу его действия, порядок получения со-
гласия субъекта персональных данных, общие 
требования к обработке персональных дан- 
ных и меры обеспечения их защиты.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2023 ГОД
И ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ

Н.В. Фурманова
Невинномысский  институт  экономики, 
управления и права
г. Невинномысск, Российская Федерация

Учетная политика на 2023 год требует  
внесения изменений абсолютно у всех хозяй-
ствующих субъектов. С 2023 г. все хозяйствую- 
щие субъекты, зарегистрированные в качест- 
ве налогоплательщиков, по-новому уплачива-
ют свои долговые обязательства. Изменения 
затронули и бухгалтерские, и налоговые пра-
вила, требующие отражения в учетной поли-
тике на 2023 г.

Учетная политика в целях бухгалтерс- 
кого и налогового учета на 2023 г. требует из-
менения абсолютно у всех хозяйствующих 
субъектов.

С 1 января 2023 г. все хозяйствующие 
субъекты переходят на новый порядок расче-
тов по налогам и сборам с бюджетом, а имен-
но, посредством ЕНП – единого налогового 
платежа. Уплачивать все налоговые платежи 
можно одним платежным поручением из ко-
торого Федеральная Налоговая Служба будет 
сама распределять суммы в погашение отдель-
ных налоговых обязанностей, размер которых 
будет формироваться в соответствии с подан-
ными декларациями или уведомлениями об 
начисленных налогах, сборах и взносах.

Непосредственно сам порядок расчетов 
с бюджетом в учётной политике предприятия 

описывать не требуется – он закреплен в На-
логовом кодексе. А вот открыть и отразить в 
рабочем плане счетов совершенно новый суб-
счет к Счету 68 для единого налогового пла-
тежа необходимо. Номер для данного счета 
можно выбрать самим. Например, в настрой-
ках программы «1С» это, как правило, Счет 68. 
Субсчет 90.

На 1 января 2023 г. налоговая служба вы-
водит по ЕНС сальдо с учётом всех числящих-
ся на эту дату возникновения задолженностей, 
переплат и некоторых других сумм платежей. 
Данное сальдо переносить на субсчет учета 
ЕНП нет необходимости, в учёте сальдо про-
должит оставаться какое-то время с разбив- 
кой на счета и субсчета учёта отдельных ви- 
дов налоговых платежей.

Рекомендуется по дебету нового счета и 
субсчета отражать платежи на ЕНС, а по кре-
диту нового субсчета – расходование ЕНП в 
счет конкретных налогов (проводка будет от-
ражаться на дату, когда наступает срок уплаты 
того или иного платежа). Имеющиеся субсче-
та по отдельным налогам в 2023 г. убирать из  
рабочего плана не нужно – на них вы и даль-
ше продолжите отражать начисление налогов 
привычной бухгалтерской проводкой (Дт 20, 
26, 44, 90, 91, 99 Кт 68, соответствующий суб-
счет).

С 2023 г. страховые взносы на социаль-
ное, пенсионное и медицинское страхование 
будут уплачиваться с единой базы и по еди-
ному тарифу, а необходимость в разбивке на-
числений по отдельным субсчетам отпадает. 
Для отражения начислений по совокупному 
тарифу нужно ввести отдельный субсчет к 
счету 69, например, 69. субсчет 4. Старые суб-
счета по видам ОСС пока закрывать не нужно. 
Они могут потребоваться на случай проверок  
по взносам за прежние периоды.

В учетной политике на 2022 г. большин-
ство компаний отражали переходные положе-
ния, связанные с началом обязательного при-
менения бухгалтерских стандартов:

– ФСБУ № 6/2020 по основным средст- 
вам и ФСБУ № 26/2020 по капвложениям;

– ФСБУ № 25/2018 по аренде.
В 2023 г. многие из этих положений по  

переходу на новые стандарты уже неактуаль-
ны, следовательно, из учетной политики пред-
приятия их надо удалить.

В части ФСБУ № 25/2018 необходимо 
иметь в виду, что с 1 января 2023 г. действуют 
две поправки в этот стандарт:

Состав арендных платежей необходи-
мо формировать только с исключением сумм 
НДС. Ссылка на возмещаемые суммы нало- 
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гов, которые не должны входить в арендные 
платежи, из абзаца 1 пункта 7 ФСБУ № 25/2018 
исключена.

В соответствии с п. 16 ФСБУ № 25/2018 
в случае, когда арендованный объект попадает 
в те, по которым арендатор выполняет пере- 
оценку, арендатор может выбирать: проводить 
переоценку права пользования активом или 
нет.

В прежнем варианте этого пункта выбо-
ра не было – арендатору необходимо переоце-
нивать ППА в указанных случаях.

Эти правила необходимо отразить в УП 
на 2023 г., если у вас есть или планируются 
операции по финансовой аренде. Если у вас 
только операционная аренда, дополнения в  
УП не потребуются.

Новые переходные положения в УП по-
надобятся тем, кто решил с 2023 г. (то есть 
досрочно) начать применять новый бухгал- 
терский стандарт по нематериальным акти- 
вам – ФСБУ № 14/2022.

Налоговых изменений, которые бы тре-
бовали массовых дополнений в учетную по-
литику, с 2023 г. нет. Корректировки в учетной 
политике предприятия нужны:

– если предприятие будет менять нало-
говый режим (в частности при переходе на 
АУСН) – тогда налоговую учетную политику 
придется переделать полностью;

– если у вас есть расходы на российское 
изобретение программного обеспечения и 
объекты искусственного интеллекта, а также 
радио и электронную продукцию, включен-
ную в российский реестр, и учитывать их  
необходимо с применением повышающих  
коэффициентов;

– если планируется воспользоваться  
льготами – инвестиционными вычетами, свя-
занными с IT сферой.
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АБ ЗМЯНЕННЯХ У КОДЭКСЕ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ЗЯМЛІ

А.А. Шэмет
Акадэмiя  кiравання  пры Прэзiдэнце  Рэспуб- 
лiкi Беларусь
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

У цяперашні момант у айчынным зя- 
мельным заканадаўстве адбываюцца прагр-
эсіўныя змяненні. Так, у 2023 г. набылі моц 
змяненні і дапаўненні ў Кодэкс Рэспублікі Бе-
ларусь аб зямлі. Гэта падзея ў сродках масавай  
інфармацыі была названа як «зямельная ам- 
ністыя». Аднак практыка прымянення норм 
дае падставу для навуковай дыскусіі.

18 ліпеня 2022 г. быў падпісаны Закон 
аб змяненні ў Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб 
зямлі. У частцы зямельных пытанняў даку-
мент носіць усеагульны характар і ўключае 
ў сябе як самастойныя нормы, якія дзейні- 
чаюць ужо з 1 верасня 2022 г., так і выкладан- 
не Кодэкса аб зямлі ў новай рэдакцыі – ён  
набыў моц з 1 студзеня 2023 г. На нашу дум-
ку, у новай рэдакцыі кодэкса з'явілася норма, 
якая рэгулюе магчымасць падзела зямельнага  
ўчастка для будаўніцтва і абслугоўвання дру-
гога жылога дома. Гэта дазволіць многім гра- 
мадзянам вырашыць свае жыллёвыя пытан-
ні, паколькі ў некаторых сем'ях ёсць патрэб- 
насць у будаўніцтве другога жылога дома, а 
прадаставіць такі ўчастак на тэрыторыі гэта- 
га паселішча няма магчымасці. Дзякуючы гэ-
таму з'явіцца магчымасць падзяліць участак  
каб пабудаваць на ім другую хату.

Таксама ў практыцы бывалі выпадкі,  
калі ў ходзе будаўніцтва ўзнікаюць абставіны,  
якія патрабуюць прыняцця рашэння аб змя-
ненні як і мэтавага прызначэння ўчастка, так 
і функцыянальнага прызначэння аб'екта бу-
даўніцтва на ім. Тым самым узнікалі супя- 
рэчнасці паміж зямельным ды горадабудаў- 
нічым заканадаўствам. Пры гэтым уласнік 
гатовы прадоўжыць будаўніцтва, але старыя  
нормы права не дазвалялі яму змяніць мэта- 
вае прызначэнне ўчастку. У некаторых вы- 
падках гэта прыводзіла да таго, што будоўля  
спынялася, з'яўляліся даўгабуды, ды гэтае пы-
танне не мог вырашаць суд.



27

Рашэнне гэтага пытання зараз перада- 
дзена ў кампетэнцыю мясцовых органаў вы- 
канаўчай улады, якія маюць права прыняць 
такі загад з мэтай завяршэння будаўніцтва 
аб'екта. Такім чынам, у патэнцыйнага інвес- 
тара-будаўніка з'яўляецца магчымасць рэалі- 
заваць праект у новых умовах ды ў вызнача- 
ны тэрмін.

Таксама варта звярнуць увагу, што ў  
мэтах стварэння спрыяльных умоў для жы-
харства насельніцтва прапануецца павялі- 
чыць плошчу зямельных участкаў, набывае- 
мых імі. У прыватнасці, дзеля будаўніцтва і  
абслугоўвання жылога дома, кватэры ў 
блакіраваным жылым доме, размешчаных у 
Мінску, абласных цэнтрах ці гарадах аблас- 
нога падпарадкавання – да 0,15 гектара. У ін-
шых гарадах і пасёлках гарадскога тыпу – да 
0,25 гектара, на тэрыторыі іншых населеных 
пунктаў, за выключэннем хутароў – да 1 гек- 
тара, а на тэрыторыі хутароў плошча зямель-
нага ўчастка вызначаецца з улікам мясцовых 
умоў і волевыяўлення землекарыстальніка. 
Пры гэтым максімальная плошча ўчастка для 
калектыўнага садоўніцтва, дачнага будаўніцт- 
ва – да 0,15 гектара незалежна ад плошчаў зя- 
мельных участкаў, якія належаць сябрам гэ-
тага садоўніцкага таварыства. Для вядзення 
асабістай падсобнай гаспадаркі – да 4 гекта-
раў без уліку плошчаў зямельных участкаў, 
прадастаўленых грамадзяніну для іншых мэт, 
незалежна ад яго рэгістрацыі па месцы жы- 
харства.

На наш погляд, рацыянальнаму выка- 
рыстанню зямель у рэгіёнах будзе садзейні- 
чаць прадугледжваемая зменамі зямельнага 
заканадаўства магчымасць прадастаўлення  
без правядзення аўкцыёнаў дадатковых зя- 
мельных участкаў. На нашу думку гэта вель- 
мі добры крок таму што:

Па-першае, грамадзяне, якія робяць зва-
рот пры выкарыстанні па мэтавым прызначэн-
ні раней выдзеленых зямельных участкаў, мо-
гуць набыць таксама і сусэдні.

Па-другое, гэта дае магчымасці рэгія-
нальнага развіцця, таму што юрыдычныя асо-
бы выкарыстоўваюць новыя змены ў мэтах 
развіцця ці пашырэння вытворчасці.

Таксама новае заканадаўства прадуг- 
леджвае, што часовае размяшчэнне нестацыя- 
нарных аб'ектаў на землях агульнага карыс- 
тання паселішч і зямельных участках, выдзе- 
леных іншым землекарыстальнікам, ажыц-
цяўляецца без іх адабрання і прадастаўлен- 
ня, што істотна спросціць гэту працэдуру. На-
прыклад, паставіць часовую гандлёвую кроп-
ку ці кавярню дзеля аказання паслуг будзе 
нашмат прасцей. Раней працэдура атрыман- 
ня зямельнага ўчастка была падобная да ана-
лагічнай працэдуры адносна капітальных бу- 
дынкаў.

Таму мы лічым, што адзіная дзяржаў- 
ная палітыка ў галіне выкарыстання і ахо-
вы зямель павінна глядзець на нормы гора-
дабудаўнічага права, што ўзнімае далейшае 
дыскусійнае пытанне аб занаванні статуса 
зямель у Рэспубліцы Беларусь. Бо ў дадзены  
момант у адпаведнасці з зямельным закана-
даўствам усе землі дзеляцца на «катэгорыі» 
і «віды». Аднак у горадабудаўнічых нормах 
вельмі часта праскоквае паняцце «зона». У су- 
вязі з чым мы лічым, што з мэтай далейша- 
га паляпшэння айчыннага заканадаўства гэ- 
тае пытанне павінна абмяркоўвацца дэталёва, 
але, на жаль, пакуль не ўключана ў новаўвя- 
дзенні зямельнага права абноўленага Кодэкса 
Рэспублікі Беларусь аб зямлі.
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BIBLICAL  IDEAS  ABOUT  
THE  DIVERSITY  OF  MONEY  

AND  PROPERTY
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BIP – University of law and social-information 
technologies
Minsk, Belarus

The content of many aphorisms of 
Psalm XXVI is a spiritual view of material va- 
lues, a spiritual assessment of material wealth.  
In this aspect, according to King David, it is not 
the amount of goods, property that this or that 
person has that is of fundamental importance,  
but the state of his soul. In other words, a person 
is not evaluated by wealth, but, on the contrary, 
material goods are evaluated by their owner. 
According to the Old Testament views, money 
or other property, with external similarity 
and uniformity, can be qualitatively different 
depending on the method of its acquisition by 
the owner, and on the internal state of the owner 
himself. Silver offered as a sin offering was not 
used for temple purposes. It was transferred to  
the property of the priests (2 Kings 12:16).  
According to the prophecy of Isaiah, the Jews  
will consider the gold and silver salaries of  
idols to be unclean, not suitable even for refining 
(Isaiah 30:22). The high priests did not consider  
it possible to put the pieces of silver thrown by 
Judas into the church treasury, since this was 
the price of blood. They bought a small piece of 
cheap land with them to build a cemetery there 
for strangers (Matthew 27:6 – 7). For Judas Iscariot  
himself, these thirty pieces of silver acquired a 
clearly negative value. His strong desire was to 
get rid of them as quickly as possible. This is a 
very vivid example of how outwardly the same  
material good, in this case 30 pieces of silver,  
can, depending on the internal state of the owner, 
at one moment of time have a significant positive 
value, and at another moment – zero or even 
negative value.

Modern researchers of the social functions 
of money also pay attention to the qualitative 
heterogeneity for their owners of outwardly 
homogeneous material goods, depending on 
their origin. Viviana Zelizer cites the findings 
of researchers who studied prostitution markets 

in Oslo in the 1980s. They found that many of 
the women involved in this market are leading 
a «divided economy». Social benefits and other 
types of legitimate income occupied a special  
place in the budget and were spent on «honest 
living», paying bills and housing. The money 
received from prostitution was quickly spent on 
drugs, alcohol and clothing. These researchers 
noted that «no matter how hard women tried, 
calculating and distributing the money they 
received legally, they could not make ends meet, 
while at the same time thousands of crowns  
easily «left the side» (Zelizer, 2004: p. 32 – 33).  
She also cites Philadelphia researcher of 
dysfunctional families, Carl Nightingale. When 
a social worker who cared for the family of 
Marty, a young gangster in the 1950s, asked 
why he donated to the church twenty-five cents 
that his mother gave him, and not the money 
he received from robberies, he bluntly replied: 
«Well, no, it's bad money, dishonest money». The 
stolen money was dirty, and the money that his 
mother earned by hard work was «honest», and 
«he could donate it to God» (Zelizer, 2004: p. 33). 
The same Viviana Zelizer notes that even in  
quite prosperous households, a distinction is 
often made between the income of the wife and 
husband, not to mention the income associated  
with the child (Zelizer, 2004: p. 33).

New Testament authors make the quality 
of material wealth even more dependent on the 
state of mind of its owner. The apostle James 
calls unjustly acquired and unjustly used wealth 
rusty gold and silver (James 5:3). This rust can  
be removed only by distributing such property 
to the poor and charity. This is exactly what 
Zacchaeus did, having received approval 
from the Savior for the very intention to do so.  
Remarkable reflections of St. Nicodemus the  
Holy Mountaineer, expressed by him in a 
commentary on James 5:3, about what makes  
wealth evil: «Can wealth be evil, and the rich  
are worthy of weeping? If this were so, then  
God, who gives wealth, would be the culprit of 
evil. Answering this, the brother of God says:  
do not think, O rich ones, that I call wealth  
evil, and that wealth in itself intercedes torment  
for those who have it. No! But the evil use of 
wealth, that's what makes wealth evil. Because,  
O rich man, God did not give you different  
garments to leave in chests and be eaten by  

СЕКЦИЯ № 6
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moths, but that you clothe your naked brothers  
with them, and God did not give you gold and  
silver to be eaten by rust from many years  
and turned it all into nothing, but He gave 
you to divide for the poor and those in need»  
(St. Nicodemus the Holy Mountaineer, Interpre- 
tations on James 5:3).
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FACTORS  AFFECTING  CHINESE 
DIGITAL  PLATFORM  INNOVATION

Y.Y. Zhai
Belarussian State University 
Minsk, Belarus

According to the report of the China 
Academy of Information and Communications 
Technology, the scale of the Chinese digital 
economy has reached 45.5 trillion yuan in 2021. 
And it is estimated that the size of the Chinese 
digital economy will reach 60 trillion yuan  
by 2025 and 100 trillion yuan by 2032 [1, p. 6]. 
The digital economy has made a huge contribu- 
tion to the continuous improvement of the 
Chinese economy, and the development of the 
digital economy has attracted much attention 
in China. In the digital age, the development  
of digital platforms is an important engine of  
the digital economy. As of 2021, there were  
about 197 digital platform companies in China  
with a market value of more than US$1 billion 
[2, p. 3]. A digital platform supported by 
technologies such as big data, 5G, and IoT has 
fundamentally subverted the traditional way of  
creating social value. Its openness, ecology, 
inclusiveness, and other characteristics have led 
more and more companies to use it as a medium  
to complete interactions through platform colla- 
boration.

According to the different objects of in- 
teraction, Chinese digital platforms can be mainly 
divided into six categories [3, p. 47]. First, an 
e-commerce platform that focuses on online  
sales. Its main purpose is to carry out human-
commodity interaction. The platforms mainly  
include Alibaba, JD.com, Pinduoduo, etc. The 
second category is platforms that focus on life 
services. It provides corresponding services for 
people such as Tik Tok, Didi Chuxing, Meituan, 
etc. Third, social entertainment-based platforms. 
The platform provides human-to-human com- 
munication. For example, WeChat, Tencent 
Meeting, etc. Fourth, an information consulting 
platform. It is an important channel for people 
to obtain information. For example, 58.com, 
Boss Direct Employment, etc. Fifth, financial  
service platforms. It is a way for people to obtain 
financial services. For example, Alipay. Sixth is 
a computing application platform. It solves the 
problem between people and computing. For 
example: calculator, etc. The digital platform has 
profoundly changed the way of communicating  
between enterprises and users, users and other 
users, etc. It plays an important role in promo- 
ting industrial upgrading, digital transformation,  
and connecting the economy. But innovation 
on digital platforms has encountered various 
obstacles. Therefore, exploring the factors that 
affect digital platform innovation has become an 
important topic of concern.

As a source of competitive advantage, 
digital platform innovation can help companies 
use new factors to create a new blue ocean  
market without competition, or gain unique 
advantages in red ocean markets. The innovation 
of the digital platform mainly comes from two 
aspects.

First, research and development invest- 
ment. For a digital platform, its innovation ca- 
pability is closely related to the level of R&D 
investment. Pinduoduo took only three years to 
become a listed company and become China's 
leading e-commerce platform when e-commerce 
platforms such as Taobao occupy a large 
market share. Its platform innovation capability 
is inseparable from its R&D investment.  
In 2021, Pinduoduo's multi-year revenue will be  
approximately 93.9 billion yuan, a year-on-year 
increase of 58%. The R&D investment in 2021  
alone will be as high as 9 billion yuan, accoun- 
ting for about 9.5% of the annual revenue. In  
the third quarter of 2022, revenue reached a 
record high of RMB 35.5 billion, up 65.1% year- 
on-year. Similarly, R&D investment has also 
reached a record high, growing to 2.7 billion 
yuan, a year-on-year increase of 11.4% [4, p. 82].  
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Pinduoduo's growth in marketing revenue is  
due to the innovation of its digital platform. 
Overall, the platform has launched a series of  
innovative models such as tens of billions of  
subsidies and group purchases for 10,000 peop- 
le, thanks to its research investment in the com- 
bination of digitization and industry, helping 
Pinduoduo create a market for the high-quality 
development of the real economy. In contrast to 
new digital platforms like Poundudo, JD.com, 
a veteran Chinese e-commerce platform, has  
maintained a quarterly R&D investment of 
around RMB 4 billion yuan, with a total 
investment of over RMB 33.3 billion over 
two years. Stable R&D investment has made  
JD.com's innovation in platform infrastructure 
more solid. It has created a new cloud compu- 
ting architecture called «Jinggang 2.0 + Cloud 
Sea», which allows companies to cut the cost 
of infrastructure upgrades in half. In addition, 
the cloud-based digital intelligent supply chain 
model developed by it is being promoted to 
many industries, such as transportation logistics  
and digital intelligent retail. Its cloud service  
has served more than 95% of large central 
enterprises, 2048 large enterprises, and more 
than 2.07 million small, medium, and micro  
enterprises. R&D investment is one of the key 
ways of fostering innovation for the platform. 
Cases have proven that it will directly affect 
the innovation of the platform and promote the 
growth of platform revenue.

Second, technology drives digital platform 
innovation. In Clayton Christensen's book «The  
Innovator's Dilemma», he divides innovation  
into two types: sustaining innovation and disrup- 
tive innovation [5, p. 4]. When a groundbreaking 
new technology emerges, it drives innovation 
on digital platforms in the same way. There are 
new technologies that are immediately available 
and drive improvements in the performance of 
existing platforms. For example, big data and 
algorithms. Because the digital platform has 
entered the scene, driven by data and algorithms, 
data and algorithms have become new produc- 
tion factors for digital platform innovation. The 
larger the amount of data available to digital 
platforms, the more accurate user portraits can 
be made for users. Algorithm training is also  
carried out on the basis of large-scale data. 
Accurate algorithms can help the platform build  
a better service system and gain a market 
advantage. Therefore, these new technological  
forces have become new drivers of digital plat- 
form innovation. Unlike sustaining innovations, 
some technologies bring disruptive innovations.  
It will directly break the rules of the digital 

platform and bring the track into a new mode. 
Such as the metaverse, artificial intelligence, and 
other technologies.
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ
В РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В.С. Андреевский
Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Цель статьи – показать основные направ-
ления развития нефтегазовой сферы России в 
условиях санкций.

Нефтегазовая сфера Российской Феде- 
рации – это один из самых важных экономи-
ческих видов деятельности. За последние 
годы она существенно выросла, благодаря 
большому ресурсному потенциалу, развитой 
инфраструктуре и наличию высококвалифи-
цированных специалистов в данной отрасли. 
В настоящее время фундамент нефтегазовой 
промышленности нашей страны основан на 
деятельности и производстве таких компа- 
ний, как «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть».
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Международное развитие нефтегазовой 
промышленности России происходит путем 
сотрудничества с другими странами. Напри-
мер, ПАО «Газпром» имеет договоры с многи-
ми ведущими международными компаниями 
для продажи газа и нефти, также не менее  
важным аспектом является продвижение ин-
вестиций в отрасль. Помимо этого Российская 
Федерация заключает соглашения о реализа- 
ции крупномасштабных международных инф- 
раструктурных проектов, позволяющих актив-
но развивать рассматриваемую отрасль.

На сегодняшний день политическая и 
экономическая ситуация во всем мире доста-
точно напряженная. На российские предприя- 
тия, реализующие свою деятельность в раз- 
ных отраслях экономики, наложены ограни- 
чения в виде международных санкций.

Это привело к значительной потере 
производственных возможностей, усложне-
нию налогообложения и потере инвестиций. 
В 2021 г. «Газпром» экспортировал в стра-
ны дальнего зарубежья 185,1 млрд. м3 газа. 
По оценкам МЭА, из России в ЕС в прошлом 
году было поставлено 155 млрд м3, из которых 
140 млрд м3 приходилось на трубопроводный 
газ «Газпрома». Но за первые четыре месяца 
2022 г. совокупный объем поставок российс- 
кого газа в ЕС сократился более чем на 30% 
до 35,2 млрд м3 по состоянию на 26 апреля 
2022 г. против 52,2 млрд м3 за тот же период 
прошлого года. Чтобы преодолеть эти огра- 
ничения нашим компаниям необходимо сме-
нить курс с западных стран и активно разви- 
вать партнерские отношения с дружествен- 
ными странами. Необходимо использовать  
технологии, материалы и другие инфраструк-
турные ресурсы для получения поддержки в 
области рекламы и продвижения продуктов. 
Кроме того, для развития нефтегазовой про-
мышленности важно поддерживать новые 
стартапы и технологии, а также увеличить 
инвестиции в инновационные исследования  
и разработку.

В целом, в ближайшее время перспек-
тивы дальнейшего развития нефтегазовой 
промышленности в России зависят от меж-
дународного сотрудничества и внутренних 
инвестиций. В этом случае Россия сможет 
эффективно решать свои проблемы и делать 
ставки на успешное будущее в нефтегазовой 
промышленности.

Нефтегазовая промышленность одна из 
наиболее важных сфер для развитых стран. 
В нашей стране продажа нефтегазовых про-
дуктов занимает 30% в ВВП. Это вызывает 
большой дисбаланс в бюджете. Однако стоит 

обратить внимание на то, что от продуктов 
нефтегазового сектора зависят и другие виды 
экономической деятельности. 

Все это отражается через цену и коли-
чество произведенного топлива. Чем дешевле 
топливо, тем лучше для смежных сфер, на- 
пример: логистики или промышленности.

Так же цена газа и нефти влияет на ско-
рость развития экономики в целом. Нагляд- 
ный примером стала Европа, при наличии 
дешевых энергоресурсов из России произ-
водство развивалось ударными темпами, но 
при отказе от российского газа и становлении 
более высокой американской цены на энерго-
носители производство товаров и услуг ста- 
новится не рентабельным. Закрываются це- 
лые подразделения заводов, останавливаются 
доменные печи, работавшие десятилетиями. 
Подорожание дизельного топлива несет на-
грузку на домохозяйства, что приводит к по-
вышению цен повсеместно. Дорогое топливо 
также развивает инфляцию и рецессию эко- 
номики.

В настоящее время ведущие нефтега- 
зовые компании России так или иначе нахо- 
дятся под санкционным давлением недру- 
жественных западных стран. Правильным ре- 
шением России было перенаправить свои 
мощности в сторону Азии [3].

Китай вышел из пандемийного периода 
и это стало позитивно для рынка нефтегаза. 
Цены на энергоресурсы в такой ситуации, не-
гативно сказываются на европейской и аме-
риканской экономике, повышают инфляцию. 
Если раньше США могли опустить цены на 
нефть продав ее из своих стратегических за-
пасов, то сейчас эти запасы на рекордных ми-
нимумах. Спрос превышал предложение на  
рынке энергоресурсов еще до введения санк- 
ций против России, сейчас блок НАТО пы- 
тается исключить потребление нефти и газа  
из России, что еще больше будет толкать це- 
ны на нефтегазовые ресурсы вверх [4]. 

Бизнес не стоит на месте и обязательно 
найдет способы ухода от санкций, но запла-
тит за удорожание ресурсов конечный потре-
битель. В ближайшее время ключевым рос- 
сийским партнером будет Китай. У него так-
же есть геополитические риски, связанные 
с Тайванем, однако США дают понять, что в 
данный момент намерены сдерживать Китай.  
Да, действительно США может отказаться от 
товаров из Китая, но ключевая проблема в том, 
что Китай сможет найти рынок сбыта и вла- 
деет технологиями.

На мой взгляд, к числу стратегических 
партнеров России добавится Индия, Иран и 
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ОАЭ. В октябре 2022 г. Россия поставила в  
Индию 946 тыс. барр./сутки нефти, что явля-
ется самым высоким показателем за месяц [5].

На долю России пришлось 22% всего 
импорта сырой нефти в Индию. При этом на 
долю Ирака пришлось 20,5% поставок неф-
ти в Индию в октябре, а на долю Саудовской  
Аравии – 16%. С помощью такого союза ре-
сурсы смогут распределяться по справедли-
вой рыночной цене, что приведет к торговому 
балансу. Если НАТО организует картельный 
сговор, используя санкции и устанавливая  
потолок цен на ресурсы, – это их выбор. Ры-
ночные отношения с помощью глав стран  
смогут прийти к равновесию ресурсов и по- 
купателей. 

В заключении отметим, что в ближай-
шее время перспективы дальнейшего разви-
тия нефтегазовой промышленности в России 
зависят от международного сотрудничества и 
внутренних инвестиций. В этом случае Россия 
сможет эффективно решать свои проблемы и 
делать ставки на успешное будущее в нефте-
газовой промышленности. Для развития в ус-
ловиях санкций необходимо инвестировать  
не только в разработку новых месторожде- 
ний, но и в новые способы добычи и транс- 
портировки. Переориентация на страны Азии 
способна заменить европейские объемы по- 
ставок и еще больше укрепить сотрудничест- 
во России и Китая.
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Образование – один из наиболее древ- 
них социальных институтов, основная функ-
ция которого заключается в приведении по-
тенциальных возможностей деятельности че- 
ловека в слаженную систему. Понятие «обра-
зование» является многозначным. Его можно 
толковать как лик, картину, отображение или  
представление чего- или кого-либо, исходя из 
его корневого слова «образ». Достаточно глу-
боко и четко это понятие дано в определении 
Г. Гегеля как «обретение образа Человечес- 
кого» [1, с. 7].

Иногда руководители учреждений обра- 
зования ставят перед собой главную цель – 
получение прибыли. Однако в данной сфере 
прибыль стоит отодвинуть на второй план, а 
больше внимания уделять привлечению аби- 
туриентов и подготовке будущих специа- 
листов.

На сегодняшний день в связи с обост- 
рением конкурентной борьбы между учреж-
дениями высшего образования значительная 
роль отводится имиджу как одному из клю- 
чевых инструментов конкурентоспособности.

Имидж, подобно образованию, трактует-
ся на разных языках как: «образ», «подобие», 
«метафора» и даже «идол»; при этом наиболее 
часто это понятие употребляется в значении 
«образ».

Поэтому имидж УВО можно рассматри-
вать как существующую в сознании людей 
систему образов и оценок. Люди оценивают 
университет через призму своего прошлого  
опыта, дальнейших планов на жизнь, целост-
ных ориентаций, общепринятых норм, прин-
ципов, и в их сознании формируется опреде-
ленный образ, который они сопоставляют с  
университетом [3, с. 193].
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«Погоня за осколочными, заимствован-
ными из других культур технологиями обра- 
зования – бесполезна, так как образование  
есть одновременно источник и продукт соб-
ственной культуры». Это значит, что имидж 
УВО необходимо выстраивать с учетом цен-
ностей, менталитета и культуры конкретной 
страны [2, с. 13].

Эффективно сформированный имидж 
повышает конкурентоспособность универси-
тета на рынке образовательных услуг, так как 
облегчает поиск и использование различных  
ресурсов: финансовых, трудовых, информа- 
ционных и др. Именно проведение маркетин-
говых исследований, анализ окружающей сре-
ды и оценка положения БИП на рынке образо-
вательных услуг помогут быстро реагировать 
на происходящие изменения.

Так, на кафедре информационных тех-
нологий и математики экономико-правового 
факультета с целью продвижения БИП среди 
студентов и абитуриентов, а также со скорым 
приближением сроков вступительной кампа- 
нии в УВО 2023/2024 учебного года, прове- 
дено маркетинговое исследование среди сту-
дентов специальностей «электронный марке-
тинг» и «управление информационными ре-
сурсами».

Основные этапы проведенного исследо-
вания представлены ниже.

Во-первых, проведена оценка тенден-
ций развития рынка образовательных услуг в  
Республике Беларусь.

На основании проведенного анализа 
была выявлена взаимосвязь между снижени-
ем численности населения в стране и коли- 
чеством поступающих в учреждения высшего 
образования. Например, в 2021 г. по сравне-
нию с 2018 г. численность населения и чис-
ло принятых в УВО уменьшалась на 1,84%,  
и 6,79%, соответственно. Одновременно наб- 
людается тенденция роста интереса выпуск- 
ников 9 и 11-х классов к областям дизайна  
и ИТ. На основании данных сайта Kuda 
Postupat.by количество просмотров страниц  
юридических специальностей абитуриентами 
в 2021 г. снизилось на 2773 просмотра по срав-
нению с 2018 г. и составило 49016 просмот- 
ров. В 2021 г. страницы специальности дизайн 
(по направлениям) просматривали 56129 раз.

Во-вторых, проведен анализ учрежде-
ний высшего образования в республике. В  
соответствии с положением учебных заве- 
дений в мировом рейтинге «UniRank (4 Inter- 
national Colleges & Universities)» за 2021 год 
БИП занимает 42 место из 46 УВО Беларуси 
и 3 место среди частных учреждений образо-
вания.

Далее проведен конкурентный анализ 
УВО по специальностям «электронный мар-
кетинг» и «управление информационными ре-
сурсами».

По специальности «электронный мар-
кетинг» наибольший план приема за послед-
ний год на дневное обучение зафиксирован в  
БГУИР, на заочную форму получения образо-
вания принимают лишь два УВО – БРУ в Мо-
гилеве и БИП в Минске. Наибольший проход- 
ной балл на дневное отделение – в БГУИР, а 
значительно меньший – в БИП.

По специальности «управление инфор- 
мационными ресурсами» наибольший план 
приема на дневное обучение зафиксирован 
в Институте бизнеса БГУ, а наименьший – в 
БИП. На заочную форму получения образо-
вания принимают лишь два УВО – Институт 
бизнеса БГУ и БИП. Наибольший проходной 
балл на дневное отделение – в АУпПРБ, а зна-
чительно меньший – в БИП.

Следующим этапом исследования яв- 
лялся опрос студентов 1-3 курса соответст- 
вующих специальностей БИП. Разработан- 
ные анкеты включали в себя 15 основных  
вопросов. По результатам опроса определены 
мотивы и причины выбора студентами УВО и 
специальности, выявлена удовлетворенность 
ими процессом обучения.

При разработке мероприятий по совер-
шенствованию деятельности БИП также не-
обходимо оценить сильные и слабые стороны 
во внутренней и внешней среде. Результаты 
SWOT-анализа позволяют сделать вывод, что  
несмотря на то, что БИП является одним из 
первых частных учреждений высшего обра-
зования в стране с большим опытом работы,  
университету необходимо уделить внимание  
следующим направлениям для совершенст- 
вования своей деятельности:

– проведение маркетинговых исследо- 
ваний, направленных на повышение лояль- 
ности студентов и конкурентоспособности  
выпускников;

– развитие страниц в социальных се-
тях для продвижения университета, создание 
имиджевого контента;

– проведение кружков для будущих аби-
туриентов, которые будут включать лекции, 
практику и общение со студентами; 

– корректировка тьюторского сопрово-
ждения студентов;

– установление долгосрочного сотруд-
ничества с организациями для прохождения 
практики, а также дальнейшего трудоустрой-
ства выпускников;

– принятие участия в проведении про-
фессиональных конференций в качестве парт- 
нера;
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– разработка новых образовательных 
программ, в т.ч. в дистанционной форме;

– привлечение на работу молодых спе- 
циалистов, что должно способствовать преем- 
ственности в компетентности профессорско- 
преподавательского состава и др.

Следует отметить необходимость об-
новления фирменного стиля БИП, например, 
создание маскота (фирменный персонаж), а  
также выпуск сувенирной продукции (текс- 
тильная продукция, значки, магниты, ручки, 
открытки и т.п.).

Усиление конкуренции на рынке обра- 
зовательных услуг в Республике Беларусь свя-
зано с демографическим спадом, изменением 
спроса на некоторые направления обучения  
и др. Таким образом, формирование и поддер-
жание положительного имиджа БИП позво- 
лит повысить его конкурентоспособность, что 
отразится и на имидже белорусского образо- 
вания.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

А.С. Афонина
РАНХиГС, Смоленский филиал
г. Смоленск, Российская Федерация

В России, как и в других странах, транс- 
порт является одной из наиболее крупных и  
базисных отраслей промышленности, наибо-
лее важной составной частью социально-про-
изводственной инфраструктуры. Транспорт- 
ная связь, объединяя все территории страны,  
обладающей большой протяженностью во  

всех направлениях, разнообразными природ-
ными условиями, влияющими на вид исполь-
зуемого транспорта, создает необходимые ус-
ловия ее территориального единства, а также 
объединяет экономическое пространство го-
сударства. Транспортная отрасль объединяет 
страну с международным сообществом и пред-
ставляет собой материальную базу для обес- 
печения внешних экономических отношений 
и интеграции в мировую экономику [6, с. 65].

Сейчас в транспортном комплексе Рос-
сии трудится примерно четыре миллиона че-
ловек. На транспорт выпадает не менее трети 
общего объема предоставляемых населению 
услуг.

Для России, обладающей большой тер- 
риторией, где нередко встречается суровый 
климат, характерен значительный объем пе-
ревозимых грузов на большие расстояния, 
главным всесезонным транспортом является 
наземный, сопровождающийся наименьши-
ми удельными расходами. Прежде всего, это 
железнодорожный и трубопроводный, кото-
рые производят основной объем грузопере-
возок в отечественной транспортной отрасли 
[1, с. 207].

Железнодорожные транспортные сред-
ства отлично переправляют грузы на дальние 
и средние расстояния, а также перевозят пас-
сажиров на пригородных и междугородних 
маршрутах.

Трубопроводная технология использу- 
ется для транспортировки нефти, газа и ор-
ганических продуктов на большие и средние  
расстояния.

Как водный, так и автомобильный транс- 
порт в России играет значительно меньшую 
экономическую роль, чем, например, в эко-
номически развитых странах, к которым от-
носятся Япония, США, страны Западной Ев-
ропы. Основной причиной является то, что 
большинство рек и морей имеет сравнитель- 
но короткий период навигации, а также авто-
мобильный транспорт в России достаточно 
дорог в ремонте и эксплуатации по причине 
сурового климата в отдельных районах стра-
ны, а также из-за переменчивости погодных 
условий в течение определенного сезона.

Морской транспорт главным образом 
производит экспортно-импортные перевозки 
в северный и восточный прибрежные регио- 
ны государства, где остальные перевозки ма-
лопродуктивны из-за удаленности террито- 
рии и непростых природных условий.

Проводя анализ данной отрасли, конеч-
но, мы видим, что без проблем здесь не обхо- 
дится. Рассмотрим их.
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1. Транспортное обеспечение сельской 
местности, перевозки пассажиров из круп-
ных городов, рост негативного воздействия 
транспорта на экологию и человека [2, с. 28].

2. Финансовые проблемы.
3. Проблема шума и излишнего тепла.
4. Безопасность эксплуатации.
5. Трудность оптимального использова-

ния транспортного ресурса по времени и тер-
риториально. В большинстве крупных портов 
пересекаются железнодорожные и морские 
транспортные пути, и в силу несовершенства 
законодательства товары на складах хранятся 
значительно дольше, чем нужно.

Для решения задачи развития транс- 
портной отрасли в нашей стране была разра-
ботана транспортная стратегия Российской 
Федерации до 2030 года. В соответствии с 
этой стратегией к главной задаче России по 
функционированию и развитию транспорта 
относится создание условий для повышения 
качества жизни населения, роста конкурен-
тоспособности экономики страны, увеличе-
ния экономического развития путем создания 
возможностей доступности качественного и 
безопасного транспорта, а также для того, что-
бы географическое положение России смог-
ло стать ее конкурентным преимуществом. 
В стратегическом отношении к важнейшей 
цели развития транспортных систем относит-
ся способствование удовлетворенности инно-
вационных социально ориентированных по-
требностей экономического и общественного 
развития в конкурентоспособном качествен-
ном транспорте [3, с. 65].

Достижение этой стратегической цели 
должно быть обеспечено эффективным разви-
тием конкурентных условий в транспортной 
сфере, созданием оптимальных запасов для 
развития инфраструктуры, достижением вы-
сокого уровня технического и технологичес- 
кого развития, усилением внимания к соци- 
альным и экологическим факторам, повыше-
нием экономической и социальной безопас- 
ности, связанной с транспортом.

Затрагивая прогнозируемые итоги, тех-
нологические риски и предоставляемые воз-
можности в реализации стратегии к 2030 и 
прогноз до 2035 годов, можно выделить сле- 
дующее:

• продолжение повышения скорости, 
комфорта, экологии и безопасности с помо-
щью ускоренного внедрения современных 
технологий [4, с. 14];

• обеспечение населения магистральны-
ми транспортными средствами общего поль-
зования в условиях активного строительства 
рельсовых инфраструктур;

• большое расширение территорий дви-
жения только беспилотных машин с макси-
мальным экологическим и физическим уров-
нем;

• перевод значительной части автобусов 
на модель «беспилотные автобусные перевоз-
ки по запросу».

Системы транспорта должны разви-
ваться постоянно в соответствии с растущи-
ми потребностями. Хроническое отсутствие 
транспорта в значительной степени связано с 
непониманием государственной значимости 
транспорта как специальной отрасли народно- 
хозяйственного производства [5, с. 27].

Таким образом, развитие транспортной 
отрасли приведет к более скорому сообще- 
нию территорий нашей необъятной родины,  
сокращению затрат и, как следствие, к эконо-
мическому росту.
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В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ

В.С. Бас, А.А. Багрицевич
Белорусский государственный экономический 
университет
г. Минск, Республика Беларусь

В современных условиях финансовые 
услуги предоставляются не только специа- 
лизированными организациями (банками) и 
небанковскими финансово-кредитными инс- 
титутами (страховыми, инвестиционными, 
пенсионными, брокерскими, приватизацион-
ными и т.п. компаниями), но и расчетно-пла-
тежными системами, а также учреждениями,  
действующими на иных сегментах рынка. На-
пример, почтовыми отделениями. Что обост- 
ряет конкуренцию, расширяет перечень фи-
нансовых продуктов, различия в их сущност-
ных характеристиках, назначении, роли в 
системе экономических отношений. Однако 
объединяющим моментом выступает то, что 
во всех случаях для юридического оформле-
ния сделок используются специальные доку-
менты – финансовые инструменты.

Такое положение побуждает кредитные 
организации искать новые подходы к ведению 
бизнеса, внедрять в практику прогрессивные 
технологии и продукты, использовать для  
оформления предоставляемых услуг иннова-
ционные финансовые инструменты. К числу 
важнейших атрибутов последних относятся:

• обязательное оформление в виде до-
говора, в котором одна сторона принимает на 
себя обязательства, а другая – права требо- 
вания; 

• отражение движения стоимости денеж-
ных потоков, продуктов и/или иных имеющих 
стоимостную оценку объектов гражданских 
прав, применяемых для расчетов, оценочной, 
инвестиционной, кредитной, страховой и 
иных видов деятельности;

• способность обращаться на финансо-
вом рынке и др. 

Определение сущности финансовых ин-
струментов в Республике Беларусь согласуется 
с требованиями Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). В частнос- 
ти, сделан акцент на то, что это – ценные бу-
маги, агрегат фондового рынка, страховой, ин-
вестиционной деятельности и иных объектов 
гражданских прав.

В узком смысле финансовый инстру-
мент – договор, содержанием которого яв-
ляется возникновение финансового актива 
у одной стороны сделки и обязательства или 
долевого инструмента у другой. Финансовый 

актив – денежные средства и/или их эквива-
ленты, долевой денежный инструмент друго- 
го лица, право получения финансового актива 
от иного субъекта или обмена с другим ли- 
цом на выгодных условиях. Финансовое обя-
зательство предусматривает передачу актива 
и/или определенного количества собственных 
долевых денежных инструментов другому  
лицу, а также – обмен финансовыми инстру-
ментами.

Инновационные финансовые инстру-
менты – созданные впервые либо усовершен-
ствованные технологии, продукты, услуги, а 
также организационно-управленческие под-
ходы и процессы. Их разработка и внедре-
ние направлены на получение конкурентных  
преимуществ и дополнительных доходов,  
гармонизацию интересов банков и их клиен-
тов за счет создания продуктов и услуг более  
высокой ценности, с улучшенными потреби-
тельскими характеристиками. 

Наиболее востребованными и перспек- 
тивными инновациями в современной рыноч-
ной экономике являются цифровые и облач-
ные технологии, дистанционное обслужива-
ние клиентов, операции с криптовалютами и 
виртуальными деньгами, BaaS (Banking as a 
service), биометрия и другие направления. Что 
существенно меняет организацию банковского 
бизнеса, трансформирует содержание финан-
совых операций, виды используемого инстру-
ментария.

Одним из основных признаков класси-
фикации финансовых инструментов – подраз- 
деление их на базовые (первичные) и произ-
водные (вторичные). Первые – акции, обли-
гации, а также договоры: займа; банковского 
вклада; банковского счета; кредитные; финан-
совой аренды (лизинга); поручительства, бан- 
ковских гарантий и т.п. Их предметом явля- 
ется покупка/продажа или предоставление/ 
получение финансового актива (денежных 
средств, ценных бумаг, дебиторской задолжен-
ности и т.п.), а результатом исполнения – воз- 
никновение взаимных финансовых требова-
ний субъектов сделки.

Производные финансовые инструменты 
(деривативы), в основном договоры, предус-
матривающие определенные действия в отно-
шении базовых активов: их покупка, продажа, 
поставка, получение. В число деривативов 
входят форварды, фьючерсы, варранты, свопы 
и др. Они применяются для снижения рисков 
операций с базовыми активами (хеджирова-
ние), использования последних при достиже-
нии определенных параметров (уровня цен, 
состояния погодных условий, урожайности), 
оптимизации налогов, спекуляций и т.д.
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Отдельной группой финансовых инст- 
рументов можно считать структурированные  
продукты. Они – результат финансового инжи-
ниринга: инновационного сочетания базовых 
и производных финансовых инструментов с  
различными параметрами рисков и доход- 
ности; разработки новых продуктов; примене-
ния нетрадиционных подходов, технологий и 
схем проведения финансовых операций, веде-
ния банковского бизнеса, защиты капиталов.

Структурированные финансовые про-
дукты, как правило, предусматривают опти- 
мизацию транзакционных издержек и рис- 
ков, связанных с достижением конкретных 
бизнес-целей, задач, которые невозможно кон-
структивно решить с применением традици- 
онных финансовых инструментов т.е. в каж- 
дом случае формируются индивидуально.

Важным направлением инновацион-
ной деятельности субъектов реального и бан-
ковского секторов экономики, а также иных 
финансовых посредников является активное  
использование цифровых финансовых инст- 
рументов. Все шире в качестве источника 
привлечения капитала, способа сбора средств 
для помощи пострадавшим от природных ка- 
таклизмов и социальных потрясений, под-
держки политических кампаний используют- 
ся Интернет, цифровые финансовые инстру-
менты (например, токены, являющиеся по су- 
ти цифровыми облигациями), площадки ICO  
и Pre-ICO, краудфандинг и др. В этой связи  
заслуживает поддержки предложение отдель-
ных авторов рассматривать рынок цифровых 
финансовых инструментов в качестве само-
стоятельного сегмента финансового рынка.
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БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В современных условиях активного раз-
вития электронного маркетинга всё большее 
значение приобретает процесс формирования  
целостного образа бренда с помощью цифро-
вых маркетинговых коммуникаций. Подоб-
ный подход направлен на достижение узна-
ваемости, запоминаемости, ассоциативности, 
уникальности, что в свою очередь помогает 
сформировать первое впечатление и создают  
целостный образ организации в сознании це- 
левой аудитории. К цифровым маркетинго-
вым коммуникациям относят: сайт, digital- 
айдентика, поисковая оптимизация, контекст-
ная реклама, маркетинг в социальных сетях, 
контент-маркетинг, онлайн-видео, PR-статьи 
и блоги в Интернете, мобильный маркетинг,  
электронная почта, маркетинговая аналитика.

В системе цифровых маркетинговых 
коммуникаций digital-айдентика – это эффек-
тивный инструмент, без которого невозможно 
обеспечить эффективное присутствие, узна-
ваемость и запоминаемость бренда в медиа- 
пространсте. Лояльность потребителя прямо 
пропорциональна набору эмоций, которые он  
испытывает при взаимодействии.

Причинами актуализации разработки и 
внедрения digital-айдентики в современном 
мире являются:

1. Активное развитие Интернет-техно-
логий, значительно ускоряющих процесс мар-
кетинговых коммуникаций и позволяющих  
получить полный объём необходимой инфор-
мации о бренде, продукции.

2. Перенасыщенность визуальными об-
разами и мимикрия брендов, приводящая к  
появлению схожих маркетинговых решений.

3. Цифровизация медиаканалов, обеспе-
чивающая прямое взаимодействие с целевой 
аудиторией, поддерживая эмоциональную  
связь с клиентами без учёта времени и рас- 
стояния, позволяющая в будущем наладить 
долгосрочные двусторонние контакты потре-
бителя и компании.

4. Внедрение в существующую реаль-
ность искусственного мира, устроенного в 
соответствии со вкусами потребителя, делая  
время обратимым и возвратным [2].

5. Развитие мирового рынка и между- 
народного партнёрства за счёт формирова- 
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ния тотальной узнаваемости компании в он-
лайн-среде.

6. Увеличение объёма информации, вы-
нуждающее бренд быть универсальным, ди-
намичным, адаптивным и легко масштаби- 
руемым на любые коммуникационные задачи 
как в онлайне, так и в офлайне.

7. Простота, удобство, более низкая стои- 
мость использования цифровых носителей по 
сравнению с традиционными медиа-способа-
ми коммуникации [1].

Основные элементы digital-айдентики 
бренда представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Элементы digital-айдентики бренда

Эти элементы позволяют потребителю 
легко и быстро идентифицировать бренд на 
различных каналах цифровых маркетинговых 
коммуникаций. Преимуществами цифровой 
айдентики в современном мире являются: 
динамичность, объёмность, многогранность, 
смысловая направленность, адаптивность, 
гибкость, мобильность.

Digital-айдентика в системе цифровых 
маркетинговых коммуникаций направлена на 
установление быстрого контакта и распро-
странения необходимой информации в сети 
Интернет c целью создания целостного по- 
ложительного образа бренда в сознании це- 
левой аудитории. В отличие от традицион- 
ной, цифровая айдентика иметь более глубо-
кий смысл и сложную систему разработки,  
являясь адаптивной, гибкой, мобильной в от-
ношении носителей и способствующей быст- 
рому, эффективному взаимодействию между 
источником и получателем маркетинговой ин-
формации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Бевз, А.А. Новые перспективы совре- 
менной айдентики в цифровых медиа  /  
А.А. Бевз, Т.А. Вековцева // Наука ЮУрГУ:  
материалы 72-й науч. конф. Секции социаль- 

но-гуманитарных наук, Челябинск, 21 – 23 ап- 
реля 2020 года / Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации,  
Южно-Уральский государственный универ-
ситет. – Челябинск: Издательский центр  
ЮУрГУ, 2020. – С. 75 – 78.

2. Дёмина, А.Н. Уход в виртуальную ре-
альность как бренд современности [Элект- 
ронный ресурс] / А.Н. Дёмина // материа- 
лы X Междунар. студенческой науч. конф.  
«Студенческий научный форум». – Режим  
доступа: https://scienceforum.ru/2018/article/ 
2018004645">https://scienceforum.ru/2018/artic- 
le/2018004645/. – Дата доступа: 06.03.2023.

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

О.В. Герасименко, А.П. Титова
Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

На рынке труда существует ряд концеп-
ций управления человеческими ресурсами,  
наиболее распространенные из них – персо-
нал-затраты и персонал-ресурсы. В нынешнее 
время превалирует концепт персонал-ресурс, 
где персонал организации рассматривается 
как капитал и стратегический ресурс, а управ-
ление им как Human Capital Management –  
система, сосредотачивающая в себе функции, 
относящиеся к циклу управления талантами. 
Такой подход позволяет сконцентрировать фо-
кус внимания на устойчивом развитии, осо- 
знании принадлежности работников компа- 
нии и эффективном использовании их ком-
петенций, коррелирующих напрямую с пира-
мидой эффективности организации: филосо-
фией, стратегией и управлением ресурсами, а 
также – экономикой знаний.

Устойчивое развитие в глобальной эко-
номике предполагает достаточное количество 
ресурсов сетевых экономических систем для 
противостояния внешним угрозам. Самый 
главный ресурс компании – человеческие воз-
можности, которые включают в себя линей-
ный, функциональный и управляющий персо- 
нал (топ-менеджмент). Важнейшим крите- 
рием выживаемости компании на рынке явля-
ется капитализация знаний, умений и навыков 
человеческих возможностей в совокупности.  
Обусловленность капитализации заключена в 
наличии и весовом коэффициенте тех самых 
внешних и внутренних факторов нестабиль
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ности экономических систем: динамичность  
и скорость внедрения изменений, глобализа-
ция и цифровизация операционных процес- 
сов, политическая обстановка. Фундаменталь-
ные знания, умения и навыки при сложивших-
ся реалиях нередко устаревают и уже не соот-
ветствуют условиям ведения хозяйственной 
деятельности [1].

Знания представляют собой приобре-
тенные способности, умения и навыки, нося- 
щие информационный характер и получен- 
ные вследствие обучения и жизненного опы- 
та, используемые для достижения поставлен-
ных целей. В парадигме экономики знаний –  
возобновляемый ресурс и целевой результат 
деятельности, выступающий, соответственно, 
субъектом и объектом управления. Инвести-
ции в человеческий капитал порождают по-
лучение конкурентоспособных преимуществ 
нематериальных активов, что конвертирует- 
ся в процессе хозяйственной деятельности в 
рост капитализации компании.

Ключевой метрикой при анализе раз-
вития человеческого капитала компании вы-
ступает формирование модели компетенций 
персонала, поскольку обеспечивать конку- 
рентоспособность организации на отрасле-
вой, федеральной или мировой арене, жизне-
способность бизнес-стратегий невозможно 
без квалифицированных и замотивированных  
экономических субъектов. Развитие персона-
ла, в частности,  уникальных компетенций, 
личностного и профессионального ресурса – 
залог формирования кадрового потенциала  
и резерва, которые, в свою очередь, обеспе- 
чивают динамичное развитие организации  
и ее устойчивость к внешним угрозам ры- 
ночной экономики [2]. Компетенции состоят 
из индикаторов – дефиниций наблюдаемого 
поведения субъекта в выбранной конкретной 
области или проблеме.

Модель компетенций состоит из харак- 
теристик, которые позволяют сотруднику ус- 
пешно выполнять функции, соответствующие 
его должности с простой, прозрачной и четкой  
структурой ради достижения поставленных 
целей. Модель разрабатывается для дальней-
шего использования на этапах жизненного 
цикла HR-управления. Самыми распростра-
ненными сферами применения выступают 
отбор персонала и оценка персонала для по-
следующего мониторинга развития персона- 
ла, кросс-функциональной мобильности и соз- 
дания «золотого ядра» человеческого капи- 
тала.

Немаловажно использование компетент-
ностного подхода и в случаях [6]: увеличения  

показателей текучести персонала при анали- 
зе предикативной аналитики; выявления низ- 
кой эффективности работы; профессиональ-
ного выгорания от монотонной операционной 
работы; формирования карьерных траекторий 
развития персонала; планирования органи-
зационных изменений и архитектурного ин-
жиниринга процессов; привлечения молодых  
специалистов в компанию, необходимость опе- 
ративного и качественного роста компании.

Таким образом, модель компетенций – 
полный набор компетенций (со степенями или 
без них) и индикаторов поведения. Они могут 
содержать как точечное описание стандартов  
поведения работников, так и стандарты дея- 
тельности, а также стандарты поведения, ко-
торые необходимы для достижения целевого 
результата.

Важнейшим этапом видится перма-
нентное взаимодействие функциональных ру- 
ководителей компании, топ-менеджмента и  
стратегических ориентиров компании и спе- 
циалистов по управлению персоналом, яв-
ляющихся экспертами в области построения 
модели компетенций по следующим вопро- 
сам [7; 9]:

1. Определение пула компетенций, кото-
рые обеспечат достижение успеха и ключевых 
показателей компании в настоящий момент 
времени и на будущую перспективу с учетом 
отклонений в экономике и с целью возвыше-
ния конкурентного преимущества.

2. Калибровка набора компетенций по 
уровням должностей, грейдам, позициям в 
штатном расписании с учетом динамичности 
и скорости принимаемых изменений извне и 
показателей труда внутри.

3. Концентрация на ключевых компе- 
тенциях, наиболее ярко отражающих потреб-
ности бизнеса.

4. Своевременное выявление и актуа-
лизация ранее разработанных и описанных 
ключевых компетенций по категориям долж-
ностей.

5. Оттачивание профиля должностей, 
производя перманентный мониторинг внут- 
ренних процессов, стратегических задач биз-
неса и смены ракурса философии компании 
с целью облегченного прохождения процеду-
ры адаптации вновь принятых работников и 
кросс-функционального взаимодействия уже 
имеющихся специалистов.

6. Реализация системы обмена знания- 
ми, умениями, навыками и способностями 
между индивидуальной компетенцией работ-
ников и внутренней структурой компании, 
формирование «золотого ядра» и кадрового  
резерва.



40

Таким образом, грамотно составленная 
модель компетенций позволяет в понятной и  
простой форме проводить качественный ана-
лиз персонала, отслеживать динамику влия-
ния знаний, опыта, умений и навыков работ-
ников на решение общих задач организации 
и достижения структурных целей в рамках 
бизнес-процессов. Результирующий показа-
тель – создание единой системы требований 
к работникам, индивидуальный подбор мето-
дов и вида обучения по траекториям развития  
в зависимости от необходимости и ресурсного 
обеспечения. 

Чем более уникальны ресурсы, кото-
рыми располагает компания, тем больше ве- 
роятность сохранить собственную конкурен-
тоспособность и неприкосновенность на рын-
ке. Так, компетеностностный подход в настоя- 
щее время позволяет обеспечить компании  
эффективным инструментом для выживания 
на рынке в условиях новых экономических  
моделей – экономики знаний и сетевого раз-
вития хозяйствующих субъектов для посту- 
пательного развития в долгосрочной перспек-
тиве.
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Государства постсоветского простран-
ства стремятся найти взаимовыгодные формы 
интеграционного взаимодействия, которые бы 
согласовывались с их национальными инте-
ресами. Одним из наиболее ярких и перспек-
тивных интеграционных проектов является 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – 
международная организация региональной 
экономической интеграции, обладающая меж- 
дународной правосубъектностью.

На наднациональном уровне в рамках 
ЕАЭС используется достаточно широкий 
спектр инструментариев, обеспечивающих в 
условиях санкционного давления недружест- 
венных стран защиту как национальных ин- 
тересов государств-членов, так и стремление  
к достижению целей интеграционного объеди- 
нения.

Одним из эффективных инструментов 
защиты национальной безопасности госу-
дарств-членов ЕАЭС в условиях проводимой 
недружественными странами санкционной  
политики являются меры нетарифного регу- 
лирования.

Необходимо подчеркнуть, что полно- 
мочия политических институтов по приме- 
нению мер нетарифного регулирования внеш-
неторговой деятельности перешли на надна-
циональный уровень, к исключительной ком-
петенции органов ЕАЭС, что оказало влияние  
на функциональную составляющую государ-
ственного управления Республики Беларусь в 
части сужения полномочий государственных 
органов в данной области, а также процесса 
принятия политических решений.

Так, нетарифное регулирование как сфе-
ра деятельности Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) закреплена, в том числе за 
членом Совета ЕЭК от Республики Беларусь –  
Первым заместителем Премьер-Министра  
Республики Беларусь и регулирующим орга-
ном (Министерство иностранных дел Респуб- 
лики Беларусь), осуществляющим рассмотре-
ние документов и материалов по вопросам,  
включенным в повестку дня принятия поли- 
тического решения, например, заседания Со-
вета ЕЭК, для последующего внесения в уста-
новленном порядке обобщенных позиций, в 
том числе по проектам решений Совета ЕЭК,  
принимаемых в рамках заседаний ЕЭК [1].
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Договором о Евразийском экономичес- 
ком союзе от 29 мая 2014 г. предусмотрено,  
что на основе принципов гласности и не-
дискриминации в торговле с третьими стра- 
нами государства-члены ЕАЭС применяют 
единые меры нетарифного регулирования:

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров;
2) количественные ограничения ввоза и 

(или) вывоза товаров;
3) исключительное право на экспорт и 

(или) импорт товаров;
4) автоматическое лицензирование (наб- 

людение) экспорта и (или) импорта товаров;
5) разрешительный порядок ввоза и 

(или) вывоза товаров [2, ст. 46].
Рассмотрим более детально виды еди-

ных мер нетарифного регулирования, обеспе-
чивающих в условиях санкционного давления 
недружественных стран защиту националь-
ных интересов государств-членов ЕАЭС.

Количественные ограничения экспорта 
и (или) импорта в отношении товаров вво-
дятся посредством установления экспортных 
или импортных квот, определяющих объем 
ввоза или вывоза определенного товара. На 
сегодняшний день из всех государств-членов 
ЕАЭС только Республика Беларусь применя- 
ет количественные ограничения при экспор- 
те с таможенной территории ЕАЭС. Данная 
мера применяется в отношении отходов и 
лома, происходящих из Республики Беларусь,  
и направлена на защиту национальной эконо-
мики и развитие промышленного комплекса 
страны [3].

При исключительном праве на импорт 
или экспорт товаров фактически представля-
ется право на осуществление экспорта (им-
порта) товаров определенным участникам 
внешнеторговой деятельности и, фактичес- 
ки, запрет на осуществление этой деятель-
ностью иным участникам. Исключительное 
право на экспорт или импорт товаров при- 
меняется в Российской Федерации и Респуб- 
лике Беларусь. В Российской Федерации ука-
занная мера применяется в отношении при-
родного газа, транспортируемого как в газо-
образном, так и в сжиженном состоянии, при 
экспорте с таможенной территории ЕАЭС. В 
Республике Беларусь исключительное право 
распространяется на калийные удобрения при 
экспорте и спирт, алкогольную продукцию и 
табачное сырье (изделия) при импорте.

Автоматическое лицензирование (наб- 
людение) экспорта или импорта товаров пред- 
усмотрено в целях мониторинга динамики 
перемещения отдельных видов товаров через  
таможенную границу ЕАЭС.

Запрет или разрешительный порядок 
ввоза и (или) вывоза товаров применяются в 
отношении товаров, включенных в Решение 
Коллегии Евразийской экономической комис-
сии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нета- 
рифного регулирования».

С учетом изложенного сформулируем 
следующее заключение: нетарифное регули-
рование выступает эффективным инструмен-
тарием защиты национальных интересов го-
сударств-членов ЕАЭС и рабочим средством 
достижения целей интеграционного объеди-
нения в условиях санкционного воздействия 
недружественных стран.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЛОГИСТИКЕ

А.А. Голубицкая
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
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Цифровую логистику определяют как 
часть логистических функций и операций, в 
которых прошли преобразования с использо-
ванием информационно-коммуникационных 
технологий [1, с. 56]. При этом устойчивость  
логистических систем в условиях цифровиза-
ции зависит не только от использования совре- 
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менных технологий, но и от степени интегра-
ции этих технологий с бизнес-моделями.

Одним из наиболее актуальных направ-
лений цифровизации в логистике является 
создание цифровых платформ. Цифровые 
платформы в логистике – это особая комму-
никационная среда, позволяющая в потоковом 
режиме принимать, генерировать, анализиро-
вать сведения о состоянии систем поставок; 
прогнозировать качественные и количествен-
ные состояния элементов системы; своевре-
менно принимать профилактические меры, 
предотвращая поломки [1, с. 135]. Цифровые 
сервисы могут относиться к категориям сер-
висов управления заказами, объектами, про-
цессами, иметь справочный и аналитический 
характер.

Цифровые платформы макрологисти-
ческих систем создаются на административ-
но-территориальном уровне и позволяют ре-
шать общеэкономические задачи отдельного 
региона, страны или нескольких стран. Плат-
форменные решения макроуровня основы- 
ваются на формировании различных альянсов 
на основе сверхсложных взаимодействий. 

В микрологистических системах исполь-
зование инновационных технологий направ-
лено на преобразование бизнес-процессов на 
уровне отдельных звеньев: закупки, транспор-
тировки, складирования, распределения или 
для эффективного взаимодействия субъектов 
на макроуровне в процессе осуществления 
коммерческих функций.

Предпосылками внедрения цифровых 
технологий на микроуровне являются:

– развитие сервиса (внешнего и внутрен-
него), повышение требований к его оператив-
ности и реализация функций обслуживания в  
режиме on-line;

– разнообразие новых товаров и услуг, 
их жизненный цикл и многообразие условий 
использования;

– развитие менеджмента организации, 
повышение качества управления и уровня ква-
лификации персонала;

– необходимость повышение эффектив-
ности как отдельных бизнес-процессов, так и 
общей эффективности субъектов хозяйство- 
вания.

Цифровизация грузоперевозок включает 
интеллектуальные системы управления и от-
слеживания грузов на всех этапах перевозок, 
безлюдные технологии, полную автоматиза-
цию документооборота (электронные товар-
но-транспортные документы) в обеспечении  
перевозок внутри страны и в международном 
сообщении с быстрым таможенным оформле-
нием грузов в трансграничном сообщении.

Переход от отдельных решений к плат-
форменным – один из трендов современной 
транспортной логистики. Знаковым приме-
ром платформенного решения является сер-
вис по поиску и подбору грузоперевозчиков 
и организации мультимодальных перевозок.  
Если отдельные программы и сервисы позво-
ляют улучшить какой-то определенный биз-
нес-процесс, то платформа способна решить 
сразу несколько задач. Платформы позволяют 
интегрировать бизнес-процессы участников 
цепочки, соединять производителей с потре-
бителями, за счет совместного планирования 
процессов транспортировки на различных ви-
дах транспорта обеспечивать технологическое 
единство транспортно-складских процессов, 
управлять складскими запасами и оказывать 
целый спектр других услуг.

Для совершенствования транспортного 
обслуживания на уровне территорий важное 
значение имеет развитие интеллектуальных 
транспортных систем, а именно:

– системы управления уличным движе-
нием;

– системы сбора оплаты проезда;
– управление грузоперевозками;
– управление парковочными местами.
– системы управления общественным 

транспортом.
В настоящее время известен целый ряд 

платформенных решений, обеспечивающих 
существенные конкурентные преимущества 
экономическим субъектам. Характеристика 
некоторых из них представлена ниже [2, с. 77].

AEOLIX – первая платформа для обме-
на логистической информацией и обеспече- 
ния сквозного управления в цепи поставок  
при организации транспортировки в Европе.

Transporeon – обеспечивает мониторинг 
потребностей рынка и разработку решений 
для управления транспортной логистикой, а 
именно: доступ к сведениям о состоянии рын-
ка транспортных услуг, эффективная комму-
никация грузоотправителей, поставщиков, ри-
тейлеров, получателей и перевозчиков.

Atlas Cyain – коллаборативная IT-плат-
форма для грузовладельцев, позволяющая эф-
фективно управлять внутренними и внешни- 
ми ресурсами компаний в цепях поставок с 
учетом изменения спроса и бизнес-процессов  
и поддерживать сотрудничество с участника-
ми цепи.

ITOB (Айтоб) – мультисервисная ло-
гистическая платформа для управления до-
ставками, объединяющая грузоотправителей, 
транспортные компании, дистрибьютеров, за-
казчиков, складские комплексы с целью опе-
ративного обмена информацией, унификации 
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бизнес-процессов и на этой основе оптими-
зации временных затрат на осуществление 
транспортно-логистической деятельности.

TRAFFIC – цифровая экосистема сер-
висов для грузоперевозок автотранспортом; 
ИТ-сервисы обеспечивают автоматизацию ло-
гистических процессов, формирование бюд-
жета логистики, полный контроль перевозок.

CarСoin – цифровая автомобильная блок-
чейн-платформа автосервисов, обеспечивает 
полный контроль над всеми этапами работ, 
услуги автоэкспертов, создание единой бир- 
жи автомобильных работ для взаимодейст- 
вия всех участников рынка с целью снизить  
общие затраты и риски, а также оптимизиро-
вать поток клиентов и уменьшить складские 
запасы.

Что касается отечественной практики, 
то в июле 2020 года РУП «Белтаможсервис» 
с помощью электронной платформы «Грузо- 
вые перевозки», оператором которой являет- 
ся российская компания ООО «Цифровая 
логистика», организовало первую экспортную 
перевозку по железной дороге полностью в 
цифровом формате. Ранее сторонами была 
организована транзитная железнодорожная 
перевозка продовольственных грузов из Бе- 
ларуси в Кыргызстан через российскую тер-
риторию, которая также была оформлена с 
использованием цифрового сервиса для тран-
зитных перевозок. Таким образом, для разви-
тия логистических процессов на современном 
этапе необходимо внедрение современных 
технологий; это актуально как для отдельных 
предпринимательских структур, так и для го-
сударства и мирового хозяйства в целом. Важ-
ным условием развития цифровых техноло- 
гий, наряду с техническими решениями, яв-
ляется их законодательное регулирование, 
увеличение скорости внедрения инноваций, 
их коммерциализация, а также наличие необ-
ходимых  компетенций в области цифровой 
экономики.
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Мотивация является основополагающим 
аспектом для оптимального использования  
кадровых ресурсов, для увеличения работо- 
способности и максимальной отдачи со сто- 
роны сотрудников.

Мотивация помогает не только повыше-
нию экономических показателей компании, 
но и развитию экономики страны, обеспечи-
вает уровень благосостояния граждан, так как 
люди работают для того, чтобы заработать 
средства для удовлетворения собственных 
потребностей и нужд. Этот фактор оказывает  
значительное влияние на трудовую активность  
человека. 

Мотивация персонала – это основное 
средство, благодаря которому обеспечивается  
оптимальное использование ресурсов потен- 
циала организации. Главным объектом управ-
ления является коллектив персонала, совокуп-
ность социально-экономических правовых 
нравственных и других отношений, возни-
кающих между людьми в процессе работы.  
[2, с. 38]

Материальное стимулирование связано  
с финансовыми выгодами, которые люди по- 
лучают в результате выполнения предъяв- 
ляемых им требований. Заработная плата, ус- 
тановленная в обществе ниже среднего уров- 
ня по региону для конкретной должности, 
является отрицательным фактором и способ-
ствует текучке кадров. За три года существо-
вания акционерного общества сменился ге-
неральный директор и весь штатный состав 
служащих.

Главной целью управления персоналом 
и мотивации является определение и разра- 
ботка способов повышения производитель-
ности, одним из которых является мотивация 
персонала. Методы мотивации изменчивы в 
зависимости от того, на кого именно они на-
правлены [3, 20].

Стоит отметить, что адаптация сотруд-
ников является важным этапом становления  
новичка в коллективе – она помогает познако-
миться с деятельностью компании, ее целями 
и миссией, снижает уровень стресса и позво-
ляет оперативно погрузиться в новые задачи.  
Этот процесс является одним из ключевых 
направлений в работе отдела персонала. На 
практике, в случае отсутствия системного и 
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автоматизированного подхода сотрудники бу-
дут часто увольняться, выгорать или работать 
неэффективно [1, с. 41]. 

Кроме того, процесс адаптации тесно 
связан с процессами корпоративного обуче-
ния. В современных реалиях, сотруднику важ-
но все время повышать свою квалификацию, 
чтобы оставаться конкурентоспособным. Воз- 
можность непрерывного совершенствования в  
рамках организации является мощным инст- 
рументом нематериальной мотивации. 

Нематериальная мотивация может вдох-
новлять сотрудников длительное время, так 
как направлена на удовлетворение высших 
потребностей индивидуума – стремление к  
саморазвитию, жажда реализации потенциа- 
ла, самоуважение и уважение со стороны ок- 
ружающих. 

На более широком уровне существует 
острая необходимость не только для усиле- 
ния конкуренции, максимизации экономичес- 
кого излишка и оптимизации его распределе-
ния между заинтересованными сторонами,  
но также для минимизации социальных и  
человеческих рисков и злоупотреблений.  
Внедрение такой политики будет постоянной 
проблемой в ближайшие годы.

Исходя из выявленных проблем немате-
риальной мотивации сотрудников, перед ком-
панией, прежде всего, стоит задача по внедре-
нию информационной системы, которая бы  
автоматизировала процессы обучения и адап-
тации сотрудников. Вариантами таких систем 
могут быть LMS- или TMS-системы.

LMS-система – это система управления 
обучением персонала. Таким образом, внедре-
ние подобной системы решает как проблемы 
адаптации новых сотрудников, так и позволяет 
повысить мотивацию остального персонала, 
предоставляя возможность систематизировать  
процессы обучения и повышения квалифика-
ции сотрудников при помощи содержащихся  
в них модулей.

Можно выделить следующих лиде-
ров рынка среди LMS-систем: 1С; Зарплата  
и управление персоналом; LMS-система  
Moodle; eTutorium LMS; iSpring Learn; 
GuruCan; Moodle.

Программа «1С: Зарплата и Управле-
ние Персоналом КОРП» обладает поддерж- 
кой web-интерфейса, что дает возможность 
подключить к процессу адаптации большое  
количество пользователей, в нем могут участ- 
вовать все сотрудники компании, включая ра-
ботающих удаленно в других городах. Таким  
образом, программа 1С позволяет комплекс- 
но решить проблемы адаптации сотрудников 
компании.

В программе для пользователей пред-
усмотрен личный кабинет, в котором сотруд- 
ники компании могут получать задачи, напри-
мер, на прохождение опроса или тестирова- 
ния, просматривать свои личные данные, по-
давать заявку на прохождение обучения. По-
добная функция позволяет внедрить такой ме-
тод геймификации, как внутрикорпоративная 
валюта. Пользователи (сотрудники) за свое- 
временное и качественное выполнение задач 
получают игровую валюту, которую могут  
реализовать, например, на оплачиваемый вы-
ходной; обучение за счет компании; посеще-
ние профильных мероприятий.

Далее рассмотрим TMS-системы на при-
мере продукта WebTutor. TMS системы с точ- 
ки зрения менеджмента – это системы повы-
шения уровня компетенций в важных для биз-
неса видах деятельности, которые включают  
в себя внедрение таких программ, как нахож-
дение талантов, наем, развитие, продвижение  
и удержание специалистов.

Программное обеспечение WebTutor 
представляет собой гибкую модульную си-
стему, позволяющую сформировать на основе  
потребностей организации автоматизирован-
ный механизм, направленный на развитие со-
трудников.

Внедрение системы WebTutor подразу-
мевает разработку портала, который может  
быть доступен как в Интернете, так и в ло-
кальной сети. На основе портала может быть 
построена система дистанционного обуче-
ния и тестирования, полноценный учебный и 
HR-портал, автоматизирующий все процессы 
корпоративного обучения.

Далее на базе этой системы необходи-
мо внедрить элементы геймификации в си-
стему мотивации с целью повышения эффек-
тивности мер по нематериальной мотивации 
сотрудников. Наиболее простым методом 
геймификации является использование внут- 
рикорпоративной валюты, которую сотрудник 
может реализовать для получения поощрения 
на свой выбор.

На основании проделанной работы мож-
но сделать следующие выводы. Во-первых, 
правильно выстроенная система нематериаль-
ной мотивации является более эффективным 
способом воздействия на трудовую деятель-
ность сотрудников, нежели материальная мо-
тивация, а также при применении на практи- 
ке теорий мотивации необходимо учитывать 
следующие аспекты:

– нельзя делать основной упор на мате-
риальное стимулирование; 

– не принимать в расчет факторы внут- 
ренних побуждений;
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– постулировать единый подход к систе-
ме поощрения всего персонала.
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ТРАКТОВКА КОРПОРАТИВНОЙ 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ
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Подход к трактовке корпоративной со-
циальной ответственности (далее – КСО) с 
позиции экономических доктрин православия  
и католицизма базируется на следующих ме- 
тодических предпосылках:

– экономическая аргументация зачас- 
тую ограничивает собственную примени- 
мость предпосылкой эгоизма, но и учет об- 
щего блага также требуется экономической  
логикой; христианское экономическое учение 
не осуждает эффективность, рациональный  
выбор, рынок или личную заинтересован- 
ность, а, скорее, указывает на их ограничен-
ность и подчеркивает, что необходимо пра- 
вильное упорядочение этих средств для до- 
стижения трансцендентальной цели;

– экономические силы в обществе – не 
единственные, и направлять их нужно на бла-
гие цели, чего невозможно ожидать ни от са- 
мой экономической системы, ни от какой- 
либо светской этики, ставящей ценности в ко-
нечном счете в зависимость от общественно- 
го договора, в силу невозможности для си- 
стемы (какой бы то ни было) объяснить себя 
или определить свои собственные правила;

– христианские экономические доктри-
ны не предлагают альтернативы капитализ- 
му или социализму, но утверждают, что не  
существует никакого «экономического прост- 
ранства» со своими собственными фактами 
и законами; экономическая сфера является 
частью человеческой деятельности, которая, 
именно в силу того, что она человеческая,  
должна структурироваться и регулироваться в 
соответствии с этическими нормами;

– эффективность важна не только пото-
му, что позволяет получить большую отдачу с 
меньшими затратами факторов производства;  
она является лишь методологическим пред-
шественником, а не онтологическим приори-
тетом по сравнению с другими критериями в 
анализе экономических решений, конечная 
цель которых – благоприятствовать целостно-
му развитию человека.

В слово «этический» можно вклады-
вать много различных смыслов, в том числе 
маскировать им концепции, противоречащие  
справедливости и благу человека, а также ис-
пользовать его для того, чтобы объявлять не-
этичными начинания, не размещенные под 
соответствующей вывеской. В контексте хри-
стианской трактовки КСО речь идет исключи-
тельно и именно о такой этике, которая строго 
ориентирована на человеческую личность.

Поскольку «коммерческая логика», оче-
видно, не может решить все социальные проб- 
лемы, из этого следует, что «в коммерческих 
отношениях принцип бескорыстия и логика  
дара как проявление братства могут и обяза- 
ны занять свое место в нормальной экономи-
ческой деятельности» [1, § 36]. Это подразуме-
вает размывание четких границ между «ком-
мерческим» и «некоммерческим» секторами, 
так как утверждается гибридная третья кате-
гория, которая сочетает в себе свойства обо-
их. Экономическая аргументация не должна  
ограничивать собственную применимость из-
любленной предпосылкой эгоизма, ведь учет 
общего блага также «требуется экономичес- 
кой логикой» [1, § 36]. Из этого следует важ-
ный принцип КСО: она вытекает из целей и 
намерений компании и ее роли в обществе, 
которые могут быть самыми различными и  
не только в силу множественности институ- 
циональных форм бизнеса.

Если КСО имеет этическое содержание,  
она, естественно, отводит важную роль доб- 
родетелям, отсюда вытекает следующий прин-
цип нормативной трактовки КСО с христи- 
анских позиций: она должна основываться  
на справедливости и милосердии. Социально 
ответственная компания – это компания, ко-
торая руководствуется этическими нормами;  
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другими словами, в ней практикуются добро-
детели, и КСО является проявлением этой 
практики. Особое место среди добродетелей, 
конечно же, занимает справедливость: соци-
альные обязательства не могут выполняться 
в ее отсутствие. При этом КСО должна вклю-
чать в себя, прежде всего, милосердие, кото-
рое выше справедливости (но никогда не ли-
шено справедливости, являющейся, по словам  
Павла VI, «минимальной мерой милосердия» 
(minima misura della carità [2]; невозможно 
уделять другому человеку от своего, не от-
дав ему сначала того, что принадлежит ему 
по справедливости). С одной стороны, благо-
творительность требует справедливости: при-
знания и уважения законных прав личности 
(и общества). С другой стороны, милосердие 
превосходит справедливость и дополняет ее  
в логике «дара и прощения» [1, § 6], что опре-
деляет масштабы КСО в христианской ин-
терпретации, выходящие далеко за рамки 
подходов, принятых во многих современных 
корпорациях.

Таким образом, выявление и отбор огра-
ниченного круга полезных и приемлемых, с 
точки зрения христианского экономического 
учения, идей и соображений в области КСО 
позволяют трактовать ее как естественную 
этическую ответственность, которая: а) ориен-
тирована на человеческую личность, при этом 
подразумевая общность и взаимность (соли-
дарный характер) принимаемых обязательств;  
б) исходит не из абстрактных универсальных 
принципов, а из особенностей социально- 
экономического окружения конкретной ком-
пании; в) не является объективным перечнем 
обязанностей, а вытекает из целей и намере-
ний компании и самостоятельного определе-
ния ею своей роли в обществе; г) основана  
на справедливости и милосердии; д) является 
хотя и безусловно желательной, но вместе с 
тем принципиально добровольной; е) не отож-
дествляется с мерами социальной поддержки 
или филантропией, равно как человеческое 
развитие не сводится к материальному про-
грессу.

Следуя такому подходу, предприятия 
получают относительную свободу от навязы- 
ваемых стереотипов социально ответствен- 
ного поведения, в том числе более широкие 
возможности самоопределения и независи- 
мого позиционирования в обществе.
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Жилищно-коммунальное хозяйство яв-
ляется одной из основных отраслей российс- 
кой экономики, обеспечивающей население 
жизненно важными услугами, а промышлен-
ность – услугами по обеспечению необходи-
мой инженерной инфраструктуры [1, с. 22]. 
Основными составляющими жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
являются содержание и эксплуатация жилищ-
ного фонда, водоснабжение и водоотведение,  
тепло- и электроснабжение, санитарная очист- 
ка городов, дорожно-мостовое хозяйство, со- 
держание и благоустройство территорий.

Можно отметить положительные мо-
менты по современному состоянию данной 
отрасли. По данным на 2021 год был проведен 
капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов, таким образом улучше-
ны условия проживания у 13,7 млн. человек.  
Была проведена замена лифтового оборудова-
ния (заменили 1753 лифта), что, в свою оче-
редь, обеспечило безопасность проживания 
167 тыс. человек. Что касается формирования 
комфортной городской среды, то в 2021 году 
было благоустроено 17344 общественных тер-
ритории, т.е. план был перевыполнен на 3%.  
Также дополнительно было благоустроено 
26976 дворовых территорий. Данные меро- 
приятия свидетельствуют о положительной 
динамике развития предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства в России [4].

В жилищно-коммунальном хозяйстве 
накопилось множество технологических и  
организационных проблем, которые не позво-
ляют в кратчайшие сроки осуществить план 
создания эффективной коммунальной помощи 
населению и другим потребителям [1, с. 56]. 
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Если в 2011 – 2014 гг., по данным исследова- 
ния ВЦИОМ, сфера жилищного хозяйства 
была отмечена в числе самых значительных  
проблем, то удовлетворенность населения 
своими условиями проживания увеличилась  
с 58% в 2012 году до 72% в 2021 году.

В сфере жилищного хозяйства можно 
выделить следующие актуальные проблемы, 
беспокоящие потребителей коммунальных ус- 
луг и требующие немедленного решения:

1) недостаточный уровень эффективнос- 
ти управляющей организации, обусловлен- 
ный неумением подготавливать и предлагать 
владельцам помещений список услуг, связан-
ных с управлением, содержанием и проведе-
нием текущего ремонта общей недвижимости,  
соответствующего состоянию объекта МКД;

2) не определяется статус владельцев 
помещений многоквартирных домов как граж-
данско-правового сообщества, возникающего  
по закону, а также правоспособность этого  
сообщества;

3) высокие тарифы и их непредсказуе- 
мый рост. Это самая важная тема для боль- 
шинства жителей страны. Многие россияне 
беспокоятся о том, что они должны делать  
огромные платежи за коммунальные услуги;

4) недостаточный контроль за органи-
зациями жилищного хозяйства. В России не- 
достаточно контролируется работа предприя- 
тий ЖКХ, а также доброкачественность пре-
доставляемых ими услуг. Подобным пред- 
приятиям нужна своеобразная «движущая 
сила», способная воздействовать на их рабо- 
ту, а также контролировать их деятельность. 
Ответственности за неисполнение обяза-
тельств в договорах ЖКХ не предусмотрено. 
Государство недостаточно контролирует этот 
сектор, и ЖКХ ощущает свою невиновность,  
поэтому люди нередко сталкиваются со схема-
ми мошенничества и аферистами;

5) отсутствие адекватного качества ока-
зываемых услуг. Большинство потребителей 
выражает недовольство работой ЖКХ. А так-
же они считают цены за коммунальные услу- 
ги неоправданно высокими [2, с. 61]. Этому 
есть причина – изношенность жилого фонда  
и отсутствие мощностей. Случается, что кад- 
ры организаций ЖКХ недостаточно компе-
тентны в решении некоторых вопросов и за-
дач, которые приходится реализовывать на 
занимаемых ими должностях. В результате 
чего работа выполняется недобросовестно, 
ошибочно, неверно. Качество работы, выпол-
ненной некомпетентным сотрудником, значи-
тельно страдает.

Решить основные проблемы жилищно- 
коммунального хозяйства можно следующим 
образом:

1) государство должно контролировать 
деятельность жилищно-коммунального хо-
зяйства и управляющих организаций, а также  
разработать юридическую ответственность 
за несостоятельную деятельность этих ком-
паний. Кроме того, важно ликвидировать мо-
нополистов, ставящих заоблачные тарифы по  
коммунальным услугам;

2) поиск дополнительных источников 
финансирования для полной модернизации 
коммунальных инфраструктур;

3) организовать общественный конт- 
роль. Деятельность предприятий ЖКХ долж- 
на осуществляться под мониторингом членов 
общественных организаций.

Далее рассмотрим цели, задачи и сце-
нарии стратегии ЖКХ до 2035 года. Одной 
из важнейших задач стратегии является ра-
дикальное и абсолютное модернизирование.  
Планируется увеличение энергоэффективнос- 
ти многоквартирных домов, что, в свою оче-
редь, позволит повысить уровень благоуст- 
роенности граждан.

Главные задачи реализации стратегии 
следующие:

1) создание условий для того, чтобы по-
высить активность и ответственность владель-
цев помещений в многоквартирных домах, 
повышение их значимости как клиента про-
фессиональных услуг и работ на рынке;

2) создание условий для развития конку-
ренции на рынке;

3) поиск возможностей для инвести-
рования в капитальные ремонты и энергоэф-
фективную модернизацию многоквартирных 
домов;

4) обеспечение высокотехнологической 
общедоступности коммунальных услуг всем 
потребителям на всей территории страны;

5) обеспечение стабильного, постоян-
ного расширения коммунальной отрасли в 
долгосрочном и комплексном планировании,  
внедрение эффективных инструментов сти- 
мулирования инвестиций, внедрение иннова-
ций, формирование инвестиционного ресурса  
и снижение уровня износа основных фондов.

В заключение стоит отметить, что в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства суще-
ствуют некоторые проблемы, и всегда можно 
найти пути их решения. Проведение государ-
ственным органом жестких кардинальных пре-
образований в сфере коммунального хозяйства 
и последующее их осуществление при посто-
янном социальном контроле в силе изменить 
ситуацию в позитивную сторону [3, с. 44].
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В настоящее время роль маркетинга пер-
сонала сформировалась, закрепилась и про-
должает возрастать как одна из важнейших  
составляющих системы управления персо-
налом. Внедрение методологии маркетинга в  
систему управления персоналом открывает  
современным организациям новые возмож- 
ности роста эффективности работы с персона-
лом, более качественное планирование стра- 
тегии управления персоналом на всех этапах 
развития экономики.

Маркетинг персонала является одним из 
современных аспектов менеджмента, согласно 
которому отношения компании и работников 
строятся на тех же основаниях, что и отно- 
шения компании с клиентами. Руководство 
предлагает свой продукт – должность с ее пра-
вами и обязанностями. Работник приобретает 
этот продукт, оплачивая его своим трудом. Со-
ответственно традиционное понимание мар- 
кетинга дополняется ориентацией на сотруд-
ника.

Маркетинг персонала исходит из того,  
что одним из важнейших условий достиже- 
ния целей работодателя выступает четкое 
определение требований к персоналу и обес- 
печение удовлетворения этих требований бо- 

лее эффективными, чем у конкурентов спосо- 
бами. Иными словами, маркетинг персонала  
ориентирован на поиск такого работника, ко-
торый своим трудом создаст потребительную 
стоимость, обладающую большей рыночной 
стоимостью, чем его рабочая сила [3, с. 11]. 
Благодаря маркетингу персонала в организа-
ции образуется потенциал кадров, с помощью 
которого она способна решить конкретные  
целевые задачи; появляется возможность со-
здать информационную базу потенциальных 
кадров; достигается привлекательность ра-
ботодателя через коммуникации с целевыми 
группами (сегментами рынка). В то же время  
стоит заметить, что задачей маркетинга пер-
сонала является удовлетворение не только по-
требности в труде, но и других потребностей, 
возникающих в процессе трудовых взаимо- 
отношений. С одной стороны – это индиви- 
дуальные потребности сотрудников (социаль-
но-психологические аспекты, профессиональ-
ное и служебное развитие), с другой – потреб-
ность в эффективном применении персонала 
организацией-работодателем [1, с. 60]. 

Следует отметить, что понятийный ап- 
парат теории маркетинга персонала на сегод- 
няшний день проработан уже достаточно, од-
нако для различных ситуаций все-таки тре-
буется внесение точностей в процессе прове-
дения и анализа результатов маркетинговых  
исследований, определение четких направле-
ний, объектов, предметов и инструментов ис-
следований, а также направления реализации 
результатов маркетингового исследования.

Маркетинг персонала является сравни-
тельно новым понятием, впервые появившим-
ся в 60-е гг. XX в. По мнению ученых, основой 
для этого стала классическая маркетинговая 
теории Ф. Котлера, согласно которой, марке-
тинг следует понимать как «вид человеческой 
деятельности, направленной на удовлетво-
рение потребностей и нужд путем обмена».  
Исходя из этого определения, маркетинг пер-
сонала следует рассматривать как вид дея- 
тельности, направленный на удовлетворение 
потребностей сторон в процессе их трудовых 
отношений путем эквивалентного обмена в 
различных формах [2, с. 109].

В целом в теории описаны четыре кон-
цептуальных подхода к понятию «маркетинг 
персонала», которые взаимодополняют друг 
друга.

Согласно первому подходу «маркетинг 
персонала как система взаимоотношений орга- 
низации с персоналом» (Л. Берри, В. Джордж,  
А. Пейн, Ф. Котлер, И. Лингс, В. Брукс), осно-
вой является признание факта зависимости 
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качества выпускаемой продукции и удовлет-
ворения потребностей внешних клиентов от 
качества работы и соответствия ожиданий от 
труда персонала организации. А так как все  
сотрудники глубоко индивидуальны, имеют 
собственное мнение, то качество произведен-
ных товаров будет неодинаковым, непостоян-
ным и неотделимым от участвующих в про-
цессе производства людей. Поэтому маркетинг 
персонала выступает как философия управ- 
ления человеческими ресурсами организа- 
ции, как единый управленческий процесс ин- 
теграции многих функций компании и ориен-
тации их на внешний рынок [5, с. 21].

Согласно второму подходу «маркетинг 
персонала как система, процесс и механизм 
управления внутренним рынком организа-
ции» (Д. Баллантайн, М. Кристофер, М. Брун, 
Р. Вэри, Б. Льюис, А. Митчелл), цель марке-
тинга персонала – это оптимизация взаимо-
действия на внутреннем рынке организации.  
Это необходимо для того, чтобы обеспечить 
достойное качество конечного продукта пу- 
тем повышения качества внутреннего про- 
дукта и эффективности внутренних комму- 
никаций.

Третий подход «маркетинг персонала 
как философия рыночной ориентации компа-
нии» (К. Гренрус, Морган, Н. Пирси, Мурес,  
Рейнозо, Стаусс, Шульц) базируется на при-
знании ориентации на рынок всех сотрудни-
ков организации. Рыночная ориентация здесь 
представлена в двух аспектах: 

– ориентация на клиентов, т.е. удовлет-
ворение их потребностей; 

– ориентация на конкурентов, т.е. полная 
информированность персонала организации о 
конкурентах, знание их слабых сторон, и при-
менение этой информации с целью более пол-
ного удовлетворения потребностей клиентов.

Как считает Р. Таунсенд, «маркетингом 
должны заниматься все работники организа-
ции, начиная от владельца и директора, закан-
чивая уборщицей, а не отдельно выделенная 
структура» [4, с. 32]. 

Согласно четвертому подходу «мар-
кетинг персонала как способ практической  
реализации новой стратегии организации  
(или корректировка старой) (М. Беккеркс,  
В. Хаастрехт, М. Рафик, Дарлинг, Мартин,  
Тейлор, Ж.-П. Флипо) маркетинг персонала 
рассматривается как способ реализации стра-
тегии организации и формирования единых 
ценностей у всех ее сотрудников. Такая не-
обходимость возникает при внедрении но-
вовведений, как правило, руководство часто 
сталкивается с трудностями, связанными с 

адаптацией персонала (непонимание, нежела-
ние делать усилия в работе и т.д.) [5, с. 26].

Таким образом, в настоящее время в 
литературе имеются различные определения  
понятия «маркетинг персонала», изучением  
и толкованием которого ученые занимались,  
начиная со второй половины XX века.

В условиях становления рыночной эко-
номики в нашей стране особое значение при-
обретают вопросы практического применения 
современных форм маркетинга персонала,  
позволяющих повысить социально-экономи-
ческую эффективность практически любого  
производства. Перед организацией встаёт за-
дача создания условий, способных обеспечить  
оптимальное использование человеческих ре-
сурсов в объёме сбалансированных потреб-
ностей и интересов предприятия и каждого 
сотрудника. Достижение этого может быть 
достигнуто за счёт внедрения маркетинга в  
управление персоналом.
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Проблемы финансовой деятельности от- 
носятся к числу наиболее важных общеэконо-
мических проблем. Низкая финансовая устой-
чивость может привести предприятие к поте- 
ре платежеспособности и даже к банкротству, 
а чрезмерная устойчивость будет препятство-
вать его развитию, отягощать предприятие 
затратами, направленными на формирование 
излишних запасов и резервов.

Платежеспособность и финансовая ус- 
тойчивость в условиях нестабильной рыноч-
ной экономики является залогом выживания и 
основой стабильного положения любого пред-
приятия. Они отображают состояние финан- 
совых ресурсов, при котором предприятие 
имеет возможность обеспечить стабильное 
развитие производства на перспективу. 

Не допустить ситуацию неплатежеспо-
собности и неустойчивости возможно с по-
мощью анализа финансовой устойчивости  
предприятия, который представляет собой со-
вокупность показателей, отражающих нали- 
чие, размещение и использование финансо- 
вых ресурсов. 

Для достижения финансовой устойчи- 
вости в условиях рыночной экономики следу- 
ет уделять особое внимание финансам пред-
приятия, разработке сбалансированной струк-
туры капитала по его составу и источникам  
образования. Необходимо на постоянной ос-
нове осуществлять мониторинг экономичес- 
ких показателей, отвечающих за ликвидность 
и платежеспособность предприятия.

Устойчивое финансовое положение ока-
зывает благоприятное влияние на выполне-
ние производственных планов и обеспечение 
нужд производства необходимыми ресурса- 
ми, именно поэтому финансовая деятельность 
как составная часть хозяйственной деятель- 
ности предприятия направлена на обеспече-
ние бесперебойного поступления и расходо-
вания денежных ресурсов, достижение ра- 
циональных пропорций собственного и заем-
ного капитала, а также наиболее эффективно- 
го его использования.

Актуальность данной темы объясняется 
тем, что на сегодняшний день своевременно 
и правильно проведенный анализ финансово-
го состояния дает возможность предприятию 
не только предотвратить финансовый кризис, 
но и принять необходимые меры для коррек-
тировки своей деятельности, что впослед-
ствии поможет достичь хороших финансовых 
результатов. Анализ платежеспособности и 
финансовой устойчивости дает возможность 
исследовать плановые, фактические данные,  
выявлять внутренние резервы повышения эф-
фективности производственной деятельности, 
оценивать полученные результаты, принимать 
управленческие решения, которые позволят 
предприятию развивать свой экономический 
потенциал, несмотря на нестабильность на- 
циональной экономики.

При диагностике платежеспособности 
и финансовой устойчивости предприятий в 
современной экономике используются раз-
личные приемы и подходы. Все известные 
подходы можно разделить на две большие 
группы: количественные и качественные. Ко- 
личественные методы оценки оперируют циф-
ровыми данными и нацелены на определение 
стабильности организации в перспективе. Ка-
чественные методики используют нечисло- 
вые оценки в качестве исходной информации.

Количественные отечественные методи-
ки оценки платежеспособности и финансовой 
устойчивости основаны на глубоком внутрен-
нем анализе финансового состояния организа-
ции. Различают: традиционный и рыночный 
подходы к оценке, а также оригинальные ме-
тоды (некоэффициентные методы). По источ-
нику информации: для расчета финансовой 
устойчивости используются не только данные 
бухгалтерской отчетности, но и иные учетные 
данные. По методике исчисления: отрицает-
ся зависимость финансовой устойчивости от 
капитала и основаны на расчете показателей 
рентабельности и ликвидности.

Группа качественных методов включает 
комплексные методики: получение интеграль-
ной оценки финансовой организации на осно-
ве мониторинга всех сторон деятельности ор-
ганизации, и частные методики: основаны на  
изучении отдельных характеристик деятель- 
ности, влияющие на стабильность организа-
ции.

При рассмотрении западного опыта в 
оценке платежеспособности и финансовой 
устойчивости сделан вывод, что они исхо-
дят из единой модели оценки. Рассчитывает-
ся доля заемных средств в общей и частной 
структуре пассивов. Французская модель рас- 
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считывает финансовую устойчивость через 
понятие равновесия между источниками и их 
использованием. Немецкая модель исполь- 
зует вместо понятия финансовой устойчи-
вости показатель структурной ликвидности. 
Англо-американская модель рассчитывает фи-
нансовую устойчивость с позиции капитализа-
ции и коэффициента покрытия [1, с. 325].

В законодательстве Республики Бела-
русь существует методика оценки финансовой 
устойчивости как составной части финансо-
вого состояния. Она нашла свое отражение в  
Инструкции о порядке расчета коэффициен- 
тов платежеспособности и проведения ана- 
лиза финансового состояния и платежеспо- 
собности субъектов хозяйствования [2].

Для оценки структуры источников фи-
нансирования применяются следующие по-
казатели финансовой устойчивости: коэффи- 
циент капитализации; коэффициент финансо-
вой независимости (автономии). Достоинст- 
вом этой методики являются простота расче-
тов, возможность их осуществления на базе 
внешней отчетности. Недостатком является 
неадекватность критических значений пока- 
зателей реальной ситуации.

В экономически развитых странах нор-
мативные значения подобных коэффициентов 
дифференцированы по отраслям. Норматив-
ная база Республики Беларусь по отраслям 
имеет пороги только для коэффициентов пла-
тежеспособности.

В связи с этим выделяется проблема пер- 
востепенной значимости – разработка научно 
обоснованного, системного подхода к оценке 
платежеспособности и финансовой устойчи-
вости предприятий с использованием прог- 
раммных продуктов. Практически все имею- 
щиеся в настоящее время методики анализа 
платежеспособности финансовой устойчивос- 
ти сводятся к набору коэффициентов.

Квалифицированная оценка требует вве-
дения системы коэффициентов, которая наи- 
более полно отражала бы реальное финансо-
во-экономическое состояние предприятий:

– классические показатели, такие как ве-
личина собственного и заемного капитала, ак-
тивов, денежных средств, дебиторской и кре-
диторской задолженности и т.д.;

– исключительно важную роль в совре-
менных условиях в анализе финансовой ус- 
тойчивости организаций играют относитель-
ные величины, так как они сглаживают ис-
кажающее влияние инфляции на отчетный  
период.

В экономической теории и практике 
существуют методические рекомендации по 
определению платежеспособности и финан-

совой устойчивости предприятия: на основе 
сопоставления активов и пассивов, на основе 
анализа соотношения собственного и заемно-
го капитала, по функциональному признаку, с 
помощью показателя финансового левериджа,  
с использованием рейтингового подхода и др.

На наш взгляд, оценку платежеспособ-
ности и анализ финансовой устойчивости 
лучше проводить коэффициентным методом. 
На современном этапе к новым направле- 
ниям развития подходов к формированию та-
ких методик относят: применение оценки ва-
лютной позиции; достаточности чистого де-
нежного потока, метода стресс-тестирования 
с использованием эконометрической модели  
и др.
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Неотъемлемой частью аудиторской дея- 
тельности являются аудиторские доказатель-
ства, которые необходимы для того, чтобы на 
основании обоснованных выводов сформиро-
вать аудиторское мнение, которое послужит 
основой для объективного и обоснованного 
заключения о достоверности бухгалтерской 
отчетности проверяемого субъекта хозяйство-
вания.

Аудиторские доказательства – это ин-
формация, полученная аудиторской организа-
цией при проведении аудита и используемая 
при формировании выводов, на которых ба- 
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зируется аудиторское мнение, и включающая 
информацию, содержащуюся в учетных за- 
писях, лежащих в основе бухгалтерской или 
финансовой отчетности, а также иную инфор-
мацию [1, с. 1].

Важно отметить, что от источника по-
лучения аудиторских доказательств зависит 
степень их достоверности. В практике хозяй-
ственной деятельности используются сле- 
дующие источники: первичные документы и 
регистры бухгалтерского учета проверяемого 
субъекта; данные инвентаризации активов и  
обязательств; данные годовой и промежуточ-
ной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
результаты анализа финансово-хозяйственной 
деятельности; а также сопоставление внут- 
ренних документов организации, подлежащей 
аудиторской проверке между собой и их со- 
поставление с документами иных организа-
ций, имеющих с ней различные контакты.

Первичные документы представляют со- 
бой ключевой источник, так как это те объек- 
ты учета и аудита, на основе которых ведет- 
ся бухгалтерский учет.

На основе достоверной и надлежащим 
образом подготовленной бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности проводятся разнообраз-
ные виды экономического и финансового ана-
лиза, принимаются управленческие решения. 
Чем достовернее отчетная информация, тем 
полезнее она для пользователей и тем выше  
степень эффективности принятых на ее осно- 
ве решений.

Инвентаризация активов и обязательств  
организации позволяет формировать отчет-
ность, отвечающую требованиям законода-
тельства. 

Сопоставление документов как источ-
ник получения аудиторских доказательств 
помогает выделить недочеты при изучении и  
сопоставлении реквизитов в различных бух-
галтерских документах.

В настоящее время в Республике Бе-
ларусь действует документ – Национальные 
правила аудиторской деятельности «Аудитор-
ские доказательства», в котором приведены 
аудиторские процедуры, с помощью кото-
рых аудиторская организация должна собрать  
достаточные и надлежащие аудиторские до-
казательства [1, с. 7]. К таким инструментам  
отнесены инспектирование учетных записей 
и документов, наблюдение, запрос, подтверж- 
дение, повторное выполнение процедур, ана-
литические процедуры.

Инспектирование учетных записей и 
документов как документальный метод конт- 
роля заключается в изучении учетных запи- 
сей и документов путем их формальной, ло- 

гической и арифметической проверки. Инс- 
пектирование материальных активов позво- 
ляет получить четкие данные о фактическом 
наличии материальных активов.

Наблюдение как отдельный метод пред-
ставляет собой проверку соблюдения правил 
учета отдельных хозяйственных операций, а 
также изучение процедур и процессов, про-
водимых третьими лицами. Его особенность 
заключается в том, что благодаря этой проце-
дуре аудитор может, наблюдая за процессом, 
отыскать или подметить ошибочные записи и 
недочеты.

Запрос используется с целью построе- 
ния аудиторской выборки и сбора аудиторс- 
ких доказательств. При этом изучаются ор-
ганизационно-распорядительные документы  
(учетная политика организации, должностные 
инструкции, документооборот, технические 
регламенты), налоговая отчетность и налого-
вые регистры, первичные учетные документы, 
являющиеся основанием для заполнения на- 
логовых регистров. Вместе с тем для получе-
ния достаточных и надлежащих аудиторских 
доказательств аудиторская организация в до-
полнение к запросам должна выполнять и дру-
гие аудиторские процедуры.

Подтверждение следует рассматривать 
как разновидность процедуры запроса об ин-
формации, полученной напрямую от третьих 
лиц, полученную в посменной форме.

Пересчет включает проверку точности 
арифметических расчетов в первичных доку-
ментах и учетных записях либо выполнение 
аудитором самостоятельных расчетов.

Повторное выполнение процедур пред-
назначено для независимого выполнения про-
цедур внешним аудитором с целью проверки 
выводов, сделанных службой внутреннего 
аудита. Процедура повторного выполнения 
позволяет получить более убедительные до-
казательства относительно качества работы 
службы внутреннего аудита.

Аналитические процедуры используют- 
ся на протяжении всего процесса аудита. Их 
использование необходимо для анализа и 
оценки полученной аудитором информации, 
а также для исследования важнейших фи- 
нансовых и экономических показателей про-
веряемого субъекта хозяйствования с целью  
выявления необычных и неверно отраженных 
в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности и выяснения их причин.

Таким образом, аудиторские доказатель-
ства, необходимые для обоснования мнения 
аудитора и аудиторского заключения, полу-
ченные в результате выполнения аудиторских 
процедур в процессе аудита, дают возмож- 
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ность избежать существенных искажений в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и  
позволяют сформировать мнение аудитора не 
голословным, а более объективным.
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С развитием онлайн-торговли вопрос 
межкультурных коммуникаций в маркетинге 
стал особенно актуальным. Объем продаж в 
мировой электронной коммерции стремитель-
но растет в сегментах B2C и B2B. В связи с 
этим необходимо изучать отличия отечествен-
ного и зарубежного маркетинга для комфорт-
ной работы в различных локациях, а также  
вещи, которые зависят от национальных осо-
бенностей целевой аудитории. Бизнес активно  
включает свою маркетинговую стратегию в  
социальные сети. Число пользователей соци-
альных сетей и, соответственно, доход ком-
паний, работающих в этих сетях, заметно 
растет. Так, исследовательская группа Insider 
Intelligence предполагает, что ввиду доступ- 
ности подключения к Интернету 3,57 млрд. 
человек будут пользоваться социальной сетью 
хотя бы раз в месяц, что составляет 82% поль-
зователей Интернета во всем мире [1].

Некоторые из платформ социальных 
сетей могут помочь установить ценные свя-
зи в интересующих областях. Существует 
множество альтернативных социальных се-
тей, и характер восприятия информации обус- 

ловлен спецификой площадки, а не страной 
проживания. Так, в Китае популярными со-
циальными сетями являются WeChat, Qzone, 
в Европе – Meta, Instagram, Twitter, TikTok, 
YouTube, Tumblr, Google, Flickr, LinkedIn,  
Snapchat, Twich, в России – Яндекс, в Белару- 
си – Instagram. На многих площадках есть  
свои рекламные кабинеты, в которых можно 
успешно продвигать товары и услуги (напри-
мер, в Pinterest или Twitter). От понимания 
специфики конкретной площадки зависит 
формат медиа потребления: для одной пло-
щадки подойдут профессиональные лонгри-
ды (Meta), для другой – изображения (Flickr),  
для YouTube – длинное видео, для TikTok – 
отдых и тренировка клипового мышления. В  
каждой социальной сети и на онлайн-площад-
ках сосредоточен процент целевой аудитории 
конкретного бренда. Для реализации темы и 
подачи информации контент должен соответ-
ствовать формату площадки. Так, полезный  
контент и маркетинг влияния широко распро-
странились в Европе, а Азия еще тяготеет к 
традиционной рекламе.

Важно учитывать и не пренебрегать меж-
культурными особенностями рынка. Выход 
на новый рынок должен иметь продуманную  
стратегию маркетинговых коммуникаций, со-
ответствующую целям и задачам общей стра-
тегии бренда, и тактику с учетом традиций, 
праздников, новостных повесток. В против- 
ном случае продавец рискует остаться в мар- 
кетинге имиджа, который лишь сообщает по-
купателю о существовании бренда. Так, евро-
пейский и американский маркетинг направ- 
лен на системность и комплексную рабо-
ту площадок как единого механизма. При 
этом стираются границы между онлайн- и  
офлайн-маркетингом. Сочетание цифрового и 
физического опыта, в том числе дополненной 
и виртуальной реальности меняет представ- 
ление о продуктах и обеспечивает потреби-
телям новый опыт. В азиатских и российских 
странах он точечный или мультиканальный 
(работа с невзаимосвязанными каналами). На  
рынках Америки и Австралии работают рек- 
ламные формулы, неформальный стиль, юмор,  
жёсткие продажи (предложение купить озву-
чивается сразу и открыто). В Германии важны 
печатные материалы, описания технических 
характеристик товара, ссылки на репутацию 
компании и качество продукции, гарантии  
соблюдения сроков поставок. 

Развивая онлайн-торговлю, следует учи-
тывать логику целевой аудитории, этическую 
позицию, возможные различия в толковании 
понятий. Для этого необходимо анализиро-
вать рекламную активность конкурентов, изу- 
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чать маркетинговый подход крупных игроков 
рынка, учитывать медленное развитие новых 
форматов и долгих стратегий. Если на локаль-
ных рынках наблюдаются резкие всплески и 
падения, например, внезапная популярность 
чат-ботов, интегрируемая в социальной сети, 
то подобные активности за рубежом внедря-
ются долго, а новые форматы рекламы прижи-
ваются лишь спустя время.

Локальный бизнес регулярно ищет но-
вые ходы, способы удешевить маркетинг, а 
зарубежный – делает упор на проверенные 
инструменты, и нововведения внедряются 
медленнее, но прочнее. Отечественный биз-
нес принимает экономичные решения, учится 
считать рекламные расходы и конкретно изме-
римую прибыль, учитывает каждый рубль на 
счету, делает минимальный вклад в марке- 
тинг, считая, что «хороший товар сам себя  
продаст». В то же время детальная статистика 
на зарубежном рынке работает в каждом биз-
несе, а сквозная аналитика – оцифрованное 
понимание, какую смысловую и финансовую 
составляющую в цепочке маркетинга зани- 
мает тот или иной канал – является базовым 
принципом работы. Реклама и договорные 
отношения по сотрудничеству прямые и про-
зрачные, воронки продаж упрощены, механи-
ки стандартны. Креативные практики и инте-
грации отечественный рынок реализует смело 
и разово, без учета стратегии, тратится много 
ресурсов на привлечение покупателя. За рубе-
жом есть тенденция к рекламе, когда потре-
битель больше доверяет брендам и способен 
быстрее принимать конкретные решения, а 
популяризация бренда и совместная деятель-
ность рынков с целью создания продукта и 
расширения аудитории на постоянной основе  
является форматом стратегического маркетин-
га. Местный рынок подстраиваемый, может 
выстраивать сложную стратегию прогрева, 
подстраивать коммерческие предложения под 
конкретного покупателя, использовать агрес-
сивную рекламу и особый подход в продаю-
щих скриптах. Внешний маркетинг – прямой, 
глобальный: в удержании потребителя нет 
смысла, приверженцы верны своему бренду, 
подписная система работает на хорошем уров-
не, поиск нового клиента не составляет труда.

В маркетинге за рубежом происходит 
дифференциация локальных зон и рассредо-
точение рекламы, а на отечественном рынке 
охват происходит в основном в больших го-
родах. Реклама за рубежом может покрывать 
конкретную улицу или адаптироваться под 
район, одинаково эффективно распространя-
ется по штатам и городам, охват аудитории и 
сарафанное радио работает лучше. В межкуль-

турной коммуникации необходимо учитывать 
клиповое или тезисное мышление. За рубе- 
жом лучше приживаются конкретные, ясные, 
однозначные слоганы, миссия и философия  
бренда. Коммуникация на площадках ведется 
прямее и интенсивнее: с инфографикой, ру- 
ководством с конкретными шагами, бесплат-
ными материалами или тест-драйвом, краткой 
презентацией или коротким роликом, комик-
сом про бизнес или тезисами о компании.

На внутреннем рынке в основном бо-
рются за аудиторию областных городов. К со-
циально-демографическим параметрам насе-
ления относятся более лояльно, потому что от 
него напрямую зависит платежеспособность. 
Сильным фактором остаётся цена. Некото-
рые модели оплаты покупателям не понятны:  
например, заказ без примерки, доставка курье-
ром, заказ на покупку подписки. В малых го-
родах зоны рекламного покрытия имеют боль-
шую конкуренцию.

Таким образом, наблюдается взаимное 
проникновение культур. Изучение локальной 
специфики работы на других рынках помогает 
в интеграции. Для выхода на внешние рынки 
следует изучать культурный код конкретной 
страны и поведение целевой аудитории. Аль-
тернативные платформы для блогеров, ло-
кальные социальные сети, порталы вопросов 
и ответов, даже печатные СМИ востребованы 
в зависимости от страны. Язык, культурный 
бекграунд и ценности влияют на решение о  
покупке. Если продукт без изменений можно 
поставлять на локальный рынок, то его зна-
чимые характеристики за рубежом могут от-
личаться. Писать рекламные тексты лучше с 
носителями языка, делать дизайн – с огляд-
кой на местные бренды и проверять, нет ли у 
слов и фирменных знаков двойного смысла.  
Резиденты страны могут помочь в создании 
качественного контента, учитывая нюансы и 
особенности языка, специфики поведения и 
пласта культуры.
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Оценка уровня реализации стратегии 
зависит от достигнутых компанией резуль-
татов. Это подразумевает использование ме-
тодов оценки экономической эффективности 
деятельности предприятия в период действия 
стратегического плана для оценки реализации 
стратегии. Для оценки реализации стратегии 
компании необходимо использовать методы 
оценки экономической эффективности ее дея-
тельности, основанные на отношении общего 
результата производственной и хозяйственной 
деятельности за весь период существования 
к общим затратам. Кроме того, наличие кон-
курентных преимуществ позволяет промыш-
ленному предприятию достичь значительного 
экономического эффекта и занять выгодные 
стратегические позиции на рынке [1, c. 57 – 58]. 
Хотя методика оценки экономической эффек-
тивности стратегии развития промышленных 
предприятий широко известна, она имеет свои 
недостатки, которые могут затруднить исполь-
зование результатов оценки. Обычно сово-
купные затраты рассчитываются путем сум-
мирования отдельных элементов или статей 
калькуляции в соответствии с общепринятой  
классификацией. Однако при расчете эконо-
мической эффективности деятельности пред-
приятия необходимо учитывать этот фактор и 
определять величину совокупных затрат соот-
ветственно. 

Оценка экономической эффективности 
стратегии развития промышленных пред-
приятий имеет свои недостатки, связанные 
с трудностями доступа к анализу структуры 
затрат. Это обусловлено тем, что один и тот 
же элемент затрат может иметь различную 
экономическую природу в зависимости от 
его участия в формировании совокупного ре-
зультата деятельности предприятия. В связи с 
этим при оценке эффективности деятельности 
предприятия необходимо учитывать этот фак-
тор и определять величину совокупных затрат 
соответственно. Стратегический менеджмент, 
используя методы экономической оценки, 
сосредотачивает основное внимание на ана-
лизе итоговых показателей деятельности, та-
ких как доходы, прибыль и рентабельность 
[1, c. 58 – 59].

Для оценки эффективности использо-
вания ресурсов и управления затратами мож-
но применять показатель функционирования 
экономических субъектов на различных уров-
нях рыночного хозяйства. В этом показателе 
учитываются возвратные и безвозвратные из-
держки. Возвратные издержки используются 
для эффективной хозяйственной деятельнос- 
ти, которая приносит максимальный резуль-
тат. Их размер определяется фактическими 
затратами на производство промышленного 
продукта. Безвозвратные издержки – это за-
траты, которые не могут быть компенсирова-
ны и считаются потерями. Они представляют 
собой ресурсы, не имеющие альтернативного 
использования. Расходы, которые невозмож-
но вернуть, даже если фирма прекратит свою 
деятельность, называются безвозвратными 
издержками. К таким расходам относятся, 
например, затраты на регистрацию фирмы и 
получение лицензии, подготовку рекламной  
надписи [2]. Количество безвозвратных из-
держек зависит от качества законодательного 
регулирования бизнеса. Чем больше формаль-
ных процедур и разрешений требуется для 
открытия фирмы и вхождения на рынок, тем 
выше безвозвратные издержки. Эта проблема  
особенно актуальна для переходной экономи- 
ки, где многочисленные разрешительные про-
цедуры и коррупция чиновников всех уровней 
исполнительной власти увеличивают размер 
безвозвратных издержек. Используя величины 
возвратных и безвозвратных издержек, можно 
оценить эффективность управления издерж-
ками и определить степень успеха или неудач  
менеджмента в стратегическом управлении 
субъектами рыночного хозяйства [3].

Для достижения конкурентных преиму-
ществ на промышленных предприятиях необ-
ходимо, чтобы менеджмент сосредоточился 
на экономии удельных совокупных издержек 
на единицу произведенного результата. Такой 
подход позволит увеличить долю возвратных  
издержек и обеспечить развитие предприятия 
[1, c. 61].

 При анализе эффективности функ-
ционирования рыночного хозяйства, метод 
классификации издержек на возвратные и 
безвозвратные предпочтительнее, чем метод 
классификации на переменные и постоянные  
затраты. Классификация на возвратные и без-
возвратные издержки позволяет более полно 
охватить все виды затрат, включая как пере-
менные, так и постоянные. В случае узкой  
классификации на переменные и постоянные  
затраты можно определить только предел рен-
табельности, после которого начинается убы-
точное хозяйство. Однако метод классифика- 
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ции на возвратные и безвозвратные издержки 
позволяет выявить долю безвозвратных затрат, 
которые могут быть необходимыми затратами 
или же чистыми потерями от неэффективно-
го стратегического менеджмента при нулевой 
рентабельности. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что успех стратегического 
менеджмента во всех случаях, прежде всего, 
основан на эффективном использовании раз-
личных видов затрат и повышении их отдачи 
[1, c. 61].

Одним из инструментов экономического 
обеспечения стратегического управления ры-
ночным хозяйством может быть использова-
ние показателя эффективности, который осно-
ван на величинах возвратных и безвозвратных 
издержек. Этот метод позволяет поддерживать 
оптимальную пропорцию между удельными 
весами возвратных и безвозвратных затрат в 
общей величине затрат в любой период эко-
номической активности. Это особенно важно 
для эффективного функционирования рыноч-
ного хозяйства, независимо от тенденций его 
развития. Поддержание оптимальной пропор-
ции означает, что во все периоды социально- 
экономического развития, даже в период спа- 
да деловой активности, субъекты рыночного 
хозяйства должны действовать с максималь-
ной отдачей и эффективностью. Использо-
вание этого подхода к экономической оценке  
результатов реализации стратегии развития 
позволяет стратегическому менеджменту со-
средоточить свои усилия на некоторых важ-
нейших направлениях.

1. Обеспечение конкурентоспособного 
уровня рентабельности собственного произ-
водства по сравнению с уровнем рентабель- 
ности отраслевых конкурентов.

2. Уровень рентабельности предприятия 
и отрасли должен быть достаточно высок для 
того, чтобы препятствовать свободному пере-
току капиталов в другие сферы отраслевого и 
регионального предпринимательства.

3. Необходимость производить две оцен-
ки рентабельности: на ближайшую перспекти-
ву и на более длительный период.

4. Необходимо формировать стратегию 
развития таким образом, чтобы ее модерниза-
ционная составляющая предусматривала цель 
наращивания объемов выпуска и достижения 
«эффекта масштаба» и ее инновационная со-
ставляющая предусматривала возможность 
внедрения инноваций с целью реализации на-
правления «цена – качество».

5. Стремление к формированию тенден-
ции снижения удельных совокупных затрат на 
единицу совокупного результата и оптимиза-
ция структур совокупных затрат.

6. Тенденция роста удельного веса воз-
вратных, производительных затрат по сравне-
нию с безвозвратными должна сохраняться во 
всех периодах циклического развития рыноч-
ной экономики [1, c. 62 – 63].
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Согласно пункту 40 Положения о поряд-
ке оплаты транспортной работы при выпол-
нении в г. Минске городских автомобильных 
перевозок пассажиров транспортом общего 
пользования оператор автомобильных пере-
возок пассажиров совместно с автомобильным 
перевозчиком проводит оценку эффектив- 
ности городских автомобильных перевозок 
пассажиров транспортом общего пользования 
и качества транспортных услуг, принимает 
меры по обеспечению роста выручки от реа-
лизации проездных документов, сокращению 
затрат перевозчика на выполнение планового 
объема транспортной работы и оптимизации  
субсидий [1]. 

В понимании автомобильного перевоз-
чика эффективная организация и выполнение 
городских автомобильных перевозок пасса-
жиров транспортом общего пользования – это 
деятельность, приносящая транспортному 
предприятию максимальную прибыль при ми-
нимальных вложениях ресурсов. Это обще- 
признанное и понятное определение. Одна-
ко поверхностное его понимание приводит к 
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такому результату транспортной деятельнос- 
ти, при котором происходит снижение заин-
тересованности автомобильного перевозчика 
в полном удовлетворении потребителей его 
услуг, которое заключается в обеспечении 
доступности, безопасности и качества транс-
портных услуг.

Таким образом, возникает целесообраз-
ность перехода к всесторонней оценке эффек-
тивности городских автомобильных перевозок 
пассажиров транспортом общего пользования,  
основанной на комплексном определении по-
следствий от деятельности автомобильного 
перевозчика и их сравнение с ожидаемыми по-
требителями транспортных услуг и другими 
заинтересованными сторонами результатами 
транспортной деятельности.

Новый термин «комплексная оценка 
эффективности городских автомобильных 
перевозок пассажиров транспортом общего  
пользования», предлагается рассматривать  
как результат оценки деятельности автомо-
бильного перевозчика по организации и вы- 
полнению городских автомобильных пере- 
возок пассажиров транспортом общего поль-
зования заинтересованными сторонами: по-
требителями транспортной услуги, операто-
ром и заказчиком автомобильных перевозок 
 пассажиров.

Проводить комплексную оценку эффек-
тивности городских автомобильных перевозок 
пассажиров транспортом общего пользования 
предлагается с точки зрения:

– потребителя транспортной услуги 
(пассажира) – по доступности, безопасности, 
надежности и качеству транспортных услуг; 

– оператора автомобильных перевозок 
пассажиров – по выполнению условий догово-
ра об организации автомобильных перевозок 
пассажиров в регулярном сообщении;

– заказчика городских автомобильных 
перевозок пассажиров транспортом общего 
пользования – по обеспечению потребностей  
населения в автомобильных перевозках и оп-
тимизации бюджетного финансирования пере-
возок.

Комплексная оценка эффективности мо-
жет складываться из оценки экономической, 
бюджетной, социальной и экологической эф-
фективности городских автомобильных пе-
ревозок пассажиров транспортом общего 
пользования и базируется на результатах мо-
ниторинга эффективности городских автомо-
бильных перевозок пассажиров транспортом 
общего пользования.

Основой для проведения мониторинга 
эффективности является система индикаторов 
городских автомобильных перевозок пасса- 

жиров транспортом общего пользования. Та-
кие индикаторы должны разрабатываться экс-
пертами в сфере организации автомобильных 
перевозок пассажиров и должны отражать ос-
новные характеристики организации и выпол-
нения городских автомобильных перевозок 
пассажиров транспортом общего пользования.

Организация и проведение мониторин-
га эффективности городских автомобильных 
перевозок пассажиров транспортом общего 
пользования могут быть реализованы путем 
решения ряда задач:

– определение основных характеристик 
перевозок;

– выбор индикаторов, по которым мож- 
но будет рассчитывать и оценивать характе- 
ристики перевозок;

– установление источников информации  
для проведения мониторинга эффективности, 
обоснование и выбор методов сбора информа-
ции о выполнении перевозок;

– установление периодичности и состав-
ление графика сбора информации о выполне-
нии перевозок;

– определение ответственных лиц за 
формирование, передачу и получение инфор-
мации о выполнении перевозок;

– разработку технологии обработки и  
анализа получаемой информации о выполне-
нии перевозок;

– определение регламента передачи, об-
работки и использования информации о вы-
полнении перевозок.

Практическая реализация предлагаемых 
подходов к мониторингу и оценке эффектив-
ности городских автомобильных перевозок 
пассажиров создаст основу для совершенст- 
вования финансирования транспортной рабо-
ты и оптимизации бюджетного финансирова-
ния социально значимых автомобильных пе- 
ревозок пассажиров.
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В настоящее время имидж оказывает 
значительное влияние на развитие обществен-
ных отношений, в том числе в деятельности 
государственной корпорации. Имидж государ-
ственной корпорации способствует не только 
повышению эффективности ее работы, но и 
положительно влияет на функционирование 
государства в целом и обеспечивает уважение 
к нему со стороны общества. Имидж государ-
ственной корпорации является частью нацио- 
нального достояния и важной составляющей 
имиджа страны.

С одной стороны, имидж государствен-
ной корпорации может рассматриваться как 
процесс коммуникации, с другой – как ее ре-
зультат, эффект. Эта дуалистическая трактовка 
дает возможность сформулировать два не про-
тиворечащих, а напротив, дополняющих друг 
друга определения базовой категории. В этой 
связи имидж государственной корпорации 
рассматривается «с точки зрения следующих 
подходов: социологического, маркетингового 
и управленческого – это многомерный образ, 
созданный отношением определенных соци-
альных групп и экономических субъектов» [1]. 

Корпоративный имидж представляет со-
бой совокупность структурных составляющих 
внутреннего и внешнего имиджей. Формиро-
вание позитивного внешнего имиджа государ-
ственной организации имеет следующие це- 
ли: «создать в глазах общественности нужное 
впечатление в соответствии с позиционирова-
нием государственной организации имиджем 
государства в целом, его авторитетом в гла- 
зах граждан; повысить узнаваемость бренда; 
обеспечить не только известность, но и дове-
рие целевой аудитории к государственной ор-
ганизации; сформировать командный дух с по-
мощью укрепления корпоративной культуры 
государственной организации» [2]. 

При создании позитивного имиджа ва-
жен каждый фактор, который сказывается на 
общественном мнении. Если упустить хоть 
один момент, это может привести к потере  
доверия клиентов и неэффективности всей 
имиджевой стратегии в целом. К факторам, 

влияющим на имидж государственной орга-
низации, следует отнести: организационную 
культуру; экологическую безопасность; каче-
ство, конкурентоспособность товаров и ус- 
луг, финансовое положение; медиаактивность; 
эффективность управления и имидж руково- 
дителя.

Формирование позитивного внешнего 
имиджа государственной организации – мно-
гоступенчатый процесс, требующий посто-
янной вовлеченности. Позитивный образ 
способствует экономии ресурсов, негатив-
ный – увеличению расходов государственной 
организации. Из-за отрицательного образа 
бренд теряет не только потенциальных клиен-
тов, но и лояльность уже имеющихся, так как  
его продукция или услуги вызывают недове-
рие. Образ бренда должен строиться на акту-
альных общественных ценностях и вместе с  
тем соответствовать корпоративной полити-
ке. Баланс в этом вопросе поможет выстроить 
грамотные и позитивные отношения со все- 
ми участниками рынка. При этом в качестве 
этапов формирования имиджа выступают: 
социологический (исследовательский) этап, 
этап формирования корпоративных стратегий 
и коммуникативных мероприятий и этап реа- 
лизации.

Имидж организации, в том числе госу- 
дарственной, выполняет функции: идентифи- 
кационную, противопоставления, номинатив- 
ную, эстетическую, адресную, коммуникатив- 
но-познавательную, прогностическую. Форми- 
рование позитивного внешнего имиджа госу-
дарственной корпорации проходит несколько 
этапов: исследование/мониторинг; разработка 
концепции; разработка/корректировка страте-
гии; реализация стратегии; анализ/коррекция;  
контроль/поддержание.

Для формирования позитивного внеш-
него имиджа государственной корпорации 
применяют следующие инструменты: разра-
ботка фирменного стиля и основанной на нем 
имиджевой рекламы; проведение и участие в 
социальных мероприятиях – благотворитель-
ные акции, выставки, концерты; клиентская 
поддержка (работа с клиентами, работа с не-
гативом клиентов, работа с отзывами, коммен- 
тариями и др.).

Таким образом, изучение информацион-
но-коммуникативной природы имиджа госу-
дарственной корпорации и его экономической 
сущности позволило сделать вывод о том, что 
имидж государственной корпорации, с одной 
стороны, может рассматриваться как процесс 
коммуникации, с другой – как ее результат,  
эффект.
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История формирования понятия «циф-
ровая экономика», по мнению многих иссле- 
дователей, восходит к американскому уче-
ному из Массачусетского технологического 
института Николасу Негропонте, который в 
1995 г. использовал метафору о переходе от 
обработки атомов, составляющих материю 
физических веществ, к обработке битов, со-
ставляющих материю программных кодов. 
Другие эксперты отмечают, что впервые тер-
мин «цифровая экономика» озвучил канад-
ский ученый, предприниматель, консультант и 
исполнительный директор компании Tapscott  
Group Дон Тапскотт в 1994 г. в книге, пере- 
веденной на русский язык под названием  
«Электронно-цифровое общество: Плюсы и 
минусы эпохи сетевого интеллекта». В ней 
Тапскотт дает цифровой экономике следую- 
щее определение – это экономика, базирую- 
щаяся на использовании информационных 
компьютерных технологий.

Трансформация социально-экономичес- 
ких отношений, связанная с повсеместным 
распространением ИКТ, разными научными 
школами трактуется по-разному. Наиболее 
распространенным является технико-техно-
логический подход, неразрывно связываю- 
щий развитие человеческой цивилизации с  
прогрессом техники и технологий. Его со-
временный этап, именуемый в США, ЕС и 

в других технологически развитых странах  
4-й промышленной революцией, в ЕАЭС  
отождествляется со становлением 6-го тех-
нологического уклада. Концепция технологи- 
ческих укладов была предложена С.Ю. Гла- 
зьевым и Д.С. Львовым в 1986 г. Каждый та-
кой уклад представляет собой целостное и 
устойчивое образование, в рамках которого 
осуществляется полный макропроизводствен-
ный цикл, включающий добычу и получение 
первичных ресурсов, все стадии их перера-
ботки и  выпуск набора конечных продуктов,  
удовлетворяющих соответствующему типу 
общественного потребления.

В западной литературе не используется 
понятие технологического уклада, а при рас-
смотрении коренных изменений технологий,  
приводящих к фундаментальным преобразо-
ваниям в экономических отношениях и жиз- 
ни общества в целом, авторы говорят о про-
мышленных революциях. В процессе первых 
трех революций тяжелый физический труд 
постепенно вытеснялся машинами. Сегодня 
вытесняется уже человеческий, живой труд,  
заменяется роботами, наделенными искус-
ственным интеллектом.

Таким образом, используя периодиза-
цию С.Ю. Глазьева и К. Шваба, место цифро-
вой экономики на временной шкале – период 
2010 – 2060 гг., т.е. она органически вписыва-
ется в заключительную фазу 6-го технологи-
ческого уклада или 4-й промышленной рево-
люции.

Таким образом, несмотря на имеющееся 
сегодня значительное число работ, до сих пор 
нет однозначного понимания того, что пред-
ставляет собой цифровая экономика. Сравни-
тельный анализ многочисленных определений 
цифровой экономики позволяет классифици-
ровать взгляды на это понятие, основанные на 
использовании следующих признаков:

– тип экономики, характеризующийся 
активным внедрением и практическим ис-
пользованием цифровых технологий сбора, 
хранения, обработки, преобразования и пере-
дачи информации во всех сферах человечес- 
кой деятельности;

– совокупность видов экономической  
деятельности как отрасли национальной эко-
номики по производству и торговле цифро- 
выми товарами и услугами в виртуальной  
среде;

– система социально-экономических и  
организационно-технических отношений, ос- 
нованных на использовании цифровых ин- 
формационно-телекоммуникационных техно-
логий и сетей в режиме реального времени;
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– сложное сочетание различных элемен-
тов (технических, инфраструктурных, органи-
зационных, программных, нормативных, за-
конодательных и др.), представляющее собой 
дополнение к реальной экономике, ориенти-
рованное на устойчивое экономическое раз- 
витие.

Исследование различных определений 
цифровой экономики, сформулированных уче-
ными разных стран, а также содержащихся в 
законодательных документах Республики Бе-
ларусь, позволило сделать вывод, что «циф-
ровая экономика – это экономическая деятель-
ность, основанная на цифровых технологиях 
с использованием Интернет-ресурсов как до-
полнение к реальной экономике, способная 
обеспечить повышение производительности  
труда, конкурентоспособности, снижение из-
держек производства и обращения» [2, с. 125].

Ключевыми в определении цифровой си-
стемы являются обмен знаниями, технология- 
ми, позволяющими это сделать, и люди, спо-
собные участвовать в этом обмене и управ- 
лять им. Современные эксперты и учёные 
большей частью сходятся во мнении, что к 
основным базовым компонентам цифровой 
экономики следует относить: инфраструкту-
ру, включающую аппаратные средства, про-
граммное обеспечение, телекоммуникации и 
т.д.; электронные деловые операции, охваты-
вающие бизнес-процесс, реализуемые через  
компьютерные сети в рамках виртуальных  
взаимодействий между субъектами виртуаль-
ного рынка; электронную коммерцию, вклю-
чающую в себя все финансовые и торговые 
транзакции, осуществляемые при помощи  
компьютерных сетей, а также бизнес-процес-
сы, связанные с проведением таких транзак-
ций.

В экономическом плане суть цифрови- 
зации состоит в переходе к созданию парт- 
нерств с целью построения экосистемы вокруг 
цифровой платформы.

Экосистема цифровой экономики пред-
ставляет собой партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие 
принадлежащих им технологических плат-
форм, прикладных Интернет-сервисов, ана-
литических систем, информационных систем 
органов государственной власти, организа- 
ций и граждан. Примерами наиболее раз-
витых экосистем являются Google, Amazon, 
Facebook, Tencent и Alibaba Group.

Существует неоспоримая тенденция к  
цифровизации всех видов деятельности, в 
связи с чем можно выделить восемь хабов, 
входящих в экосистему цифровой экономи- 

ки: медиа и развлечения; финансы и торговля; 
маркетинг и реклама; инфраструктура и связь; 
образование и кадры; стартапы и инвестиции;  
кибербезопасность; государство и общество 
[1, с. 13].

Цифровую экономику также можно 
представить как производство, которое бази-
руется на цифровых технологиях. В соответ-
ствии с этим выделяют следующие отрасли 
цифровой экономики: электронная торговля – 
вид безмагазинной торговли товарами и услу-
гами, который осуществляется через Интер- 
нет в виртуальных магазинах. Сегодня это 
один из наиболее крупных сегментов циф-
ровой экономики; электронный маркетинг –  
комплекс мероприятий маркетинга компа-
нии, связанный с применением электронных  
средств, объектом которого выступает ин-
формационно-аналитическая и экспертно-ис- 
следовательская деятельность предприятия 
(организации, компании); электронный бан-
кинг – технологии предоставления банковс- 
ких услуг на основании распоряжений, пе-
редаваемых клиентом удаленным образом  
(т.е. без его визита в банк), чаще всего с ис-
пользованием компьютерных и телефонных 
сетей; электронные страховые услуги – стра-
ховые услуги, которые можно заказать по-
средством сети Интернет; электронные услу- 
ги органов законодательной и исполнитель- 
ной государственной власти и управления; 
бизнес-процессы хозяйствующих субъектов, 
осуществляемые посредством компьютерных 
сетей в условиях виртуальных взаимодейст- 
вий между субъектами рынка.

Цифровая трансформация требует от 
бизнеса радикального пересмотра бизнес-про-
цессов и подходов к работе с клиентами, спо-
собности быстро оптимизировать свою рабо- 
ту и адаптироваться к изменениям.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

Л.А. Лейс
Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

В настоящее время на рынок поставля- 
ется большое количество разнообразных то-
варов и услуг, которые конкурируют между 
собой, для успешного развития бизнеса необ-
ходимо постоянно повышать эффективность 
производственных и организационных про-
цессов, для этого применяются различные 
организационные инструменты, а также спо-
собы организации собственного производст- 
ва. Одним из наиболее распространенных и, 
на наш взгляд, наиболее эффективных мето-
дов является концепция бережливого произ- 
водства. 

Бережливое производство – это мето-
дология, основной целью которой является 
устранение отходов деятельности, не создаю- 
щей ценности. Однако приоритетом этой ме-
тодологии является не только снижение за- 
трат, но и вовлечение всех сотрудников в 
процесс оптимизации, а также максималь-
ная концентрация на клиенте. Для описания 
этой концепции часто используются терми-
ны «lean-производство» и «lean-технологии». 
Lean в данном случае означает «производство 
без излишеств», которое должно быть целью 
всех компаний.

Термин «система бережливого произ-
водства» впервые был использован амери- 
канским автопроизводителем в 1988 году в 
отчете по исследовательскому проекту для 
выявления причин успеха его японских кон-
курентов. Корни нового типа управления,  
обеспечившего взлет японских легковых ав- 
томобилей на американском рынке, мож-
но было найти в производственной системе 
Toyota. В конечном итоге было установле-
но, что принципы бережливого производства 
универсальны и хорошо работают не только  
в промышленности, но и в сфере услуг, ком-
мунального хозяйства, здравоохранения и 
государственного управления, что привело к  
появлению концепции бережливой организа-
ции и, в конечном счете, бережливого управ-
ления.

Непрерывное совершенствование про-
цессов, лежащее в основе бережливого про-
изводства, позволяет компаниям добиваться 

постоянного прогресса, постоянно повышать 
удовлетворенность клиентов, вовлеченность 
сотрудников и сокращать потери компании. 
Согласно статистике 34% российских ком- 
паний не достигли ожидаемых результатов 
после внедрения методов бережливого произ- 
водства [1].

Это связано с тем, что они сталкиваются 
с рядом внешних и внутренних препятствий:

– недостаток информации о практичес- 
ком применении концепции;

– недостаток поддержки со стороны пра-
вительства;

– предприниматели неохотно прини-
мают и внедряют новые технологии в произ- 
водство;

– сотрудники неохотно учатся и разви- 
ваются, а средства на такое обучение часто  
отсутствуют;

– недостаточное понимание общей кон-
цепции бережливого производства.

Россия долгое время отставала от дру- 
гих стран по производительности труда, по-
этому применять принципы бережливого 
производства стало необходимостью. Мест-
ные производители приступили к изучению  
и внедрению этой концепции. Страны начали 
создавать инфраструктуру для национальных 
проектов и организовывать семинары и ме-
роприятия. В 2018 году был запущен нацио- 
нальный проект «Производительность труда», 
цель которого – повысить эффективность рос-
сийских компаний, обеспечив ежегодный рост 
этого показателя на 5%. Федеральные цент- 
ры компетенций и центры РЦК в 60 регио- 
нах помогают компаниям улучшить внедре- 
ние бережливого производства, управления, 
логистики и сбыта продукции. Каждая ком-
пания создает образец производственного 
потока, формирует команду сотрудников для 
внедрения изменений, а также дальнейшей  
самостоятельной работы. «Российский экс-
портный центр» помогает предприятиям вы-
ходить на новые рынки. А производство мож-
но увеличить с помощью 1% займа от Фонда 
развития промышленности.

 Министерство экономического разви-
тия России запустило программу обучения 
руководителей и топ-менеджеров «Лидеры 
производительности». В течение пяти меся-
цев приглашенные лекторы и эксперты Все-
российской академии внешней торговли учат, 
как находить и использовать точки роста для 
повышения производительности компании, 
внедрять изменения и управлять сотрудни-
ками на этом сложном этапе. Такое обучение 
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уже прошли сотрудники более 30 российских 
компаний: «Группы Ермак», КУЛЗ, КУЗОЦМ, 
«ЛСР. Строительство-Урал» и других [2].

Участие в национальном проекте поз- 
воляет компаниям контролировать произ-
водительность и увеличивать выручку: в  
2019 – 2021 годах более 2 300 компаний-участ-
ников увеличили добавленную стоимость на 
383 млрд рублей, что представляет собой рост 
производительности на 24%, на 5% выше, чем 
у компаний, не участвовавших в националь- 
ном проекте. Проект также увеличил произ-
водство на 46%. При этом показатели эффек-
тивности за время участия в проекте в сред-
нем также улучшились: объем производства 
увеличился на 46%, запасы незавершенного 
производства снизились на 36%, а время про-
изводства сократилось на 35%. В настоящее 
время в национальном проекте участвуют бо-
лее 4 500 предприятий [3].

Можно сделать вывод, что националь-
ные проекты по внедрению бережливого про-
изводства медленно, но развиваются в России, 
а также позволяют компаниям двигаться впе-
ред, постоянно повышать удовлетворенность 
клиентов, увеличивать вовлеченность сотруд-
ников и еще больше сокращать потери в ком-
пании. В нынешних экономических условиях 
переход России на новые способы производ-
ства должен стать приоритетом для завоева- 
ния устойчивого положения на международ-
ном рынке и повышения конкурентоспособ- 
ности отечественной продукции.
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Концепция клиентоориентированного 
подхода в современных нестабильных и слож-
но предсказуемых экономических условиях 
играет значительную роль в отношениях с  
клиентами. Компаниям, независимо от сфе-
ры деятельности, все чаще приходится ис-
пользовать новые подходы для привлечения 
и удержания клиентов. Для этого необходимо 
стремиться соответствовать требованиям рын-
ка, запросам покупателей, а также учитывать 
опыт конкурентов.

По мнению автора Ф. Вебстера, развитие 
отношений компании с клиентами является  
эволюцией от разовых трансакций до построе- 
ния партнерских отношений, благодаря кото-
рым компания может заранее предугадывать 
предпочтения клиента [1].

Понимание клиентоориентированности 
трактуется отечественными и зарубежными 
авторами в различных плоскостях. Можно вы-
делить три этапа в эволюции развития клиен-
тоориентированного подхода.

Период с 1960 по 1980 годы, характери-
зующийся концентрацией на продукции, оп- 
ределяет причины возникновения клиенто- 
ориентированного подхода. В период станов-
ления концепции клиентоориентированности 
прибыль достигалась не качеством продук-
ции, а по объему производства [2]. Подобная  
рыночная система, направленная на произ- 
водство, а не на покупателя, продержалась до 
начала 90-х годов XX века.

Второй период – с начала 1990-х до сере-
дины 2000-х гг. определяет непосредственно 
появление клиентоориентированного подхода.  
Главным принципом этого периода является 
удержание клиентов и увеличение объема про-
даж. Многие компании по-новому взглянули 
на свой подход к маркетингу товаров и услуг  
и стали применять новые технологии для ор-
ганизации взаимодействия с покупателем. Это  
была революция в отношениях с клиентом.

Третий период – начало XXI века, ха- 
рактеризуется трансформацией взаимоотно-
шений с клиентом. Теперь акцент делается не  
только на удержание ценных клиентов, но и 
привлечение новых.
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Каждый этап в эволюции концепции 
клиентоориентированного подхода включает  
работы различных авторов, посвященные от-
дельным ее составляющим. В связи с этим 
общего и единого понятия клиентоориенти- 
рованности нет.

Авторы А. Коли и Б. Яворски рассматри-
вали развитие маркетинговой концепции с по-
мощью реализации различных мероприятий: 
изучение рынка, использование полученных 
знаний в деятельности компании. На основе 
данной модели рыночной ориентации впо-
следствии авторами была разработана систе- 
ма измерения рыночной ориентации компа- 
нии «MARKOR».

Авторы Д. Нарвер и С. Слейтер [3] пред-
лагают рассмотреть рыночную ориентацию 
как способ создания конкурентного преиму-
щества для получения прибыли в долгосроч-
ной перспективе. Авторы выделяют ориента- 
цию на покупателя, на конкурентную среду и 
кросс-функциональную координацию.

Важным достижением Д. Нарвера и 
С. Слейтера в данной концепции является то, 
что им удалось эмпирическим путем доказать 
взаимосвязь между уровнем рыночной ори-
ентации компании и результатами деятель- 
ности компании с помощью системы измере-
ния «MKTOR». В ходе дальнейших исследо-
ваний Д. Нарвер и С. Слейтер рассмотрели 
концепцию «рыночной ориентации» с точки 
зрения двух различных подходов – проактив-
ный и реактивный. Проактивный подход, при 
котором компания стремится понять скрытые 
потребности потребителей и создать продукт 
(услугу), отвечающий запросу, является со- 
ставной частью клиентоориентированного 
подхода. Реактивный подход предполагает от-
вет только на поступающие запросы клиента.

Авторы Р. Дешпанде, Д. Фарлей и 
Ф. Вебстер считали, что интересы покупа-
телей важны, но они не должны быть выше  
приоритетов самой компании. Авторами раз-
работана методика «Quadrad analysis», в ко-
торой понятие «клиентоориентированность» 
разделено на оцениваемую компанией и оце-
ниваемую клиентами.

Авторами В. Кумар и Д.Э. Питерсен 
определены различия между маркетинговой 
ориентацией на продукт (услугу) и ориента-
ций на желания клиента. Авторы считают,  
что маркетинговая ориентация на продукт  
(услугу) адаптируется под потребности опре-
деленной сегментной группы после разработ-
ки самого продукта.

Филипп Котлер в своих научных рабо- 
тах отмечал важность ориентации на марке- 

тинг и клиента. Признаком клиентоориен-
тированного подхода в компании он считал 
создание организационной клиентоориенти-
рованной структуры, проведение исследова-
ний потребительских предпочтений, создание 
системы лояльности.

Можно выделить следующие подходы 
к пониманию концепта клиентоориентиро-
ванности: Т. Хенниг-Турау рассматривает по-
нимание клиентоориентированности в рам-
ках поведенческого подхода, идеи А. Коли и  
Б. Яворски можно отнести к процессному  
подходу, Д. Нарвер и С. Слейтер развивают 
ценностный подход, а Ж.Ж. Ламбен предла-
гает понимать клиентоориентированность  
в рамках стратегического подхода [4].

Подобные различия в понимании клиен-
тоориентированности можно объяснить мно-
гогранностью самого концепта клиентоориен-
тированности, а также основным драйверам,  
повлиявшим на изменение концепции клиен-
тоориентированности:

– информационной революцией, которая 
открыла свободный доступ к Интернету;

– ростом конкуренции;
– глобализацией рынков;
– введением стандартов качества [5].
При этом все авторы сходятся во мне-

нии, что для успешного развития и повыше- 
ния своих конкурентных преимуществ ком-
паниям необходимо понимать своего потре-
бителя, тщательно анализировать его пред- 
почтения, сегментировать и предоставлять  
индивидуальные предложения. А концепт  
клиентоориентированности приобретает все 
более и более важное значение для обеспе-
чения конкурентоспособности компании на  
рынке в современных условиях.
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Последнее десятилетие характеризуется  
активным развитием сотрудничества в облас- 
ти научно-технических инноваций. Целью 
данной статьи является выявление факторов, 
влияющих на развитие инновационного со-
трудничества в мире. Данная цель реализует- 
ся при помощи решения задач их системати-
зации и оценки. В статье использован метод 
группировки и классификации факторов,  
влияющих на развитие экономических отно-
шений в области инновационного сотрудни-
чества. Отмечается, что такими факторами 
являются как внешние (экзогенные), так и  
внутренние (эндогенные).

В.А. Антонов считает, что «под между-
народным инновационным сотрудничеством 
следует понимать современную деятельность 
фирмы (организации) по всему циклу воспро-
изводственного процесса: в области иннова-
ционных исследований, производства и сбыта, 
послепродажного обслуживания и утилиза-
ции отслуживших товаров. Такого рода дея-
тельность осуществляется организациями и 
иными субъектами права 2-х или более стран 
в этих странах или, в третьих государствах и 
рассчитана на длительный период времени, а 
также она осуществляется на договорной ос-
нове. Международное инновационное сотруд-
ничество имеет целью достижение конкрет- 
ного хозяйственного и социального резуль- 
тата» [1].

Нами дано определение: международ-
ное инновационное сотрудничество (МИС)  
представляет собой длительные и устойчи- 

вые связи во всем процессе или отдельных 
звеньях технологических инноваций между 
хозяйствующими субъектами разных стран. 
Оно основано на общих интересах партнеров 
и на совместном использовании ресурсов.

Среди факторов, обусловливающих су-
ществование, эволюцию и реализацию инно- 
вационного сотрудничества, следует разгра- 
ничивать экзогенные и эндогенные факторы.

На основе теории В.Л. Гурского, «под  
экзогенными факторами понимаются такие 
процессы, которые, во-первых, являясь внеш-
ними по отношению к инновационному со-
трудничеству, в то же время непосредствен-
но связаны с последним, во-вторых, реально 
предопределяют реализацию инновационного 
сотрудничества. Под эндогенными фактора-
ми понимаются факторы внутренние по отно-
шению к инновационному сотрудничеству»  
[1, с. 41].

Рассмотрим внутренние факторы меж-
дународного инновационного сотрудничества 
в мировой экономике.

1. В качестве первого фактора высту-
пает инновационная политика.

Страны активно развивают междуна- 
родное научно-техническое сотрудничество. 
На сегодняшний день между странами на 
межправительственном уровне действуют 
такие соглашения, как Соглашение о сотруд-
ничестве в области науки и технологий, Со-
глашение об охране прав интеллектуальной 
собственности.

В.Л. Гурский отмечает, «по сути, каж-
дый международный договор есть результат  
формы согласования применяемых его участ-
никами определённых обязательств и правил 
действия в сфере мирохозяйственных свя- 
зей … Международное соглашение, представ-
ляет собой механизмы межгосударственного 
регулирования международных экономичес- 
ких отношений» [1].

Соглашения позволяют создать устой-
чивую платформу в сфере науки, технологий 
и инноваций, а также оказывают стимули- 
рующее воздействие на развитие и реали- 
зацию соответствующих инициатив в этой 
сфере.

2. Развитость инновационной инфра-
структуры.

Для разработки и реализации иннова- 
ций необходимы созданные условия для их  
воплощения – инфраструктура.

Инновационная инфраструктура явля-
ется одним из основных элементов нацио- 
нальной инновационной системы – включает  
в себя совокупность правовых, финансовых, 
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социально-экономических и информацион- 
ных институтов, характерных для данного  
государства и оказывающих влияние на ус- 
ловия протекания инновационных процессов.

3. Уровень развитости фундаменталь-
ной и прикладной науки.

Научный потенциал оказывает влияние 
на механизмы и инструменты, формирование 
связей между субъектами для быстрого и эф-
фективного трансфера знания.

Рассмотрим внешние факторы между-
народного инновационного сотрудничества в 
мировой экономике.

1. Экономическая глобализация.
Глобализация в форме формирования 

транснациональной корпорации и усиление 
международной промышленной кооперации 
приводит к увеличению трансфера инноваций.  

Инновации все в большей мере осущест-
вляются и развиваются не в рамках отдель- 
ной страны, а благодаря росту мобильности 
людей и информации, все более интернацио- 
нализируются не только исследования и раз- 
работки, но и связи между наукой и индуст- 
рией, причем этот процесс касается не только 
транснациональных компаний. Появляются и 
усиливаются новые глобальные игроки (стра-
ны, ТНК), которые обостряют конкуренцию и  
усиливают динамизм инновационного и эко-
номического развития.

2. Макроэкономические факторы.
Внутренняя макроэкономическая ста-

бильность способствует устойчивости финан-
сового положения исполнителей проектов и 
мероприятий сотрудничества, выходу созда-
ваемых производств на проектную мощность,  
повышению платежеспособного спроса на 
продукцию.

3. Организационно-административные 
факторы, связанные с эффективной координа-
цией выполнения программы сотрудничества, 
высокой эффективностью взаимодействия за-
интересованных сторон.

4. Развитие информационных техноло-
гий.

Массовое внедрение ИТ во все сферы 
жизни общества – это важнейшая особен-
ность развития мировой экономики. Развитие 
информатизации экономических процессов 
набирает обороты. В современной экономике 
цифровизация является основным способом  
для повышения эффективности экономики.

5. Развитость транспортной инфра-
структуры.

По мере того как снижаются транспорт-
ные расходы, значение физической геогра-
фии уменьшается. Транспортная доступность  

обеспечивает свободное и эффективное пере- 
движение товаров. Основная роль транспорт-
ной инфраструктуры заключается в преодо- 
лении препятствий, связанных с пространст- 
венным расстоянием и реализацией коопе- 
рации производственной цепочки на большем 
пространстве.

6. Внешние угрозы.
В последние годы развивающиеся 

страны испытывали внешнеполитические и 
внешнеэкономические шоки, появился ряд 
факторов-ограничителей, сдерживающих со-
трудничества. Развитые страны во главе с 
США приняли более строгие меры контроля 
за международным научно-техническим об- 
меном и сотрудничеством, такие как состав-
ление новых списков экспортного контроля,  
ограничение приобретения высокотехноло- 
гичных компаний в США и ограничение обме-
на научно-техническим персоналом, которые 
серьезно повлияли на зарубежные научно- 
технические сотрудничества развивающихся 
стран.

Проведенный анализ экзогенных и эн-
догенных факторов показал, что внутренни-
ми факторами, влияющими на международное 
инновационное сотрудничество, выступают  
инновационная политика, развитость инно-
вационной инфраструктуры, уровень разви-
тости фундаментальной и прикладной науки.  
Внешними факторами, влияющими на меж-
дународное инновационное сотрудничество, 
являются: экономическая глобализация, адми-
нистративные факторы, развитость транспорт-
ной инфраструктуры, развитость информаци-
онных технологий, внешние угрозы. 
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Работа посвящена реализации проекта  
католического храма Святого Семейства, на-
ходящегося в Барселоне. Это масштабный 
многовековой проект, начало строительства 
которого было положено в 1882 году и про- 
должается по сей день.

Инициатором строительства стал Хосе 
Мария Бокабелье, глава Святого Братства. 
Вдохновляясь собором Святого Петра в Ва-
тикане, он решил построить величественный 
храм в своём городе. Изначально автором  
проекта был архитектор Франсиско дель Ви-
льяр. По его идее храм должен был быть 
обычной неоготической церковью в форме 
латинского креста. Однако из-за разногласий 
с Духовной ассоциацией почитателей Свято- 
го Иосифа, заказавшей проект храма, место 
руководителя проекта занял молодой талант-
ливый архитектор Антонио Гауди, посвятив-
ший храму 42 года своей жизни. Гауди создал 
совершенно новый дизайн, усыпав колоколь- 
ни скульптурами с элементами природы и  
воплотив в камне весь Новый Завет.

Строительство задерживала сложность 
изготовления каменных блоков, их индиви- 
дуальная обработка и подгонка, а также ос- 
новной источник финансирования данного 
проекта – пожертвования горожан. При жизни 
Гауди была построена только первая колоколь-
ня фасада Рождества, а строительство главной 
башни Христа только началось [4]. В настоя- 
щее время около 3 млн. посетителей в год по-
могают поддерживать проект, в целях скорей-
шей его реализации [1, 2].

При осуществлении проекта наблюда-
лись процессы консалтинга и разделения ро-
лей.  Заказчиком проекта выступила церковная 
община, исполнителями являлись архитектор 
Антонио Гауди и скульпторы. У каждого была 
своя задача и ответственность, без которых  
такое уникальное строение невозможно было 
бы возвести.

С момента официального начала проек-
та предшественники Гауди и он сам создава- 
ли модели сложного здания вручную, чтобы 
лучше понять дизайн. Создание скульптур  
было трудоёмким, т.к. фигуры были очень тя-
желые, и их нужно было часто двигать снизу 

вверх, чтобы архитектор убедился, как фи- 
гуры выглядят в деле. Только когда результат  
полностью удовлетворял Гауди, гипсовые мо-
дели отдавались скульпторам для создания 
фигур из камня.

Когда в 1882 году началась подготовка  
к строительству храма, архитекторы, камен-
щики и каменотесы использовали традицион-
ный двухмерный подход. Сложность формы 
Храма Святого Семейства заставила Антонио 
Гауди обратиться к трехмерному подходу для 
визуализации архитектурных решений и ана-
лиза возможности их воплощения в жизнь.

Каждая часть дизайна богата мистичес- 
кой христианской символикой, поскольку  
Гауди хотел, чтобы церковь была «последним 
великим святилищем христианского мира». 
Антонио Гауди вдохновлялся при проекти- 
ровании скульптур вещами из реальной жиз- 
ни [4].

Все годы строительство храма велось 
незаконно и на него не было официальной 
лицензии. Мэру Барселоны удалось урегу-
лировать 100-летний конфликт. В 2019 году  
строительство приобрело легальный статус, 
переговоры между правительством и церко-
вью привели к тому, что церковь согласилась 
заплатить 36 миллионов евро с рассрочкой на 
10 лет для развития городской инфраструк- 
туры вокруг Саграды Фамилии.

Архитектор Гауди не смог завершить  
работу по строительству храма при своей 
жизни, поэтому консорциуму Sagrada Familia  
пришлось самим проектировать большую 
часть собора, используя 3D-печать. Кроме 
того, в 2022 году голландский арт-дуэт Studio  
Drift показал, как будет выглядеть барселон-
ская достопримечательность Саграда Фами-
лия. Для этого они использовали дроны с под- 
светкой [3, 4].

После завершения строительства Саг- 
рады Фамилии он станет самым высоким  
сооружением религиозного значения в Евро- 
пе. Максимальная высота центральной баш- 
ни составит примерно 170 метров. Время, 
отведенное на строительство храма Святого  
Семейства, будет превышать период строи- 
тельства Египетских пирамид. При этом вре-
мя возведения храма на 50 лет будет усту- 
пать времени постройки Великой Китайской  
стены. Сегодня можно заключить, что дли-
тельные сроки строительства данного храма  
пошли ему на пользу, т.к. благодаря современ-
ным технологиям он стал еще красивее и ве-
личественнее.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В связи с динамичным развитием IT-тех- 
нологий и изменениями бизнес-процессов на 
всех уровнях управления совершенствуются 
подходы и в области технической инвентари- 
зации государственного имущества в Респуб- 
лике Беларусь. Говорить о полномасштабном 
внедрении информационных технологий в 
сферу управления государственным имущест- 
вом пока не приходится. Однако с момента 
подписания Декрета Президента № 8 «О раз-
витии цифровой экономики» [1] наблюдают- 
ся благоприятные изменения и сделан боль-
шой шаг к цифровизации рассматриваемой  
области. В частности:

1) разработан и мобильно наполняется 
(обновляется) Единый реестр имущества, где 
происходит формирование сведений об иму-
ществе унитарных предприятий, бюджетных  
организаций, хозяйственных обществ, а так-
же об объектах государственного жилищного 
фонда; размещаются сканы решений собст- 

венника или правообладателя о распоряже- 
нии имуществом и иные организационно-рас-
порядительные документы.

2) разработан (пока на примере несколь-
ких объектов недвижимого имущества) инте-
рактивный 5D-паспорт, представляющий со-
бой цифровое зеркало здания. При разработке 
такого паспорта уже используются современ-
ные технологии наземного лазерного скани-
рования, дроны, технология блокчейн. Пере-
численный инструментарий используется для 
формирования 4 из 5 слоев цифрового паспор-
та. Что касается 5-го слоя– экономического,  
то существует ряд проблем по его созданию и 
наполнению аналитическими базами данных.

Проблема 1 – полнота и достоверность 
баз данных. В более 50% случаев после пере-
проверки данных государственными предста-
вителями комитета требуется корректировка 
первоначальной, переоцененной, остаточной 
стоимостей, отсутствуют (неполнота) физи- 
ческие, экономические характеристики объек-
тов и т.д. Эпизодически выявляются данные  
об неучтенных объектах.

Проблема 2 – отсутствие эффективных 
средств обработки данных, определяемых в 
зависимости от цели создания и последующе-
го использования цифрового паспорта. Очень 
важный момент – базы данных должны быть 
четко структурированы в зависимости от цели 
использования 5D-паспорта: продажа объек- 
та, аренда, реконструкция, оценка, ценовое зо-
нирование территорий и так далее.

Сложившаяся ситуация не позволяет 
проводить эффективный анализ использова-
ния имущества, оперативно и качественно 
принимать решения Комитетом о распоряже-
нии им, издавать актуальные нормативные  
правовые акты.

Решение первой проблемы видится в 
совершенствовании учетной национальной 
практики в части учета основных средств в 
Республике Беларусь, и является направле- 
нием нашего дальнейшего исследования.

Для решения второй проблемы нами 
предлагается технология процесса принятия 
управленческих решений, состоящая в сов- 
местном использовании традиционных и ин-
теллектуальных методов анализа. Отличитель-
ной особенностью такой технологии является 
встраивание в традиционный анализ разрабо-
танных нами методик расчета и факторного 
анализа комплексной оценки эффективности 
использования недвижимого имущества как 
Могилевской области в целом, так и ее райо- 
нов и поселков, многомерный анализ комп- 
лексной оценки (OLAP).
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В отличие от действующей в настоящее 
время оценки коэффициента использования 
государственного имущества по Указу 169 [2], 
учитывающий в качестве лакмуса неисполь- 
зуемую площадь, предлагаемый подход позво-
ляет количественно измерить широкий спектр 
показателей, прямо или косвенно влияющих 
на эффективность использования государст- 
венного имущества (в виде безразмерной 
оценки) и последующего ее факторного ана-
лиза, что позволяет выявить возникшие дис-
пропорции в управлении государственным 
имуществом и причины, их обусловившие. В  
дополнение к расчету сводного показателя  
разработан механизм оценки влияния фак-
торов на динамику комплексной оценки, 
выраженную количественно (от 0 до 1) и ка-
чественно (от неудовлетворительно до отлич-
но). Значительно усилит степень восприятия 
результатов анализа их визуализация в виде 
«кардиограммы».

Для управления государственным иму-
ществом мало оценить эффективность, необ-
ходимо установить причины, следствия, взаи-
мосвязи. И тут на помощь приходят средства 
многомерного анализа данных (OLAP-тех-
нологии). Данные многомерного анализа мы 
изобразили в виде куба, по оси ОХ будут рас-
полагаться отдельные показатели оценки эф-
фективности используемого имущества, по 
оси ОУ – временные интервалы (24 месяца), 
а по оси ОZ – 21 район Могилевской области,  
2 областных города. Осуществляя образное 
разрезание куба можно установить, напри-
мер, чем обусловлено изменение показателей 
эффективности использования зданий в конк- 
ретном районе в конкретный временной ин-
тервал; сравнить объемы и динамику эконо-
мической выгоды от аренды как в целом по 
Могилевской области, так и по районам, со-
отнести с их с расходами, выделить районы с 
наиболее высокими темпами обновления ос-
новных средств и сопоставить их с темпами 
роста выпуска продукции в данном районе  
и т.д. В результате создаются «представле- 
ния», являющиеся витринами данных в виде 
интерактивного аналитического отчета, кото-
рый в зависимости от потребностей пользо- 
вателя позволяет просматривать как детали-
зированную, так и агрегированную инфор- 
мацию.

Внедрение данной методики позволяет  
проводить анализ использования площадей, в 
том числе эффективность сдачи ее в аренду, а 
также принимать решения, направленные на 
эффективный сервейинг.

В заключении хочется отметить, что экс-
периментально исследована применимость 

предлагаемых методик, осуществлена их про-
граммная реализация, для чего использован 
табличный редактор Microsoft Office Excel, 
(офисный язык программирования Visual Ba- 
sic for Application), в котором разработаны 
формы аналитических таблиц, позволяющие 
проводить: традиционный анализ по государ-
ственным предприятиям региона, с использо- 
ванием пространственно-временного призна-
ка (24 месяца, 21 регион Могилевской облас- 
ти, 74 предприятия).
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В условиях цифровой экономики, ин- 
дустрии 4.0 шестого технологического укла- 
да эффективное стратегическое развитие  
предприятий промышленности и иных сек-
торов экономики России представляется не-
возможным без опоры на обработку больших 
объемов цифровых данных, внедрение совре-
менных цифровых (информационных) техно-
логий, создания цифровых двойников, при- 
менение интеллектуальных систем управле- 
ния [1]. Однако на ряде предприятий и ор-
ганизаций этот путь видят через процессы 
автоматизации производственных и иных 
бизнес-процессов, зачастую путая вопросы  
автоматизации и процессы цифровой транс-
формации.
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Цифровая трансформация, безусловно, 
шире, чем процессы автоматизации, она, кро-
ме последней, предполагает существенное 
преобразование бизнес-модели, оптимизацию 
бизнес-процессов, разработку и внедрение 
инновационных бизнес-идей в рамках разра-
ботанной стратегии предприятия; все это тре-
бует значительных инвестиций и затрат уси-
лий и времени. Традиционная автоматизация 
бизнес-процессов с использованием различ-
ных корпоративных информационных систем 
(включая ERP-системы, автоматизированные 
системы управления технологическими про-
цессами) является первой ступенью на пути к 
цифровизации. Следует отметить, что цифро-
визация не должна быть самоцелью, она долж-
на обеспечивать выполнение миссии, целевых 
ориентиров развития организации.

Цифровая трансформация – это стратеги-
ческий управляемый процесс преобразования 
бизнес-модели и бизнес-процессов организа-
ции с применением инновационных цифровых 
технологий сбора и обработки данных c целью 
качественного изменения деятельности пред-
приятия в соответствии с долгосрочной стра-
тегией развития предприятия и новыми требо-
ваниями цифровизации общества [2, с. 43].

Предприятия разных отраслей промыш-
ленности и секторов экономики по-разному 
подходят к решению стратегически важной за-
дачи – цифровой трансформации, сталкиваясь 
с многочисленными трудностями, используют 
разные методические подходы [3].

Российские предприятия в условиях кри-
зиса в мировой и российской экономике, ко-
торый демонстрирует неэффективность ряда 
действующих систем и бизнес-процессов, пы-
таются проводить цифровую трансформацию.  
Отсюда возникает вопрос: за счет каких фак- 
торов цифровая трансформация может повы-
сить конкурентоспособность и устойчивость 
развития российских компаний? С какими 
сложностями сталкиваются различные пред-
приятия в процессе организации и реализа- 
ции цифровой трансформации? 

Ускорителем цифровой трансформации 
послужили мероприятия, связанные с панде-
мией коронавируса COVD-19, когда органи-
зации были вынуждены применять цифровые 
технологии во время удаленной работы и он-
лайн-взаимодействия, как с субъектами внут- 
ренней, так и внешней среды, включая госу-
дарственные функции и задачи [4].

Вместе с тем результаты проведенного 
исследования о проблемах, с которыми стал-
киваются российские промышленные пред-
приятия и организации различных отраслей 
экономики, выявили пять групп проблем: 

1) внутреннее сопротивление персонала ком-
пании, страх изменений, недостатки орга-
низационной культуры; 2) нехватка высоко-
квалифицированных кадров, недостаточный 
уровень IT-компетенций, лидерских качеств;  
3) отсутствие четкой программы по цифровой 
трансформации, интегрированной со стратеги-
ей развития компании; отсутствие продуман-
ной организационной структуры для управ-
ления процессами цифровой трансформации; 
4) конфликт интересов (полномочий) между 
традиционным директором по информацион-
ным технологиям и вновь назначаемым Chief  
Digital Officer (CDO) – руководителем про-
грамм по цифровизации или, так называемым, 
директором по цифровизации; 5) недостаток  
финансирования и поддержки руководством 
проектов по цифровой трансформации; невер-
ная оценка стоимости всего проекта (програм-
мы) цифровой трансформации.

Внутреннее сопротивление и страх пе-
ремен объясняются тем, что цифровая транс-
формация вызывает очень много вопросов не 
только в бизнес-сообществе, но и в обществе. 
Усредненная организационная культура на 
ряде промышленных предприятий является 
кланово-бюрократической, она является тор-
мозом цифровой трансформации [5].

В последнее время наблюдается недо-
статок квалифицированных IT-специалистов,  
особенно в тех областях, специализация ко-
торых крайне необходима для ускорения про-
цессов цифровой трансформации, проектов  
цифровизации. Замечается дефицит IT-компе-
тенций и лидерских качеств у руководящего 
состава предприятий и организаций, непо-
средственно причастных к управлению про-
цессами цифровизации, цифровой трансфор-
мации. Есть даже неверное понимание сути  
цифровой трансформации, нередко их путают 
с процессами автоматизации производства и 
иных бизнес-процессов.

Программа цифровой трансформации 
предприятия в общих чертах должна преду- 
сматривать следующие направления: 1) раз-
работка продуманной стратегии развития, 
построение дерева долгосрочных и средне-
срочных целей; 2) формирование программы 
и дорожной карты цифровой трансформации;  
3) разработка организационной структуры 
управления проектом цифровой трансформа-
ции; определение полномочий вновь вводи-
мых в штат руководящих должностей, согла-
сованных с уже имеющимися руководящими  
работниками (согласование должностных  
полномочий директора по информационным  
технологиям и Chief Digital Officer (CDO) –  
директором по цифровизации); формулирова- 
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ние политики компании по нивелированию 
внутриорганизационного сопротивления ра-
ботников предстоящим инновациям; 4) реа- 
лизация мероприятий по реинжинирингу биз-
нес-процессов; 5) создание параллельно с 
действующим предприятием его «цифрового 
двойника»; 6) мониторинг процессов цифро-
вой трансформации, обоснование эффектив-
ности внедряемых инноваций; 7) реализация 
социально ответственных кадровых меро- 
приятий в случае возникновения социальных 
и иных угроз цифровой трансформации.

В заключении отметим, что повышение 
конкурентоспособности российских предпри-
ятий в условиях перехода к цифровой эконо-
мике невозможно без цифровой трансформа-
ции бизнеса. От того, как на предприятиях 
будут решаться проблемы, с которыми стал- 
киваются в процессе цифровой трансформа-
ции, будет зависеть будущее устойчивое раз-
витие национальной экономики, благосостоя- 
ние компаний, граждан и всего общества.
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ЭКОНОМИСТ-АНАЛИТИК 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В.В. Мякинькая
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
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Экономисты-аналитики появились как 
на белорусском, так и зарубежном рынке тру-
да сравнительно недавно. Впервые экономис- 
ты-аналитики начали вести свою деятель-
ность в 20-х годах прошлого века в Чикаго. 
Пик развития данной профессии пришелся на 
окончание Второй мировой войны, а по-на- 
стоящему востребованной профессия стала 
после создания Британского общества анали-
тиков, которое сейчас называется Институтом  
инвестиционного менеджмента и исследова-
ний. В странах СНГ термин «экономист» боль-
ше связан с конкретной профессией (инже-
нер-экономист, экономист в банке, страховой  
компании, экономическом отделе или депар-
таменте, преподаватель экономики и др.) В то  
время как в западной (американской) тради- 
ции «economist» – это аналитик, эксперт вы- 
сокого уровня, имеющий ученую степень в 
области экономических наук. Итак, эконо-
мист – это эксперт, который изучает взаимо- 
связь между ресурсами общества и выпуском 
продукции. Исследуемые общества могут ва-
рьироваться от самых маленьких местных со-
обществ до целой нации или даже мировой 
экономики. Профессионал, работающий в од-
ной из многих областей экономики или имею- 
щий ученую степень по этому предмету, как 
правило, считается экономистом.

Экономисты начали играть все более 
важную роль в технологических компаниях, 
занимаясь такими проблемами, как дизайн 
платформы, ценообразование и политика. В 
ведущих компаниях, включая Amazon, eBay,  
Google, Microsoft, Facebook, Airbnb и Uber, 
есть большие команды экономистов PhD 1,  
проектирующих лучшие варианты рыночного 
дизайна. Например, компания Amazon наняла 
более 150 экономистов – кандидатов наук за 
последние пять лет, что делает ее крупнейшим 
работодателем для экономистов в компаниях.  
На самом деле в Amazon сейчас в несколько 
раз больше штатных экономистов, чем сотруд-
ничающих с компанией крупнейших эконо- 
мистов из академической сферы (университе-
тов, колледжей). Такие компании, как Coursera, 
Expedia, Netflix, Microsoft, Pandora, Uber, Yelp 
и Zillow также наняли значительное коли- 
чество экономистов.
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Аналитик в области экономики – много-
функциональный специалист, обязанности ко-
торого могут варьироваться в зависимости от 
типа и масштаба компании. Основной его за-
дачей является анализ информации, как можно 
понять из названия профессии. Также в круг 
его полномочий входит: работа с источниками  
информации, характеризующими род деятель-
ности предприятия или ниши рынка, которую 
оно занимает; изучение документации по ра-
боте проекта; расстановка приоритетов между 
различными данными; составление статисти-
ческих отчетов; обработка и структурирова-
ние информации; прогнозирование финан-
совых изменений; составление заключений о 
конкретных методах, инструментах и техно-
логиях, которые предприятие использует для 
своей деятельности; разработка технологий 
по оптимизации производства, наращиванию 
прибыли и сокращению издержек.

В некоторых учреждениях аналитик де-
лает расчеты инвестиционной привлекатель-
ности бренда, участвует в переговорах с по-
тенциальными инвесторами и стратегическом 
планировании продукта. Чаще всего эти функ-
ции выполняют профессионалы, работающие 
с молодыми компаниями или проектами, ко- 
торые только готовятся к выходу на рынок.

Построить успешную карьеру в этой 
сфере могут только люди с определенными 
навыками и личными качествами. Профес- 
сиональный финансовый аналитик должен 
иметь хорошую память и быть: способным к 
аналитическому мышлению и работе с боль-
шими объемами информации; внимательным 
к деталям; усидчивым; коммуникабельным; 
стрессоустойчивым.

Аналитик должен постоянно самостоя- 
тельно развиваться, поскольку его работа свя-
зана с беспрерывным мониторингом различ-
ных отраслей экономики. Особенно полезны-
ми будут навыки в ведении переговоров, так 
как ему нужно уметь правильно доносить ин-
формацию руководству и потенциальным ин-
весторам.

В соответствии с общегосударствен-
ным классификатором Республики Беларусь  
011-2022 получение квалификации «Эконо-
мист. Аналитик» обеспечивает получение  
высшего образования по специальности 
6-05-0311-04 «Национальная экономика», ква- 
лификации «Менеджер-аналитик» по специ-
альности 6-05-0414-06 «Информационно- 
аналитическое обеспечение государственного  
управления», квалификации «Финансовый 
аналитик» по специальности «Операции на 
рынке ценных бумаг и криптовалют».

Специалистов по данным направлениям 
готовят для решения следующих профессио- 
нальных задач:

– разработка мероприятий по регулиро-
ванию социально-экономических процессов  
и отношений в сфере государственного и хо-
зяйственного управления социально-эконо- 
мической системой;

– анализ существующих организацион-
ных форм управления, подготовка и обоснова-
ние предложений по их совершенствованию;

– информационное, а также правовое 
сопровождение управленческих процессов и 
технологий, направленных на решение задач 
государственного и хозяйственного значения;

– реализация принципов и направлений 
кадровой и социально-экономической поли-
тики, подбор, расстановка и разделение труда 
между специалистами и другими работника-
ми организаций и их структурных подразде- 
лений;

– разработка стратегических планов раз-
вития организаций и их структурных подраз-
делений;

– использование современных способов 
сбора и анализа информации, экономико-мате-
матических методов проведения прогнозных  
и плановых расчетов;

– проведение научных исследований ак-
туальных проблем социально-экономического  
развития и другие задачи.

Роли и обязанности экономиста госу- 
дарственного сектора включают в себя широ-
кий спектр задач, но обычно включают оцен-
ку политики, оценку государственных бюд-
жетов, а также сбор и анализ данных, чтобы  
помочь государственным чиновникам прини-
мать ответственные политические решения. 
Экономисты работают на всех уровнях госу-
дарственного сектора, включая назначения 
на местном, региональном и государственном 
уровнях. Работа в качестве государственного 
экономиста, как правило, обеспечивает боль-
шую стабильность, поскольку правительство 
не принимает решений о найме и увольнении 
на основе прибыли или стабильности рынка.  
Работа в государственном секторе дает эко-
номистам возможность решать социальные 
проблемы, которыми они увлечены с целью 
улучшения жизни других людей. Работа эко- 
номистом в правительстве или подконтроль-
ном государству предприятии может также 
принести большую выгоду, но может пред-
ложить более низкую стартовую заработную  
плату. К недостаткам данной позиции следу- 
ет отнести наличие строгой иерархии и бюро-
кратии государственного сектора и сложный,  
затянувшийся процесс найма.
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Экономисты частного сектора работают  
в различных сферах, включая банки, инвес- 
тиционные фирмы и корпорации, такие как 
Facebook и Amazon. Экономистов, работаю- 
щих в частном секторе, могут попросить про-
анализировать текущие экономические тен-
денции и спрогнозировать будущие экономи-
ческие тенденции, чтобы дать организации 
конкурентное преимущество. Экономисты 
частного сектора также могут анализировать 
возможные последствия законодательных или  
нормативных актов в части, касающейся доли 
рынка компании. Частный сектор обычно 
предлагает самые высокие зарплаты для эко-
номистов. Работа в частном секторе также  
дает экономисту возможность перемещаться 
между предприятиями и организациями, пока 
они не найдут для себя наилучшие условия. 
Конечно, работа в частном секторе часто мо-
жет означать рабочую среду с высоким дав-
лением, где результаты ожидаются быстро. 
Существует также меньше возможностей для 
независимых исследований, помимо того, что 
именно организация считает необходимым.

Большинство экономистов в технологи-
ческих компаниях работают над проблемами 
управления данными, «облачных» вычисле-
ний и рекламы. Amazon нанимает экономис- 
тов для решения конкретных проблем бизнеса 
в разных подразделениях: от платформы элек-
тронной коммерции до цифрового контента.  
Uber имеет команды экономистов, ориенти-
рованных на понимание вопросов политики в 
дополнение к ценообразованию и рыночным 
стимулам. Эти команды проводят исследова-
ния, публикуемые в научных журналах, в то  
время как другие полностью погружены в те-
кущие проблемы организации.

В более широком смысле многие эко-
номисты технологических предприятий ис-
пользуют сочетание внешних и внутренних 
(внутри-организационных) исследований, 
продолжая посещать конференции и публи- 
коваться в ведущих экономических журна- 
лах. Компании часто нанимают летних ста- 
жеров из программ лучших PhD-кандидатов 
или сотрудничают с академическими эконо- 
мистами. Поскольку многие из проблем, с ко-
торыми сталкиваются технологические пред-
приятия, находятся на стыке научных и прак-
тических проблем, строгое и в то же время 
оригинальное мышление высоко ценится в 
технологическом секторе.

Это взаимодействие между технологи-
ческими организациями и экономистами по-
родило новые интеллектуальные вопросы и 
новое поле в экономике под общим назва- 
нием «цифровая экономика». В этой области 

изучен широкий круг вопросов. Например,  
как появление искусственного интеллекта и 
использование крупномасштабных наборов 
данных потребителей влияют на структу-
ру отрасли и рыночную власть? Как должны 
регулироваться технологические компании?  
Как данные из технологического сектора ин-
формируют государственную политику? Как 
работают агрегаторы, поисковые системы,  
системы репутации, социальные сети и но- 
вости и как они влияют на принимаемые ре-
шения? Как должны быть разработаны он- 
лайн торговые площадки для обеспечения  
безопасных и эффективных транзакций? Эко-
номист на предприятии должен иметь очень 
специфический набор навыков, в частности:  
умение оценивать и интерпретировать эмпи-
рические факты и работать с данными; спо-
собность понимать и разрабатывать рыноч- 
ные стимулы, принимая во внимание инфор- 
мацию из окружающей среды и стратегичес- 
кое взаимодействие; способность понимать  
структуру отрасли и равновесное поведение 
предприятий.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЛЕСНОЙ
ОТРАСЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ: 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

О.А. Осташевская
Байкальский государственный университет
г. Усть-Илимск, Российская Федерация

Лесная отрасль является одной из веду-
щих в российской экономике и входит в топ 
десяти отраслей, формирующих валовый на-
циональный продукт страны. Развитие лесно-
го комплекса страны зависит от влияния цело-
го ряда эндогенных и экзогенных факторов, 
анализ которых необходимо осуществлять 
с точки зрения оценки существующей стра-
тегии развития отраслевого рынка. События 
2022 года существенно изменили взгляд на 
потребности предприятий отрасли и вызвали 
необходимость пересмотра ключевых показа-
телей ее развития в сторону их стабилизации.

В конце 2021 и начале 2022 гг. экспер-
ты рассматривали три возможных сценария 
развития рынка продукции лесного комплек-
са, связанных с уже существующим набором 
санкций по продажам продукции лесного  
комплекса:

– сценарий, ориентированный на отме- 
ну санкций, как самый позитивный;

– сценарий, ориентированный на сни-
жение санкционных порогов и поиска путей  
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их нивелирования, что тоже привело бы к из-
менению негативной динамики развития от-
расли;

– сценарий развития экономики с обра-
зованием блоков стран с выработкой диффе-
ренцированной политики взаимодействия [1].

Необходимо отметить, что несмотря на 
негативное влияние политического фактора 
периода 2014 по 2021 гг., в развитии лесного 
комплекса России наблюдался рост экспорта 
продукции. Так, рост экспорта пиломатериа- 
лов составил около 40% , динамика экспорта 
древесных гранул достигла 150%, фанеры – 
почти 50%. Новые реалии политической жиз- 
ни в стране и мире в 2022 году, вызвали уже-
сточение санкционного режима, что в целом 
повлияло на величину экспорта лесной про-
дукции на 20% от уровня 2021 года. Аналити-
ки считают, что среди санкций, введенных в 
2022 году наиболее тяжелой являлась санкция 
на запрет импорта российской древесины и 
древесного сырья [1, 2].

В настоящее время наблюдается асси-
метрия отраслевого рынка по признаку товар-
но-географической сегментации, что связано 
как с фактором размещения производитель-
ных сил в мире, так и с политическим факто-
ром. Нестабильность функционирования от- 
расли вызывает потребность в поиске мето- 
дов управления предприятиями, направлен-
ных на стабилизацию их экономического со-
стояния, в чем и заключается актуальность 
темы исследования.

Цель научной работы заключается в  
поиске инструментария управления пред- 
приятием, в качестве которого видится логис- 
тический подход в рамках осуществления  
новой маркетинговой политики. Применение 
инструментария логистики обусловлено на- 
личием логистических проблем в деятель- 
ности организаций при освоении новых тер-
риториальных рынков сбыта и необходимос- 
ти формирования сети поставок, отличной от 
прежней.

По продуктовому (товарному) признаку 
рынок лесной продукции традиционно был 
дифференцирован на следующие сегменты:  
круглый лес, пиломатериалы, необработан-
ная древесина, топливная древесина, фанера, 
древесно-стружечная плита (ДСП и ОСП), 
древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ), 
шпон. Поскольку наибольшую долю в соста- 
ве российского экспорта лесной продукции  
занимают первые четыре товарных сегмента,  
то основной акцент сделан именно на них.

К числу экзогенных факторов, влияю- 
щих на снижение экспорта относится реорга-
низация цепей поставок лесопродукции, свя- 

занная с отказом от партнерских отношений 
и/или сокращением объема поставок из Рос-
сии для европейских государств: Финляндии,  
Великобритании, Кипра, Латвии, Швейцарии. 
Снижение вывоза необработанной древесины  
в эти страны составило в целом за 9 месяцев  
2022 года около 44,1% [2]. Среди предприя- 
тий-экспортеров пострадали производители 
фанеры и топливных гранул. Выходом для  
них было бы развитие строительного рынка, 
что потребует также поиска внутренних ре- 
зервов и заключения новых контрактов в по- 
ле внутрироссийского бизнеса.

В управлении почти всегда существуют 
альтернативные пути решения сложных, кри-
зисных вопросов, которые следует дифферен-
цировать на методы внешней и внутренней ло-
гистики, внешнего и внутреннего управления. 

В части решения общих и технологи- 
ческих вопросов управления, менеджеры 
предприятий отрасли видят в послаблении 
требований законодательства: снижение ста-
вок налога за лесопользование, продление 
сроков действия деклараций, а также в сокра-
щении сроков экспертизы проектов освоения 
лесов. Однако ожидание действий внешнего 
характера, исходящих от правительства, име-
ет длительный временной лаг, поэтому многие 
предприятия (около 84%) скорректировали 
свою политику управления, что подтверждает-
ся данными опроса агентства «What-Wood» [3].  
Большая часть изменений коснулась марке- 
тинга, что проявилось в отказе от старых рын-
ков сбыта и поиска новых сегментов для про-
дажи продукции (63%). Снизили объемы и 
приостановили производство 33% предприя- 
тий. Таким образом, руководители предприя- 
тий увидели перспективу позитивных изме- 
нений в активизации договорной деятельнос- 
ти предприятий лесного комплекса, разра- 
ботке новых маршрутов доставки продукции,  
развитии «азиатского» направления маркетин-
говой политики, которое должно быть поддер-
жано новыми перевозчиками. Развитие транс-
портной сети с упором на формирование узлов 
для мультимодальной перевозки в сторону  
азиатского региона позволило бы сократить 
время поставки продукции лесного комплекса 
и удешевить конечную цену продаж.

Исследование, проведенное агентством  
«WhatWood». показало, что предприятия лес-
ного комплекса России в большей степени 
испытывают проблемы, связанные с потерей 
рынков сбыта продукции, что ориентирует  
менеджмент на решение задач распредели-
тельной логистики [3]. К числу таковых задач 
следует отнести: необходимость реорганиза-
ции существующих систем физического рас- 
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пределения; формирование внешних цепей 
поставок с включением в нее новых участни-
ков-провайдеров транспортно-логистических 
услуг как при освоении внутреннего рынка, 
так и внешнего; сокращение числа наруше-
ний сроков договора поставки, связанного с 
отсуствием оператора и перестройкой логис- 
тических цепей; определение оптимальных 
объемов поставки во вновь сформированных 
логистических системах распределения (мак- 
ро- и мезоуровня).

Разработанные ранее проекты развития 
транспортной отрасли России, в том числе и 
строительство сети транспортно-логистичес- 
ких центров, должны быть адаптированы к 
новым реалиям. В качестве альтернативы эф-
фективной организации транспортно-логис- 
тического процесса видится формирование 
цифровых платформ и систем искусственного 
интеллекта для подбора провайдера в цепях 
поставок [4, 5]. 

Помимо прочего, тенденция к функцио- 
нальной интеграции, наблюдавшаяся в до-
кризисный период на рынке ТЛУ, позволила 
сохранить стабильность в деятельности круп-
ных логистических компаний. Методика меж- 
организационной интеграции в управлении 
логистикой организации лесного комплекса  
позволит снизить затраты на логистику и со-
кратить сроки поставок и их ритмичность.

Наиболее важными направлениями ста-
билизации и развития лесной отрасли явля- 
ются маркетинговые и логистические инстру-
менты управления.

В качестве базового маркетингового 
инструмента следует рассматривать иссле-
дование потребительских рынков, ресегмен-
тирование и репозиционирование товарной 
продукции лесопромышленного комплекса.  
Разумеется, глобальные задачи в сфере логис- 
тической поддержки предприятий лесного 
комплекса должны быть, что не исключает 
поиска внутренних резервов экономии путем 
использования принципов интеграции в ло- 
гистике.
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Сегодня банковская среда стала высо-
коконкурентной. Чтобы иметь возможность 
выживать и расти в меняющейся рыночной 
среде, банки обращаются к новейшим техно-
логиям, которые воспринимаются как «вспо-
могательный ресурс», помогающий в разви-
тии обучающихся и более гибкой структуре, 
которая может быстро реагировать на дина-
мику быстрого роста, меняющийся рыночный 
сценарий. Он также рассматривается как  
инструмент снижения затрат и эффективного 
общения с людьми и учреждениями, связан-
ными с банковским бизнесом.

Многие банки для удобства пользова- 
ния своим клиентам предлагают разные воз-
можности использования информационных 
технологий и программы, такие как: Интер-
нет-банкинг, платежные системы, электрон-
ные подписи и многое другое.

Поговорим об этом немного подробнее.
Интернет-банкинг позволяет пользова-

телю проводить финансовые операции через 
Интернет. Онлайн-банкинг предлагает клиен- 
там почти все услуги, традиционно доступ- 
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ные через местное отделение, включая депо- 
зиты, переводы и онлайн-оплату счетов. Прак-
тически в каждом банковском учреждении 
есть какая-либо форма онлайн-банкинга, до-
ступная как в настольных версиях, так и в мо-
бильных приложениях.

Банковские операции, предлагаемые он- 
лайн, зависят от учреждения. Большинство 
банков обычно предлагают базовые услуги,  
такие как переводы и оплата счетов. Некото-
рые банки также позволяют клиентам откры-
вать новые счета и подавать заявки на кредит-
ные карты через порталы онлайн-банкинга. 
Другие функции могут включать в себя заказ 
чеков, остановку платежей по чекам или сооб-
щение об изменении адреса.

Удобство – главное преимущество он-
лайн-банкинга. Основные банковские опера-
ции, такие как оплата счетов и перевод средств 
между счетами, могут быть легко выполнены 
24 часа в сутки, семь дней в неделю, в любом 
месте, где пожелает потребитель.

Онлайн-банкинг работает быстро и эф-
фективно. Средства могут быть переведены 
между счетами почти мгновенно, особенно 
если два счета находятся в одном и том же  
учреждении. Потребители могут открывать и 
закрывать ряд различных счетов в Интернете,  
от фиксированных депозитов до регулярных 
депозитных счетов, которые обычно предла- 
гают более высокие процентные ставки.

Потребители также могут регуляр-
но внимательно следить за своими учетны-
ми записями, что позволяет им обеспечивать  
безопасность своих учетных записей. Кругло-
суточный доступ к банковской информации  
обеспечивает раннее обнаружение мошенни-
ческих действий, тем самым выступая в ка- 
честве ограждения от финансового ущерба 
или убытков.

Недостатки онлайн-банкинга могут за- 
ключатся для начинающего клиента онлайн- 
банкинга в использовании системы в первый 
раз, что может создать проблемы, препятст- 
вующие обработке транзакций, поэтому неко-
торые потребители предпочитают операции 
лицом к лицу с кассиром.

Онлайн-банкинг не поможет, если кли-
енту нужен доступ к большим суммам налич-
ных денег. Хотя он может снять определен- 
ную сумму в банкомате (у большинства карт 
есть лимит), ему все равно придется посетить 
отделение, чтобы получить остаток.

Хотя безопасность онлайн-банкинга  
постоянно улучшается, такие учетные запи- 
си по-прежнему уязвимы для взлома. Потре-
бителям рекомендуется использовать свои 
собственные тарифные планы данных, а не  

общедоступные сети Wi-Fi при использова- 
нии онлайн-банкинга, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ.

Кроме того, онлайн-банкинг зависит от 
надежного подключения к Интернету. Пробле-
мы с подключением время от времени могут 
затруднить определение успешности обработ-
ки банковских транзакций.

«Платежная система» относится к ме-
ханизмам, которые позволяют потребителям, 
предприятиям и другим организациям перево-
дить друг другу средства, обычно хранящие- 
ся на счетах в финансовых учреждениях. Он 
включает в себя платежные инструменты – 
наличные деньги, карты, чеки и электронные 
переводы средств, – которые клиенты исполь-
зуют для осуществления платежей, а также  
обычно невидимые механизмы, обеспечиваю- 
щие перемещение средств со счетов в одном 
финансовом учреждении в другое.

В большинстве платежных систем уча-
ствуют два или более финансовых учрежде- 
ния и/или другие поставщики платежей, тре-
бующие «расчета» платежей между ними.  
Например, реквизиты чека, выписанного в 
одном финансовом учреждении и депониро-
ванного в другом, должны быть возвращены 
в первое финансовое учреждение, чтобы оно 
могло дебетовать счет своего клиента и убе-
диться, что у клиента достаточно средств.

Есть много разных платежных систем, 
более распространенными является VISA 
International Service Association и Mastercard, 
с помощью них можно расплатиться практи-
чески во всем мире. В Китае единственной 
национальной платежной системой является  
China UnionPay. В России – платежная систе-
ма Мир. Банки Беларуси эмитируют платеж- 
ные карточки трёх платежных систем – на- 
циональной БЕЛКАРТ и международных  
Visa и MasterCard. Нацбанк предоставил дан-
ные, что на 1 января 2022 г. в Беларуси ис-
пользуются 15 миллионов 730,2 тысячи пла- 
тежных банковских карт, из которых известно,  
что платежной системой VISA используется  
6 миллионов 342,3 тысячи карт, MasterCard – 
5 миллионов 844,3 тысячи, БелКарт/Maestro – 
1 миллион 994,8 тысячи, БелКарт – 1 миллион  
539,9 тысячи, Union Pay – 8,9 тысячи.

Электронная подпись – это эффектив-
ный и законный способ быстрой подписи  
электронных документов. Безопасные и поль-
зующиеся доверием во всем мире электрон- 
ные подписи могут заменить рукописную  
подпись во многих процессах.

Цифровую подпись представляют в виде:
1. Флеш-карты, которую вставляют в 

персональный компьютер при необходимости 
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проверить правильность и реальность отчета 
или другой документации.

2. Сим-карты, на которой имеется при-
ложение, включающее личный электронный 
ключ. Это удобно для работающих на смарт-
фонах или планшетах.

3. Подписи в облаке, находящейся на 
сервере ответственного за это центра. Такая 
ЭЦП не обладает реальным воплощением и 
считается самой неподдельной.

Каковы преимущества электронных под-
писей?

1. Электронные подписи являются за-
конными, надежными и подлежат исполне- 
нию во всем мире. 

2. Ускоряет процесс подписания, позво-
лив получателям подписывать электронные 
документы. Можно сэкономить 1,5 часа на ис-
пользование каждой транзакции с помощью 
электронной подписи.

3. Использование электронных подпи-
сей помогает вам сэкономить деньги и опти-
мизировать бизнес-процессы. Так, и еще с 
помощью нее вы можете уменьшить количест- 
во используемой бумаги.

Будущее информационного общества 
трудно предсказать. Однако представляется 
вероятным, что информационные технологии 
будут и впредь становиться все более рас- 
пространенными и интегрироваться во все ас- 
пекты нашей жизни.

По мере того как мы все больше пола-
гаемся на информационные технологии, будет 
важно обеспечить, чтобы каждый имел к ним  
доступ и знал, как использовать их безопасно 
и ответственно.
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Проблема эффективности занимает од- 
но из центральных мест среди совокупности 
проблем, стоящих перед обществом. В рыноч-
ной экономике выживают и успешно функ-
ционируют только те предприятия, которые 
соизмеряют свои доходы с затратами и вели-
чиной вложенного капитала, которые произ-
водят конкурентоспособную продукцию и не 
производят больше, чем можно продать. Для  
успешного функционирования каждый хозяй-
ствующий субъект должен стремиться к по- 
вышению эффективности своей деятельности  
на основе рационального использования ре-
сурсного потенциала, увеличения прибыль- 
ности производства, улучшения качества реа- 
лизуемой продукции [1, с. 4].

Эффективность – социально-экономи-
ческая категория, присущая всем типам со- 
циально-экономических отношений, это одна 
из важнейших характеристик качества любой 
системы. Категория эффективности по-разно-
му определяется в экономической литерату-
ре. В наиболее общем смысле экономическая 
эффективность понимается как получение 
максимума возможных благ от имеющихся  
ресурсов, а для ее оценки требуется постоян-
но соотносить выгоды (блага) и затраты (из- 
держки).

Более конкретным является оценка эф-
фективности деятельности по степени до-
стижения поставленных целей. Стандартным 
является анализ показателей, которые отра- 
жаются в финансовой отчетности. Обычно 
это уровень прибыли, т.е. конечные результа-
ты производственной деятельности и оказа- 
ния услуг, а также показатели бюджетиро- 
вания (отдача на капитал и скорость его обо- 
рачиваемости).

Уточняющим экономическим показате-
лем эффективности, подчиненным критерию  
прибыльности, является продуктивность, ха-
рактеризуемая целым спектром показателей: 
индивидуальный и групповой уровни про-
изводительности труда, объем выпускаемой 
продукции и ее качество. Сюда же относят  
показатели использования материальных ре-
сурсов (показатели сбалансированности то- 
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варно-материальных запасов, текущие прямые 
и накладные расходы), человеческих ресурсов 
(затраты на наем рабочей силы, подготовку и 
повышение квалификации, развитие компе-
тенций, показатели организации труда), а так-
же внедрения нововведений (с учетом нали- 
чия свободного капитала и производствен- 
ных резервов) [2, с. 285].

Вопросам изучения отдельных крите-
риев и показателей эффективности и опреде-
ления экономического эффекта посвящены 
множество работ отечественных и зарубеж-
ных экономистов, таких как М.И. Баканов, 
В.В. Гончаров, В.Л. Клюня, И.В. Лемешевс- 
кий, Е.В. Негашев, Г.И. Олехнович, Г.В. Са-
вицкая, В.И. Стражев, А.Д. Шеремет, Р.А. Фат-
хутдинов, Т. Питерс, Р. Уотермен, Ж. Ришар,  
Р. Каплан, Д. Нортон и др. В то же время проб- 
лемам систематизации показателей экономи-
ческой эффективности и определению факти-
ческого экономического эффекта все еще не 
уделяется достаточно внимания.

Наблюдаемое многообразие подходов к 
оценке экономической эффективности ставит 
вопрос о выборе наиболее адекватного ва- 
рианта оценки.

С организационно-управленческой точ-
ки зрения определение эффективности только 
соотношением результаты/затраты имеет ряд  
недостатков, главный из которых – многооб- 
разие показателей, трудно поддающихся рас-
становке по приоритетности.

На основе анализа научно-методоло-
гической литературы можно сделать вывод о  
том, что:

– большинство авторов признает поня-
тие эффективности сложным и комплексным;

– каждый из них делает упор на каких-то 
его отдельных составляющих: результатив-
ность, ресурсоемкость, оперативность, гиб-
кость, устойчивость, субъективность;

– каждое из перечисленных свойств эф-
фективности может описываться рядом пока-
зателей, которые применяются на практике,  
но границы их применимости трудно форма-
лизуемы;

– отдельные показатели и аспекты оцен-
ки не раскрывают сущности понятия «эффек-
тивность» как результирующего свойства, за-
висящего от многих различных факторов.

Большое число авторов определяют 
эффективность как некий лучший результат 
функционирования, полученный при затратах  
наименьшего количества ресурсов за мини-
мальное время [3, с. 106]. Однако данный под-
ход противоречит принципу оптимальности 
по Парето, согласно которому состояние не- 

которой абстрактной системы, характеризуе- 
мое набором частных показателей, не может 
быть улучшено за счет роста определенного 
показателя без ухудшения других. В связи с 
этим наиболее целесообразным представля- 
ется определять комплексное свойство «эф-
фективность» с помощью взаимосвязанного 
набора составляющих:

– результативность (показывает степень 
соответствия полученных результатов их пла-
новым значениям);

– ресурсоемкость (как отношение целе-
вого эффекта к затраченным на его достиже- 
ние ресурсами всех видов – трудовых, мате- 
риально-технических, энергетических, инфор-
мационных, финансовых и т.п.);

– оперативность (определяется расхо- 
дом времени и глубиной анализа разнопла- 
новых аспектов деятельности).

При этом основным недостатком оцен- 
ки эффективности по конечным финансово- 
экономическим показателям является ее ко- 
личественное представление только лишь в  
конце планируемого периода (по результату)  
и невозможность ее постоянного монито-
ринга, т.е. оценки в интерактивном режиме. 
Причиной тому является то, что в описанных 
экономико-финансовых подходах к оценке 
эффективности проявляется отождествление 
эффективности деятельности с результатив- 
ностью.

Представляется, что эффективность сле-
дует трактовать не столько как какой-то ре-
зультат (желаемый, планируемый, достигну-
тый), сколько как возможность, формируемая 
уже сегодня, как совокупность условий, при 
которых планируемый результат может быть 
получен. Тем самым, эффективность показы-
вает сложную взаимосвязь между ожидаемым 
в будущем результатом (эффектом) и обуслов- 
ливающими его обстоятельствами в настоя- 
щее время. 

Таким образом, эффективность пред-
лагается оценивать как степень соответствия 
фактического результата тому, что можно бы- 
ло бы достичь при всей полноте достижения 
организацией своих потенциальных возмож-
ностей. Предложенное расширенное толко-
вание эффективности должно быть конкре-
тизировано с учетом сферы деятельности 
отдельной организации, требуемого качества 
продукции, времени, необходимого для его  
получения, а также четко представляемых  
операционных цепочек (развернутого меха-
низм достижения результата и операционных 
затрат на его получение).
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО
МАРКЕТИНГА В 

ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА

Е.Д. Хорольская
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Маркетинговая стратегия при формиро-
вании бренда в современном обществе – это 
выбор между традиционным и цифровым  
маркетингом, либо их сочетанием. Традицион- 
ный маркетинг часто дороже, чем цифровой 
маркетинг. Тарифы на рекламные щиты мо- 
гут быть очень высокими, особенно если раз-
местить рекламу во время широко просмат- 
риваемого мероприятия или разместить рек- 
ламный щит в одной из самых густонасе- 
ленных частей большого города. С помощью 
цифрового маркетинга можно размещать рек- 
ламу на нескольких сайтах и других площад-
ках, не тратя много денег. Реклама может вос-
производиться в начале видео на YouTube,  
отображаться в виде баннеров на новостных 
сайтах и т.д.

Рассматривая формирование цифрового 
маркетинга в современном обществе, необ-
ходимо выявить самые важные критерии для  
общества и сравнить показатели эффектив- 
ности маркетинговых стратегий.

Традиционный маркетинг относится ко  
всем маркетинговым методам, которые пред-
шествовали тому, что сейчас называется циф-
ровым маркетингом. Традиционный марке- 
тинг – это любая форма маркетинга, в ко-
торой для охвата аудитории используются 
офлайн-медиа. Основные примеры тради- 

ционного маркетинга включают такие вещи,  
как реклама в газетах и другая печатная рек- 
лама, но есть также рекламные щиты, почто-
вая реклама, реклама на телевидении и радио.

Во многих случаях результаты тради- 
ционного маркетинга труднее измерить, чем 
результаты цифрового маркетинга. А в усло-
вии формирования бренда это большой ми- 
нус. Легче подсчитать количество людей, ко- 
торые нажали на ссылку или посмотрели ви-
део, но нет гарантии, что зритель увидит те-
левизионную рекламу только потому, что 
смотрит телевизор. Фактически, некоторые 
зрители могут быть учтены несмотря на то, 
что они заснули с включенным телевизором  
или оставили телевизор включенным для  
своей собаки, пока они на работе. Благодаря 
цифровому маркетингу получаются более  
точные показатели, которые можно исполь-
зовать для принятия решений. Традиционная 
маркетинговая кампания также может занять 
больше времени, чем кампания цифрового 
маркетинга, из-за всех потенциальных бюро-
кратических проволочек. Требуется время, 
чтобы рекламные объявления были одобрены 
и добавлены на рекламные щиты и телеви- 
дение.

Последние исследования МСЭ и GSMA 
Intelligence показывают, что к концу 2023 года 
более двух третей населения мира будут поль-
зоваться Интернетом. Последние доступные 
данные свидетельствуют о том, что количест- 
во пользователей Интернета в мире выросло 
на 3,5% в год до октября 2022 года, что состав-
ляет менее полумиллиона новых пользовате-
лей каждый день и достигло 5,07 миллиарда 
человек. Число пользователей социальных се-
тей выросло на 190 миллионов за последний  
год и достигло в общей сложности 4,74 мил- 
лиарда на начало октября 2022 года. Это гло-
бальное число увеличилось на 4,2% за по-
следние 12 месяцев, и теперь пользователи со- 
циальных сетей это 59,3% населения всего  
мира. Все данные взяты из глобального ста- 
тистического отчёта [1].

Поисковые системы тоже утратили часть 
своей популярности, потому что молодёжь для 
поиска товаров и услуг стала использовать со-
циальные сети. «Около 40% молодых людей, 
когда ищут место для обеда, не используют  
Google Карты или Поиск, они идут в TikTok 
или Instagram» [2].

Для продвижения на данный момент са-
мый оптимальный путь – это использование 
цифрового маркетинга, а именно продвиже- 
ние товара в социальных сетях, где легко на-
ладить связь с потенциальными клиентами.  
Затраты на такой вид рекламы значительно 
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ниже. Использование традиционного марке-
тинга будет эффективно для формирования 
бренда посредством близкого расположения 
такой рекламы к самому магазину. В таком 
случае такая реклама будет иметь направляю- 
щий характер. Например, реклама возле тор- 
говых центров, куда люди уже целенаправ- 
ленно идут за покупками.

Тот факт, что цифровой маркетинг стал 
основным направлением, не означает, что тра-
диционному маркетингу не место. Сочетание 
цифрового и традиционного маркетинга мо- 
жет помочь охватить широкую и разнообраз-
ную аудиторию, а правильный баланс между 
ними зависит от бренда и продукта. Основ- 
ными преимуществами цифрового маркетин- 
га при формировании бренда является: не- 
высокая стоимость, быстрый контакт с потре-
бителями, отсутствие временных ограниче- 
ний и измеримость фактических результатов.
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Нейрофизиологические инструменты 
все чаще используются в маркетинговых ис-
следованиях в силу того, что полученные с их 
помощью результаты являются более досто-
верными, чем данные, полученные от тради- 
ционных методов проведения маркетинговых 
исследований, таких как анкетирование, фо-
кус-группы и интервью. Понимание областей 
применения нейрофизиологических инстру-
ментов в маркетинговых исследованиях мо- 

жет сократить время выбора метода исследо-
вания, а также более аргументированно подхо-
дить к выбору метода исследования.

Нейрофизиологические инструменты 
классифицируются в зависимости от типа 
нервной системы, которая генерирует реак-
ции, измеряемые данными инструментами.  
Существуют два вида нейрофизиологических 
инструментов:

1. Инструменты, фиксирующие реакции, 
которые получают от периферической нервной 
системы (ПНС). ПНС отвечает за связь нерв-
ной физиологии кожи, конечностей и органов.

2. Инструменты, фиксирующие реакции, 
которые получают от центральной нервной 
системы (ЦНС). ЦНС состоит из головного и 
спинного мозга [1]. 

Рассмотрим первый вид нейрофизиоло-
гических инструментов.

Айтрекер. Используется для изучения и 
выстраивания связи визуального внимания с 
когнитивными и эмоциональными реакциями 
потребителей [2].

Области применения: изучение ког-
нитивных реакций поведения потребителей,  
рекламы в Интернете, виртуальной и допол-
ненной реальностей, разработка дизайна и  
анализ функциональности пространств.

Гальванометр. Фиксирует реакции про-
водимости кожи.

Области применения: оценка эффектив-
ности рекламных кампаний, названий, лого- 
типов и слоганов брендов [1]. 

Электрокардиограмма. Измеряет час- 
тоту сердечных сокращений.

Области применения: оценка эффектив-
ности рекламы и дизайн [1].

Система кодирования движения лица. 
Фиксирует электрические сигналы, получае- 
мые от движения лицевых мышц в ответ на 
эмоциональную информацию.

Области применения: дизайн, оценка 
эффективности рекламы, названий, логотипов 
и слоганов брендов [1].

Рассмотрим второй вид нейрофизиоло-
гических инструментов.

Электроэнцефалография. Регистриру-
ет изменения нервной электрической актив- 
ности в коре головного мозга [3]. 

Области применения: дизайн, hr-марке-
тинг, прогнозирование популярности музы- 
ки [4] и будущих потребительских предпоч- 
тений [5].

Функциональная магнитно-резонанс-
ная томография. Регистрирует изменения 
уровня оксигенации крови в головном мозге. 
С помощью данного инструмента в исследо- 
ваниях демонстрируются различные стимулы, 
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КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

М.Н. Юденко, Н.В. Васильева
Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Актуальность выбранной темы статьи 
обусловлена национальными целями, обозна- 
ченными в едином плане по достижению на-
циональных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года и на плано-
вый период до 2030 года. Одним из основных  
факторов, определяющих национальную цель 
развития «Достойный эффективный труд и 
успешное предпринимательство», является  
кадровое обеспечение экономического роста.

Важным фактором в развитии бизнеса 
играет кадровое обеспечение экономического 
роста организации. Трудовые ресурсы, явля-
ясь элементом производительных сил, опреде-
ляют развитие бизнеса в той или иной сфере 
деятельности. Дадим оценку состояния рын-
ка труда в Санкт-Петербурге. По результатам 
2021 года уровень участия в рабочей силе в 
Санкт-Петербурге составил 67,6%, что выше, 
чем по России (62%). Численность незанято-
го населения в расчете на одну заявленную 
вакансию составило 2,7%, что выше, чем по 
России (1,7%). 

Важную роль в формировании рабочей 
силы играет миграция. В настоящее время 
в Петербурге на постоянной основе легаль-
но трудятся 233 тыс. иностранных граждан  
(15% от всей рабочей силы города). В сфере 
строительства Санкт-Петербурга на 1 января 
2021 года зарегистрировано 31 640 органи-
заций, в которых трудится 135 тыс. человек  
(6% от общего количества работающих). 

В строительстве на кадровую состав-
ляющую оказывают влияние технико-эконо-
мические особенности строительного про-
изводства. К таким особенностям относятся:  
большое количество участников инвестици-
онного процесса, многообразие хозяйствен- 
ных связей с другими видами экономической 
деятельности, передвижной характер ведения 
работ, сложность производства, его многоопе-
рационность и пр. Кроме того, человеческие 
активы в строительстве специфичны, как и  
специфичность месторасположения, физичес- 
ких активов. Специфичность человеческих 
активов определяется наличием персонала, 
который обучался строительным специаль- 
ностям и может работать с максимальной по-

и определяется, какие области мозга становят-
ся активными и в какой степени [3].

Области применения: прогнозирование 
принятия решения о покупке и цене, разработ-
ка и тестирование продуктов и услуг [1].

Функциональная спектроскопия в 
ближнем инфракрасном диапазоне. Изме-
ряет изменения в гемоглобине, поток внутри 
мозга через спектры поглощения в ближнем 
инфракрасном диапазоне.

Область применения: принятие реше-
ний в розничной торговле [1].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
нейрофизиологические инструменты имеют 
широкую область применения, однако они 
также имеют свои ограничения, которые стоит  
учитывать при выборе метода проводимого 
исследования.

Кроме того, инструменты первого вида 
могут использоваться совместно, давая более 
детальную картину полученных результатов.  
Однако стоит ориентироваться на цели ис- 
следования, потому что иногда нет необходи-
мости в совместном использовании несколь- 
ких инструментов.
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Этапы реализации lean-проекта в строитель-
ных организациях могут включать следую-
щую последовательность: подготовка и от-
крытие проекта «бережливое производство», 
диагностика состояния, внедрение улучше-
ний и закрепление результатов с закрытием  
проекта. 

Внедрение «бережливого производства» 
предполагает сформировать перечень процес-
сов деятельности строительной организации, 
включая процесс управления персоналом с 
указанием участников процесса. Прежде чем 
решать задачу оптимизации данного процес-
са, необходимо описать проблему, из-за кото-
рой необходимо вносить изменения в процесс,  
определить срок внесения изменений и долж-
ность лица, ответственного за организацию 
работы по улучшению процесса. Важным яв-
ляется выбор целевых показателей сравнения  
существующего и оптимизационного процес-
сов.

В заключении отметим, что цели вне-
дрения бережливого производства на уровне  
кадрового потенциала организации предпола-
гают снижение затрат, включая затраты на тру-
довые ресурсы, повышение прибыльности за  
счет стабильного персонала, сокращение сро-
ка проведения кадровых операций.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ НА БИЗНЕС 

А.А. Юхневич, А.А. Ривоненко, А.П. Ковалёв
Белорусский государственный экономический 
университет
г. Минск, Республика Беларусь

Одной из важнейших особенностей гло-
бализации и комплексного развития экономи-
ки является использование информационных 
технологий для повышения эффективности 
во всех её сферах. Исходя из этого можно сде-
лать вывод, что в данный момент необходимо 
понять и изучить способы их эффективного 
применения, принимая во внимание то, что  
кроме предоставления новых возможностей,  
информационные технологии также влекут 
за собой новые риски и угрозы. Основные 
преимущества цифровой эпохи для повыше-
ния производительности предприятия мож-
но разделить на четыре основные категории: 
электронный бизнес, облачные вычисления,  
системы планирования корпоративных ресур-
сов (ERP) и достижения в области цифровых 
технологий. Электронный бизнес включает в 
себя электронные бизнес-процессы, которые 

лезностью только в строительстве.
Принимая во внимание вышесказан-

ное, отметим, что кадровое обеспечение сфе-
ры строительства непосредственно влияет на 
технологическое и инновационное развитие 
строительства, на качество строительной про-
дукции, на эффективность деятельности ор-
ганизаций. Низкая квалификация персонала, 
несовершенная иммиграционная политика 
регионов, менеджмент персонала самих пред-
принимательских организаций и особенности  
строительства самым непосредственным об-
разом влияют на обеспеченность строитель-
ства как одной из составляющих производи-
тельных сил в регионе, трудовыми ресурсами.

Существует целый ряд направлений по-
вышения обеспеченности сферы строитель-
ства трудовыми ресурсами. Одно их них –  
самоорганизация организаций, функциони-
рующих в строительстве. Направленность на 
самоорганизацию дает возможность персона-
лу дополнительные возможности для прояв-
ления своих профессиональных и творческих  
качеств, требует трансформации менеджмента 
в интересах повышения эффективности орга-
низаций, обеспечивает возможности для раз-
вития внутрифирменного интрапренерства.

Обратим внимание на еще одно направ-
ление роста кадровой обеспеченности в строи- 
тельстве – это реализация принципов береж- 
ливого производства в отдельных процессах  
ее функционирования. Если обратиться к  
принципам бережливого производства, адап- 
тируя их к кадровой сфере, то это отношение 
к кадрам как к внутренним потребителям про-
дукции, выполнение качественно своих функ-
ций с первого раза, рост доли сотрудников, 
способных к творческому труду, повышение 
квалификации персонала и пр.

В Санкт-Петербурге все более актив-
но внедряются бережливые технологии. Не-
смотря на то, что бережливое производство 
привычно применяется в производственных 
процессах, существуют примеры, когда вне-
дрение бережливых технологий положитель-
но влияет на работу органов власти. Хотя это,  
скорее всего, экспериментальный кадровый 
менеджмент. Санкт-Петербург участвует в 
программе «Эффективный регион», которая  
направлена на внедрение принципов и инст- 
рументов бережливого производства в дея- 
тельность исполнительных органов государ-
ственной власти, а также способствует соз-
данию условий для стабильного повышения  
качества жизни населения, развития предпри-
нимательской деятельности, повышения эф-
фективности управленческих процессов с ми-
нимальными затратами времени и ресурсов.  
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галтерские процессы. Согласно Forbes, ма-
шины могут выполнять или оптимизировать 
такие задачи и процессы, как подключение  
поставщиков, аудит, закупки, управление рас-
ходами и т.д. [1].

Цифровой учет – формирование, пред-
ставление и передача финансовых данных в 
электронном формате. Компьютеры и бухгал-
терское программное обеспечение измени- 
ли финансовую индустрию. Технологические 
достижения расширили возможности спе- 
циалистов по интерпретации данных, сделав 
ее более быстрой и эффективной, чем когда- 
либо [2].

Использование инструментов цифрово-
го учета приносит организации пользу по ря- 
ду причин. Одним из основных преимуществ  
является экономия времени и средств. Циф-
ровой учет не только значительно ускоряет 
процессы бухгалтерского учета, включая вы-
писки, отчеты, выставление счетов и состав-
ление бюджета, но также избавляет от необ-
ходимости нанимать бухгалтера для проверки 
точности бухгалтерских книг.

Поскольку количество кибератак про-
должает расти, важно уделять приоритетное 
внимание безопасности данных. Новое про-
граммное обеспечение для бухгалтерского 
учета защищено дополнительными уровнями 
безопасности, такими как авторизованный 
доступ, двухфакторная аутентификация и ре-
гулярное резервное копирование. Многие ком-
пании предоставляют дополнительные меры 
безопасности, такие как шифрование, защиту 
от фишинговых атак через брандмауэры, хра-
нение данных в нескольких центрах обработ- 
ки данных. Облачные вычисления – услуга, 
предоставляемая с помощью сети Интернет 
для постоянного хранения данных и исполь- 
зования бизнес-приложений на удаленном 
сервере. Облако обеспечивает мгновенный  
доступ к данным и вычислительным мощ- 
ностям, освобождая место на жестком дис-
ке фирмы. Тем не менее, сотрудник обязан 
помнить о проблемах безопасности при при-
нятии решения об использовании облачных 
хранилищ. Одним из основных преимуществ 
облачной системы является обновление ин-
формации, что позволяет анализировать дан-
ные и принимать решения на основе данной 
информации. Кроме того, согласно Journal 
of Accountancy облачные технологии также 
обеспечивают «постоянный мониторинг, а не 
периодический анализ» каждый раз, когда  
информация в системе добавляется или уда- 
ляется [3]. По данным Forbes, облачные вы-
числения быстро развиваются по мере того, 

позволяют сотрудникам предприятия коор-
динировать деятельность внутри команды и 
объединять информацию клиента с данными 
финансового специалиста. Корпоративные 
приложения могут совместно использоваться 
через внутренние и внешние сети. Внутрен-
няя сеть представлена Интранетом – корпо-
ративным киберпространством для комму-
никаций, которое обеспечивает проведение 
необходимых операций внутри организации, 
что значительно повышает эффективность 
сотрудничества и взаимодействия между ра-
ботниками организации и, как следствие, про-
изводительность их труда. Экстранет – это 
корпоративный веб-портал, предназначенный 
не только для пользования внутри компании, 
но и для взаимодействия с внешними контр- 
агентами: партнерами, клиентами, поставщи-
ками, потенциальными сотрудниками. Внеш-
ним пользователям предоставляется ограни-
ченный доступ к корпоративной информации  
и возможность общаться с сотрудниками ком-
пании.

Программное обеспечение как услуга 
(SaaS) обеспечивает основу облачных вычис-
лений. Компании создают собственные плат-
формы для облегчения доступа к данным с 
помощью видов мобильных устройств, т.к. с 
развитием технологий появилась необходи-
мость в доступе к информации в любое время, 
из любого места и с использованием любого 
устройства. ERP-системы – это класс систем 
для управления производством, трудовыми 
ресурсами, финансами и активами. Данные 
системы объединяют различные отделы орга-
низации в единую среду для совместной рабо-
ты, предоставляют информацию от различных 
групп и поддерживают мероприятия из разных 
мест.

Доступ к данным осуществляется че-
рез центральную базу данных и совместно 
используется различными сферами, такими 
как бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, 
управление персоналом и пр. ERP повышает 
эффективность бизнеса, позволяя руководству 
иметь полное представление о том, как рабо-
тает бизнес в режиме реального времени. Это 
огромное преимущество при наличии необхо-
димости принимать важные бизнес-решения, 
которое гарантирует повышенную точность, 
надежность и скорость. В настоящее время 
статистика показывает, что основные модули 
ERP используются в основном для бухгал- 
терских и финансовых приложений (95%).

Интеллектуальные технологии могут 
показаться новыми, но многие компании уже 
используют базовые автоматизированные бух- 
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ТРУДОВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В ПРИНИМАЮЩЕМ 

ОБЩЕСТВЕ

Ю.М. Якимов, М.А. Крылова 
Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Проблема трудового поведения иност- 
ранных граждан трудно однозначно отнести  
к какой-либо науке. Вопрос касается эконо-
мики, социологии, психологии, культурологи, 
юриспруденции и затрагивает все сферы жиз-
ни общества.

Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть стабильно входят в число регионов, наи- 
более востребованных у иностранных рабо-
чих для трудоустройства. Так сложилось, что 
чаще всего в эти регионы для осуществления 
трудовой деятельности прибывают граждане 
из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Кир-
гизии, Беларуси.

Приезжие трудовые мигранты ‒ пред-
ставители трудоспособного возраста в диапа-
зоне 20 – 50 лет. Несколько лет назад это были  
по-преимуществу мужчины, оставившие в 
стране исхода семьи [3, с. 49]. В настоящее 
время ситуация меняется; целые семьи, жен-
щины с детьми и одинокие женщины приез-
жают на территорию Российской Федерации  
с целью заработка.

Несмотря на тот факт, что на территории 
Российской Федерации они готовы заниматься 
неквалифицированным трудом, значительная 
доля въезжающих в страну иностранных ра-
ботников имеет среднее специальное или выс-
шее образование, не находящее применения в 
стране въезда.

В структуре занятости сохраняется сле-
дующая тенденция: основная часть иностран-
ных рабочих из безвизовых стран вовлечена  
в неквалифицированный труд, а также рабо-
тает в сфере услуг (торговля, общепит, гости-
ничный бизнес), строительном бизнесе или  
охране.

Структура деятельности распределяется 
не только по отраслям, но и зависит от нацио- 
нальной принадлежности трудового мигранта, 
его гендерной принадлежности. Так, по дан-
ным исследования, проведённого учёными из 
высшей школы экономики, «граждане Бела- 
руси, Украины, Казахстана, как правило, ра-
ботают на высококвалифицированных долж-
ностях ручного труда, тогда как выходцы из 
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии зани- 

как Интернет вещей (IoT), искусственный ин-
теллект (AI) и машинное обучение интегри- 
руются в облако.

Еще одна тенденция – это технология 
блокчейн, компьютерная система записи, ко-
торая использует криптовалюту в сети между 
пользователями. «Привлекательность блок-
чейна для бухгалтерского учета заключается 
в возможности создания нового типа бухгал-
терской книги, которая может постоянно об-
новляться и проверяться без угрозы измене-
ния или повреждения», – поясняет Accounting 
Today [4].

Ввиду того что блокчейн предоставля-
ет доступ всем пользователям к реестрам в 
режиме реального времени, а также создание  
смарт-контрактов и запись транзакции, неуди-
вительно, что система привлекает внимание 
компаний. Фактически, многие бухгалтерские 
фирмы уже внедряют блокчейн, в том числе  
большая четверка – EY, PwC, Deloitte и KPMG.

В заключение стоит отметить, что, хотя 
многие задачи автоматизированы, специалис- 
ты должны иметь навыки в области инфор- 
мационных технологий для их правильного и  
эффективного использования.
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Пункты 5 и 6 ст. 81 ТК РФ содержат ука-
зание на «неоднократное неисполнение ра- 
ботником без уважительных причин долж-
ностных обязанностей» или «однократное 
грубое нарушение работником трудовых обя-
занностей» [1]. Речь может идти, например, о 
нарушении технологии приготовления блюд  
в организациях общественного питания, о 
несоблюдении мер техники безопасности на 
строительных объектах и т.п.

2. Противоправное  трудовое  поведе-
ние  – совершение работниками противоза-
конных поступков, влекущих за собой адми- 
нистративное или уголовное наказание.

В ст. 81 ТК РФ перечисляются формы 
деструктивного трудового поведения, за ко-
торое работодатель имеет право расторгнуть 
трудовой договор с работником [1]. К ним от-
носятся:

Хищения и растраты случаются нарав-
не с повреждением имущества.

Последнее, чаще всего, не злонамерен- 
но, а по причине халатности, усталости, не- 
внимательности работников из числа ино-
странных граждан. В таком случае, как пра-
вило, обе стороны стараются решить вопрос 
«полюбовно», не прибегая к «постановлению 
суда».

Мошенничество.
Этот вид деструктивного/делинквент-

ного поведения рассматривается, чаще всего, 
безотносительно трудового поведения, но яв-
ляется основанием для расторжения трудово- 
го договора с работником, замеченным в про-
тивоправном деянии.

Здесь возникает двунаправленная ситуа- 
ция: как отдельные иностранные граждане 
совершают мошеннические действия, так и в  
отношении них мошеннические схемы актив-
но применяются.

Наиболее распространенным мошен-
ничеством против иностранных граждан, 
пытающихся легализоваться на территории 
Российской Федерации, является предостав- 
ление им поддельных документов. В этой свя- 
зи показательной является история, произо- 
шедшая в конце 2020 года, когда стало извест- 
но о раскрытии в Санкт-Петербурге преступ- 
ления, совершаемого группой уроженцев од- 
ного из среднеазиатских государств. «Пре- 
ступники ежемесячно по поддельным доку- 
ментам регистрировали в городе более 100 че-
ловек; ими изготавливались поддельные до- 
кументы для пребывания в России иностран-
ных граждан», – сообщалось Главным управ-
лением МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области [4].

мают неквалифицированные позиции, востре-
бованные рынком. Они работают в отраслях 
строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли». При этом мужчины заняты 
в основном в строительстве, на транспорте, в  
охране, также работают поварами/мастерами 
шавермы; женщины, чаще, выбирают работу в 
сфере услуг во всём её разнообразии [2].

Некоторые из иностранных граждан, до-
статочно давно находящиеся на территории 
Российской Федерации, хорошо владеющие 
русским языком и изучившие особенности 
миграционного законодательства страны, от-
крывают свои компании по информационно-
му сопровождению и помощи в подготовке 
документов для легального пребывания своих 
соотечественников на территории Российской 
Федерации.

Изменение численности и социально-де-
мографического состава прибывающих ино-
странных работников вскрыли проблемы и 
противоречия, к которым оказались не готовы 
ни мигранты, ни принимающее их общество. 
Одной из таких проблем становится деструк-
тивное трудовое поведение иностранных  
граждан.

Существует множество подходов к опи-
санию видов деструктивного трудового пове-
дения. Авторами был сделан выбор в пользу 
классификации, предполагающей чётко опре-
делённые в нормативных документах кри-
терии нанесения вреда компании/трудовому 
коллективу/личности, а через них – вреда от- 
расли, в том числе и через формируемые в  
массовом сознании стереотипы.

1. Дисфункциональное  трудовое  пове-
дение предполагает неисполнение работни- 
ком возложенных на него обязанностей.

Описание отдельных разновидностей 
дисфункционального трудового поведения 
содержится в нескольких подпунктах ст. 81 
Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ). Так, в п. 3 ст. 81 ТК РФ дисфунк-
циональность трудового поведения раскры- 
вается через категорию «профессиональная 
некомпетентность», а именно: «несоответст- 
вие работника занимаемой должности или  
выполняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации» [1].

С проявлением дисфункциональности 
трудового поведения работников из числа  
иностранных граждан сталкивалась часть на-
селения, обращающаяся за любыми, в пер- 
вую очередь, сервисными услугами. Указан-
ный тип поведения послужил прообразом для 
создателей мини сериала «Наша Раша», тема-
тических шуток команд КВН.
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ритории Российской Федерации. Мотивы, по 
которым может продуцироваться данное по-
ведение, разнятся. Так, работа на износ, за- 
частую без выходных (если со стороны ра- 
ботодателя предусмотрен выходной по гра-
фику, то работники из числа иностранных 
граждан, чаще всего, нанимаются на другую 
работу), что приводит к упадку сил и, как  
следствие, потребности в приеме «стимули- 
рующих» веществ. Иностранные граждане, 
приехавшие из Средней Азии, предпочитают 
«насвай», который могут принимать как в  
течение рабочего дня, так и по его окончании.

Особого внимания заслуживает пробле-
ма  преступного  (делинквентного)  поведе- 
ния  работников  из  числа  иностранных 
граждан, безотносительно трудового пове-
дения (ряд исследователей вопроса связыва-
ет проявление деструктивности в трудовом 
поведении со склонностью к девиантному/ 
делинквентному поведению личности как та-
ковому).

Санкт-Петербург занял третье место  
среди российских регионов по количеству  
преступлений, совершенных иностранными 
гражданами за 2021 и 2022 гг. (за рассматри- 
ваемый период зарегистрировано 3 502 пре-
ступления). Выше – только Москва и Мос- 
ковская область [5].

Наибольшая доля преступлений (45,5%), 
совершенных иностранными гражданами, 
приходится на граждан Республики Узбеки-
стан. Далее с существенным отрывом следуют 
граждане республики Таджикистан (14,0%),  
Беларуси (9,7%), Украины (6,1%) [5].

По итогам 2021 года в сравнении с 
2020 годом в национальной структуре по-
страдавших вследствие преступных посяга-
тельств иностранных граждан уменьшились 
доли граждан Украины (– 2,0 п.п.), Молдо-
вы (– 0,8 п.п.) и граждан других государств 
(– 4,0 п.п.). Увеличились доли пострадавших 
граждан Узбекистана (+4,6 п.п.), Таджикиста-
на (+2,0 п.п.) и Беларуси (+0,1 п.п.) [5].

Многие виды деструктивного трудового 
поведения не вошли в представляемый пере-
чень.

В качестве общего вывода по статье 
можно выдвинуть предположение: любая со-
циальная система заинтересована в том, что-
бы люди ориентировались в поведении на 
определенные нормы, способствующие ее со- 
хранению. Каждая социальная система фор-
мирует собственные специфические механиз-
мы социального контроля, минимизирующие 
деструктивное трудовое поведение любой ка-
тегории работников, включая работников из 

Чаще встречается тип мошенничества, 
осуществляемый иностранными работника-
ми в отношении работодателя и предусмот- 
ренный п. 11 ст. 81 ТК РФ: «представления 
работником работодателю подложных доку-
ментов при заключении трудового догово-
ра» [1]. Это: не действующие или фальшивые  
патенты, поддельные авансовые платежи за  
патент, не соответствующие требованиям за-
конодательства документы «о постановке на 
миграционный учёт по месту пребывания  
иностранного гражданина» (регистрации) и 
т.п. В понимании иностранного работника в 
этом нет ничего предосудительного: «все так 
живут», «иначе нельзя», «надо как-то кру- 
титься». При этом часть работодателей раз-
деляет такие убеждения работников из числа 
иностранных граждан.

Санкции за подобные действия в отно-
шении нарушителей предполагаются как ТК 
РФ, так и миграционным законодательством.  
В последнем случае жестко карается наруши-
тель – трудовой мигрант. Он подлежит депор-
тации в страну исхода, с запретом въезда на 
территорию Российской Федерации от года  
до пяти лет. Тем не менее, данный деструк- 
тивный тип поведения весьма распростра- 
нён. По данным УВМ ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
количество подобных нарушений (несоблю-
дение правил въезда и режима пребывания 
(проживания) на территории Российской Фе-
дерации, незаконное осуществление трудовой 
деятельности), выявленных в 2021 году, уве-
личилось на 32,8% в сравнении с 2020 годом.

Другим весьма распространенным ви-
дом противоправного трудового поведения 
является «появление работника на работе  
(на своем рабочем месте либо на территории 
организации-работодателя или объекта) в со-
стоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения» [1].

Здесь всё сложно. Во-первых, данное 
деструктивное трудовое поведение одновре-
менно попадает и в разряд «девиантное», свя-
занное с наличием асоциальных привычек и 
склонностей личности – носителя типа по-
ведения, и противоправное, когда привычки 
и склонности начинают оказывать негатив-
ное влияние на трудовое поведение конкрет-
ного индивида и трудовой процесс в целом. 
Во-вторых, данный тип поведения, несмотря 
на отсутствие национальных «традиций» в 
употреблении алкогольных напитков и даже  
религиозные запреты, становится распрост- 
раненным среди иностранных граждан, осу-
ществляющих трудовую деятельность на тер- 
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3. Демографические вызовы России: 
[Электронный ресурс]: экспертно-аналити- 
ческий доклад. – Режим доступа: https:// 
www.csr.ru/upload/iblock/704/704bb820549b28a 
50039d37b02efccd9.pdf. – Дата доступа: 
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[Электронный ресурс] / Л. Козлова // Ком-
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жим доступа: https://pda.spb.kp.ru/online/ 
news/4030735/. – Дата доступа: 27.11.2022.

5. Результаты мониторинга проявле-
ний религиозного и национального экстремиз-
ма в Санкт-Петербурге по итогам 2021 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт  
администрации г. Санкт-Петербурга. – Ре-
жим доступа: https://www.gov.spb.ru/static/ 
writable/content/. – Дата доступа: 27.11.2022.

числа иностранных граждан. В таком случае 
профессионально грамотная управленческая 
деятельность должна рассматриваться как 
обязательное условие успешного преодоления 
деструктивной трудовой деятельности ино-
странных граждан.
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пространство и начинает осваивать передо- 
вой опыт западной науки, ее теории, концеп-
ции, методы.

Для казахстанской историографии исто-
рия повседневности – направление новое, на-
ходящееся на начальном этапе формирования. 
Только в 2000-х годах в отечественной исто-
риографии начали появляться работы, иссле-
дующие повседневную историю. Хотя надо 
отметить, что некоторые аспекты социальной,  
экономической и демографической повседнев-
ности затрагивались казахстанскими истори-
ками и раньше. В частности, можно упомянуть 
работы историков советского периода, таких  
как Н.М. Битенов, Х.А. Куанова, Е.М. Коноб- 
рицкая, М.М. Мендикулов, Т.Я. Барага и дру-
гие. Однако в работах этих авторов основной  
акцент делался на изучении социальной, эко-
номической стороны жизни людей, а вос- 
приятие окружающего простыми участника-
ми исторических событий, их жизненный мир  
оставался вне поля зрения исследователей.

Современные казахстанские исследова- 
тели рассматривали отдельные аспекты по-
вседневной жизни казахстанского общества. 
Демографическим проблемам и повседневной 
жизни отдельных регионов посвящены рабо- 
ты А.Н. Алексеенко, В.В. Козиной, М.Х. Асыл- 
бекова, А.Ш. Алтаева.

Первопроходцами в изучении казахстан-
ской повседневности и устной истории яв- 
ляются представители карагандинской исто- 
риографической школы, ученые Центра эт- 
нокультурных и историко-антропологических 
исследований под руководством профессо-
ра З.Г. Сактагановой. В первое десятилетие 
ХХI века именно здесь появляются фундамен- 
тальные, системные исследования по повсе- 
дневной истории, в том числе с использова- 
нием метода «oral history». Применение метода  
«oral history» мы находим в работах караган-
динских исследователей повседневной жизни  
городов Центрального Казахстана З.Г. Сакта-
гановой, К.К. Абдрахмановой, Б.А. Досовой,  
В.В. Козиной и других.

Исследователи карагандинской историо- 
графической школы активно используют в 
своих исследованиях метод «oral history». В 
диссертационной работе К.К. Абдрахмановой  
«Повседневная жизнь городов Центрального 
Казахстана в 1945 – 1953 гг.» источники лич- 

УСТНАЯ ИСТОРИЯ 
В КАЗАХСТАНСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

И.Ю. Анисимова
Alikhan Bokeikhan University
г. Семей, Республика Казахстан

Устная история является относитель-
но молодым научным направлением истори-
ческой науки, сформировавшимся во второй 
половине ХХ века в результате «историко- 
антропологического поворота» в историчес- 
кой науке. Однако корни устной истории ухо-
дят в прошлое. Известно, что устные источ- 
ники широко использовались и ранее, а прак-
тика полевых исследований применялась не 
одно столетие.

Тем не менее, устная история как са-
мостоятельное направление исследований с 
современной технологией сбора и обработки  
исторических источников «oral history» воз-
никает в 60-е годы XX века. Историк для ре-
конструкции минувших событий пользуется 
целым комплексом источников, однако тради-
ционные их виды далеко не всегда способны в 
полной мере воссоздать картины минувшего, 
особенно те, которые касаются ценностных 
ориентиров и ментальных установок челове- 
ка. И тут на помощь исследователю приходит 
устная история.

Изучению метода устной истории в со-
временной зарубежной историографии посвя-
щены работы английского историка П. Томп- 
сона, французского исследователя Ф. Жутара, 
американского ученого Ч. Моррисея, немец- 
кого автора Л. Нитхаммера и др.

В российской историографии пробле-
мы устной истории, в той или иной степени, 
посредством рассмотрения истории повсед-
невности, мемуаристики, биографики, исто-
рической психологии и ментальности затра-
гиваются в исследованиях Ю.М. Лотмана,  
М.М. Бахтина, И.Б. Орлова, М.В. Мокровой,  
Д.Н. Хубовой, Т.К. Щегловой и др.

Появление истории повседневности,  
устной истории в казахстанской историогра-
фии происходит после 90-х годов ХХ века,  
когда историческая наука независимого Ка-
захстана интегрируется в мировое научное  

СЕКЦИЯ № 7
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книги, будет поучительно для будущих поко-
лений ученых.

В 2019 году в рамках программы «Исто-
рия и культура Великой Степи» (2018 – 2020) 
«научные школы в Казахстане в контексте ста-
новления и трансформации национальной и 
государственной идентичности» исследовате-
лями НИЦ «Айтылған тарих» была представ-
лена коллективная монография под редакцией  
М. Койгельдиева «Менің ғылымдағы өмірім. 
Қазақстанның ғылыми мектептері. Геология. 
Ұжымдық монография». В книге рассмат- 
риваются проблемы профессиональной и на- 
циональной идентичности через призму лич-
ного мнения старшего поколения казахстан-
ских ученых-геологов, основанного на глубин- 
ных интервью метода устной истории.

Сотрудниками этого Центра З.Б. Мырза-
таевой, Т.М. Байсалбаевой, Т. Жалмагамбаето-
ву и другим принадлежит ряд статей по при-
менению метода устной истории в изучении 
повседневной жизни ученых Казахстана.

Проблемам политических репрессий 
сквозь призму устной микроистории посвя-
щены исследования казахстанских истори-
ков А.С. Жанбосиновой, К.Р. Жириндиновой,  
С.С. Жандыбаевой, в которых на архивно- 
следственных материалах раскрываются ма-
лоизвестные страницы истории политических 
репрессий ХХ века. 

Казахстанский историк, доктор истори-
ческих наук А.С. Жанбосинова в своей рабо- 
те «Фрагменты устной истории из архив-
ных материалов политических репрессиро-
ванных», оценивая значение метода устной 
истории для анализа истории политических 
репрессий 30 – 50-х годов ХХ века, отмечает, 
что «oral history» позволяет понять отношение 
человека к событиям, участником которых он 
являлся [5].

«Оral history» и история повседневности 
являются новыми отраслями исторического 
знания, малоисследованными в казахстанской 
исторической науке. Обе эти исторические 
субдисциплины имеют много точек соприкос-
новения. И история повседневности и «oral 
history» изначально появились как «история 
снизу», поставив в центр своих интересов 
«маленького человека», рядового участника 
исторических событий. Можно отметить сов- 
падение методологии истории повседневно-
сти и «oral history» – интерес к мироощуще-
нию и условиям жизни рядового участника 
исторического процесса, отсюда и междис- 
циплинарный методический обмен, в част-
ности, использование метода «oral history» 
в истории повседневности. Историческое ин- 

ного характера представлены воспоминания-
ми старожилов городов Центрального Казах-
стана, полученными в ходе десятков интервью 
автора диссертации [1, 7].

Особый интерес представляет сбор-
ник документов и материалов «Повседнев-
ность городов Центрального Казахстана в  
1946 – 1960 годы», составленный З.Г. Сакта-
гановой, К.К. Абдрахмановой и опубликован- 
ный в 2016 году, поскольку многие из пред-
ставленных в нем документов являются уни-
кальными и впервые изданными [5]. В сбор-
нике в качестве формирования источниковой 
базы используется и метод устной истории.

Следует отметить коллективную моно- 
графию карагандинских иследователей повсе- 
дневности «История городской повседневнос- 
ти Центрального Казахстана в 1946 – 1991 годы 
(с сюжетами демографической и социальной 
истории)» З.Г. Сактагановой, К.К. Абдрах-
мановой, Б.А. Досовой и еще ряда авторов,  
которая анализирует региональный уровень 
повседневной жизни советских казахстанцев 
и дает полную ее картину, охватывая все сто-
роны [3]. Яркие краски этой картине позво-
ляет придать использование авторами устных 
источников – воспоминаний карагандинцев.

Другим центром изучения повседнев-
ной истории на основе сбора и анализа устных 
источников является НИЦ «Айтылған тарих»,  
основанный на базе КазНПУ им. Абая под 
руководством академика М.К. Койгельдиева. 
Деятельность Центра направлена на развитие 
исследований и подготовку специалистов в  
области анализа устных воспоминаний, орга- 
низацию и поддержку академических ресур-
сов, способствующих использованию устных  
данных. Центр занимается сохранением вос-
поминаний казахстанцев, выявляет новые ис- 
торические факты через воспоминания оче-
видцев или современников исторических со-
бытий прошлого и формирует фонд устных 
источников. В последние годы в рамках ра-
боты Центра было опубликовано несколько 
крупных исследований, книг, использующих 
метод «oral history».

В частности, материалы интервью с  
представителями научного сообщества хими- 
ков, ведущими учеными Института органичес- 
кого катализа и электрохимии им. А. Байтур-
сынова представлены в книге М.К. Койгель- 
диева и соавторов «Менің ғылымдағы өмірім. 
Ғалымдармен 21 сухбат», изданной в 2015 году 
и являющейся сборником воспоминаний [4].  
Личностное отношение ученых к науке и про-
фессии, которое позволяет раскрыть метод 
устной истории, использованный авторами 
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духовную культуру Древнего Китая оказало 
именно конфуцианство, основателем которого 
являлся Кун Фу-цзы (Конфуций) (551 – 479 гг. 
до н.э.). Но поскольку сам он не признавал пи-
сания трактатов и сам их не писал, его взгляды 
нашли отражение в его трактате «Лунь-юй» 
(«Беседы и высказывания»), составленном 
учениками мыслителя после его смерти.

Особое внимание Конфуция привлекала 
проблема идеального правителя, от которого, 
по мнению мыслителя, зависели благополу-
чие, стабильность государства и социальный 
мир. Столь пристальное влияние к этой проб- 
леме, очевидно, объяснялось тем, что конфу-
цианство представляло правителя своеобраз-
ным ретранслятором прошлого опыта в на-
стоящее. Защищая интересы наследственной  
аристократии, конфуцианство в духе древне-
восточных традиций объявляло власть прави-
теля (государя) священной, дарованной ему 
небом. По мнению древнекитайского фило-
софа, успешное правление во многом опреде- 
ляется моральными качествами того, кто стоит 
во главе государства.

Конфуцианская теория управления го-
сударством ставила на первое место вопросы 
о взаимоотношениях правителя и народа. Ос-
нову учения составляет принцип добродете-
ли: управляющие верхи должны быть добро-
детельными. Конфуций призывал правителей 
строить правление и свои взаимоотношения с  
подданными на принципе добродетели (жэнь).  
Данный принцип подразумевает под собой 
гуманное отношение к другим людям, чело-
веколюбие. Конфуций всегда учил своих по-
следователей относиться к людям так, как они 
хотели бы, чтобы относились к ним. Именно 
«Жэнь» является основным принципом кон-
фуцианской этики.

В основу иерархии общества Конфуций 
положил принципы знания, совершенства, 
приобщение к культуре и традициям предков. 
Чувство меры, заложенное в ритуале, доноси-
ло ценности гармоничного общения на доступ-
ном уровне для каждого, тем самым приобщая 
всех добродетелей и способствуя единению 
народа. Обращение к ритуалу помогало об- 
ществу выжить в экстремальных условиях, 
гармонизировать потребности населения, в 
том числе и при ограниченных материальных 
и природных ресурсах. Таким образом, мож-
но без сомнений говорить о том, что именно 
конфуцианство сыграло одну из ключевых 
ролей в становлении китайской цивилизации 
на тот путь, который привел ее к тому поло- 
жению, которое мы можем наблюдать на дан-
ный момент. Даже сейчас можно найти отго- 

тервью как метод в изучении истории повсе- 
дневности дает широкие возможности для  
изучения повседневных структур жизни че-
ловека. Познавательный потенциал данного 
метода в реконструкции повседневной жизни 
казахстанских историков может дать хорошие 
результаты.
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РОЛЬ КОНФУЦИАНСТВА 
В ПОСТРОЕНИИ ГОСУДАРСТВА

Д.Ю. Баранов
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

На формирование политических тради-
ций Китая важнейшее влияние оказали три 
учения: даосизм, легизм и конфуцианство.  
При этом центральное место аналитики от- 
водят конфуцианству. Данный факт объясня-
ется как сущностью, так и историей развития 
перечисленных учений. Огромное влияние на 
политическую жизнь, общественный строй, 



90

сторон. «Когда народ сильнее своих властей – 
государство слабое; когда власти сильнее  
своего народа – армия могущественна». В об-
разцовом государстве власть правителя опи- 
рается на силу и никаким законом не связана.

Согласно канонам легизма, разрабаты-
вают законы мудрецы-реформаторы, издает  
их государь, а осуществляют на практике 
специально отобранные чиновники и минист- 
ры, опирающиеся на мощный администра-
тивно-бюрократической аппарат. Почтение к  
закону и администрации обеспечивается спе- 
циальной системой круговой поруки, которая, 
в свою очередь, держится на практике суро-
вых наказаний даже за мелкие проступки.  
Наказания уравновешиваются поощрением 
за лояльность в виде присвоения очередного 
ранга, повышающего социальный статус его 
обладателя. В учении легистов, практически 
не апеллировавших даже к Небу, рационализм 
был доведен до своей крайней формы.

Однако не рационализм или отношение  
к Небу было основным в противостоянии ле-
гизма конфуцианству. Гораздо важнее было то, 
что конфуцианство делало ставку на высокую 
мораль и древние традиции, тогда как легизм 
выше всего ставил административный регла-
мент, державшийся на строгих наказаниях и 
требовавший абсолютного повиновения наро-
да. Конфуцианство ориентировалось на прош- 
лое, а легизм бросал этому прошлому откры-
тый вызов, предлагая в качестве альтернати- 
вы крайние формы авторитарной деспотии.

На сегодняшний день сочетание конфу-
цианства и легизма существует в Китае ещё 
со времён эпохи Хань. В более спокойные и 
стабильные времена легизм отходит на второй 
план, в то время как в эпохи реформ и кри-
зисов государство выводит его на передний  
план, тем самым укрепляя своё положение. 
Конфуцианская же иерархия обеспечивает 
прочность структуры общества, не позволяя 
ему резко видоизмениться. Именно взаимо-
действие конфуцианской этики и легистских  
регламентов государства обеспечивает ста-
бильность социальной, экономической и по-
литических сфер китайского общества.

В заключение можно сказать о том, что 
при своей жизни учения Конфуция не были 
такими популярными, какими они предста-
ют перед нами сейчас. И только после смерти 
Конфуция его идеи нашли отражение в миро-
вой культуре и обрели своих последователей. 
Несмотря на это можно твердо сказать, что 
конфуцианство как философское учение очень 
сильно повлияло на мировоззрение Китая и  
его жителей.

лоски влияния учений Конфуция не только в 
повседневном быту людей, но и на более вы-
соком уровне.

История государства и права Древнего 
Китая представляет особый интерес резким 
противостоянием двух идеологических на-
правлений в государственности – конфуци- 
анства и легизма. В столкновении конфуци- 
анства и легизма вырисовывается кардиналь-
ной важности проблема государственности: 
роль стихийного, традиционного и рассудоч-
ного в строительстве государства и права.

Поскольку легизм содействовал насаж- 
дению жестокости и со временем скомпро-
метировал себя, императоры обратились к 
авторитету конфуцианства, выдвинув его на  
первый план и превратив в официальную  
идеологию. Но данная идеология являлась  
синтезом конфуцианства и легизма, потому 
основные идеи и отражение в конфуцианстве  
последнего также важно отметить. 

Основатель легизма Шан Ян (390 – 338 гг.  
до н.э.), правитель области Шан, инициатор 
реформ, узаконивших в стране частную соб-
ственность на землю. Составленные им про-
екты реформ и указов вошли в трактат «Шан 
цзюнь шу» («Книга правителя области Шан»). 
Его единомышленники – легисты (законники) 
Гуань Чжун, Хань Фэй отражали интересы 
имущественной и чиновничьей знати. Легис- 
ты резко выступали против конфуцианцев и  
моистов. Однако первым видным представи- 
телем легизма считается именно Гуань Чжун,  
с именем которого связывается представление 
о первых серьёзных реформах, направленных 
на укрепление власти правителей царств. К 
стану легистов обычно причисляют всех вид-
ных министров-реформаторов чжоуского Ки-
тая. Культ закона, точнее, административных 
распоряжений осуществляющего централизо-
ванную власть правителя, – вот основной те-
зис легизма.

В основном учении легизма провозгла-
шалось равенство всех перед Законом и Сы-
ном Неба и, как следствие, появление идеи 
раздачи титулов не по рождению, а по реаль-
ным заслугам, согласно которой любой прос- 
толюдин имел право дослужиться до первого 
министра. Шан Ян рекомендовал выдвигать в 
первую очередь тех, кто доказал свою предан-
ность государю на службе в войске. Он также  
предъявлял к чиновникам лишь одно требова-
ние – слепо повиноваться государю.

В то время как конфуцианство рассмат- 
ривало отношения между государством и об-
ществом как семью, хоть и жесткую по рас- 
пределению своих ролей, легисты рассмат- 
ривали их как противоборство враждующих  
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биометрических документов (ID-карт), содер-
жащих в себе цифровую подпись. Начиная с 
2005 года, когда процент Интернет-голосов 
был менее 2%, к 2019 году он вырос до 43,8% 
и в ближайшие годы должен превзойти про-
цент очных голосов [2].

Основными положительными чертами 
можно считать увеличение явки избирате-
лей, проживающих вдалеке от избирательных 
участков, а также повышение процента моло-
дежи среди голосующих. К тому же, перевод 
государственных услуг в Интернет-формат,  
позволил сократить количество кадров, осу-
ществляющих трудовую деятельность на из-
бирательных участках, что позволяет эконо-
мить средства государственного бюджета.

Главным недостатком является гарантия 
безопасного хранения данных. Так, за месяц 
до муниципальных выборов 2017 года груп-
па ученых проинформировала о потенциаль-
ной уязвимости более чем 750 тыс. ID-карт,  
но выборы, все же, состоялись. Также на го-
сударственном уровне открыто поднимаются 
вопросы тайны голосования и прозрачности 
подсчёта голосов, по которым негативно вы-
сказывается большинство представителей по-
литических партий [3].

Говоря о Республике Беларусь, введение 
ДЭГ по эстонской методике не представлялось 
возможным до недавнего времени, однако с 
1 сентября 2021 г. в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларуси от 16 марта 
2021 г. № 107 были введены в действие био- 
метрические документы, удостоверяющие 
личность, в перечень которых входит и ID-кар-
та [4].

В Российской Федерации ДЭГ первый 
раз было применено на выборах депутатов 
Московской городской думы 08.09.2019 г. В 
отличие от эстонской системы процесс голо- 
сования реализовывается через государствен-
ный портал на уже верифицированной учет-
ной записи, тем самым нейтрализуя необходи-
мость подтверждения личности, голосующего 
с помощью ID-карты, непосредственно в мо-
мент голосования.

Положительными факторами, как и в 
Эстонии, являются повышение электораль-
ной явки и снижение расходов на формирова-
ние очных избирательных комиссий. Однако 
данный опыт считается неудавшимся в связи 
с решением о создании системы в минималь-
ные сроки и, как следствие, наличием десятков 
сбоев (после вышеупомянутых выборов лич-
ные данные избирателей, проголосовавших 
дистанционно, были выложены в сеть Интер-
нет уже через неделю после выборов).
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Дистанционное электронное голосова-
ние (далее – ДЭГ) – термин, включающий в 
себя как форму голосования избирателей, ко-
торая производится посредством электронных 
средств связи, так и системы электронного 
подсчета голосов.

Согласно данным ЦИК Республики Бе-
ларусь на 2020 г., количество граждан, про-
живающих за территорией государства и об-
ладающих избирательным правом, составило 
5319 человек. К тому же, в преддверии пре-
зидентских выборов 2020 г.  образовывались 
областные, районные, городские, районные в 
городах и участковые комиссии, в поддержа-
нии деятельности которых участвовало в об-
щем количестве 65336 чел., каждому из кото-
рых гарантировалась оплата осуществленного 
в избирательных комиссиях труда [1].

Немаловажным фактором необходимос- 
ти внедрения данной формы голосования в  
Республике Беларусь являются положитель-
ные результаты проведения данных меро- 
приятий в зарубежных государствах. Рассмот- 
рим их на примере таких государств, как Эс- 
тония и Российская Федерация.

Эстония – первое в мире государство, 
применившее систему ДЭГ на национальных 
выборах. Введение данной формы голосова- 
ния стало возможным с выпуском в 2002 году 
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Указа Президента Респ. Беларусь от 24 авг. 
2022 г. № 298 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

5. Исследование ООН: Электронное 
Правительство 2022 [Электронный ресурс]: 
Департамент по социальным и экономи-
ческим вопросам ООН. – Режим доступа: 
https://publicadministration.un.org/ru/Research/ 
UN-e-Government-Surveys. – Дата доступа:  
18.02.2023.

ДИНАМИКА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
КОНТАКТОВ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ
И СТРАНАМИ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

В 2000–2019 ГГ.

А.А. Володькин 
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В 2000-е – 2010-е гг. Беларусь стреми-
лась выстраивать свою внешнюю политику в 
соответствии с принципом многовекторности, 
что предполагало, помимо прочего, и форми-
рование полноценного европейского вектора. 
В этой связи большой интерес представляло 
сотрудничество с государствами Северной 
Европы, которые даже на фоне своих соседей 
по ЕС выделялись более высоким уровнем 
жизни, привлекательной моделью социально- 
экономического развития и существенным 
инвестиционным потенциалом. Традиционно 
к североевропейским государствам (англ. – 
Nordic states) относят четыре скандинавских 
страны: Данию, Швецию, Норвегию и Ислан-
дию, а также близкую к ним в культурном (но 
отличную в языковом) отношении Финлян-
дию, а иногда также и Эстонию. Поскольку от-
ношения с Исландией и Норвегией, как самы-
ми отдаленными странами региона (которые к 
тому же не входят в ЕС) в рассматриваемый 
период не получили существенного развития, 
в данном докладе будут рассмотрены контак-
ты Беларуси с Эстонией, Финляндией, Шве- 
цией и Данией.

Хотя все эти государства признали не-
зависимость Беларуси еще в 1991 г., а уже в 
следующем 1992 г. с ними были установлены 
дипломатические отношения, первое белорус-
ское посольство в регионе открылось лишь в 
ноябре 1999 г. в Стокгольме. В свою очередь в 
Минске в 2003 г. было открыто отделение по-
сольства Швеции в Москве, которое было пре-
образовано в полноценное посольство лишь  

Исходя из результатов внедрения данной 
системы в Эстонии и Российской Федерации, 
можно сделать следующие выводы для Респу-
блики Беларусь. Ссылаясь на базовые свойства 
человеческого мышления, можно резюмиро-
вать, что чем комфортнее реализован процесс 
голосования, тем больше вероятность участия 
избирателей в нем. Помимо того, повышается 
электоральная явка, в частности молодежи, 
и существенно сокращается расход государ-
ственного бюджета для оплаты трудовой дея- 
тельности граждан, осуществляющих её на  
избирательных участках.

Кроме того, согласно отчету ООН об 
электронном правительстве и электронном 
участии от 2022 г. Республика Беларусь отно-
сится к государствам с очень высоким уров-
нем EGDI (индекс развития электронного пра-
вительства) и средним уровнем EPI (индекс 
электронного участия). Сравнивая с результа-
тами исследования от 2005 года, Республика 
Беларусь увеличила показатель EGDI на 43%,  
а показатель EPI на 60% [5].

Однако на сегодняшний день внедрять 
данный тип голосования в качестве безальтер-
нативной формы не следует. Исходя из опыта 
вышеперечисленных государств, основной 
проблемой является создание достаточно за-
щищенной системы для проведения ДЭГ с со-
хранением всех указанных в законодательстве 
принципов проведения выборов. ДЭГ следует 
вводить в действие в качестве альтернативы 
традиционному для Республики Беларусь оч-
ному голосованию для комфортной адаптации 
электората к нововведениям в избирательном 
процессе, тщательно проверив все уязвимости 
внедряемой системы.
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(которое однако было отвергнуто белорусской 
стороной по причине начала интеграции с  
Россией).

2. Сентябрь 1997 – лето 2008 г. – пери-
од общего ухудшения отношений между ЕС 
и Беларусью. Политический диалог со Шве- 
цией, Финляндией, Эстонией и Данией оказал-
ся затруднен в связи с решением ЕС приоста-
новить сотрудничество с Беларусью. Поэто-
му официальные отношения носили характер 
избирательного взаимодействия в условиях  
ограничительных мер ЕС в отношении Бела-
руси. Наибольший прогресс был достигнут в 
развитии белорусско-шведских отношений, 
что выразилось в обмене дипломатическими 
представительствами. Основной же акцент в 
этот период был смещен в сторону культур-
но-образовательного сотрудничества, которое 
развивалось по неправительственным кана-
лам. Так, в начале 2000-х гг. начинают свою 
деятельность в нашей стране программы  
Шведского Института и Балтийского Универ-
ситета (обе признали Беларусь частью регио- 
на Балтийского моря).

3. Осень 2008 – 2014 гг. – период значи-
тельного улучшения отношений со Швецией,  
Финляндией, Эстонией и Данией в связи с 
включением Беларуси в европейский диалог 
и программу «Восточное партнерство». Он 
характеризовался значительным увеличением  
частоты политических контактов, но имел 
неустойчивую динамику. С одной стороны, в 
2009 г. все названные страны, наконец, под- 
держали стремление Беларуси получить ста- 
тус наблюдателя в Совете государств Балтий-
ского моря (которое многократно озвучива-
лось белорусской стороной еще с 1999 г.), а  
в 2010 г. обещали оказать нашей стране суще-
ственную поддержку в рамках таких регио- 
нальных программ ЕС, как «Восточное парт- 
нерство» и «Северное измерение». С другой 
стороны, все они осудили действия белорус-
ских властей после президентских выборов 
2010 г., а в белорусско-шведских отношени-
ях в июле 2012 г. начался затяжной кризис. 
Наибольший прогресс был достигнут в отно-
шениях с Финляндией и Эстонией, что вы-
ражалось в открытии посольств и визите в  
Минск министра иностранных дел Финляндии  
А. Стубба.

4. 2015 – 2019 гг. – очередное потепле-
ние отношений между ЕС и Беларусью в свя-
зи с особой позицией официального Минска  
в отношении конфликта на востоке Украины  
и предложенными посредническими услугами 
по его урегулированию. В этот период коли-
чество политических контактов со Швецией, 
Финляндией, Эстонией и Данией еще более 

в 2007 г. Обмен посольствами с Эстонией 
произошел в 2009 – 2010 гг., с Финляндией – в 
2010 – 2011 гг. В Дании белорусское диппред-
ставительство до сих пор отсутствует (как и  
датское в Беларуси), а интересы сторон пред-
ставляют послы, аккредитованные в соседних 
странах по совместительству (посол Дании в  
России и посол Беларуси в Финляндии). Та- 
ким образом в первое десятилетие с момента 
установления дипломатических отношений 
взаимные связи не представляли для сторон 
существенного значения.

За период 2000 – 2019 гг. наибольшим ко-
личеством официальных контактов отличались 
белорусско-эстонские отношения – 44 встре- 
чи [1]. Количество официальных встреч в рам-
ках отношений Беларуси с остальными тремя 
государствами находилось на почти одинако-
вых отметках – 32 – 33 встречи [2–4]. Кроме 
того, более-менее регулярный характер офи-
циальные контакты со всеми этими странами 
приобретают лишь с 2008 г. С Финляндией и 
Эстонией до 2008 г. они практически отсутст- 
вовали. А с 2015 г. резко возрастает интенсив-
ность контактов Беларуси со всеми четырьмя 
странами.

Еще одну характерную тенденцию мож-
но заметить, проанализировав уровень офици-
альных контактов. В отношениях Беларуси со 
всеми этими странами отсутствовали контак-
ты на высшем и высоком уровнях. Более того, 
в трех случаях из четырех преобладающей 
формой официальных контактов вообще были 
рабочие встречи послов с официальными ли-
цами аккредитующего государства, т.е. кон-
такты самого низкого «технического» уровня. 
В структуре белорусско-эстонских отношений 
такие контакты составляли ровно половину, в 
белорусско-финских и белорусско-эстонских –  
60 – 67%. И лишь в случае белорусско-швед-
ских отношений преобладающей формой офи-
циальных контактов были встречи на уровне 
МИД и других правительственных делегаций.

В целом динамика политических контак-
тов всех четырех стран с Беларусью коррели-
ровала с общей динамикой отношений между 
Беларусью и ЕС. Поэтому в их развитии мож-
но выделить следующие этапы:

1. 1991 – 1997 гг. – период установления 
и налаживания отношений. В силу отсутствия 
у сторон четкой взаимной заинтересованности 
отношения развивались довольно медленно, 
хотя и демонстрировали положительную ди-
намику. Взаимное открытие дипломатичес- 
ких представительств на этом этапе имело 
место только с Эстонией, которая в середине  
1990-х гг. даже выступила с предложением 
заключить соглашение о свободной торговле 
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ких преимуществ друг перед другом. Другими 
словами, избиратели равны. Один человек – 
один голос. Власть в условиях демократи- 
ческого режима достанется тому, кого под- 
держит большинство избирателей. Массы, то 
есть большинство, зачастую склонны делать 
выбор, основываясь не столько на рациональ-
ных соображениях, сколько на эмоциях. Поли-
тик, не обладающий необходимыми полити-
ческими компетенциями, но харизматичный  
и популярный, получит огромное преиму- 
щество на выборах перед толковым, но ме-
нее пробивным конкурентом. Кроме этого, 
каждый отдельный избиратель на выборах 
зачастую стремится реализовать свои личные 
материальные запросы, не задумываясь об ин-
тересах будущего поколения.

Американский экономист Брайан Кап- 
лан в своих исследованиях подтвердил, что 
очень часто избиратели ведут себя иррацио-
нально. Это раскрывается в его книге «Миф  
о рациональном избирателе». Демократичес- 
кие выборы зачастую стимулируют неразум-
ное распределение высших государственных 
должностей. Это обстоятельство способствует 
приходу к власти некомпетентных политиков,  
неспособных предложить достойное управле-
ние государством. И здесь может сказать свое 
слово меритократия, цель которой, среди про-
чего, – не допустить подобного.

Понятие «меритократия» ввел в науку 
британский политолог и социолог Майкл Янг 
(1958 год), автор книги «Расцвет Меритокра-
тии». В этой книге повествуется об обществе,  
где социальный статус человека зависит ис-
ключительно от таланта и интеллектуальных 
способностей [1].

Хотя термин «меритократия» появился 
в 1958 году, ее идеи свойственны куда более 
древним временам. Похожие мысли высказы-
вались в конфуцианстве. Там приводился нор-
матив «цзюнь-цзы», что переводится как «бла-
городный муж». В конфуцианстве это человек, 
который воплощает в себе лучшие качества. 
Тот, кто не утратил человеколюбие, кто помо-
гает другим и может, в случае чего, повести 
всех за собой.

Также следует назвать работу Платона 
«Государство», в которой он описал теорию  
идеального государства. В основе этого со-
чинения лежит идея справедливого деления 
граждан на три основных сословия: мудре-
цы-правители, стража и земледельцы-ремес-
ленники. Каждое сословие выполняет отве-
денные им задачи и избирается на основании  
определенных критериев: в мудрецах должно 
преобладать рациональное начало, способ-
ность познавать и созерцать благо; стража – 

возрастает, а главное, они принимают регуляр-
ный характер. Таким образом, на протяжении 
всего этого периода в отношениях с данными 
странами отмечалась устойчивая позитивная 
динамика.
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МЕРИТОКРАТИЯ КАК БОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Д.М. Гладкий
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Демократия (народовластие) – зародив-
шаяся в Древней Греции форма политичес- 
кой организации государственной и общест- 
венной жизни. В современной трактовке она 
предполагает избрание народом основных 
властных институтов посредством честных 
выборов. Главными ценностями демократии 
принято считать всеобщее равенство, свободу, 
законность, уважение и соблюдение прав че- 
ловека. Но какой бы идеальной и совершен- 
ной не казалась демократия, она обладает су-
щественным недостатком. Избирательная си-
стема, а точнее, один из ее принципов – прин-
цип равного избирательного права, который 
означает, что все избиратели участвуют в вы-
борах на равных основаниях и не имеют ника-
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кратия не вышла. Причиной этому послужил 
тот факт, что Сингапур – авторитарное госу-
дарство, которое, в своих методах формирова-
ния меритократии опирается как раз на авто-
ритарные методы продвижения общественных 
идей: жесткий контроль СМИ, суровые огра-
ничения на свободу собраний, решительная  
борьба с представителями политической оп-
позиции. Таким образом, в глазах многих за-
рубежных наблюдателей, особенно западного 
мира, политическая система Сингапура пред-
стает неким «плохим авторитаризмом», вра-
гом «совершенной», на их взгляд, демократии. 

Более того, политический дискурс са-
мого правительства Сингапура говорит о том, 
что политическая меритократия не должна 
быть универсальным политическим идеалом: 
необходимость отбирать и продвигать поли- 
тические таланты острее всего ощущается 
в небольших государствах без богатых при-
родных ресурсов. Другими словами, в таких 
государствах острее всего стоит вопрос необ-
ходимости достойных политических лидеров, 
способных распоряжаться малыми ресурса- 
ми во благо государства и дальнейшего его 
развития.
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О ПРИЧИНАХ РАСПАДА СССР

К.М. Гурбанов
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Любая политическая система периоди-
чески сталкивается с кризисными явлениями  
или даже распадом. СССР не стал исключени-
ем. В данных тезисах рассматриваются факто-
ры, объясняющие причины крушения СССР.

В 1917 – 1918 гг. континентальные им-
перии по тем или иным причинам, учитывая 
внутригосударственные особенности каждой 
державы, прекратили свое существование. 
7 ноября 1917 г. в России произошла Октябрь-
ская революция. Образовалась Российская 
Советская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР). В 1922 году – РСФСР, 

это, в первую очередь, волевое начало, долгом 
которых является бдительность по отноше- 
нию как к внутренней, так и внешней опас-
ности; земледельцы-ремесленники – люди, в 
которых преобладает вожделеющее начало,  
их побуждает к активности порядок и дис- 
циплина.

Один из важнейших критериев мери- 
тократии – создание равных условий для са- 
мореализации людей. Отсутствие таких кри-
териев превращает меритократию в аристо-
кратию, что, по сути своей, тоже «правление 
лучших», однако при последней «лучшими» 
становятся более состоятельные, ибо они име-
ют куда большие возможности. Лишь равный 
доступ к образованию, медицине, науке, ли- 
тературе, технике, искусству способен обес- 
печить существование настоящей меритокра-
тии. Таким образом, меритократия – более со- 
вершенная демократия.

Опыт современной организации поли- 
тической и общественной жизни показывает, 
что меритократия может существовать не  
только в теории, но и на практике. Хороший 
тому пример – Республика Сингапур. Не- 
смотря на то, что Сингапур является авто-
ритарным государством, там присутствует 
свойственная меритократии, демократическая 
база со своим специфическим избирательным 
правом. Осуществляется это право теми, кто 
подходит по определенным критериям: нуж-
но входить в руководящий состав какой-либо 
компании с высокой капитализацией, иметь 
опыт работы в политических структурах, при-
надлежать к определенной этнической общ- 
ности, зачастую к одной из трех крупнейших  
в Сингапуре: китайцы, малайцы и индусы.  
Образовательная система Сингапура вклю- 
чает в себя обязательное изучение политиче-
ских и экономических основ. На базе получен-
ных знаний путем тестирования, избираются 
лучшие кандидаты на определенные долж- 
ности, что способствует корректному функ- 
ционированию социальных институтов [1].

Сингапур на своем примере продемон-
стрировал, что не нужно искать какие-либо 
универсальные критерии определения компе-
тентности человека, позволяющие осущест-
влять управление государством одним лицом,  
ибо подобных критериев не существует. Од-
нако выявление необходимых качеств в каж- 
дом социальном институте и отбор по этим 
качествам управляющей группы людей, спо-
собствующей корректной работе данного инс- 
титута – есть не что иное, как воплощение  
меритократии – власти достойных.

Несмотря на успешный пример одной 
страны, за ее пределы политическая мерито-
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вались для поддержки стран социалистичес- 
кого лагеря. Все это вело к ухудшению жизни 
граждан и постепенному спаду экономики.

В 1985 году к власти пришел Михаил 
Горбачев, который в апреле этого года иници-
ировал так называемую «перестройку». Она 
заключалась в попытке обновления социаль-
но-политических и экономических институ- 
тов советского общества. Горбачев и его сто-
ронники хотели сохранить власть КПСС, но за 
счет реформ привлечь к политической жизни 
большее количество молодых, социально ак-
тивных граждан, и одновременно преодолеть  
кризис в экономике посредством введения  
рыночных механизмов и даже частичного 
разрешения частной собственности. Все эти  
меры должны были привести к компромис-
су между партией, за которой оставалась вся 
полнота политической власти, и обществом, 
которому теперь позволялось заниматься мел-
ким бизнесом и даже негативные взгляды сво-
бодно высказывать публично. В этом процес-
се важнейшим этапом стала так называемая 
«гласность»: упразднение монополии госу- 
дарственных СМИ на информацию, при одно-
временном разрешении обсуждать почти лю-
бую тематику в прессе и на телевидении.

Чернобыльская трагедия сильнейшим 
образом ударила по авторитету партии и Пра-
вительства СССР, что стало одним из катали-
заторов распада СССР.

Еще один удар по СССР нанесла денеж-
ная реформа 1991 года. Максимально неэф-
фективная и губительная для Правительства 
эта реформа привела, вопреки намерениям ее 
инициаторов, к еще большему товарному де-
фициту, очередям, карточкам, гиперинфляции  
и росту недоверия граждан.

Политика нового мышления, которая 
была введена М.С. Горбачевым, предполагала 
сближение во внешней политике со странами 
Запада. Был подписан «Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности». Реаби-
литация репрессированных, отказ от модели 
классовой борьбы, признание приоритета лич-
ности над классом и идеологией в политике 
нового мышления были важными факторами. 
В 1989 году были проведены первые частично 
свободные выборы в СССР. Выборы в боль-
шинстве своем носили альтернативный харак-
тер. Все эти политические новации не были 
идеальными, однако на фоне накопившихся 
за 70 лет проблем, они казались прогрессив- 
ными.

«Парад суверенитетов» – процесс при- 
нятия союзными республиками и автономия- 
ми в составе СССР и РСФСР деклараций о  

БССР, УССР, ЗСФСР объединились и обра-
зовали Союз Советских Социалистических 
Республик. Далее число союзных республик 
возросло до 15.

В 1922 г. к руководству пришел Иосиф 
Сталин. Со временем власть его стала абсо-
лютной. С эпохой Сталина связаны радикаль-
ные реформы общественной системы (коллек-
тивизация, индустриализация), стремительное 
развитие промышленности, в том числе воен-
но-промышленного комплекса, стремительно 
развивалась наука и культура.

Серьезным испытанием для советского 
государства стала Великая Отечественная вой- 
на, в которой СССР одержал победу. После 
войны быстрыми темпами было восстановле-
но разрушенное войной народное хозяйство, 
страна достигла небывалых успехов в науке и  
производстве, в освоении Космоса. 12 апреля 
1961 года впервые в мире был осуществлен 
полет человека в Космос. Первым в мире кос-
монавтом стал гражданин Советского Союза 
Ю.А. Гагарин. Однако политическая и эконо-
мическая система СССР, оставаясь неизмен-
ной давала сбои.

До 1966 года в СССР действовала си-
стема трудодней в колхозах, что было крайне 
неэффективно с точки зрения вознаграждения 
и трудовой мотивации. Сельское население  
начало получать паспорта лишь в 1974 году.

Одним из основных недостатков было 
чрезмерное государственное планирование и 
зарегулированность хозяйственной деятель-
ности. Отсутствие конкуренции и наличие 
фиксированных цен вело к дефициту товаров 
и снижению уровня доверия граждан. Иногда 
подобная ситуация выливалась в рост недо-
вольства. Так, в 1962 г. произошли протесты 
в Новочеркасске, где рабочие после поднятия 
цен на некоторые продовольственные товары 
(около 30%) выступили с требованиями по- 
высить заработную плату, но руководство от-
ветило отказом. Протесты были жестоко по- 
давлены.

Недовольство вызывало также отсутст- 
вие альтернативных выборов. Социально- 
политическая жизнь осуществлялась при пол-
ной подконтрольности Коммунистической 
партии. Фактически экономическая система 
СССР с начала 70-х гг. держалась на нефте-
долларах. Однако с 1979 по 1986 гг. цены на 
нефть снизились в 3,5 раза, поскольку ОПЕК 
отказалась от фиксированных цен на нефть и 
Саудовская Аравия увеличила нефтедобычу.  
В 1979 году на Советский Союз обрушились 
санкции западных стран из-за вторжения в 
Афганистан. Также немалые средства требо- 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ РУССКОГО 
СИМВОЛИСТА: ФИЛОСОФСКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИСКАНИЯ А. БЛОКА

З.Р. Жукоцкая, В.Е. Кнотько
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Программный тезис русского символиз-
ма – мы вступаем в эпоху, когда сама жизнь 
становится или имеет все шансы стать ис-
кусством – по особому зазвучала в философс- 
ко-культурологическом диапазоне. При этом 
следовало различать три стадии этого процес-
са: 1) жизнь становится искусством для ху-
дожника, 2) жизнь становится искусством для 
сообщества художников и культурного слоя, 
3) жизнь становится искусством для культуры 
и социума в целом. В этой последовательности 
заключена логика перехода от одной формы и  
степени активизма к другой, от революции 
духовной и культурной к революции полити- 
ческой и социальной. Сама масштабность те-
зиса о жизни, становящейся искусством, воз-
никает в переходные эпохи и характеризует  
состояние переходной культуры.

Вопрос о противоречии искусства и жиз-
ни, о необходимости снятия этого противоре-
чия существовал всегда – с тех пор. как воз-
никло искусство. С особой остротой и силой 
он возник в начале ХХ века, в эпоху перехода 
цивилизации в новое качество модернизации,  
разрыва с патриархальной традицией и пре-
ображения этой традиции. Об этом писал и 
Александр Блок, называя вопрос «искусство 
и жизнь» – великим, тем самым подчеркивая 
особую значимость этой дуальности, кото-
рая в переходную эпоху не может не звучать 
в диссонирующей тональности. Сам Блок уже 
сделал свою жизнь искусством. Об этом он 
заявил публично в Обществе ревнителей ху-
дожественного слова в 1910 году, выступая с  
докладом  «О современном состоянии русско-
го символизма»: «Жизнь стала искусством, я 
произвел заклинания и передо мною возникло, 
наконец, то, что я (лично) называю «незнаком-
кой»: красавица кукла, синий призрак, земное 
чудо» [1, с. 206].

Собственный волшебный мир Блока 
стал ареной его личных действий, «анатоми-
ческим театром» или балаганом, где ему была 
отведена роль наряду с ожившими куклами.  
Он уже не различает жизни, сна, смерти, этого 
мира и иных миров, в сознании Блока прояви-
лась тенденция, проходящая очень ярко через 

государственном суверенитете в 1988 – 1991 гг. 
С принятием Деклараций о суверенитете на-
чалось конституирование новых государств. 
«Парад суверенитетов» стал одним из ключе-
вых факторов распада СССР, на союзном уров-
не сопровождался разъединением территории 
и власти. Попытки союзных органов сдержать 
этот процесс нормативно-правовыми актами, 
властными приказами уже не были результа-
тивными.

12 июня 1990 г. была принята Деклара-
ция о государственном суверенитете РСФСР.

17 марта 1991 г. состоялся Всесоюзный 
референдум о сохранении СССР. Централь-
ные избирательные комиссии по проведению 
референдума были созданы в 9 республиках из 
15, в том числе и в БССР. За сохранение СССР  
высказались 112 млн человек, то есть 76%  
голосовавших. На 20 августа 1991 года была 
назначена церемония подписания Договора 
о новом союзном государстве (он во многом 
копировал аналогичный документ 1922 года).  
18 – 21 августа этого же года состоялся авгус- 
товский путч. Путчисты выступали против 
подписания союзного договора. Их полити-
ческая цель состояла в том, чтобы сохранить 
страну в прежнем виде. В противовес путчу 
выступили представители Белого дома и Пре-
зидент РСФСР Б.Н. Ельцин. Путч потерпел 
поражение. Переворот привёл к полной дис-
кредитации союзных органов власти и Ком-
мунистической партии. 28 августа 1991 года 
страны Балтии вышли из состава СССР.

Решающий удар по политической систе-
ме Советского Союза был нанесен Беловеж-
скими соглашениями. Собравшиеся в Бело- 
вежской пуще 8 декабря 1991 года руководи-
тели союзных республик России (Б. Ельцин), 
Украины (Л. Кравчук), Беларуси (С. Шушке-
вич) подписали «Соглашение о создании Со-
дружества Независимых Государств». Юри-
дически СССР полностью прекратил свою 
историю 26 декабря 1991 года, когда Советом 
Республик Верховного Совета СССР была 
принята Декларация о прекращении сущест- 
вования СССР. 
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ни». Блок убежден, что «настоящего, свежего  
человека» обмануть практически невозмож-
но, ибо непрофессионализм для таких людей 
очевиден, как и противоречия жизни, куль-
туры, цивилизации, искусства, являющиеся  
поучительными и воспитательными, но для их 
разрешения необходимо время. Блок верит в 
будущее, как настоящий художник, он мечтает 
о соборном деле, разрешающем это противо-
речие. Тем самым намечается переход ко вто-
рой и третьей – социальной – стадии бытия, о 
которой сказано «жизнь стала искусством». 
На это указывает и блоковское сопоставление 
категорий прекрасного и красивого. Именно с 
Прекрасным имеет дело искусство, поэтому и 
отношение к искусству особенное, его нельзя  
сравнивать и любить «как природу, как жен-
щину, как диалектику. Оно – не тот материал, 
с которым можно заигрывать или фамильярни-
чать; его нельзя превозносить, им нельзя по-
ступаться для чего бы то ни было» [1, с. 127]. 
По отношению к искусству Блок категори- 
чен – нельзя искусством поступиться, от него 
можно только отступиться.

Цитируя Пушкина – Служенье Муз не 
терпит суеты / Прекрасное должно быть 
величаво – русский символист подчеркивает и 
культурологично превозносит понятие вели-
чавости. Блоковская величавость заключена 
и в жизни, и в смерти, и даже в гибели. Так 
возникает философия экзистенции – экзистен-
циальная тема, требующая от человека «му- 
жества быть», готовности к самопожертвова-
нию во имя высшего служения прекрасному. 
Невозможно знать, что таят в себе миры искус-
ства, «какими бурями они нас ослепят, какие 
звуки преобладают в этом мировом оркестре», 
но в одном уверен Блок – Прекрасное должно 
быть величаво. Поэтому и повествование об 
искусстве должно быть не рекламное, не  
суетливое, а трепетное и размеренное, ибо 
душа искусства имеет целью воссоздать «ми- 
ры иные», мир идеальных сущностей, поль- 
зуясь языком, цветами и формами нашего ми- 
ра как средством.

Блок провозглашает три простых ис-
тины, утверждая при этом – конечные цели 
искусства нам не известны и не могут быть  
известны, ибо «оно единосущно и нераздель-
но», поэтому: никаких особенных искусств не 
существует; не следует давать имя искусства 
тому, что называется не так; для того чтобы 
создать произведения искусства, надо уметь 
это делать. Так искусство превращается во 
всеобщность, обретает качество субстанци-
альности, с философской точки зрения, абсо-
лютного основания бытия. Художник творит  
в ауре философско-эстетического, которому и 

все европейское декадентство – жизнь худож-
ника превратилась в искусство. Осознавая это 
как свершившийся факт, Блок обескуражен, он 
не знает что делать, как продолжать общаться 
с «этими мирами», что делать с собственной 
жизнью, которая отныне – искусство. Все тво-
рения превращаются для него в призрак – и 
«Демон» М. Врубеля, и «Эрос» Вяч. Ивано-
ва, и собственная «Незнакомка». Возникает 
тотальный эффект «ожившей скульптуры», 
когда продукты творчества обретают статус 
автономных субъектов, подчиняющих себе  
сознание и волю создавшего их художника- 
творца. Его жизнь становится их жизнью, и  
их уже невозможно отличить во всеобъемлю-
щем мире символизации.

Когда появляются подобные ситуации, 
возникает вопрос о «возвращении к жизни», об 
«общественном служении», но, считает Блок,  
только в пределах символизма это может про-
исходить, ибо «это искание утраченного золо-
того меча, который вновь пронзит хаос, орга-
низует и усмирит бушующие лиловые миры».  
Для русского символиста ценность этих ис-
каний в обнаружении с очевидностью объек-
тивности и реальности «тех миров», так как 
реальность для Блока – это то единственное, 
что придает смысл жизни, миру и искусству.

Философские воззрения Блока были свя-
заны с идеями русских мыслителей – Вл. Со-
ловьева, Ап. Григорьева и в большей степе- 
ни – немецкого философа Ф. Ницше, у которо-
го он как бы заимствует «философию жизни». 
Необходимо указать на триаду, которая свя-
зывала Ницше и Блока – «стихия – музыка – 
творчество» и взаимосвязанная дуальность 
«культура – цивилизация» [2].

В статье «Искусство и газета» (1912) 
Блок уверенно заявляет, что только личность 
человека в своем высшем проявлении способ-
на поставить знак тождества между вопиющи-
ми полярностями искусства и жизни, этого 
мира и иных миров: «Нечего скрывать ни от  
себя, ни от кого, что существует противоре-
чие вечное и трагическое между искусством 
и жизнью, что мосты между ними до сих пор 
в мире были только легкими, воздушными, 
радушными мостами, которые исчезали, едва 
проходили великолепные грёзы, которые со-
здавали их, едва умирали те же мировые ге-
нии, которые лишь силой своей гениальности 
создавали эти мосты, соединяя в самих себе и 
жизнь, и искусство лишь на короткий и чудес-
ный миг» [1, с. 132].

Постройка этих мостов может осущест-
вляться и «неумелыми руками», но это может  
означать или безумие, или «отсутствие под-
линного чутья как к искусству, так и к жиз-
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дважды, сделав его обязательным для школь-
ного образования. Политика танских прави-
телей поспособствовала распространению 
конфуцианства в различных слоях китайского 
общества.

Богатая, открытая миру и могуществен-
ная династия Тан стала образцом подражания 
для многих стран Восточной Азии, в том чис-
ле в идеологическом отношении. Прежде все-
го, влияние конфуцианства затронуло народы 
и государства Корейского полуострова. Вне-
дрение конфуцианства в корейском регионе 
началось еще до правления династии Тан, но 
культурные обмены и распространение конфу-
цианства в Корее активизировались именно в 
этот период.

Во время правления династии Тан в Ки-
тай прибыло большое количество студентов 
из корейского государства Силла. По самым 
скромным подсчетам, число студентов, от-
правленных Силла на обучение в Танскую им-
перию в течение трех веков с 14-го года прав-
ления короля Тхэджона (640 г.) до середины 
правления Эпохи пяти династий, составило 
2 тыс. человек [2, с. 11].

Корейские студенты приобщились к 
конфуцианству, успешно выдержав импера-
торские экзамены на знание его канонов. Они 
привезли в свою страну конфуцианские текс- 
ты, тем самым поспособствовав их изучению 
и распространению в Силла.

В 682 г. в Силла было создано Нацио- 
нальное образовательное учреждение, главны-
ми учебниками которого стали «Пятикнижие» 
и «Лунь Юй». Император Силла посещал лек-
ции в этом учреждении и установил систему, 
подобную китайской системе императорских 
экзаменов.

Конфуцианская идея верности и сынов-
ней почтительности легла в основу корейской 
идеологии Хварандо. Танский образец был 
принят за основу реорганизации корейской  
административной системы и системы нало- 
гообложения.

В это же время конфуцианство стало  
распространяться и в Японии. В первую оче-
редь этому поспособствовало направление в  
Китай посланников японских правителей с на-
чала VII в. За время правления династии Тан  
японские посланники посещали Китай три-
надцать раз, причем численность посольств 
составляла от 250 до 600 человек [1, с. 41]. 
Также Танскую империю посещали японские  
студенты и монахи.

Влияние конфуцианства отразилось на 
японской политике. В частности, японский  
принц Сётоку принял китайскую конфуцианс- 
кую философию в форме всеобщего объеди- 

принадлежит субъектное качество. Но это та-
кая категория  эстетического, которое объем-
лет весь мир и все миры. Для него узки рамки 
собственно искусства, для него искусством 
становится сама жизнь, ибо, как сказано у 
Н.Г. Чернышевского, прекрасное – это жизнь, 
чувство жизни, жизненный ритм. В этом рит- 
ме эстетического пребывают все и всё, худож-
ник находится лишь на острие этого движе- 
ния, выполняя функцию пророка.
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Конфуцианство обрело статус официаль- 
ной религии Китая с момента искоренения 
«ста школ» императором династии Хань У-ди 
(141 – 87 гг. до н.э.). В последующие столетия 
конфуцианство конкурировало с даосизмом и 
буддизмом, но обладало неоспоримыми пре- 
имуществами в искусстве управления страной 
и народом [1, с. 15].

Основатель династии Тан Гаоцзу (618 – 
626 гг.) и его преемник Тайцзун (627 – 649 гг.) 
содействовали укреплению политического и 
интеллектуального статуса конфуцианства по-
средством строительства конфуцианских хра-
мов и школ. Во время правления Тайцзуна был 
составлен классический текст конфуцианско-
го Пятикнижия (У Цзин Чжэн И), что суще-
ственно укрепило политический и интеллек-
туальный статус конфуцианства и его роль в 
феодальном порядке династии Тан на раннем 
этапе ее существования.

Танские правители придавали большое 
значение концепции «сяо» − одному из цент- 
ральных понятий в конфуцианской этике. Им-
ператор Сюаньцзун (712 – 756 гг.) лично редак-
тировал «Канон сыновней почтительности» 
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зилось в условиях конкуренции с буддизмом  
и даосизмом, оно сохранило статус официаль-
ной идеологии империи. Более того, именно 
при династии Тан была осуществлена унифи-
кация классических конфуцианских текстов, 
что поспособствовало их более широкому рас-
пространению в массах.

Во-вторых, открытая миру и могущест- 
венная династия Тан стала образцом для под-
ражания для многих стран Восточной Азии.  
Соответственно, усилилось влияние конфу-
цианства в странах Восточной Азии, прежде 
всего, в странах Корейского полуострова и  
Японии, в части формирования их государст- 
венно-политических систем, а также системы 
образования и норм этического поведения.
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Первая четверть XXI в. – это период 
резкого обострения борьбы при реализации 
национальных и групповых интересов на ос-
нове использования в этих целях геоэкономи-
ческих технологий с нанесением ущерба на- 
циональным интересам государств. Основ- 
ным средством достижения политических и 
экономических целей стали силовые устрем-
ления, представляющие собой синтез прояв-
лений «мягкой» и «жесткой» силы. Речь идет 
о сочетании географического положения го-
сударств с осуществляемыми ими различны-
ми формами давления: военного, технологи- 
ческого, экономического, информационного.  

нения, и понятия о строительстве государст- 
ва, введя «систему двенадцати рангов» и «за-
коноположения семнадцати статей». Название  
каждого ранга соответствовало канонам кон-
фуцианства, а «законоположения семнадцати 
статей» положили начало принятию конфу- 
цианства в качестве ведущей идеологии япон-
ской политики.

В 645 г. при активном содействии по-
сланников, побывавших в Танской империи, 
император Котоку приступил к осуществле-
нию реформ Тайка, которые ознаменовали 
переход к возникновению феодального об-
щества в Японии. Конфуцианская концепция 
«небесного мандата» обеспечила теоретичес- 
кое обоснование легитимности правления им-
ператора, а конфуцианская концепция благо-
желательности и морального правления стала 
важной частью осуществляемых нововведе-
ний, оказав большое влияние на дальнейшую 
политическую жизнь в стране.

Под влиянием конфуцианства в период 
правления династии Тан, в Японии формиро-
валась система образования. В 672 г. в Япо-
нии был основан университет (на кит. яз –  
Да Сюе), который стал первым учреждением 
образования в стране. Также по конфуцианс- 
кому образцу была введена двухуровневая си-
стема образования, включавшая центральный 
и местный уровень, и составлены учебники, в  
основе которой лежали конфуцианские клас-
сические произведения.

Конфуцианские этические концепции 
использовались в качестве японской социаль-
ной этики. Нравственное воспитание народа 
осуществлялось при помощи конфуцианс- 
ких установок, таких как «три устоя и пять  
постоянств», «верность», «сыновняя почти-
тельность» и «ритуал». Среди них особое вни- 
мание уделялось понятию «сыновней почти-
тельности».

Кроме того, с начала VIII в. в Японии  
стала проводиться церемония жертвоприно-
шения под названием «Шидянь», в ходе кото-
рой ученики от университетов и националь- 
ных школ дважды в году отдавали дань почте-
ния Конфуцию. По примеру Танской систе-
мы Конфуцию стали поклоняться как «Вэнь 
сюань ван» с обсуждением конфуцианского 
учения после проведения соответствующей 
церемонии в присутствии императора. Все это 
привело к повышению значимости личнос- 
ти Конфуция и конфуцианства в японском об- 
ществе. 

В итоге мы можем сделать следующие 
выводы.

Во-первых, хотя влияние конфуцианст- 
ва в период правления Танской династии сни- 
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Во-вторых, стимулирование наращива-
ния внешних займов, что втягивает страны в 
долговую зависимость с прямой помощью и  
участием их же институтов власти. 

В-третьих, стимулирование развития  
исключительно сырьевой специализации по-
павших в зависимость национальных эконо-
мик, что способствует растрате их ресурсного 
потенциала.

В-четвертых, отказ от национального 
суверенитета в экономической политике при  
вступлении в международные организацион-
ные структуры регулирования внешней тор-
говли и осуществления финансовых потоков.

В-пятых, понижение конкурентоспособ- 
ности национальной экономики в связи с недо-
статочно эффективным использованием тор- 
говой и финансовой политики, попавшей в за-
висимость от транснациональных структур, и 
в связи с этим усиление экономической зави-
симости государства.

В-шестых, чрезмерное ослабление, 
вплоть до ликвидации национальных госу- 
дарственных институтов власти, роли госу- 
дарства в функционировании экономики.

В контексте процессов нестабильности 
происходит формирование источников угроз 
экономического, политического, социального, 
информационного, экологического характе-
ра. Прежде всего, речь идет о следующем: –  
формировании мира без полюсов, разобщен-
ного на множество национальных моделей, 
что ведет к расколу и созданию конфликтных 
ситуаций; – обострении конкуренции за об-
ладание приоритетом в сфере технологий, в 
сферах людских, информационных, природ-
ных, энергетических ресурсов; – росте числа 
и глубины конфликтов с применением воен-
ной силы, дестабилизирующих внутреннюю 
жизнь государств; – ослаблении эффектив-
ности социальной политики государств, что  
привело к резкой дифференциации по уровню 
доходов, росту безработицы и нищеты, утрате 
значительными слоями населения позитивных  
перспектив; – растущей социально-экономи-
ческой поляризации стран и континентов, соз-
дающих высокий уровень турбулентности в 
их политической, экономической, социальной 
жизни; – несоответствии мировых экономи- 
ческих и финансовых институтов потребнос- 
тям современного мира; – возрастании рисков 
осуществления торговых и «валютных» войн 
и конфронтаций; – выходе за рамки здоровой 
конкуренции и рыночной стабильности в ре-
зультате концентрации могущества в транс- 
национальных корпорациях и развития про-
цессов монополизации.

Необходимо говорить о все большем перено-
се чисто военного противоборства в военно- 
экономическую область, которое затрагивает 
коренные интересы национальных полити- 
ческих и экономических систем. Усиливается 
определяющее влияние экономических ус-
ловий на характер военной политики, спосо-
бов ее осуществления, а военной политики – 
на развитие национальных экономических  
систем.

В настоящее время можно говорить об  
исчерпании потенциала роста в рамках либе-
рально-демократической модели развития, что 
приводит к качественным изменениям меж- 
дународных отношений и мирохозяйственных 
связей. Суть этих изменений можно свести к 
резкому возрастанию значимости внутриго- 
сударственных и межнациональных конфлик-
тов, а также экологических, финансовых, гу-
манитарных рисков, которые сегодня во мно-
гом определяют стратегические и тактические 
ориентиры политики больших и малых госу-
дарств.

Реализация современных макроэкономи-
ческих моделей как постиндустриальных, так 
и ряда развивающихся государств осущест-
вляется с опорой на военную силу по заранее 
спланированным «дорожным картам», имею- 
щим стратегический характер.

Формирование экономической струк-
туры государств «коллективного Запада» все 
более происходит с учетом гарантированной 
доступности к энергетическим и сырьевым 
ресурсам всех стран. Происходит активное 
сращение военно-политических факторов с 
экономикой, что приводит к ситуации, когда 
военная составляющая становится атрибутом  
экономической политики. Западные страны с 
доминирующим положением в этой системе 
США являются адептами такой модели разви-
тия. В качестве примера реализации этой по-
литики можно привести Алжир, Египет, Ирак, 
Иран, Йемен, Ливию, Сирию, Югославию, 
контекст российско-украинского конфликта.

Кроме названных выше, значительное 
распространение получили следующие фор-
мы стратегий нейтрализации или подрыва сил  
конкурентов.

Во-первых, изоляция, выпадение из про-
цессов мирового развития многих националь-
ных экономик путем устранения последних 
из формирования и распределения мирового 
дохода. Подобная ситуация подрывает нацио- 
нальные ресурсы, усиливает перекосы в това-
рообороте, что способствует развитию струк-
турного кризиса. Национальные экономики 
при этом истощаются и в итоге становится 
весьма вероятным их разрушение.
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On the one hand, Turkey is ready to 
position itself as a mediator or patron between 
the other two players. For example, in the late 
2000 s, Trilateral mechanisms, BiH-Turkey-Ser- 
bia and BiH-Turkey-Croatia, were established 
at the level of presidents, foreign ministers and 
economic and trade ministers to solve the poli- 
tical crisis in Bosnia and Herzegovina (BiH) at  
the initiative of Turkey [1]. However, since  
Croatia became a full member of the European 
Union in 2013, the second format of cooperation 
has not been properly developed. The mechanism 
of cooperation between Turkey, BiH and Serbia 
was in place until 2014, when T. Nikolić, the 
President of Serbia, spoke out strongly against 
Erdogan’s controversial statement in Prizren 
(Kosovo) that “Turkey is Kosovo, Kosovo is 
Turkey”.

As Turkey’s influence in the South Cauca- 
sus increased in the early 2010s, a similar trila- 
teral mechanism was established between 
Azerbaijan, Georgia and Turkey at the level of 
foreign and defense ministers. In 2014, the two 
sides organized the first trilateral summit at the 
presidency level. Recently, there has been talk 
of the need to revive this format at the level of 
heads of states and governments. This format 
was also relevant as the South Caucasus Pipeline 
(Baku-Tbilisi-Erzurum) was becoming the first 
stage in the Southern Gas Corridor project aimed  
at supplying gas not only to Turkey, but also to 
European states [2].

Moreover, because of Turkey’s interest 
in supplying Türkmen gas through the Southern 
Gas Corridor (SGC), a trilateral mechanism 
was established with Turkmenistan in 2014 at 
the initiatives from Turkey and Azerbaijan. For  
instance, in December 2022, S. Berdymukhame- 
dov, the President of Türkmenistan, hosted 
I. Aliyev and R. Erdogan in Avaza, where the 
latter sought to connect Türkmen gas to the  
SGC. But the Turkish side failed to achieve its 
aims in the short term.

On the other hand, Turkey uses the trila- 
teral mechanism in order not to deal directly 
with «unfriendly» countries. This is the case with 
Iran and Syria, for example, because of Turkey’s 
support for various opposition forces in the  
Syrian civil war [3]. In view of this, Russia 
was chosen as the third balancing country [4].  
Particularly, at the end of 2022, Turkey was  
known to have wanted to establish such a trilate- 
ral mechanism with Russia and Syria.
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В силу господства фактора величины 
прибыли, добытой в конкурентной борьбе, 
возрастают риски, связанные с увеличением  
антропогенной и техногенной нагрузки на 
окружающую среду, чреватой экологической 
и популяционной катастрофой. Усиливающая- 
ся геополитическая напряженность в мире в  
значительной степени ускоряет рост неустой-
чивости рынков энергоносителей, активизи-
рует деятельность транснациональных крими-
нальных структур, извлекающих прибыли из 
снижения уровня управляемости мировыми 
политическими процессами, дестабилизации 
мировой экономики. Значительно расширяю- 
щееся пространство геостратегического про-
тивостояния современных субъектов мирохо-
зяйственных связей является катализатором 
роста коррупции, криминализации экономики 
и иных сфер общества в глобальном и нацио- 
нальном масштабах, создания глобальной се- 
ти международного терроризма. Возрастает 
деструктивное воздействие на систему ин-
формационной безопасности конкурирующих 
субъектов мирохозяйственных связей в борьбе  
за мировые рынки и политическое влияние.

Процессы, формирующие контент гло-
бальной турбулентности в современной ми-
ровой экономике и политике, колоссальное 
развитие источников и содержания трансна-
циональных угроз, возрастание тенденций к 
доминированию силовых сценариев для реа- 
лизации экономических, политических целей 
и приоритетов актуализирует первостепенную  
значимость вопроса, касающегося оптимиза-
ции решения задач по упрочению международ-
ной субъектности национальных государств.  
В полной мере это обстоятельство касается и 
Республики Беларусь.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF TRILATERAL MECHANISM

IN THE TURKEY’S FOREIGN POLICY

D.R. Islamov
Kazan Federal University
Kazan, Russian Federation

Over the last two decades of the 21 st 
century, Turkey has been developing relations 
with different countries through international 
institutions (Organization of Turkic States), 
bilateral, trilateral and quadrilateral mecha- 
nisms established at its initiative. But recently, 
we can observe that trilateral mechanisms with  
Turkey's participation have been established  
at different levels, from ministers to the presi- 
dents’ levels.
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стыке «двух миров», двух векторов полити- 
ческой борьбы. А в таких условиях, как из-
вестно, сохранить полную субъектность и не 
стать марионеткой в большой игре едва ли  
возможно. Именно поэтому Республика Бе-
ларусь всегда придерживалась принципов 
многовекторности во внешней политике, по 
крайней мере, до тех пор, пока это было воз-
можно. На текущий момент можно с уверен-
ностью заявить, что отношения с западным 
миром не просто натянуты, а находятся на 
почти нулевом уровне. Экономическое и по-
литическое давление в виде всевозможных 
санкций со стороны Запада мешает хозяй-
ственному развитию страны. В сложившейся 
ситуации наиболее верным путём сохранения 
общего благосостояния населения будет пере-
ориентация экономики на Восток, что, собст- 
венно, и происходит в данный исторический 
момент. Белорусские производители активно 
ищут рынки сбыта на территории Евразии. В 
рамках сохранения независимости и сувере-
нитета Беларуси придётся пересмотреть свою 
историческую судьбу. Союзное государство, 
построенное путём социально-экономическо-
го и культурного синтеза исторически близких  
обществ, станет отличным противовесом за-
падному давлению. К тому же партнёрство Бе-
ларуси и России выстраивается на принципах 
безусловного сохранения государственного 
суверенитета и территориальной целостнос- 
ти, ответственного выполнения сторонами 
своих международных обязательств [1]. Ины-
ми словами, Союзное государство России и 
Беларуси не является новым государствен- 
ным образованием на политическом атласе 
Земли. Оно лишь закрепляет столь близкую по 
культуре и истории общность людей и усили-
вает нас перед надвигающимися опасностями  
извне.

Безусловно, у идеи сплочения двух госу-
дарств есть некое количество противников как 
внутри государств участников, так и за их пре-
делами. Однако их доводы малоубедительны 
на фоне надвигающихся изменений, будь то 
очередной экономический кризис или военные 
действия в зоне общих интересов. У наших 
народов нет неразрешимых противоречий, 
которые могли бы вылиться в конфликт или 
поспособствовать таковому. Есть лишь доля 
несогласного населения, которое по-своему 
интерпретирует, искажает и маргинализирует 
отдельные моменты в истории и политике.  
Последнее происходит сугубо из-за откро-
венно неверного истолкования текущих по-
литических процессов. Следует отметить, что 
скептические оценки союзного строительства  
в значительной мере формируются под влия- 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И
СОХРАНЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.В. Калинин
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В современном мире набирают опас-
ные обороты споры и конфликты глобальных  
масштабов. Над человечеством нависла угро- 
за третьей мировой войны. В сложившихся  
непростых условиях крайне острой и разру- 
шительной борьбы различных международ-
ных сил Беларусь придерживается своих на- 
циональных интересов и демонстрирует ста-
бильный подход в вопросах внешней и внут- 
ренней политики. Цель данных тезисов со- 
стоит в том, чтобы определить роль Союзно- 
го государства России и Беларуси в сохране-
нии и защите суверенитета Беларуси.

В конце ХХ века Республика Беларусь 
и ряд других государств получили независи-
мость. Это позволило значительно преобра-
зовать политическую карту самого крупно-
го и густонаселённого материка – Евразии. 
В процессе формирования политической  
конъюнктуры каждая из стран постсоветско- 
го пространства избрала свой особый путь 
развития, исходя или из национальных ин-
тересов (или из интересов правящих элит).  
Однако не всегда желания того или иного 
субъекта международной политики совпадают 
с его возможностями. Беларусь находится на 
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ПРОБЛЕМА 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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На данном этапе развития общества и 
государства проблема правового государства 
имеет большое значение, на это есть доста-
точно много оснований. Практически каждое 
современное государство стремится и в боль-
шинстве случаев называет себя «правовым  
государством». Но что же это значит?

Обратимся к понятию правового госу- 
дарства. Сама концепция правового государ-
ства имеет глубокие исторические и теорети-
ческие корни. Она разрабатывалась такими 
мыслителями, как Дж. Локк, Ш. Монтескье,  
Т. Джефферсон, И. Кант и другими предста-
вителями либерализма. Термин «правовое го-
сударство» утвердился в XIX в. в трудах не-
мецких юристов К.Т. Велькера и Р. Фон Моля.  
Важное значение для становления идеи 
правового государства имели Конституция 
США 1787 г. и Конституция Франции 1789 г.  
[1, с. 147]. Правовое государство – это госу- 
дарство, которое во всей своей деятельности 
подчиняется праву, функционирует в опреде-
ленных законом границах, обеспечивая пра-
вовую защищённость своих граждан. Суть 
проблемы заключается в том, что правовое  
государство имеет ряд определенных призна-
ков, таких как:

нием прозападных средств массовой инфор- 
мации, которые заинтересованы в дезинфор-
мации населения.

Союз России и Беларуси положитель-
но сказывается на всех участниках процесса 
единения. Для людей, к каким бы странам они 
не принадлежали, в смысле их социального 
положения ничего не изменяется. Однако от-
дельные аспекты союзного договора следует 
проработать более детально с учётом эконо-
мической и социальной конъюнктуры обоих 
государств. Необходимо также более твердо 
и целенаправленно использовать информаци-
онно-коммуникационные технологии в сред-
ствах массовой информации. Подписанные 
ранее двадцать восемь союзных программ на  
данном этапе представляют собой компромисс 
между интересами России и Беларуси [2]. В 
частности, Москва заинтересована в вопросах 
налогового и таможенного регулирования, в то 
время как Минску необходимы доступность 
на российский рынок и значительные префе-
ренции в области энергетического сектора. 
Двадцать восемь союзных программ не угро-
жают белорусскому суверенитету или же по-
литическим институтам государства, а лишь 
способствуют унификации, гармонизации и 
сближению законодательств стран участников 
Союзного государства [3].

На данном этапе союзного строительст- 
ва наблюдаются положительные сдвиги к 
сближению в рамках социального и эконо- 
мического прогресса обоих государств. Опи-
раясь на общность народов и их историчес- 
кие и культурные особенности, политическое 
руководство России и Беларуси реализует  
масштабные планы по преодолению бюрокра-
тических ограничений, мешающих реализа- 
ции союзного проекта. Поддержка ряда про-
грамм благоприятствует развитию обществен-
но-политической и экономической стабиль-
ности внутри страны. Дальнейшее успешное 
создание единого союзного пространства по-
может белорусскому обществу нивелировать 
негативное воздействие санкций, введённых 
Западом, а также преодолеть экономико-гео-
графическую изоляцию. Вопреки попыткам 
недругов затормозить союзное строительство, 
Союзное государство продолжает развиваться. 
Можно смело утверждать, что правительства 
двух государств заинтересованы в решении 
общих национально значимых задач.
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Подводя итог, можно отметить, что в 
современном мире немного государств, кото-
рые бы полностью соответствовали понятию 
и признакам правового государства. Правовое 
государство является важным этапом в рас- 
ширении свободы индивида и общества. В  
новейшее время в политической жизни мира 
продолжают происходить изменения и, напри-
мер, падение диктатур в странах Латинской  
Америки или окончание политики апартеи-
да в ЮАР усиливают запросы на законность,  
как основной принцип в управлении. С каж-
дым годом в большинстве стран появляется  
все больше соответствий основным призна- 
кам правового государства, и в будущем по- 
настоящему таких государств должно стать 
намного больше.
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В КОНТЕКСТЕ СТАБИЛИЗАЦИИ 
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Попытка цветного переворота в Респуб- 
лике Беларусь, напряженная геополитическая 
обстановка вокруг нашей страны актуализи-
ровали проблему укрепления безопасности и  
стабильности государства. Не случайно ны-
нешний 2023 год объявлен в нашей республи-
ке годом мира и созидания, когда необходимо 
приложить все усилия, чтобы не допустить 
войны, укрепить политическую и экономичес- 
кую независимость страны, вопреки внешним  
и внутренним вызовам.

1. Верховенство права – вся деятель-
ность государства должна строиться на осно- 
ве права и не противоречить ему.

2. Главная ценность – это человек, его 
права и свободы.

3. Принцип разделения властей на зако-
нодательную, исполнительную и судебную.

4. Демократия, демократические права  
и свободы.

5. Взаимная ответственность личности  
и государства.

6. Политический и идеологический плю-
рализм.

7. Режим законности в государстве и об-
ществе.

8. Соответствие законодательства госу-
дарства общепризнанным нормам и принци-
пам международного права.

9. Наличие высокоорганизованного 
гражданского общества [2].

В соответствии с этими признаками и 
определяется, является ли то или иное госу-
дарство правовым. Согласно статистике, ко-
торая была проведена организацией «World 
Justice Project», по состоянию на 2021 г. мы 
имеем следующее. Топ-10 самых правовых 
государств – Дания, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Германия, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Люксембург, Австрия и Ирландия.  
Беларусь в данном рейтинге занимает 92 мес- 
то [3]. Но вне зависимости от места в рейтин-
ге, практически каждое государство называет 
себя правовым, и вполне имеет на это право. 
Но как сложилась такая ситуация? Дело в том, 
что для того, чтобы формально быть так на- 
зываемым «правовым государством» доста- 
точно соответствовать хотя бы нескольким 
критериям, например, разделение властей, 
принцип демократии, обеспечение прав и сво-
бод человека, наличие гражданского общест- 
ва. Можно сделать заключение, что это тот  
минимум признаков, которые должно иметь 
государство, чтобы называть себя правовым. 
На практике каждое государство может на- 
звать себя «правовым», закрепив это в своей 
конституции, но это не обязательно будет де-
лать его таковым. Недостаточно иметь базо- 
вые признаки, нужно чтобы государство всег- 
да развивалось и двигалось в направлении  
правового государства, ставило перед собой 
цели, которые необходимо достичь для того, 
чтобы стать полноценным правовым государ-
ством. Необходимо создание и развитие инсти- 
тутов правового государства, уделять большое 
внимание правовой культуре населения, пра-
вовому образованию населения, искоренить 
правовой нигилизм, а сами граждане должны 
стремиться выполнять законодательство.
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новые для нашей правовой системы понятия: 
«гражданское общество», «субъекты граж-
данского общества», «общие и особые фор-
мы взаимодействия государственных органов 
(организаций) и субъектов гражданского об-
щества». В Законе определены основные зада-
чи взаимодействия государственных органов 
(организаций) и гражданского общества, к 
которым, в частности, относятся: обеспечение 
народного единства, независимости, террито-
риальной целостности Республики Беларусь 
и государственного суверенитета; повыше-
ние вовлеченности гражданского общества в  
управление делами государства. Законом так-
же определяются особые формы взаимодей-
ствия государственных органов (организаций) 
и субъектов гражданского общества: избрание  
делегатов Всебелорусского Народного Собра-
ния, выработка предложений для вынесения 
на обсуждение Всебелорусского Народного 
Собрания, участие в реализации его решений. 
С учетом заложенных в Законе критериев взаи- 
модействовать с государственными органами 
(организациями) в особых формах будут наи-
более многочисленные субъекты гражданско-
го общества, объединяющие в своих рядах, 
по сути, все слои белорусского общества [3]. 
Таким образом, гражданское общество вы-
ходит на новый уровень представительства в  
деятельности Всебелорусского народного со-
брания, поскольку ориентировано на диалог 
с властью и однозначную приверженность ис-
конным ценностям и традициям белорусского 
народа, интересам государства. Для участия в 
народном форуме избираются люди, которые  
ближе всего находятся к реальным жизнен-
ным проблемам развития нашего общества 
и страны. Особой задачей всех уровней го-
сударственного управления в этих условиях  
является выстраивание эффективного взаимо-
действия с гражданскими активистами, когда 
необходимо работать не только с обращения-
ми к власти конкретного человека, но и с об-
щественными инициативами, видеть перспек-
тивные проекты, помогать находить средства  
для их реализации, а где-то и возглавить сам 
процесс.

Третьим важным шагом в политичес- 
кой стабилизации общества является реорга-
низация партийной системы. Отметим, что 
после президентских выборов, состоявшихся 
9 августа 2020 г., когда республику охватила 
волна массовых протестов, ни одна из 15 по-
литических партий никак не проявила себя в 
критической ситуации, чтобы стабилизиро-
вать обстановку в стране. А.Г. Лукашенко не-
однократно подчеркивал, что партии должны 
«зреть» снизу, «выкристаллизовываться» из  

Фактором, способствующим этим про-
цессам, является придание новых импульсов 
к развитию важнейших институтов полити- 
ческой системы Республики Беларусь, таких 
как Всебелорусское Народное Собрание (да-
лее – ВНС), гражданское общество и партий-
ная система. Целью процесса «перезагрузки» 
этих институтов является приобретение ими 
нового статуса, отвечающего движению Бела-
руси к подлинной демократии и устойчивости 
развития, наиболее полному воплощению в 
жизнь уникального белорусского социально- 
экономического проекта.

Инструментом изменений стали новая 
редакция Конституции Республики Беларусь 
(2022 г.) и принятие на ее основе законов  
«О Всебелорусском Народном Собрании»,  
«О гражданском обществе», которые четко 
очерчивают компетенции этих структур. Им-
пульсом для переформирования партийной  
системы Республики Беларусь стала инициа- 
тива общественного объединения «Белая 
Русь» по преобразованию этой общественной  
организации в политическую партию [1].

Актуально выявить, как эти институ-
циональные изменения будут способствовать  
дальнейшей стабилизации общества.

Согласно Закону о ВНС Всебелорусское 
Народное Собрание является высшим предста-
вительным органом народовластия Республи-
ки Беларусь, определяющим стратегические 
направления развития общества и государства, 
обеспечивающим незыблемость конституци-
онного строя, преемственность поколений и 
гражданское согласие [2]. Главная роль Все-
белорусского Народного Собрания состоит в 
том, чтобы стабилизировать общество на всех 
этапах его развития, выступать в качестве пло-
щадки, на которой при необходимости можно 
договариваться. Механизм его формирования 
построен так, чтобы по важнейшим в стра-
не вопросам можно было бы услышать точ-
ку зрения всех социальных групп. Решения 
ВНС принимаются большинством от полного 
состава, являются обязательными для испол-
нения и могут отменять правовые акты, иные 
решения госорганов, противоречащие инте-
ресам национальной безопасности. Представ-
ляется, что это отвечает древней славянской  
традиции народного вече. Реализация закона 
о ВНС придаст новый импульс государствен- 
ному развитию. ВНС, сформированное на де-
мократических началах, будет выполнять ста-
билизирующую и консолидирующую функ- 
ции в обществе.

Закон «Об основах гражданского об-
щества» – второй важный стабилизирующий 
белорусский социум правовой акт. Он вводит 
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зировать и еще больше усилить процесс его 
демократизации и адаптировать политичес- 
кую систему к внешней среде. 
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Г.А. Круглова
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

Понятие «экологическая безопасность» 
достаточно новое, которое вошло в научный 
оборот в конце 1980-х годов. В этот период в 
большинстве развитых странах были приня-
ты концепции национальной безопасности.   
Именно в этих документах впервые достаточ- 
но подробно были разработаны основные 
составляющие экологической безопасности.  
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН 1987 го- 
да стала знаковым событием в этом плане, 
подчеркнув особую значимость обеспечения  
безопасности в сфере экологии. На ней по  

народа, интересы которого они и должны за-
щищать. Недопустимо, чтобы спекуляции на 
партийной основе «способствовали искус-
ственному разделению белорусского общества  
и уж тем более – утрате государственности.

Первым этапом в переформатировании 
партийной системы является преобразование  
одного из наиболее многочисленных и авто- 
ритетных общественных объединений респуб- 
лики – «Белая Русь» в политическую партию.  
За свою более чем 15-летнюю историю эта 
организация зарекомендовала себя надежным 
партнером государства в реализации социаль-
ных проектов, то есть партия консолидирует 
сторонников нынешнего государственного 
курса. «По существу, новая партия создается 
с нуля, и ставится задача, чтобы сделать ее  
самостоятельной силой, которая направлена  
на решение острых проблем, вставших сегод- 
ня и перед нашим обществом, и в целом в 
мире», – заявил ее глава, ректор Полоцкого  
государственного университета О.А. Рома-
нов [4]. Он отмечает, что главная причина 
реорганизации общественного объединения 
в партию – возросшая зрелость гражданско-
го общества, так как люди почувствовали не-
обходимость участия в политической жизни 
страны. Серьезным толчком к принятию окон-
чательного решения стали события 2020 года.  
Тогда, по сути, неорганизованная оппозиция 
массово вышла на улицы, а среди тех, кто за-
щищал конституционный строй, оказались в 
основном представители общественных ор-
ганизаций. То есть те, чьи основные задачи 
связаны, прежде всего, с реализацией соци-
альных проектов и инициатив. В новой поли-
тической ситуации мы остро прочувствовали 
необходимость создания партии, которая бы 
поддерживала президентский стратегический 
курс развития страны, которая будет выражать 
и защищать интересы белорусского народа, 
в том числе в реализации конституционных 
прав, содержащихся в обновленной редакции 
Конституции Республики Беларусь [4].

В состав оргкомитета по созданию но-
вой партии вошли не только представители 
«Белой Руси», но широкого спектра структур 
гражданского общества – Союза офицеров, ве-
теранской организации, РГОО «Белорусское 
общество «Знание», БРСМ, Белорусский союз 
женщин и др. Членство в новой партии будет 
открыто и для граждан, которые пока еще не 
участвуют в общественной жизни.

Таким образом, изменение статуса ве-
дущих политических институтов белорусско-
го общества, их активизация и привлечение 
к своей деятельности всех социальных групп 
белорусского социума, позволит его стабили-
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ния в этой области ориентируясь на то, чтобы 
они отвечали потребностям человечества, но 
не препятствовали развитию природы.

В условиях глобализации одним из важ-
нейших факторов обеспечения экологической 
безопасности как государства, так и мира в 
целом является «экологическая перестройка» 
мышления человека и общества. Должно про-
изойти изменение общественного и индиви- 
дуального сознания в сторону признания 
экологических ценностей. Формирование и 
широкое распространение «экологической 
этики», системы экологических ценностей 
должно стать одним из важнейших направ-
лений экологической политики государства. 
Несмотря на наличие множества социальных,  
политических, национальных различий, сле-
дует помнить, что обеспечение экологической 
безопасности возможно только через форми-
рование общечеловеческого экологическо-
го сознания. И важную роль в этом процессе  
должна сыграть не только изменённая систе-
ма ценностей, но и перестройка механизмов 
нормотворчества и совершенствование систе-
мы международного права в деле выполнения  
экологических законов. В условиях глобализа-
ции особого внимания заслуживают проблемы 
международной ответственности за наруше-
ние норм и принципов экологического права.  
Для этого необходима координация действий 
всех общественных организаций, политичес- 
ких партий, всех стран и народов. Именно  
поэтому обеспечение экологической безопас-
ности в условиях глобализации является де-
лом первостепенной важности не только для 
государства и общественных институтов, но и 
для мирового сообщества в целом.

В условиях глобализации в решении 
экологических проблем принимают участие 
целый ряд новых социальных субъектов, по- 
этому обеспечение экологической безопаснос- 
ти – это уже забота не только государства. В  
качестве таких новых субъектов экологии се-
годня выступают транснациональные корпо-
рации, научные и общественные объединения,  
группы интересов, бизнес-структуры, поли-
тические партии, СМИ и т.п. Их участие осу-
ществляется в рамках совместных с государ-
ством программ и проектов, которые нередко  
финансируются именно за счет этих негосу-
дарственных участников, обеспечивающих ре-
шение экологических проблем.

Поэтому в условиях глобализации и ме-
няющегося политического взаимодействия 
для обеспечения результативной экологичес- 
кой безопасности государству и неправитель-
ственным организациям необходимо действо-
вать сообща. Ведь именно включение новых 

инициативе СССР обсуждалась резолюция о 
том, что экологическая безопасность состав-
ляет неотъемлемую часть всеобщей междуна-
родной безопасности. Необходимо признать, 
что деятельность человека в ХХ веке принес- 
ла природе вреда и истощения несравнимо 
больше, чем за все предыдущие столетия че-
ловеческой истории. Именно в ХХ веке чело-
вечество наконец-то начало осознавать, что 
международная экологическая безопасность 
является важной предпосылкой устойчиво-
го мирового развития. За последующие годы 
было предложено множество различных кон-
цепций экологической безопасности. Но все 
они признают, что экологическая безопас-
ность – это устойчивое состояние окружаю-
щей среды, обеспечивающее защищенность 
от природных и техногенных катастроф, воз-
можность стабильного прогресса общества и  
государства.

Начавшийся в конце ХХ века процесс 
глобализации ещё более обострил пробле-
му обеспечения экологической безопасности.  
Дальнейшее обострение экологических проб- 
лем в условиях глобализации определяется и 
их влиянием на будущее всей нашей цивили-
зации. Если в прошлом кризисные ситуации 
во взаимодействии общества и природы могли  
в какой-то степени замедлить развитие, но не 
могли его остановить, к тому же они влияли 
в основном на отдельные страны, то совре-
менный экологический кризис выдвинул пе-
ред человечеством проблему его выживания в 
целом. В этих условиях обеспечение экологи-
ческой безопасности представляет собой пер-
востепенную, общечеловеческую задачу. Но 
при этом не следует забывать, что в условиях 
глобализации «не может быть безопасного су-
ществования ни одного государства, ни одного 
народа без обеспечения глобальной безопас-
ности человечества» [1].

Проблемы взаимодействия общества и 
природы в условиях глобализации поставили 
человечество перед выбором – или решать эти 
проблемы, или наша цивилизация неминуемо 
придет к экологической катастрофе. А её по-
следствия будут не менее губительными, чем 
термоядерная война. Об угрожающей эколо-
гической катастрофе достаточно четко было 
заявлено на Саммите тысячелетия. По этому 
поводу Кофи Аннан, бывший тогда Генераль-
ным секретарем ООН, отмечал, что именно 
от «природной системы жизнеобеспечения 
зависит само выживание рода человеческого»  
[2, с. 10 – 11]. Необходимость обеспечения эко-
логической безопасности заставляет все стра-
ны и народы подходить к этому вопросу более 
ответственно и корректировать все соглаше-
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Россия – великая держава с богатым го-
сударственно-правовым прошлым, которое 
каждый день анализируют тысячи учёных. К  
сожалению, подлинных свидетельств, дошед-
ших до наших дней, осталось мало, вследствие 
чего не прекращаются дискуссии. Одним из 
наиболее острых является вопрос о политике 
и личности Ивана Грозного: деспот или рефор-
матор. «В нашей историографии нет, кажется, 
вопроса, который вызывал бы большие разно-
гласия, чем личность царя Ивана Васильеви-
ча, его политики и, в частности, его преслову-
тая опричнина. И замечательно, что по мере 
прогресса исторической науки разногласия, 
казалось бы, должны были уменьшиться, но 
в действительности, наблюдается обратное». 
Высказывание советского историка Степана 
Борисовича Веселовского актуально и по сей 
день.

Наиболее обсуждаемым вопросом на 
сегодняшний день является тема становле-
ния сильной власти при Иване Васильевиче. 
Фактически монархическая форма правления 
зародилась ещё при Василии III, об этом сви-
детельствует его выражение «един правый го-
сударь всея Руси», юридически закрепилась 
при Иване IV, некорректно при этом подразу-
мевать абсолютную монархию в чистом виде  
и проявлении. Ещё на ранних этапах правле-
ния учреждается высшее сословно-предста- 
вительное учреждение Русского царства –  
Земский собор, участниками которого явля-
лись все слои общества: «повелел собрать 
свое государство из городов всякого чина». 
Об единении царя с народом свидетельствует  
«покоянная речь» Иоанна IV: «Люди божии 
и нам дарованные богом! … ныне нам ва-
ших обид и разорений, и налогов исправить 
невозможно... молю вас, оставьте друг другу 
вражды и тяготы свои... я сам буду вам судия  
и оборона, буду неправды разорять и хище-
ния возвращать» [1, с. 684]. Период боярского 
правления стал бременем в жизни населения: 
«О, неправедные лихоимцы и хищники, не-
праведный суд по себе творящие! Какой те-
перь ответ дадите нам – вы, многие слезы на 
себя воздвигшие?» Царь не был причастен к  
расточительству и разрухе, для установления 
порядка в стране ощущалась необходимость  

субъектов в решение вопросов экологии в  
XXI веке привело к тому, что они оказывают 
серьезное влияние на политику государства в 
сфере экологии.

Для успешного обеспечения экологичес- 
кой безопасности и решения экологических 
проблем необходима не только продуманная, 
взвешенная политика всех государств по раз-
витию международного сотрудничества, но 
и их активная деятельность по практической 
реализации всех намеченных в этой сфере 
мероприятий. Именно от практических дейст- 
вий по реализации экологического законода-
тельства в первую очередь зависит успешная 
реализация намеченных целей и обеспечение 
экологической безопасности. А практические 
действия государства не всегда следуют в 
русле выполнения тех или иных международ- 
ных соглашений. И в этой ситуации непра-
вительственные организации могут сыграть 
решающую роль в деле обеспечения экологи- 
ческой безопасности.

В современных условиях от эффектив- 
ности и действенности механизмов осущест-
вления политики в сфере экологии зависит 
будущее не только каждого государства, но 
и всего мира в целом. Обеспечение нацио- 
нально-государственной экологической без-
опасности является важнейшим гарантом об-
щей цивилизационной безопасности в сфере 
экологии. Поэтому следует подчеркнуть, что 
экологическая безопасность превращается в 
условиях глобализации в важнейший элемент 
развития современных государств и между-
народных отношений. А широкое междуна-
родное сотрудничество по обеспечению эко-
логической безопасности можно считать той 
основой, которая позволила бы значительно 
улучшить взаимоотношения различных стран 
и в различных сферах жизнедеятельности об-
щества.
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Ивана Васильевича был направлен в сторону 
Европы, учитывая желание купечества раз-
вить культурные и торговые связи. Не было 
ли переубеждение представителей Избранной 
рады некой поддержкой Запада, можно ли го-
ворить о сотрудничестве с противниками – 
вопрос остаётся актуальным на сегодняш- 
ний день. Тем не менее, родственники Силь- 
вестра, Адашева уехали за границу, Андрей 
Курбский, в переписке с которым царь упо- 
минает: «…ты бежал не от смерти, а ради сла-
вы в этой кратковременной и скоротекущей  
жизни и богатства ради».

Дальнейшая расправа над боярством но-
сила законный характер, о чём свидетельст- 
вует Судебник 1550 года: «Суд царя и велико- 
го князя судити боаром, и околничим, и дво-
рецким, и казначеем, и дьяком. А судом не  
дружыти и не мстити никому, и посулу в суде  
не имати; також и всякому судье посулов в су- 
де не имати». Проявление излишней жесто- 
кости обусловливается эпохой царя. Как пи-
шет польский историк К.Ф. Валишевский: «В 
свой век Иван имел пример... в 20 европейских 
государствах, нравы его эпохи оправдывали 
его систему... Просмотрите протоколы того 
времени. Ужасы Красной площади покажутся  
вам превзойденными».

С точки зрения действующего законо-
дательства, на момент правления Ивана Ва- 
сильевича судебное наказание было легаль-
ным. С.Ф. Платонов писал: «Недовольный 
окружавшею его знатью, он (Иван Грозный)  
применил к ней ту меру, какую Москва при- 
меняла к своим врагам, именно – «вывод» …  
То, что так хорошо удавалось с врагом внеш-
ним, Грозный задумал испытать с врагом 
внутренним, т.е. с теми людьми, которые ему 
представлялись враждебными и опасными» 
[4, с. 19].

Дискуссионных моментов, касающих-
ся личности Ивана Грозного, большое коли-
чество, основные из них, вызывающие наи- 
большую неясность, изложены в работе. Тема 
является на сегодняшний день проблемной,  
необходимо пересмотреть общепринятые фак-
ты для того, чтобы потомкам дошло как мож- 
но больше достоверных знаний.
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в сильной централизованной власти, на кото-
рую соглашались сами жители: «Как могут 
быть овцы без пастырей? Увидавши овец без 
пастыря, волки расхитят их».

Из речи, адресованной народу, делаем 
вывод: общество не справлялось самостоя- 
тельно с возложенными на них боярами обя-
занностями: обороной страны, сбором нало- 
гов, судебным правом.

Проведённый анализ характеризует Ива-
на IV как царя, опорой власти которого являл-
ся народ. Установление абсолютной монар- 
хии в первой половине правления не наблю-
далось, в дальнейшем была установлена как 
форма борьбы с боярской оппозиций.

Дискуссионным является отъезд Ива-
на Васильевича в Александрову Слободу 
1564 года: «изменник власти» или поступок 
являлся «продуманной акцией». Правитель 
увез власть с собой, причем не только в фи-
гуральном, но и в прямом смысле слова. Царь 
парализовал управление страной, вывозя при-
казной аппарат, распорядившись «приказным 
людям» следовать за ним. Население не под-
нимало паники, поскольку были осведомлены 
о праздновании царём Николы Чудотворца, 
которое проходило в селе Коломенском 6 де-
кабря, 17 декабря Иван посещал село Тайнин-
ское, 21 декабря приезжал к Троице – встре-
чать Рождество [2, с. 215]. Суждение о том, 
что правитель спонтанно, не предупредив на-
селение, покинул престол является неверным.

По мнению И.Я. Фроянова, «отъезд 
Ивана IV из Москвы 3-го декабря 1564 года 
и дальнейшее его следование в Александрову  
Слободу – продуманная акция, осуществлен-
ная в соответствии с разработанным планом  
действий государя в ответ на происки оппози-
ций» [3, с. 856].

Таким образом, проведённый политико- 
правовой анализ свидетельствует о том, что 
отъезд Ивана Васильевича являлся легитим-
ным, легальным, не противоречащим установ-
ленному законодательству.

Следующий дискуссионный вопрос воз-
ник из противоречия, касающегося проявлен-
ной жестокости в период разногласий между  
Избранной радой и Иваном IV. Опираясь толь-
ко на внутренние психологические убежде- 
ния, выстраивается ошибочная оценка проис-
ходящего: в российской историографии царь  
был не первым и далеко не последним пра-
вителем, чья жизнь наполнена страданиями 
и неудачами. Политическая элита Руси впер-
вые раскололась в конце 1550-х гг.: Адашев, 
Курбский, Сильвестр призывали к борьбе с 
татарами и турками, в то время как взор  
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ется на понимании опасности для экологии и 
человека применения химических удобрений,  
пестицидов, генетически-модифицированных 
семян, пород скота, усилителей вкуса и ис-
пользовании агрономических, биологических  
и механических методов, которые способст- 
вуют сохранению плодородия почвы, борьбе с 
вредителями, производству экологически чис- 
той продукции; 

– развитие экологического (зеленого) ту-
ризма отражает идею важности для людей ду-
ховного обогащения от знакомства с природой 
и животным миром охраняемых природных 
объектов, пониманию необходимости охраны 
природного наследия. При этом имеет место 
отказ от культа комфорта, массовых коммуни-
каций.

Курс на развитие «зеленой» экономики 
получил международное признание и активно 
реализуется многими государствами. Так, Ев-
ропарламентом 15 января 2020 г. принят «Ев-
ропейский зеленый курс» в качестве основы 
для преобразования ЕС в справедливое и про-
цветающее общество, с современной, ресур-
соэффективной и конкурентной экономикой, 
в которой не будет нетто-выбросов парнико-
вых газов в 2050 г., и в которой экономический 
рост будет отделен от потребления ресурсов. 
Он также ставит цель защиты и благосостоя- 
ния граждан от рисков, связанных с окружаю- 
щей средой, и является составной частью 
стратегии выполнения Целей устойчивого раз- 
вития [1 с. 78].

Практически во всех странах Европей-
ского союза к настоящему времени разрабо-
таны «зеленые» меры в сфере энергетики,  
развития общественного транспорта и инфра-
структуры, строительства экопоселений, а 
также систем утилизации отходов. Впечат- 
ляющих успехов добились и конкретные го-
сударства. Например, в Швеции на свалки по-
падает менее одного процента всех бытовых  
отходов. Примерно половина сжигается на со-
временных мусоросжигательных заводах для 
выработки тепла, энергии для охлаждения и 
электроэнергии. Такие заводы также принима-
ют бытовые отходы (которые невозможно пе-
реработать другим способом) из других стран  
за отдельную плату. Таким образом, в Швеции 
в год сжигается около 1,75 миллиона тонн за-
рубежного мусора [2].

Собственную «зеленую» экономику ак- 
тивно развивает Китай, рассматривая ее в ка- 
честве стратегической задачи, ориентирован-
ной на создание экологически и социально 
здоровой среды обитания человека. В КНР 
сформировано экологическое законодательст- 
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Важным инструментом концепции 
устойчивого развития, предполагающей обес- 
печение гармоничной взаимосвязи между эко-
номическими, социальными и экологически-
ми факторами, в настоящее время признана 
«зеленая» экономика. Понятие «зеленой» эко-
номики многогранно, по-разному определяет-
ся в документах международных организаций 
и различными учеными, но общепризнанно, 
что это ресурсосберегающая, низкоуглерод- 
ная экономика, основанная на внедрении эко-
логически чистых технологий, позволяющих  
снизить уровень загрязнения окружающей 
среды, смягчить последствия изменения кли-
мата на планете и способствовать повышению 
благосостояния людей.

К основным направлениям «зеленой» 
экономики относятся:

– развитие циркулярной экономики (эко-
номики замкнутого цикла), суть которой со-
стоит в уменьшении объемов производства  
благодаря максимально продолжительному 
использованию природных ресурсов, включая 
отходы, увеличение жизненного цикла про-
дукта посредством его ремонта, модернизации  
и перепродажи;

– внедрение возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) предполагает сокращение 
использования энергии, получаемой от иско-
паемых видов топлива, что рассматривается 
основной причиной изменения климата, а, сле-
довательно, угрозой будущему человечества. 
К ВИЭ относятся солнечная энергия, энер-
гия ветра, биоэнергетика. Их использование 
является реальным путем энергосбережения, 
создания новых рабочих мест, уменьшения  
загрязнения атмосферы, обеспечения энерге-
тической безопасности;

– развитие производства органической 
сельскохозяйственной продукции основыва- 
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вершенствования законодательства, обеспе-
чения «зеленого» экономического роста в 
условиях сохранения природного капитала и 
повышения занятости, тесного взаимодейст- 
вия государства, бизнеса и гражданского  
общества, а также изменения традиционно-
го мышления, качественного преобразования  
массового сознания и, конечно же, благопри-
ятных внешних условий, способствующих 
взаимопониманию и взаимодоверию между  
государствами и народами. 
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СТРОИМ МОСТЫ, А НЕ СТЕНЫ: 
ПОНИМАНИЕ РОЛИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ БЕЛАРУСИ

И.А. Малюк
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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В последнее время все больше стран на-
чинают осознавать важность использования 
«мягкой силы» в своей внешней политике. 
Данная теория рассматривается как альтерна-
тивный подход к традиционным формам си- 
лы, таким как военная мощь и экономические 
санкции, и приобретает все большее значение 

во, постоянно увеличиваются государствен-
ные вложения в энергосбережение, возобнов-
ляемую энергетику, нанотехнологии, прину-
дительно закрываются экологически грязные  
компании, что позволило добиться серьезных 
успехов в реализации важнейших приорите- 
тов «зеленого» развития. Примечательно, что 
Китай прочно занимает первое место в мире 
по количеству исследований, связанных с «зе-
леной» энергией, и является страной с наи-
большим количеством патентов в области эко-
логически чистой энергии. К концу 2020 г. на 
Поднебесную приходилось почти половина  
мировых патентов в этой сфере [3 с. 60].

Актуальность развития «зеленой» эко-
номики признана и в нашей стране, о чем 
свидетельствует интенсивное формирование 
соответствующей нормативно-правовой базы,  
способствовавшей реализации Национального 
плана действий по развитию «зеленой» эко-
номики в Республике Беларусь до 2020 года. 
В стране налажено и расширяется произ- 
водство органической сельскохозяйственной  
продукции, увеличивается строительство энер- 
гоэффективных жилых домов, внедряются 
технологии умных городов, достаточно ак-
тивно развивается экологический туризм и 
агроэкотуризм. С учетом ввода в эксплуата-
цию Белорусской атомной электростанции на-
чался переход от углеводородного транспорта 
к электрическому. Предусмотрены меры по 
стимулированию приобретения населением 
электромобилей, развитию соответствующей 
инфраструктуры. Успешно реализуется Про-
грамма создания государственной зарядной 
сети для зарядки автомобилей. В нашей стра- 
не налажено и производство электробусов, в 
том числе и туристических.

Принятый Национальный план дейст- 
вий по развитию «зеленой» экономики в  
Республике Беларусь на 2021 – 2025 годы пред-
усматривает дальнейшее развитие приоритет-
ных направлений экологизации экономики. 
При этом особое внимание уделено важности 
внедрения практики циркулярной экономики,  
которая в нашей стране еще широкого распро-
странения не получила, но, как свидетельст- 
вует международный опыт, приносит большой 
экономический, экологический и социальный 
эффект, развитию сферы «зеленого» финанси-
рования, проведению информационных, обра-
зовательных мероприятий, научному обеспе- 
чению перехода к «зеленой» экономике [4].

Путь к «зеленой» экономике является  
очень сложным. Он требует больших финан- 
совых инвестиций, применения различных  
финансовых инструментов, дальнейшего со- 



113

дународных организациях, двусторонних и 
многосторонних контактах, интеграционных 
проектах, осуществляя сбалансированную 
многовекторную политику [3, с. 42].

Своих целей Беларусь стремится до-
стичь, используя методы «мягкой силы» в 
рамках трёх основных направлений. Первое  
направление – это формирование положитель-
ного образа Беларуси и развитие её внешнепо-
литической доктрины через международные 
контакты и участие в ООН. Это позволяет Бе-
ларуси обеспечивать безопасность и защиту 
национальных интересов, а также создавать 
благоприятные условия для экономического 
развития и повышения благосостояния наро- 
да. Второе направление – увеличение авто- 
ритета и роли Беларуси в международной по- 
литике. Беларусь осуществляет посредничес- 
кие миссии и участвует в решении конфлик-
тов, например, в конфликте на Украине. Кро-
ме того, Минск стал центром переговоров и 
местом регулярных встреч контактной груп- 
пы конфликтующих сторон, что привело к об-
щеупотребительному выражению «Минские 
соглашения». И, наконец, третье направле- 
ние – это формирование влиятельных сооб-
ществ, которые будут лоббировать и продви-
гать интересы Беларуси в других странах. Бе-
ларусь устанавливает контакты с диаспорами,  
гражданами и выходцами из страны, которые 
живут за ее пределами. Для Беларуси важно  
сохранить с ними связи, чтобы защищать и  
продвигать интересы страны на международ-
ной арене и на благо всего белорусского на- 
рода. В связи с этим ещё в мае 1993 г. Поста-
новлением № 354 Совета Министров Респуб- 
лики Беларусь была одобрена государствен- 
ная программа «Белорусы в мире», целью ко-
торой является содействие укреплению духов-
ных и культурных связей граждан Беларуси с  
соотечественниками, проживающими за рубе-
жом [3, С. 44 – 46].

В настоящее время мир становится бо-
лее многополярным, и использование «мягкой 
силы» становится все более важным аспектом 
при формировании международных отноше-
ний. В этом новом глобальном порядке стра-
ны, которые могут эффективно использовать 
«мягкую силу», имеют сравнительное пре- 
имущество в достижении своих внешнеполи-
тических целей и формировании глобальной 
повестки дня. Хотя термин «мягкая сила» не 
является официально признанным в Концеп-
ции внешней политики Беларуси, использо-
вание её методов оказывает положительное 
влияние на имидж нашей страны в мировом 
сообществе. Мы стремимся к сотрудничеству 

в формировании международных отношений. 
Это объясняется тем, что в условиях глобали-
зации становится все сложнее достичь своих 
целей только с помощью традиционной силы 
и давления. Вместо этого странам приходит-
ся использовать другие, более эффективные  
инструменты.

Внедрению своеобразного политическо-
го термина «мягкая сила» способствовал аме-
риканский политолог Джозеф Най. Он писал, 
«мягкая сила» – это умение делать так, чтобы 
другие захотели тех же результатов, что и вы 
хотите, умение вовлекать и объединять людей,  
а не принуждать их. Главная особенность тео- 
рии основывается на способности формиро-
вать предпочтения других» [1, с. 5].

Среди различных подходов реализации 
«мягкой силы» государством наиболее эф-
фективным и широко используемым является  
публичная дипломатия. «Публичная дипло-
матия – собирательный термин, обозначаю-
щий усилия правительства, направленные на  
разъяснение миру проводимой им внешней 
политики и более глубокое ознакомление с 
ней народов мира» [2, с. 85]. Этот инструмент 
включает в себя множество проектов, свя-
занных с культурой, образованием, спортом, 
медиа, наукой и другими областями, которые 
направлены на взаимодействие с обществом 
других стран. Основная задача публичной  
дипломатии заключается в создании привле- 
кательного имиджа своей страны за рубежом.  
В качестве акторов этого процесса могут вы-
ступать не только правительства и органы 
государственной власти, но и неправительст- 
венные организации, средства массовой ин-
формации, бизнес-структуры, частные группы 
и даже отдельные личности, которые могут 
участвовать в межкультурном обмене и обще-
нии.

Современный мир требует от государств 
активного участия в международных процес-
сах и использования разнообразных методов 
для достижения национальных интересов. 
Беларусь не остается в стороне от этих тен-
денций, и сегодня активно использует свою 
публичную дипломатию и другие механизмы 
«мягкой силы» для продвижения своих инте-
ресов на международной арене.

Беларусь, находящаяся на пересечении 
интересов крупных геополитических игроков, 
является транзитным государством. Однако 
её ресурсы ограниченны внутренними воз-
можностями. С учетом этих факторов, бело-
русское государство стремится не вовлекаться 
во внешние конфликты, а вместо этого про-
двигать свои интересы через участие в меж- 
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зунгом «Саннингдейл ведет к подчинению 
Дублину», одержал оглушительную победу на 
всеобщих парламентских выборах, получив 
11 мест из 12 от Северной Ирландии [3, c. 51]. 
Саму забастовку готовила радикальная про- 
тестантская организация Ольстерский рабо-
чий совет (ОРС). К ее подготовке он привлек 
и ряд политиков, которые, впрочем, пытались 
отложить момент ее объявления из-за беспо-
койства по поводу чрезмерной рискованнос- 
ти акции. Такой подход вызвал недовольство 
приверженцев жесткой линии, которые дали 
понять И. Пэйсли, У. Крэйгу и другим, что 
прекрасно обойдутся без них и поставили этих 
политических деятелей перед фактом, начав 
стачку по своей инициативе [4, c. 106 – 109].

В первые часы забастовки, начавшей-
ся 15 мая, реакция рабочих на призыв ОРС 
была достаточно вялой, но в последующие 
дни организаторам акции удалось добить-
ся гораздо большего результата. Эти успехи 
были среди прочего связаны с запугиванием 
со стороны боевиков [5, c. 102], но все же ос-
новной причиной поддержки данной акции 
была солидарность с ее лозунгами [4, c. 107].  
Забастовщикам помогало также и то, что си-
ловые структуры не предпринимали дейст- 
вий, достаточных для восстановления нор-
мальной работы североирландской экономи- 
ки, (при всей условности понятия «нормаль-
ный» для тогдашнего Ольстера). Скорее все-
го, вялые действия армии и полиции объяс- 
нялись нежеланием правительства терять хоть 
какую-то опору в Северной Ирландии. Эти  
факторы подготовили почву для кризиса ис-
полнительной власти в регионе, вызванного 
отставкой ряда членов североирландского ис-
полнительного органа. 29 мая было заявлено 
об официальном прекращении забастовки, по-
скольку полная победа Ольстерского рабоче- 
го совета была очевидной [5, c. 102].

Забастовка 1974 г. и ее непосредствен-
ные результаты завершают собой тот период,  
когда британский кабинет пытался разрешить 
конфликт в Северной Ирландии с помощью не 
только силовых мер, но и различных реформ. 
Он характеризуется как очень высоким уров-
нем экстремизма, так и достижением замет- 
ных результатов в мирном процессе. К сожа-
лению, эти результаты были уничтожены про- 
тестантскими радикалами. Основной причи-
ной такого исхода было негативное отноше- 
ние большей части протестантской общины 
к преобразованиям, радикалы же смогли эф- 
фективно выразить эти настроения и конвер-
тировать их в реальные политические дей-
ствия, что и привело к победе забастовки. Еще 
одним значимым фактором, обусловившим 

не только в политической сфере, но и в эконо-
мической, научно-технической, культурной и  
иных областях. Тем самым мы строим мосты  
между странами.
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ЗАБАСТОВКА ПРОТЕСТАНТСКИХ
РАДИКАЛОВ В МАЕ 1974 Г.

П.В. Маркевич
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Этот доклад посвящен забастовке, ор-
ганизованной Ольстерским рабочим советом 
15 – 29 мая 1974 г. с целью уничтожить преоб-
разования, которые проводились либо гото- 
вились в то время для разрешения североир-
ландского конфликта. Нами изучаются при-
чины ее проведения, ход событий и непосред- 
ственные результаты. В этом докладе показа- 
но влияние этой забастовки и ее итогов на  
весь первый этап североирландского кризиса, 
который она завершает.

Причиной забастовки было соглашение, 
достигнутое на конференции в Саннингдей-
ле 6 – 9 декабря 1973 г. Оно предусматривало 
создание общеирландского консультативного 
органа – Совета Ирландии наряду с призна-
нием Дублином возможности поменять статус 
региона только при согласии на это большин-
ства его жителей [1]. Документ, выработанный  
в ходе переговоров, встретил негативную ре-
акцию протестантской общины [2, c. 115]. В 
феврале 1974 г. Объединенный юнионистс- 
кий совет Ольстера (United Ulster Unionist 
Council, UUUC, ООЮС), выступавший с ло-
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Несмотря на то, что Турецкая Респуб- 
лика существует на геополитической карте 
мира уже 99 лет, её Османское прошлое до 
сих пор напрямую влияет как на сознание по-
литических лидеров, так и простых граждан.   
Как бы основатель Республики – Мустафа Ке-
маль Ататюрк и его последователи не стара-
лись отойти от прошлых установок, события  
прошлых двух десятилетий и приход к вла-
сти происламисткой партии Справедливости 
и Развития в 2002 году показали, что османы 
оставили большое наследие, которое и по сей 
день влияет на все сферы турецкого общества. 

Турецкие правители унаследовали им-
перский менталитет османской эпохи, по- 
скольку многие считали Турцию реинкарна-
цией поздней Османской империи в совре-
менном мире. Имперский менталитет пред-
полагает, что Турция является ответственной 
за благополучие людей, живущих в странах,  
некогда входивших в состав Османской Импе-
рии. Такая самоидентификации Турции стала 
особо культивироваться в турецком обществе 
с приходом ко власти Партии справедливости 
и развития в 2002 году и поспособствовала 
возрождению идей османизма, которые позже 
получили название − неоосманизм.

Сама идея османизма, зародившаяся во 
время правления Махмуда II (1808 – 1839 гг.),  
предполагала объединение всех народов Ос-
манской Империи независимо от вероиспове-
дания и национальности. Примечательно, что 
идея османизма возникла среди членов тай- 
ного «общества новых османов», целью кото-
рых было укрепление власти Османской им-
перии для предотвращения её развала, а также 
создание единого османского народа. К со-
жалению, идея о создании османского народа 
была прекрасна в теории, однако на практике 
она реализовывалась посредством политики 
гнета («зулюм») в отношении народов, не же-
лавших интегрироваться в эту общность [3].

Ввиду изменений в политической жиз- 
ни Турции и появления Тургута Озала и Недж- 
метина Эрбакана все чаще в академической 
среде начали говорить об интересных под-
вижках во внешней политике Турции. При-
мечательно, что первое определение им дал 
британский исследователь Дэвид Барчард,  
который впервые применил термин «неоосма-
низм» в своей работе «Турция и Запад». Тогда 

провал мирных инициатив, была и относи-
тельно малая продолжительность конфликта, 
в результате чего боевикам и их сторонникам 
еще не надоело сражаться. Эта масштабная 
акция завершает собой не только период раз-
вития североирландской проблемы, начавший-
ся в конце марта 1972 г., но и всю ее первую 
стадию. После событий мая 1974 г. конфликт 
в Северной Ирландии окончательно перешел  
в хроническую фазу с периодическими обост- 
рениями.

В целом, забастовка мая 1974 г. была 
направлена на то, чтобы предотвратить реа-
лизацию запланированных Саннингдейлским 
соглашением мероприятий. Эти мероприятия 
воспринимались протестантскими радикала-
ми как начало «сдачи» региона Ирландской 
Республике (подчинение Дублину они счита-
ют экзистенциальной угрозой для своей об-
щины). Оперируя этой угрозой, они смогли 
обеспечить массовую поддержку своей акции 
среди широких масс протестантов, что, на- 
ряду с запугиванием, обеспечило нужный  
экстремистам результат. Все это, в свою оче-
редь, ознаменовало собой конец первой ста-
дии североирландского конфликта, после чего 
он полностью принял затяжной характер с пе-
риодическими вспышками.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. The Sunningdale Agreement (Decem- 
ber 1973). Tripartite agreement on the Council 
of Ireland – the communique issued follo- 
wing the Sunningdale Conference [Electronic 
Resource]: [concluded in Sunningdale on 
09.12.1973] // CAIN: Northern Ireland Conflict, 
Politics, & Society. Information on ‘the Troub- 
les’. – Mode of access: http://www.cain.ulst.ac. 
uk/events/sunningdale/agreement.htm. – Date of  
access: 23.03.2023.

2. Истратов, В.Н. Трагедия Ольстера /  
В.Н. Истратов, А.Д. Колпаков // Новая и но-
вейшая история. – 1982. – № 3. – С. 111 – 122.

3. Рыбалкина, И.Г. Истоки североир-
ландского кризиса / И.Г. Рыбалкина. – Моск- 
ва: Знание, 1981. – 64 с.

4. Орлова, М.Е. Северная Ирландия: 
опыт преобразований в расколотом общест- 
ве / М.Е. Орлова. – Москва: Наука, 1994. – 
156 с.

5. Маркевич, П. Вера в ненависть /  
П. Маркевич // Бел. думка. – 2009. – № 3. –  
С. 100 – 103.



116

нию Турции в Ливии стали ОАЭ, Саудовская  
Аравия и Египет, которые путём поставок 
оружия и боеприпасов конкурирующей ли-
вийской национальной армии (ЛНА) во главе  
с военачальником Халифой Хафтаром пыта- 
лись ослабить Турцию и вытеснить ее из Вос-
точного Средиземноморья [4]. 

Из-за подобной политики турецкого  
Президента в последнее время выкристалли- 
зовалась ось антитурецких государств, ре-
шивших защитить свои права на полезные ис- 
копаемые на своей морской территории. Га-
зовый форум EastMed был создан в прошлом 
году Кипром, Грецией, Израилем, Иорданией,  
Италией и Палестинской автономией, чтобы 
выступить единым фронтом против воинст- 
вующей Турции. Как результат, Франция, стра-
на, открыто критикующая действия Эрдогана 
в Ливии и других странах, подала заявку на 
членство в данной организации в начале этого 
года [5].

Кроме того, интересной чертой неоос- 
манизма является то, что это не просто кон-
цепция или программа партии, а это теоре-
тическое объяснение современной внешней 
политики Турции. Именно поэтому, изучая 
трансформации во внешней политике Турции,  
неправильно изучать их в рамках неоосманиз-
ма, так как неоосманизм это составное поня-
тие, изучение которого невозможно без ана-
лиза внешней политики Турции в отношении  
стран Ближнего Востока, в первую очередь, и 
стран, находящихся в сфере национальных  
интересов Турции.
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данный термин означал: «сдвиг во внешне-
политической стратегии Турции и повторное 
появление признаков османизма, как попытки 
возрождения величия бывшей Османской им-
перии». Таким образом, неоосманизму свой-
ственна ностальгия по былому величию импе-
рии, а также стремление вернуть утраченные  
земли и власть на них [1]. Кроме этого нео- 
османизму характерно желание выхода Тур-
ции на мировую арену как полноценного ак-
тора, способного стоять наравне с мировыми 
державами, а также позиционирование себя 
как регионального лидера и «старшего брата» 
для стран, прежде входящих в состав Осман-
ской Империи [2].

По словам профессора кафедры меж-
дународных отношений БГУ А.В. Шарапо, 
ключевой задачей в рамках идеологии неоос-
манизма является следующее: «возвращение 
Турции на прежний уровень развития – им-
перский, посредством усиления сотрудни- 
чества с тюркскими и арабскими государ-
ствами, а также возвращения утраченных ос-
манами земель» [2]. Кроме того, идеология  
неоосманизма предполагает экспорт турецкой 
модели демократии на страны Ближнего Вос-
тока и создания новой национальной идентич-
ности в самой Турции.

Движущей силой внешней политики 
Президента Турции Эрдогана является его 
стремление добиться регионального господ-
ства на Ближнем Востоке. В настоящее время 
Турция фактически контролирует значитель-
ные участки территории на севере Сирии, 
где официальной валютой является турецкая 
лира [5]. Одновременно расширилась и соли-
дарность Турции с Катаром, единственным 
государством Персидского залива, активно 
поддерживающим исламистские партии на 
Ближнем Востоке, а именно «Братьев-мусуль-
ман».

Особо стоит отметить политику Турции 
в отношении сирийских беженцев. Эрдоган 
нередко использовал их в своих политичес- 
ких играх, а особенно, в качестве рычага дав-
ления на Европейский союз, неоднократно 
угрожая открытием границ. Как следствие, 
Анкара потеряла репутацию надежного союз-
ника, а также начала терять шансы на вступле-
ние в Европейский союз.

Кроме этого, одним из проявлений нео- 
османизма является политика Турции в ре-
гионе Восточного Средиземноморья, куда с 
2013 года по решению Р. Эрдогана была на-
правлена турецкая армия и наемники из Си- 
рии для поддержки признанного ООН пра-
вительства национального согласия (ПНС) в 
Триполи. Интересно, что противостоять влия- 
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1. «Пропаганды должно быть очень мно-
го. Ее нужно вываливать в массы непрерывно,  
днем и ночью, во всех территориальных точ-
ках одновременно».

2. «Предельная простота любых посла-
ний. Это нужно затем, чтобы даже самый от-
сталый индивид сумел осознать услышанное 
или прочитанное».

3. «У людей не должно быть выбора, 
ведь он уже сделан за них, а им следует лишь 
понять и затем принять информацию, чтобы  
потом уже воспринимать навязанные идеи, как 
собственные» [1].

Информация ориентировалась на раз- 
ные слои общества: на детей, подростков, 
взрослых и пожилых людей. Главный посыл 
всей пропаганды был один «Готовьтесь к вой- 
не с врагами немецкого народа» и эта пропа-
ганда «лилась в уши» немецкому народу не 
один год. Не удивительно, что к моменту вой- 
ны с СССР у немецких солдат и народа были 
промыты мозги до такой степени, что они 
даже не понимали, что делают что-то ужасное. 
Наоборот, они считали, что они освободители 
малых народов СССР, они делают что-то хо-
рошее.

На сегодняшний день известно о многих 
преступлениях, которые совершили нацисты 
на восточном фронте и на западном фронте. 
Непроизвольно возникает вопрос: неужели 
пропаганда Геббельса настолько сильно по-
влияла на умы немецкого народа? Неужели  
только один немецкий народ готов исполнять 
любой приказ, даже если он идёт в разрез с  
его моральными устоями?

Более подробно данный феномен изу-
чали такие исследователи, как американский 
ученый Милгрэм и учитель истории Роном 
Джнсон. В своём эксперименте Милгрэм пы-
тался прояснить вопрос: сколько страданий го-
товы причинить обыкновенные люди другим, 
совершенно невинным людям, если подобное 
причинение боли входит в их рабочие обя-
занности? В нём была продемонстрирована 
неспособность испытуемых открыто противо-
стоять «начальнику», который приказывал им 
выполнять задание, несмотря на якобы силь-
ные страдания, причиняемые другому участ-
нику эксперимента. Результаты эксперимента 
показали, что необходимость повиновения  
авторитетам укоренилась в сознании людей 
настолько глубоко, что испытуемые продолжа-
ли выполнять указания, несмотря на мораль-
ные страдания и сильный внутренний конф- 
ликт [3].

Известен также эксперимент под назва-
нием «Третья волна», проводившийся в начале 
апреля 1967 г. Рон Джонс потратил неделю  

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ (НА ПРИМЕРЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)

М.С. Новожилов
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

На сегодняшний день самым кровопро-
литным конфликтом в истории человечества 
является Вторая Мировая война, которая унес-
ла жизни более 71 миллионов человек. Но 
была ещё одна война, которая всегда шла,  
идёт и будет идти вместе с любым военным 
конфликтом, – это «информационная война»,  
или как её по незнанию называют в просто- 
народье, пропаганда. Именно в этой войне 
информационная манипуляция сознанием лю- 
дей получила огромный скачек в развитии.  
Больше всего пострадал от этого немецкий на-
род. Когда нацисты пришли к власти в Герма-
нии они незамедлительно стали наводить свой 
«порядок». В стране начались гонения на ина-
комыслящих, расправлялись с коммунистами, 
социал-демократами, проводили политику ге- 
ноцида в отношении евреев. В стране один 
за другим появлялись концлагеря для полит-
заключенных. Многие выдающиеся ученые 
и писатели, общественные деятели покинули 
страну.

Мощной опорой новой государственной 
системы стала система СС (Военные форми-
рования отрядов охраны). Из личной охраны 
Гитлера она превратились в настоящее госу-
дарство в государстве: все высшее руководст- 
во партии и государства являлись членами СС,  
военные подразделения СС стали прообразом 
будущей армии. Партийно-государственная 
структура дополнялась всеохватывающей иде-
ологической системой. На службу официаль-
ной пропаганде были поставлены новейшие 
достижения в области средств массовой ин-
формации, кинематограф, фундаментальная и 
прикладная наука, искусство, спорт, туризм,  
досуг [1].

Ответственным за такую «пропаганду» 
в Германии стал Иозеф Геббельс. Министер-
ство пропаганды строго следило за культур-
ной жизнью народа. Каждый фильм, газета, 
журнал или научная работа проходили стро-
гий контроль, именно И. Геббельс придумал 
разделение информации на белую, серую и 
черную, то есть на достоверную информацию, 
сомнительную и откровенную ложь. Геббельс 
также сформулировал три главных закона  
своей пропаганды:
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАНИПУЛЯЦИЙ НА СОЗНАНИЕ 
ОБЩЕСТВА В МИРНОЕ ВРЕМЯ
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Сторонники манипуляций обществен-
ным сознанием с помощью средств массовой 
информации всю информацию называют про-
пагандой. Так легче завести обывателя в за-
блуждение.

Пропаганда как общественное явление 
вызывает живой интерес как у широкой обще-
ственности, так и различных научных направ-
лений. Что такое пропаганда? Почему у людей 
в уме возникают сразу неприятные ассоциа-
ции при слове пропаганда? Так ли вредна про-
паганда? Какая польза от пропаганды?

Те, кто желает скрыть свои злые намере-
ния, развязывая информационную войну, на- 
саждают определение, что пропаганда – это 
есть распространение взглядов, фактов, аргу-
ментов, часто слухов, искаженной информа-
ции или заведомо ложных сведений с целью 
формирования нужного общественного мне-
ния и манипулирования общественным созна-
нием. Первоначально пропаганда ориентиро-
вана не на разум человека, а на его эмоции.

Стоит подать миру идею в красивой 
обертке, и это будет принято им с радостью и 
энтузиазмом, считают они. Пропаганда – вот 

занятий одного из классов школы Пало-Аль-
то на попытку понять поведение немецкого 
народа при тоталитарном режиме. Установив 
жёсткие правила для школьников и став соз-
дателем молодёжной группировки, он, к свое- 
му удивлению, не встретил сопротивления ни 
учащихся, ни взрослых. На пятый день Джонс 
прекратил эксперимент, объяснив учащимся, 
как легко они поддаются манипуляциям и что 
их послушное поведение в эти дни кардиналь-
но не отличается от поступков рядовых граж-
дан нацисткой Германии.

В понедельник объяснил ученикам силу 
дисциплины. Джонс советовал школьникам 
сидеть в положении «смирно», потому что это 
лучше помогает обучению. Во вторник Джонс 
объяснил своему классу, который самостоя-
тельно сел «смирно», силу общительности. Он 
велел слушателям хором сказать: «Сила дисци-
плины, сила общности». Участники действо-
вали явно воодушевляясь, увидев силу своего 
коллектива. В среду еще 13 человек добро-
вольно приняли участие в этом эксперименте, 
и Джонс решил выдавать билеты, которые сви-
детельствовали бы об участии учеников в этом 
эксперименте. Он рассказал о силе действия. 
По его словам, индивидуальное соперниче-
ство часто приносит поражение, а групповая 
деятельность позволяет достичь бо́льших 
успехов в обучении. В четверг 80 собравших-
ся в классе школьников услышали, что они 
представляют собой особую часть молодёжи, 
чья задача – политические преобразования на 
благо народа. В полдень пятницы в кабинете 
собралось 200 учеников. Джонс показал им, 
какое будущее могло бы ожидать их, если бы 
всё продолжилось – он включил проектор, 
который показал кадры кинохроники нацист- 
ской Германии, где были показаны военные 
парады и концентрационные лагеря. Молча 
встав со своих мест, школьники разошлись. А 
самый ярый участник «Третьей волны», кото-
рый в последние три дня предложил Джонсу 
быть его личным телохранителем, горько пла-
кал [2].

Из всего этого можно сделать вывод,  
чтобы информационно-психологическое влия- 
ние работало как часы, для его осуществле-
ния необходимо быть популистом, то есть за-
игрывать с интересами народа, иметь сильный 
авторитет и подавлять любое инакомыслие,  
требовать неукоснительное выполнение дис-
циплины, просто и понятно объяснять свои 
цели, чтобы понимание дошло до всех. Также 
можно прийти к выводу после проведённых  
экспериментов, что ни один народ не застра- 
хован от влияния информационной манипуля-
ции и от её разрушительной силы.
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не может выйти за данные пределы. Личность 
«В» в значительной степени является идеаль-
ной сборкой человеческих качеств. Опреде-
ляющим фактором является курение: поку-
рил – расслабился, успокоился, отдохнул. У 
населения было сформировано такое мнение, 
что сигареты благотворно влияют на их быт 
и жизнь. Именно по этой причине в опреде-
ленный момент сигареты стали неотъемлемой  
частью жизни многих людей. Цинизм табач-
ной рекламы не знал никаких пределов: ку-
рение пропагандировалось как элемент здо-
рового, спортивного образа жизни в первой 
половине ХХ в. Курение в США (и вообще  
на Западе) было признаком определенного со- 
циального уровня.

В общество человек приходит с чистым 
разумом и по мере своего взросления форми-
рует свои взгляды, убеждения, цели, интересы,  
характер, манеру поведения и менталитет со-
гласно тому, в каком обществе он проживает. 
Если мы посмотрим сегодня на американца,  
немца, белоруса, итальянца, русского или ки-
тайца мы увидим, что у всех разные ментали- 
теты, разные увлечения и разные представле-
ния об устройстве общества и государства.

В определенный момент правительство 
США столкнулось с проблемой массового 
пьянства среди студентов. Местами это явле-
ние приобрело массовый характер. В итоге  
ученые пришли к интересному решению и  
опубликовали исследование, в котором гово-
рится о том, что лишь малая часть студентов 
употребляет алкоголь. Также там говорилось, 
что молодежь считает такой образ жизни не-
приемлемым, в большинcтве своем предпочи-
тает cпорт. У них получилось изменить вос- 
приятие социума, показав, что лишь мень- 
шинство неудачников любит чрезмерно вы-
пить. Итогом стало то, что употребление алко- 
голя уменьшилось среди студентов.

Подводя итог, можно с уверенностью 
сказать, что пропаганда может оказывать как  
негативный результат на общество, так и по-
зитивный. Необходимо понимать, что пропа- 
ганда является и политикой также. Если вы 
не занимаетесь политикой, то политика вами 
будет заниматься. То же верно в отношении 
пропаганды: если вы думаете, что вы не лезете 
в политику и огородили себя от пропаганды, 
то это не означает, что вы спрятались от про-
паганды. Современный человек каждый день 
встречается с пропагандой сам того не по- 
нимая, в рекламе, в фильмах, в литературе,  
в обществе, в образовании, даже его полити-
ческие взгляды являются продуктом пропа- 
ганды.

главное оружие тех, кому необходимо спод- 
вигнуть людей на те или иные действия. С по-
мощью этого механизма можно внушать мас-
сам необходимость приобретения некоторых 
товаров, заставлять принимать решения, ко-
торые ранее казались неправильными и нело-
гичными [2]. Такая пропаганда, является абсо-
лютным злом.

Настоящая пропаганда есть добро. На-
пример, пропаганда здорового образа жизни 
или как говорится в народе ЗОЖ (здоровый  
образ жизни), активное участие в продвиже-
нии данной пропаганды принимают фильмы,  
игры, отдельные личности и т.д. Именно дан-
ные источники пропаганды влияют на мнение 
общества, большинство людей при выборе 
партнёра будут стараться выбрать более здо- 
рового и более спортивно-подтянутого парт- 
нёра. Также при показе фильмов, где главный 
герой говорит, что он достиг спортивной фор-
мы благодаря тому, что включал в свой ра- 
цион больше овощей и фруктов, поэтому пос- 
ле фильма люди с большей вероятностью 
включат в свой рацион питания больше фрук-
тов и овощей.

Также в качестве позитивного примера 
влияния пропаганды на общество можно при-
вести такую пропаганду, как чтение книг. Ещё 
со школы нам говорят о том, что человек, кото-
рый много читает, более грамотный, эрудиро-
ванный, у него лучше работает воображение, 
с таким человеком интересно поговорить на  
различные темы, мозг постоянно пополняет-
ся новыми знаниями. В фильмах и аниме лю-
дей, которые много читают, изображают как 
умных стратегов, которые могут предугадать 
действия противника. После просмотра таких 
картин людям непроизвольно захочется быть 
похожими на своих героев, подражать их при-
вычкам, иметь такие же хобби.

Таким образом, все методы пропаганды 
рассчитаны на то, чтобы вызвать эмоции. Про-
паганда взращивает в умах людей определен-
ные идеи, которые могут ассоциироваться с  
определенными эмоциями. Идеальная пропа-
ганда посеет в голове идею так, что человек 
будет думать, будто эта конкретная мысль яв-
ляется результатом лишь его суждений и ин-
теллектуального труда [2].

Следует рассмотреть некоторые кон-
кретные примеры пропаганды.

В США было проведено исследование,  
которое выявило два типа личности у насе- 
ления: «А» и «B». Первый характеризовался 
трудоголизмом и вспышками гнева, в тот мо-
мент как для типа «В» основными чертами 
являлись доброжелательность и расслаблен-
ность. Лишь два типа людей, и больше никто 
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стантских этических экспликациях, сыграли 
фундаментальную роль.

Реформационное мышление предложи-
ло совершенно новую установку на получение 
благодати. Вопреки традиционному представ-
лению о том, что благодать можно заслужить  
бегством от мира, протестантизм легитими-
ровал активную деятельность, объявил ее 
необходимой предпосылкой спасения души.  
Новый тип аскетизма – мирской, перевел тру-
довую деятельность из разряда обычного, ру-
тинного занятия в плоскость метафизически 
оправдываемого дела. Смысл труда только 
как труда ради удовлетворения материальных 
потребностей был вытеснен значением его 
как непременного условия спасения души.  
Стремление любой ценой увеличить прибыль, 
жертвование ради расширения производства 
жизненными удовольствиями было тем спе- 
цифическим умонастроением, которое соста-
вило дух капитализма.

Участвуя в системе экономической жиз-
ни, западный человек, направляемый проте-
стантской религиозно-этической менталь-
ностью, воспитывался в духе трудолюбия, 
бережливости, расчетливости, приучался 
строить свои решения на рациональном срав-
нении полезности и затрат. Это сравнение 
стало характерной чертой капиталистическо-
го образа мыслей, сложившегося именно на 
протестантской интеллектуальной и психоло-
гической почве. На этой же почве развилась 
рациональная государственная организация, 
утвердились институты формального права, 
парламентаризма, бюрократического адми- 
нистрирования.

Кальвинизм (пуританство), религиозная 
догматика которого была радикальным заост- 
рением и завершением идеологии реформиз-
ма, ее буржуазного характера, доказывал, что 
главная цель верующего – успех экономичес- 
ких начинаний, подтверждающий его право 
называться избранником божьим. Кальвинист-
ская концепция избавляла верующего от стра-
ха, давала ему моральную смелость, внушала 
неколебимую уверенность в делах, поскольку 
убеждала, что человек просто не в силах со-
вершить что-либо такое, что могло бы поме-
шать его спасению. Последнее, учила она, со-
вершенно не связано с поступками индивида, 
судьба которого назначена еще до рождения и 
никому не дано ее изменить, что бы для этого 
не предпринималось.

Тем не менее, сам факт предпринимае-
мых усилий – это знак избранности, свидетель-
ство принадлежности к разряду спасенных. 
Скромность, умеренность, справедливость, а 
главное, непрерывное стремление действо- 
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Проблема понимания особенностей раз-
вития наиболее успешных обществ – это, в 
частности, проблема генезиса свойственного 
им типа мышления. Западная рациональность 
была порождена религиозным иррационализ-
мом, протестантской идеей абсолютного пре-
допределения и следующим из нее отноше-
нием к профессиональной деятельности как 
исполнению божественной воли. Решающим 
мотивационным фактором этического поведе-
ния представителей так называемого среднего 
класса была, как утверждал немецкий социо-
лог Макс Вебер, протестантская «концепция 
своей избранности, обретения уверенности в 
спасении посредством деятельности в рамках 
своей профессии...» [1].

Иначе говоря, из всех причин, повлияв-
ших на возникновение западноевропейского 
капитализма, христианское мышление в его 
протестантской версии и связанная с ним пси-
хологическая мотивация профессиональной 
деятельности, которая содержалась в проте-
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ло возможность обращения сознания к идее 
внутренней свободы христианина, повышало 
уровень его мирских притязаний, способство-
вало активизации светской жизни и культуры. 
Близость ряда скорининских идей духу про-
тестантизма дала основание теологам XVI в.  
обвинять белорусского мыслителя в «преступ-
ном» согласии с «Библией» Лютера. Ученые- 
скориноведы полагают, что в 1523 г. (1525?) 
Ф. Скорина встречался и дискутировал с ос-
нователем немецкого протестантизма Марти-
ном Лютером (1483 – 1546) [3, с. 399]. В пользу  
этой версии могут свидетельствовать записи 
сподвижника М. Лютера Ф. Меланхтона.

Превратности исторического развития 
воспрепятствовали всеобъемлющему укоре-
нению в массовом сознании белорусов ново-
го миромышления, которое ориентировало на 
капиталистические формы деятельности. Ка-
толическая контрреформация при поддержке  
иноземных и местных феодалов сумела заду-
шить реформационное движение. Духовная 
организация нарождавшихся буржуазных сил 
белорусского общества была разрушена. Но-
вый тип хозяйственной деятельности лишил- 
ся направляющих интеллектуальных шифров 
и его активное развитие затормозилось.
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Драматические украинские события за-
ставляют задуматься о геополитической при-
роде и стратегических императивах тех да- 
леко нешуточных сил, которые сегодня проти-
воборствуют в сопредельном Беларуси госу- 

вать – необходимые предпосылки земных ус- 
пехов, которые дают христианину достаточ-
ный повод надеяться и верить в свою бого-
избранность. На основании концепции пре-
допределения кальвинизм требовал от своих 
сторонников непрерывных трудовых усилий, 
отказа от излишеств, оправдывал лишь пред-
принимательское употребление доходов, вед-
шее к увеличению капитала.

Реформационная идеология оказала за-
метное и притом благоприятное влияние на 
исторические судьбы белорусов. С Реформа-
цией связана активизация их торгово-эконо-
мической жизни, становление национального 
самосознания, родного языка, литературы, 
появление и развитие книгопечатания, просве-
щения, налаживание устойчивых культурных 
контактов с другими народами. Реформацион-
ное движение широко и глубоко проникло во 
все классы и сословия феодального белорус-
ского общества, основательно воздействовало 
на мировоззрение народных масс, породило 
многочисленные теории общественного пе-
реустройства. Анализ идеологии и практики  
реформационных течений второй половины 
XVI – начала XVII вв. показывает, что про-
тестантская рациональность (особенно в ее 
кальвинистском варианте) играла видную и 
конструктивную роль в хозяйственной и куль-
турной жизни белорусского народа.

Новое мышление имело своего про-
возвестника в лице выдающегося деятеля  
белорусской культуры Франциска Скорины 
(ок. 1490 – ок. 1552 гг.), для которого была 
«характерна попытка гуманистической пере- 
работки духовных ценностей христианст- 
ва в интересах светской жизни и культуры» 
[2, с. 238, 580]. Идейное наследие Скорины 
стало одним из оснований реформационно- 
просветительской деятельности активных 
слоев белорусского общества, способствовало 
созданию разветвленной сети протестантских  
школ и училищ. Переводя Библию, призывая  
к ее свободному изучению, белорусский мыс-
литель опирался на радикальную номинали-
стическую идею о том, что между божест- 
венным и человеческим разумением лежит 
пропасть и потому претензии церкви на мо-
нопольное обладание истиной в последней 
инстанции не имеют под собой достаточных 
оснований. Скорининский образ мыслей под-
нимал вопрос в духе протестантизма об устра-
нении посредничества официальной церкви и 
теологии в отношениях человека к божествен-
ному откровению.

Распространение скорининских взгля-
дов отнюдь не повышало авторитет традици-
онных форм христианской религии, открыва-
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морским судоходством, контролем морских и 
прибрежных пространств).

Таким образом, в трудах британского 
ученого сформулированы начала современной 
англосаксонской геополитической филосо-
фии, которая концептуализирует и направля-
ет внешнеполитическую стратегию морской 
(атлантистской) цивилизации. С решением 
проблемы Хартленда как постоянного вызо-
ва талассократии атлантисты связывают свои  
крупнейшие стратегические проекты во внеш-
ней политике.

В центре морской цивилизации на про-
тяжении сотен лет была Англия, создавшая 
глобальную морскую державу. В XX веке ини- 
циативу морской цивилизации взяли в свои 
руки Соединенные Штаты Америки. Опираясь  
на военно-морскую мощь и используя особое 
положение Американского континента, отде-
ленного от других пространств морской сти- 
хией, они продолжили активное противодей-
ствие сухопутной мощи и усилили геополи- 
тическую тенденцию к установлению глобаль-
ного доминирования морской цивилизации  
над миром. Однако геополитическая концеп-
ция Х. Маккиндера далеко не исчерпывает 
идейный арсенал атлантизма. Для современ-
ной атлантистской теории и практики насту-
пательного отношения к Хартленду, которое 
отчетливо проявляется в военно-политической 
и информационной схватке за Украину, ис-
ключительное значение имеет так называемая 
«стратегия анаконды» (анаконда – большая 
змея; душит жертву, обвив кольцами своего 
тела).

Американский адмирал Альфред Мэхэн 
(1840 – 1914) интерпретировал эту стратегию 
применительно к планетарному политическо-
му процессу. А. Мэхэн предрек США роль 
ведущей морской державы – вершительницы 
судеб мира. Однако успех американской пла- 
нетарной политики зависит от выполнения 
ряда условий. Главную опасность для «мор-
ской цивилизации» адмирал усматривал в кон-
тинентальных государствах Евразии, преж- 
де всего, обладающей колоссальной конти-
нентальной массой России и Китая, а затем –  
Германии.

В историческом противостоянии с Рос-
сией Америка должна надежно контролиро-
вать свои береговые зоны, а соответствую-
щие зоны противника необходимо, используя 
«стратегию анаконды», стремиться оторвать 
от континентальных пространств. Россию  
следует лишить выхода к теплым морям и  
дезинтегрировать. Иначе говоря, чтобы евра-
зийская держава не угрожала земноводным 
державам, ее надо сжимать и удушать в «коль-

дарстве. В свете происходящих у южной со-
седки военно-политических и социальных 
потрясений, которые угрожают стабильности 
и спокойствию не только окружающих стран, 
но и мира в целом, вопрос о международных 
корнях и движущих факторах случившегося  
злободневен как никогда.

В политических кругах, аналитическом 
сообществе широко распространена англо-
саксонская концепция объяснения геополи-
тических процессов. Британец Хэлфорд Мак-
киндер (1861 – 1947) разработал концепцию 
структурного ядра мировой геополитической 
системы, или Мирового Острова. В 1904 году 
ученый опубликовал доклад под названием  
«Географическая ось истории» [1]. В нем 
ключевое для геополитического мышления  
понятие структурного ядра определялось как  
«географическая ось истории», хотя также 
упоминалось понятие the Heart-land of the 
Euro-Asia (Сердцевинная земля Евразии).

Морские державы хотят установить 
контроль над береговыми зонами, окружить 
сухопутную державу, а та со своей стороны 
стремится прорвать кольцо окружения и сбро-
сить противника в море. В центре сухопут- 
ной цивилизации находится Россия, опреде-
ляемая Х. Маккиндером как «географическая 
ось истории», «осевое государство», наконец,  
Хартленд (Сердцевинная земля). Вся геопо-
литика, так или иначе, связана с Хартлендом,  
вращается вокруг его пространств. 

Хартленд – важнейшее системообра-
зующее понятие геополитики, органически 
связанное с теллурократией (теллурокра-
тия – тип цивилизации или государственного 
устройства, которому присуще стремление к  
освоению материковых пространств, конти-
нентальной экономической и политической 
интеграции). К «сердцевине земли» («геогра-
фической оси истории») тянутся нити интриг 
мировой политической жизни. Она – фунда-
ментальный принцип планетарного жизне-
устройства, вокруг которого сосредоточены 
стратегические приоритеты и борьба миро- 
вых сил. Другими словами, Евразия – наиваж-
нейшая геополитическая область в истори- 
ческом пространстве. Отсюда британский гео-
политик делает весьма нетривиальный вывод  
о том, что контроль над Евразийским конти-
нентом является сверхзадачей, от решения 
которой зависит могущество и жизненная пер-
спектива земноводных или талассократиче-
ских держав (талассократия – форма организа-
ции государства, экономическая, политическая 
и культурная жизнь которого, вследствие осо-
бого географического положения, сосредота-
чивается на деятельности, связанной с морем, 
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С древнейших времен отношения между 
супругами являлись объектом нормативного 
регулирования, в том числе на территории со-
временных Беларуси и России. Анализ таких 
норм позволяет проследить развитие законо-
дательства в области брачно-семейных отно-
шений.

В советский период семейное право пре-
доставляло супругам немало прав в области 
регулирования имущественных и личных не-
имущественных прав. Нормы в данной сфере 
носили строго императивный характер. Так,  
в соответствии с «Кодексом законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве» 22 октября 1918 года  
супруги в России не могли самостоятельно 
определять модель регулирования имущест- 
венных отношений. Договорной режим иму-
щества супругов, как на территории РСФСР,  
так и БССР вовсе отсутствовал. И стал дей-
ствовать лишь с принятием Семейного кодек-
са Российской Федерации 1 марта 1996 года и 
Кодекса о браке и семье Республики Беларусь  
1 сентября 1999 года. С данного момента вво-
дится институт брачного договора.

Однако неверно утверждать, что дого-
ворные отношения между супругами по по-
воду имущества возникли в конце двадцатого 
века. Еще в дохристианскую пору на терри-
тории современной России и Беларуси жены 
имели собственное имущество, которое не 
было подвластно мужу. Например, княгиня 
Ольга имела в собственности город, места 
птичьей и звериной ловли [1, с. 94].

цах анаконды», вытеснять с приморских тер-
риторий и препятствовать континентальной 
интеграции. Матрица геостратегического 
мышления предписывает атлантистам уста-
навливать контроль над территориями по пе-
риметру российских границ. Страны между 
Балтийским и Черным морями – важнейшие 
звенья в этом стратегическом плане.

Почему американцы, их союзники так 
неравнодушны к украинским событиям? По-
тому что Украина, с их точки зрения, – «клю-
чевое государство», крупнейшая и стратеги-
чески наиболее значимая часть пространства  
Балто-Черноморья, окаймляющего европей-
ские пределы Хартленда. Контроль над ней, 
по понятиям американских геостратегов, 
имеет едва ли не решающее значение в борь-
бе против «осевого государства». По мнению 
авторитетного американского геополитика 
З. Бжезинского (1928 – 2017), «Морская Сила» 
должна поставить Украину под контроль,  
превратить в свой стратегический плацдарм.  
Если же этого не делать, «если Москва вер-
нет себе контроль над Украиной с ее 52-мил- 
лионным населением и крупными ресур- 
сами, а также выходом к Черному морю, то 
Россия автоматически вновь получит средст- 
ва превратиться в мощное имперское госу- 
дарство» [2].

Для того чтобы события двигались в 
желаемом направлении, З. Бжезинский разра-
ботал специальный сценарий. Один из пунк- 
тов этого сценария – формирование долговре-
менного управляемого конфликта между Рос-
сией и Украиной.

Итак, системная дестабилизация укра-
инского общества – не только следствие эко-
номических и политических ошибок власти. 
Анализ событий в Украине показывает, что 
масштабный кризис в этой стране, разразив-
шийся на фоне российского военного вмеша-
тельства, – часть большой геополитической 
кампании. 

Хотя Беларусь остается регионом отно-
сительной стабильности, не стоит самоуспо-
каиваться. Нас вряд ли обойдет стороной про-
цесс, содержанием которого является борьба 
за контроль над странами, географически со-
пряженными с пространством Балто-Черно- 
морья. В современном мире судьба нацио-
нального государства подчиняется геополи-
тической детерминации, поэтому решающее 
значение имеет не форма политической ор-
ганизации социума, а наш цивилизационный  
выбор, который ставит нас по одну или дру- 
гую сторону в большой игре больших геопо-
литических сил.
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Основным источником права статут 
1588 года остается и после вхождения ВКЛ в 
состав Речи Посполитой. Вплоть до 1840 года 
статут остается основным источником права, 
несмотря на разделы Речи Посполитой, и в по-
следующем, присоединения к Российской им-
перии [4, с. 406].

После свершения Октябрьской револю-
ции 1917 года регулирование семейных пра-
воотношений получило дальнейшее развитие.  
В октябре 1918 года принимается кодифици-
рованный семейно-правовой акт, получивший 
название – Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекун-
ском праве. Данный нормативный правовой 
акт действовал как на территории современ-
ной Беларуси, так и России. В соответствии с 
этим документом супруги уравнивались в пра-
вах по вопросам семейных правоотношений, 
выбора места жительства, выбора фамилии, 
иметь двойную фамилию, сохранялся режим 
раздельности имущества, предоставлялось 
право супругам вступать в различного рода 
договорные отношения, не умаляющие иму-
щественные права жены и мужа.

В 1926 году в Российской Федерации 
был принят Кодекс законов о браке, семье и 
опеке (КЗоБСО), а в марте 1927 года вступил 
в силу Кодекс законов о браке, семье и опеке 
Белорусской ССР. В соответствии с данными  
нормативными правовыми актами существо-
вал только законный режим имущества супру-
гов. Имущественные правоотношения супру-
гов регулировались императивными нормами, 
то есть исключалось возможность посред-
ством договора изменения законного режима 
имущества.

Таким образом, нами сделан вывод, что 
имущественные и личные неимущественные 
отношения супругов на территории современ-
ных России и Беларуси являлись предметом 
правового регулирования не одно столетие, 
что и послужило возникновению и введению 
такого правового института, как Брачный до-
говор, который и в настоящее время вызывает  
ряд дискуссионных вопросов.
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При обручении в сговорной записи оп- 
ределялись условия, устанавливающие права 
и обязанности супругов по поводу имущества 
в браке, а также в случае расторжения брака.  
Что это как не прообраз современного брачно-
го договора. В древнем памятнике «Вопроше-
ние Кириково» растрата имущества супруги 
считалось серьезным проступком, который 
являлся поводом для развода. В случае смер-
ти жены ее движимое имущество отходило  
детям.

Во время правления Петра I было запре-
щено сопровождать обручение сговорной за-
писью, что было закреплено законодательно в 
Своде законов (ч. 2 ст. 12) также отмечалось, 
что брак не может быть предметом гражданс- 
ко-правовых сделок [2, с. 52].

В XVIII в. Указ 1715 года наделял жену 
правом продавать и закладывать свое прида- 
ное не спрашивая согласия мужа. С 1845 года 
муж не мог подвергать жену физическому  
наказанию и насильственному постригу в мо-
нахини. Так, согласно ст. 106 Законов граж-
данских «Муж обязан любить жену, как соб-
ственное тело…». Статья 107 формулирует  
обязанности супруги: «жена обязана повино-
ваться мужу как главе семейства…». Наблю- 
даем регулирование личных неимуществен-
ных отношений супругов [3, с. 218].

В 1826 году начинается разработка Сво-
да законов Российской империи, в котором 
регулируются положения о раздельности иму-
щества супругов.

На территории Беларуси до пятнадца- 
того века господствовало обычное право.  
Привилей ВКЛ 1492 года устанавливал пра- 
вовое регулирование приданого. Это называ-
лось веновой записью. Также привилеем опре-
делялся порядок пользования имуществом 
мужа на случай его смерти.

Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 годов 
являлись основными систематизированными 
источниками права на территории Беларуси. 
Личные и имущественные отношения супру-
гов наиболее обстоятельно регулировались 
статутом 1588 года. Огромное внимание уде-
лялось вопросам обеспечения и содержания 
жены, законодательно устанавливался размер 
вена. Регулировался принцип раздельности 
имущества супругов, было закреплено право 
жены на личное имущество, регулировались 
наследственные правоотношения: муж мог  
наследовать имущество жены только по заве-
щанию, закреплено также статутом и право 
жены на имущественное содержание в случае 
развода по его вине. Анализируя выше изло-
женное, можно сделать вывод, что данные нор- 
мы близки современному брачному договору.



125

и мы надеемся, что папе то гораздо ведомо,  
что короли Владислав и Александр вотчи-
чи Полского королевства, да Литовкие земли 
от своих предков; а Русская земля от наших 
предков, из старины, наша отчина» [4, № 73, 
с. 354], «… Киев, Полтеск, Витебск и иные 
городы государя нашего отчину Жигимонт ко-
роль держит за собой неправдою…» и когда 
великий князь литовский «… похочет с нашим 
государем любви и братства, и он бы государю  
нашему отчины на Русские земли всей посту-
пился» [4, № 75, с. 381; № 78, с. 460]. Посколь-
ку этот вопрос не мог быть решен усилиями  
дипломатии, то в межгосударственных отно-
шениях резко возобладала конфронтационная 
линия, переросшая в войны, тогда как ВКЛ в 
XIV – XV вв. выступало не врагом Руси, а по-
литическим противником Москвы и открыто 
претендовало на роль общерусского объеди- 
нительного центра и достаточно долго удер-
живало лидерство в Восточной Европе.

Война 1500 – 1503 гг. завершилась ше-
стилетним перемирием, под власть Москвы на  
«перемирные лета» отходило 1/3 государствен-
ной территории ВКЛ. Война 1507 – 1508 гг. 
как не удавшийся реванш за предыдущий 
проигрыш завершилась недолгим «вечным 
миром», прерванным смоленскими походами 
Василия III 1512 – 1514 гг. Очередная «рус-
ско-литовская» война 1512 – 1522 гг., в которой 
ВКЛ утратило Смоленск, также закончилась 
непрочным пятилетним перемирием, про- 
дленным в 1527 г. еще на шесть лет. В марте 
1532 г. стороны, не соглашавшиеся с пози- 
циями друг друга, продлили перемирие еще 
на один год. Таким образом, в межгосударст- 
венных отношениях заметно преобладали не 
мирные договоры, а перемирия, не устра- 
нявшие конфронтацию, и не одна из догова-
ривающихся сторон не хотела уступать дру-
гой свои территориальные приобретения или 
компенсировать потери [5, с. 243, 270, 271, 
280]. Далеко не все переговоры заканчивались 
договоренностью о прекращении военных 
действий и выработкой условий военной пе-
редышки. Так, длительные переговоры послов 
ВКЛ с московскими дипломатами в 1517 г. 
вообще не привели к заключению даже вре-
менного перемирия и стороны, не достигнув  
соглашения за столом переговоров, безрезуль-
татно разъехались, а военные действия возоб-
новились, и малорезультативно продолжались  
до 1522 г. 

Обмен посольствами почти всегда пред-
усматривал заключение мирного договора при 
выполнении условий, устраивающих и Виль- 
но и Москву, однако обоюдного согласия до-
стичь было практически невозможно, по- 

4. Статут ВКЛ 1588. – Минск. – 1989. – 
С. 406.

ПЕРЕМИРИЕ КАК ПОЛИТИКО-
ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ ВО ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА

ЛИТОВСКОГО И МОСКОВСКОГО
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI ВЕКА

Я.В. Ратабыльская, Б.И. Сидоренко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Перемирием принято считать в полити-
ческой практике тех конкретно-исторических 
условий временное прекращение военных  
действий по соглашению враждующих сто-
рон. За перемирием обычно следует, хотя и  
не всегда, заключение мирного договора. По-
литико-правовое содержание перемирий меж-
ду Вильно и Москвой в означенный период  
и станет предметом данной статьи.

В политико-правовом аспекте этот тер-
мин можно трактовать как намерение сторон 
к прекращению военных действий под влия-
нием самых разнообразных причин, но вместе 
с тем мотивы, породившие войну, остаются 
первым и высшим соображением, с которым 
должно считаться руководство войной. Поэ-
тому перемирие имеет природу и корни более 
удаленные от мира, чем от войны [1, с. 40 – 41],  
и может в равной степени привести как к 
заключению мира, так и к возобновлению  
военных действий. «Войну ведут – указывал 
А.А. Керсновский – не для того, чтобы уби-
вать, а для того, чтобы побеждать. Немедлен- 
ной целью войны является победа, конеч- 
ной – мир, восстановление гармонии, являю- 
щейся естественным состоянием человечес- 
кого общества» [2, с. 26]. В этой связи пере-
мирие как политический фактор может быть 
включено в полный набор как насильствен-
ных, так и ненасильственных средств внеш- 
ней политики враждующих государств.

Внешнеполитическая доктрина Москвы, 
определившаяся к началу XVI в., не допускала 
суверенного существования ВКЛ в Восточной 
Европе в сложившихся границах, или же ого-
варивала такое существование отказом держа-
вы Ягеллонов от всех древнерусских земель, 
входивших в состав ВКЛ [3, с. 40 – 41]. Так, от 
имени Ивана III в январе 1503 г. чешскому и 
венгерскому послу Сигизмунду Сантаю было  
заявлено: «Государь наш велел тебе говорити  
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С.Д. Рыбаков
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Анализируя современную культуру по-
литического участия, исследователи выделя- 
ют новую информационную технологию – 
Интернет. Активное использование ресурсов 
Интернета как оппозицией, так и действую-
щей политической элитой, позволяет сделать 
вывод о серьезности использования данной 
технологии в качестве инструмента политики.

Впервые роль влияния Интернета на со-
циально-политическую жизнь общества от- 
метил Лоуренс Гроссман в 1996 г. Ученый  
признал, что за Всемирной паутиной буду-
щее, заключающееся в способности «включе-
ния» общества в процесс принятия решений 
[1, p. 29]. На сегодняшний день, благодаря 
продолжающемуся развитию Интернет-техно-
логий, дискуссии о роли Интернета в форми-
ровании политической культуры активности 
усиливаются. Основной вопрос многих ис- 
следований заключается в использовании  
Интернет-технологий как источника мобили-
зации политической активности граждан.

скольку со стороны Москвы оно постоянно 
упиралось в доктринальные официальные 
построения московской ученой книжности и 
внешнеполитические незыбленные постулаты 
Московского двора, что неизменно заводило 
любые договоренности в тупик. «А как вы  
от Жигимонта короля – объявляли московские 
дъяки – о миру говорили, ино так меж нас с 
Жигимонтом королем миру бытии неприго- 
же» [4, № 85, с. 533]. Оставалось заключать 
перемирие, устраивавшее и Вильно и Моск- 
ву. Его заключение привязывалось, как пра-
вило, к религиозным праздникам «от Благо-
вещениева дни до Благовещениева дни», от 
Пасхи или же Рождества и устанавливалось  
от имени обоих монархов как высших лиц и 
суверенов государственных территорий. За-
ключение перемирия сопровождалось скру-
пулезно подробным составлением текстов 
«перемирных грамот», в которых внимание 
акцентировалось «на то, чтобы нам в те пере-
мирные лета межи собя рати и войны не за-
мышляти» [4, № 75, с. 399] и во владения друг 
друга «не вступатися». Следующим этапом 
временного прекращения военных действий 
являлось «крестное целованье» на грамотах  
и их ратификация Ивана III или Василия III  
с Боярской думой в Москве и королей Алек-
сандра или Сигизмунда с Панами-Радой на 
Вальном сейме в Вильно. Грамоты впослед-
ствии оседали в материалах приказа Польско-
го двора в Москве и Литовской Метрики (как  
принято называть архив государственной кан-
целярии ВКЛ) в Верхнем замке в Вильно.

Отметим, что юридическая ценность 
перемирия была невысокой, его условия со- 
знательно или непреднамеренно постоянно  
нарушались обеими договаривающимися сто-
ронами, о чем свидетельствуют многочислен-
ные «обидные дела», на рубежах возникаю- 
щие, прежде всего, по причине так и не соз-
данного обеими сторонами механизма про-
ведения четкой разграничительной межгосу- 
дарственной линии. В этой связи в нашем слу-
чае перемирие представляло собой правовую 
категорию сочетания феодального воинского 
кодекса, христианской морали и дипломатии, 
выступало как совокупность и практика сло-
жившихся признанно установленных норм,  
по которым выстраивался и проходил перего-
ворный процесс. При всех взаимных издерж-
ках его ограниченная эффективность обога- 
щала практику межгосударственных отноше-
ний, насыщала их состязательностью и пре- 
цедентами в период военного противостояния 
и оттачивала правовые принципы и позиции 
поведения сторон.
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общества с целью обновления предыдущих 
технологий, обеспечивающие возможности 
осуществления государственных функций, а 
также позволяющие сочетать большую ско-
рость принятия решений со снижением за- 
трат. Информационный поток, образованный 
в результате действия управленческой моде-
ли, с помощью средств коммуникаций ведет к 
сокращению бюрократии и расходов, а также  
позволяет предоставлять необходимую инфор-
мацию гражданам, обеспечивать взаимодей-
ствие бизнеса и СМИ.

Административная модель предполагает  
широкий спектр методов (электронное анке- 
тирование) для учета мнения граждан по по- 
воду общественных вопросов в процессе  
принятия политико-управленческих реше- 
ний. Безусловно, данная модель является эф-
фективной при проведении государственной 
политики, но стоит отметить, что при приня-
тии решений хоть и учитывается обществен-
ное мнение, однако сама политическая повест-
ка и информационное пространство строго 
инициируется и регулируется государством. 
Другими словами, граждане могут выражать 
свое мнение и отвечать лишь на определенный 
перечень вопросов, который определен госу-
дарством. А. Чадвик и К. Мей подразумевают 
под административной моделью переходную 
модель между управленческой и партици-
пативной, сочетающей в себе их основные 
черты: участие граждан в процессе принятия 
политических решений и управление инфор-
мационной повесткой.

Партиципативная модель, или модель 
участия, определяет сложные, горизонтальные 
и разнонаправленные интерактивные взаимо- 
связи между гражданами и политиками. Ос-
новное достоинство данной модели заклю- 
чается в построении общественно-полити- 
ческой цепи не только по схеме гражданин- 
гражданин или государство-гражданин, но и  
построение обратной модели от граждан к 
государству. Модель участия признаёт необ- 
ходимость наличия открытого к диалогу го-
сударства как необходимое условие для ста-
бильности и связи между властью и общест- 
венностью. Реализация данного принципа на 
практике приводит к расширению возмож- 
ности для участия граждан в повседневной  
политике: законодательные инициативы, учас- 
тие в обсуждении проектов местных бюд-
жетов, порталы для участия в принятии по-
вседневных управленческих решений. Кроме  
того, данная модель предполагает смену пара-
дигмы в отношениях между правительством 
и гражданином, когда гражданин перестаёт 
рассматриваться лишь как клиент или потре-

Под влиянием различных факторов (по- 
литический режим, тип политической куль-
туры, особенности функционирования граж-
данского общества и демократических инсти-
тутов) в каждом государстве складываются 
различные сценарии включения граждан в 
политику. Совокупность различных способов 
вовлечения граждан в политику охватывается 
понятием политическое участие.

Традиционная классификация типов по-
литического участия, предложенная англий-
ским ученым А. Маршем, была подвергнута 
изменениям и модернизирована под совре- 
менные реалии с учетом роли Интернета. Уче-
ные Ю. Павлютенкова и А. Войнов выделяют 
две формы политического участия [2, с. 10]:

1. Конвенциональное политическое 
участие – действия, обеспечивающие устой-
чивость и функционирование политической 
системы, а также требования, предъявляе- 
мые к ней, выраженные в законных формах 
(электронные петиции, лозунги). Современ-
ными законными формами выражения своих 
требований являются: Интернет-голосование;  
создание различных Интернет-площадок с по-
литической направленностью; виртуальные 
съезды политических партий; распростране-
ние информации о политических акциях и т.д.

2. Неконвенциональное политическое 
участие – несанкционированные действия,  
связанные с выражением требований или на-
правлений (призывы к бойкотам, неофици-
альным забастовкам в социальных сетях). В 
отдельную форму выделяют политические 
преступления, т.е. политическая деятельность 
реализуется с использованием нелегитимных 
способов (хакерские атаки на сайты и порта- 
лы органов государственной власти, поли-
тических партий, граждан). Стоит так же от- 
дельно выделить политическую провокацию 
как технологию «черного Public Relations» 
(умышленное создание сайтов-клонов, рас-
пространение заведомо ложной информации).

Следует отметить, что как показывает 
опыт разных государств, политическая прак-
тика в Интернете, как и традиционная по- 
литическая культура, способна приобретать 
разные качества, обусловленные националь-
ными, культурными особенностями. По этой 
причине целесообразно выделить несколько 
моделей культуры политической активности 
в сети Интернет. Так, А. Чадвик и К. Мей вы-
деляют три таких модели Интернет-участия:  
управленческая, административная и парти- 
ципативная [3, p. 276].

С точки зрения управленческой моде-
ли, Интернет-участие – процесс внедрения 
Интернет-технологий в политическую жизнь 
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ние основ национальной идентичности. Все 
эти тенденции делают тему национально- 
культурной идентичности центральной для 
понимания современных процессов межкуль-
турной коммуникации.

Глобализация в сфере культуры оказы-
вает двустороннее влияние: интернационали-
зация и универсализация, с одной стороны,  
фрагментация и локализация, с другой. Уни-
версализация и интернационализация выра-
жаются в увеличении количества людей, те- 
ряющих свои национальные корни, считаю- 
щих себя космополитами, что приводит к 
кризису понятий родина, национальный су-
веренитет и других. В результате происходит 
стирание границ между национальными куль-
турами, ведущее к потере национальной иден-
тичности. Фрагментация и локализация, яв- 
ляясь обратной стороной глобализации, созда-
ют условия для дробления единой националь-
ной идентичности на несколько. Эти явления  
приводят к возрождению этнизма, национа-
лизма, различных форм фундаментализма, 
приверженностей традиционным религиоз-
ным ценностям и т.д.

Рассматривая феномен национально- 
культурной идентичности, ученые традицион- 
но выделяют следующие её компоненты: ми-
ровоззрение, национальное самосознание, 
менталитет, национальный характер, истори-
ческую память, этно-национальные образы,  
национальные традиции, мифы, символы, сте-
реотипы поведения и др. Все эти компоненты 
можно свести к трем основным: погружен-
ность и воспроизводство в собственную на- 
циональную культуру, сопричастность с исто-
рией народа и понимание специфики нацио-
нально-культурной ментальности [3]. Таким 
образом, одним из последствий глобализа- 
ции является проблема сохранения этнокуль-
турной идентичности, которая остро встает 
как перед отдельно взятыми индивидами, так 
и народами в целом. Важнейшим фактором 
культуры, влияющим на сохранение нацио-
нально-культурной идентичности, является 
национальное самосознание. В этой связи 
центральным вопросом является выявление 
факторов, определяющих формирование на-
ционального самосознания. Одним из таких 
факторов является пробуждение в народе 
осознания себя и своей культуры как сорав-
ной культуре других народов, осуществление 
своей причастности к духовному и цивили-
зационному развитию всего человечества. С  
другой стороны, необходимо учитывать куль-
турно-исторический контекст, в котором про-
исходит формирование национального само-
сознания. Таким образом, необходимо дать 

битель определённых услуг, решений со сто-
роны власти. Эти платформы направлены на 
то, чтобы их пользователи имели право голоса 
при решении важных проблем и чувствовали 
свою причастность и ответственность за них.

Таким образом, разнообразные формы 
и характерные черты современной культуры 
политического участия, воплощенные с по-
мощью новых информационных технологий, 
позволяют выделить Интернет-участие как  
новый, уникальный тип активности граждан,  
отличающегося от традиционного типа учас- 
тия граждан в политике.
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В современной культурологии тема  
национально-культурной идентичности яв-
ляется чрезвычайно важной и приобретает 
серьезную актуальность в свете глобализа-
ции. Сегодня понятие глобализация выходит 
за уровень экономических или политических  
структур. Глобализация в социокультурном  
контексте определяется кризисом аксиологи-
ческих систем, доминированием масс-медиа  
в процессе воспитания и формирования мне-
ния у молодежи, интенсификацией информа-
ционного обмена, и, как следствие, размыва- 
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тичности в единую систему под названием 
культурно-национальная идентичность бело- 
русов, где соединяются и малая родина и  
чувство гражданина страны.

Делая вывод, следует сказать, что в си-
туации культурной глобализации сохранение  
национально-культурной идентичности про-
цесс достаточно сложный, и здесь централь-
ным является формирование национального 
самосознания посредством образования, кото-
рое должно быть ориентировано на принятие 
и осознание ценностно-традиционного строя 
культуры, её ценностной семантики, выра-
женной в историческом наследии и специфи- 
ке ментальности.
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Еще в Античности появились представ-
ления о том, что в психике человека есть опре-
деленная часть, не поддающаяся контролю со 
стороны сознания, не подчиняющаяся предпи-
саниям разума. Демокрит говорил, что душа  
состоит из мокрых и огненных атомов. Влаж-
ная душа малоподвижна и ее можно сравнить 
с бессознательным, а огненная душа, наобо-
рот, подвижна и определяет разум. В Средне-

ответ на возникающий вопрос, с какого мо- 
мента этнопсихологические особенности на-
рода трансформируются в национальное са- 
мосознание, делают его появление и дальней-
шее историческое развитие, через какие фор-
мы общественного и индивидуального бытия 
оно проявляется.

Среди целого ряда исследований на дан-
ную тему, нам кажется, наиболее приемлемой 
модель, предложенная российским исследова-
телем М. Куповецким [1]. В неё он включает: 
реальность – мифы – символы – ценностные 
ориентации – механизмы их реализации. Ре-
альность здесь представлена как субъективное 
отражение настоящего, а мифы как согласо-
ванные представления о прошлом. Символы 
базируются на коллективно отраженной ре-
альности и мифах, т.е. своего рода этнических 
маркерах смыслового поля, имеющих демон-
стративные функции: как сохраняющие эт-
ническую преемственность, так и сигнализи- 
рующие об отличии от «других». Ценност- 
ные ориентации ориентированы на этничес- 
кие символы. В свою очередь, базирующиеся 
на них предпочтения, воспринимаются чле- 
нами этнической общности как самоочевид-
ные. Механизмы реализации ценностных  
ориентаций включают достаточно опреде-
ленный перечень социальных кодов и соот-
несенных с ними правил и запретов, под-
держивающих этногрупповую солидарность 
и исполняющих роль этнических границ, а 
также обеспечивающих функционирование 
каналов этнокультурной преемственности. 
Подобная модель этнической идентичности 
формирует этническую картину мира, харак-
терную для конкретной этнической общнос- 
ти в целом и отдельных ее членов в частнос- 
ти. При этом набор признаков может суще-
ственно варьироваться во времени и прост- 
ранстве. У конкретных этносов на определен-
ных этапах развития некоторые этнические 
признаки могут быть ослаблены или отсутст- 
вовать вовсе.

По мнению другого российского иссле-
дователя Ю.В. Синеокой [2], вопрос об иден-
тичности и самосознании ставится не только 
по гражданскому или национальному призна-
кам, но и по признаку культурной самоиден- 
тификации.

Исследования белорусских социологов 
показывают, что сегодня не этническая при-
надлежность, а культура является важнейшим 
идентификационным принципом националь-
ной идентичности белорусов с учетом моде- 
ли гражданской идентичности (гражданин 
Республики Беларусь) [4]. Это позволяет го-
ворить о совмещении нескольких типов иден-
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да, два этих противоположных влечения уп- 
равляют человеком всю его жизнь [2, c. 191].

Другой философ, занимавшийся воп- 
росом генезиса сознания и места человека в 
этом мире – Ницше. Изучая историю Запад-
ной цивилизации, философ заметил надви- 
гающийся кризис христианской нравствен- 
ности. Это произошло из-за того, что люди 
утратили веру в Бога и перестали ценить тра-
диционные, освящаемые христианской рели-
гией моральные принципы.

Именно с этого момента Ницше начи-
нает развивать идею о «сверхчеловеке». Фи-
лософ разделил между собой мораль господ  
и мораль рабов. В одном из своих сочинений 
он писал: «Знатный человек отделяет от себя 
существ, выражающих собою нечто проти-
воположное своему возвышенному, гордо-
му состоянию: он презирает их. Презрением 
клеймят человека трусливого, малодушного,  
мелочного, думающего об узкой пользе. Люди  
знатной породы чувствуют себя мерилом цен-
ностей, они не нуждаются в одобрении, они 
создают ценности. Знатный человек чтит в 
себе человека мощного, строгого, сурового, 
властвующего над собой». Следует заметить,  
что в этой моральной конструкции понятия 
«хороший» и «плохой» означают то же самое, 
что «знатный» и «презренный» [3, с. 156].

Характерные признаки «сверхчеловека» 
сформулированы в произведении «Так гово-
рил Заратустра». Философ использует поня-
тие «Само», которое трактуется как творчес- 
кая сила, пересоздающая человека и ведущая  
его к сверхчеловеку. Обращаясь к «презираю- 
щим тело», Заратустра восклицает: «За твои- 
ми мыслями и чувствами, брат мой, стоит  
более могущественный повелитель, неведо-
мый мудрец, – он называется Само. В твоем 
теле он живет; он и есть твое тело» [4, с. 328].

Ф. Ницше создал концепцию, согласно 
которой личность не должна сводиться ни к 
какому божественному началу и тем самым 
нанес удар по традиционной антропологии, 
основанной на христианских представлениях.  
Часто люди скрывают свои порывы и потреб-
ности из-за архаичной морали, считавшей эти  
порывы злом. Ницше рассматривал такое по-
ведение, как пустую трату энергии. По мне-
нию философа, человек должен собрать все 
свои противоречивые побуждения и обуздать 
их. Только так он сможет стать сверхчелове- 
ком – человеком, чья воля и поступки будут 
определять мораль.

Моральная проблематика, связанная с  
идеей сверхчеловека, раскрывается в творче-
стве классика русской литературы Ф.М. Дос- 
тоевского, оказавшего заметное влияние на 

вековье эту концепцию о неосознаваемой час- 
ти психики развивает Аврелий Августин, а в 
Новое время – Готфрид Лейбниц [1, c. 147].

Сознание – это высший уровень психи- 
ческого отражения окружающей нас дейст- 
вительности. Оно проявляется в способнос- 
ти человека отдавать ясный отчет об окру-
жающих его предметах, регулировать свои 
действия и эмоции. Однако этого понятия 
было недостаточно, чтобы объяснить про-
цессы, происходящие в психике человека. В на-
чале XX в. была создана первая теория бессоз-
нательного, которая принадлежит Зигмунду 
Фрейду. Психиатр отверг идею о том, что 
бессознательное является недоразвитым со-
знанием, и подтвердил это богатым опытом 
наблюдения и лечения.

Бессознательным являются все неконт- 
ролируемые психические процессы, проте-
кающие вне сферы разума. Информация, по-
лученная нами в течении дня, забывается, а 
негативные воспоминания подавляются и вы-
тесняются. Границы, отделяющей сознание 
от бессознательного, не существует, такие 
психические явления как сновидения, гип-
нотические состояния и оговорки способны 
мигрировать из бессознательного в сознание 
и наоборот. Для этих явлений Фрейд вводит 
понятие подсознания. Подсознание – это пси-
хические явления, которые обнаруживаются  
с переходом на уровень сознания.

Зигмунд Фрейд предложил свою модель 
субъективности, которая была опубликована в 
журнале «Psychological Bulletin». Она вклю- 
чает в себя три основных элемента:

1. «Оно», состоящее из бессознательных 
влечений личности, которые являются главны-
ми принципами наслаждения.

2. «Я» или сознание, которое может быть 
посредником между бессознательным и внеш-
ним миром.

3. «Сверх-Я» – это установка в обществе 
и культуре, моральная цензура и нравствен-
ность.

Зигмунд Фрейд говорил о том, что все 
люди невротичны из-за репрессивного харак-
тера культуры жизни, которая подавляет их 
биологические влечения. В последующих ра-
ботах Фрейд использовал расширенное поня-
тие «либидо» как главного определения бес-
сознательного. Либидо – это вся сфера любви, 
включающая в себя родительские, дружеские, 
патриотические и прочие чувства.

В теории психолога можно встретить по-
нятия «Эрос» и «Танатос». В Греции Эрос – 
бог любви, олицетворяющий инстинкт жизни, 
а Танатос – бог смерти, представляющий со- 
бой инстинкт разрушения. По мнению Фрей- 
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использовал термин «антропоцен», был рус-
ский геолог А.В. Павлов (1854 – 1929). Он пи-
сал об антропоцене как о геологической эпо-
хе, которая началась около 160 тыс. лет назад,  
и в которой человек постепенно превращает-
ся в геологический фактор, меняющий облик 
планеты [1, с. 93]. Подобные идеи в своей кон-
цепции перехода биосферы в ноосферу раз- 
вивал великий русский учёный В.И. Вер-
надский [2]. В 2000 г. американский биолог 
Ю.С. Стормер и голландский исследователь 
атмосферы П. Крутцен предложили назвать  
современную геологическую эпоху антропо-
цен – эпоха человека [1, с. 93]. Сегодня вокруг 
данного понятия ведутся дискуссии в рамках 
различных научных направлений: геологии, 
истории, глобалистики, экологии, философии,  
политологии. Ведутся споры о начале отсче-
та новой эпохи человека, её названии, основ-
ных маркеров для выделения, экологическом, 
экономическом и социальном значении. В 
данной работе будет сделана попытка кратко 
дать определение антропоцену, выделить его 
сущностные черты и наметить значение для 
научной мысли и современного мирового со-
общества.

Выделению антропоцена в качестве но-
вой эпохи предшествовал этап осмысления 
нового состояния человеческой цивилизации, 
в котором оно оказалась в результате науч-
но-технического прогресса и освоения всей 
земной поверхности. Вопрос о выделении 
антропоцена в качестве новой эпохи стал  
открытым благодаря появлению новой науч-
ной дисциплины – науки о Земле как систе-
ме. Изучение Земли как целостной планетар-
ной системы стало наиболее эффективным в 
80-х гг. ХХ в., когда появилась новая науч- 
ная аппаратура, спутниковые сети и усовер-
шенствовались компьютеры. Антропоцен –  
это новая геологическая эпоха в истории 
Земли, когда один биологический вид Homo  
Sapiens в виде совокупного человечества бла-
годаря своей хозяйственно-преобразующей 
деятельности стал оказывать существенное 
влияние на геосферу, гидросферу, атмосферу 
и биосферу, наряду с другими геологически- 
ми процессами. Это время, когда человечест- 
во, вооруженное современной наукой и техни-
кой, превратилась в мощную геологическую 
силу, такую как тектонические процессы,  
морские течения, потоки воздушных масс и 
т.д. На это указывал в своих работах В.И. Вер-
надский [2]. Такое глобальное влияние чело-
век начал оказывать с XIX в., когда началось 
формирование индустриального общества. 
Особенно влияние человечества на планету 
возросло со второй половины ХХ в. Это вре-

мировоззрение Ницше. В книге «Преступле-
ние и наказание» Достоевский рисует об-
раз человека будущего, одержимого теорией 
сверхчеловека, отрицающего духовные цен-
ности и признающего только неопровержи-
мые факты. У Родиона Раскольникова главная 
проблема была в том, что мать и сестра, по его 
теории, подходили под категорию «вшей». А 
он, как Наполеон, или другой сверхчеловек, 
должен был уничтожить их без колебаний,  
исключить сомнение или жалость к ним. Са-
мым интересным является то, что после убий-
ства старухи-процентщицы герой Достоевско-
го не отказывается от этой теории, он лишь 
признает свою непригодность для роли Напо-
леона. Только после длительного пребывания 
в одиночестве Раскольников осознает свою 
вину [5, с. 275].

Итак, Ф. Достоевский создает литера-
турную версию концепции сверхчеловека. Од-
нако, если у писателя сверхчеловек представ-
ляет «мораль рабов», то у Ницше – «мораль 
господ».
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Изучение истории человечества и его 
связь с планетой Земля сегодня имеет важное 
значение. В конце ХХ в. в результате осмыс-
ления последних столетий в истории Земли, 
появилась новая научная концепция – ан-
тропоцен. Вероятно, одним из первых, кто  
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свободной торговлей, развитие общества по-
требления, технологическая революция и гло-
бализация способствуют увеличению спроса 
на добычу полезных ископаемых. Полезные 
ископаемые преобразовываются в железо, 
пластик, бетон и другие важнейшие материа- 
лы нашей цивилизации. Сегодня они в сово-
купности составляют новый искусственно  
созданный облик Земли – техносферу, которая 
по своей совокупной массе уже превышает 
биосферу.

Человек является частью биосферы и с 
древнейших времен влиял на неё. Так, ещё в 
конце ледникового периода (15 – 10 тыс. лет 
назад) кроманьонцы наряду с другими фак-
торами поспособствовали вымиранию мега- 
фауны во многих частях мира. С началом  
неолитической революции человек стал вы-
рубать леса и преобразовывать природные 
ландшафты в сельскохозяйственные. В эпоху 
антропоцена такое влияние достигло плане-
тарных масштабов. Произошла глобализация 
биосферы, когда основные виды полезных 
для человека животных и растений получили 
глобальное распространение. В то же время 
вымиранию подверглось значительное коли- 
чество видов живых организмов и учёные 
предполагают наступление шестого массово- 
го вымирания. В антропоцене человечество 
подчинило себе мир природы и заселило ди- 
кие территории несколькими избранными 
видами животных и растений и полностью 
истребив диких существ. Биомасса сельско-
хозяйственных животных теперь значительно 
превышает долю диких, а самыми распрост- 
ранёнными на Земле позвоночными являют- 
ся наши домашние куры.

Таким образом, человек стал видом, ко-
торый преобразовывает планету. Но такие из-
менения внесут множество угроз и вызовов: 
изменения климата, подъем уровня моря,  
опустынивание, эпидемии, миграции населе-
ния, истощение запасов ресурсов и т.д. «Ан-
тропоцен» – это не только название новой 
геологической эпохи, но и метафора клима- 
тического и экологического кризиса в масшта-
бах планеты. Выделение новой эпохи имеет 
важное значение не только для естественных,  
но и гуманитарных наук, политики и между-
народных отношений. Человечеству потре-
буется осмысление нового мира, который мы 
создали и построение стратегии дальнейшего 
развития. Основными задачами в новую эпоху 
будут предотвращение глобальных катастроф 
и решение острых проблем антропоцена. В 
гуманитарной сфере это возможности для вы-
работки новой философии и этики антропо- 
цена, принципов международных отношений  

мя называют эпоха великого ускорения в раз-
витии, когда отчётливо фиксировалось ранее 
не наблюдавшееся влияние человеческой  
деятельности на земные оболочки в виде по-
вышения температуры атмосферы, образова-
ния озоновых дыр, окисления океана и т.д.

Благодаря палеонтологическим исследо-
ваниям учёные знают, что климат на планете 
менялся: от тропического изобилия до лед- 
никовых периодов. С началом эпохи про- 
мышленной революции человек стал оказы-
вать значительное влияние на атмосферу и  
вместе с тем на климат. В воздушный океан  
Земли попадают различные газы, выделяю-
щиеся в процессе горения, функционирования 
промышленности и сельского хозяйства. Туда 
попадают загрязнители, например, хладаген-
ты, разрушающие озоновый слой в страто- 
сфере, который защищает нас от ультрафио- 
летовых лучей. В антропоцене атмосфера ста-
ла голосовым каналом для человечества. Её 
наполнили наши радио- и микроволны, кото-
рые перемещаются по воздуху и обеспечива-
ют передачу информации по радио, телефону 
и Интернету. Благодаря Интернету, спутни- 
ковой связи, воздушному сообщению атмо- 
сфера превратилась для нашего вида в ин-
терактивную площадку, позволив быстро и 
беспрепятственно преодолевать большие рас- 
стояния вокруг планеты и за её пределами.

В антропоцене человечество трансфор-
мирует океаны, строит мосты и каналы, пло-
тины на реках, которые видоизменяют боль-
шие пространства. Человечество истощает 
ресурсы мировых рек и других источников 
пресной воды. Амбициозное преобразование 
коснулось водных путей планеты. Мы выпря-
мили и изменили их курс, закопали под зем- 
лю, запрудили дамбами, осушили для нужд 
ирригации. В Арктике постепенно растапли-
ваются замерзшие моря и появляются новые 
возможности для судоходства, проживания, 
добычи полезных ископаемых. Мы превра-
тили океаны в сток для наших химических, 
биологических и материальных отходов. Но-
выми явлениями стали «острова пластика». 
В результате нашей деятельности происходит 
закисление океана, истощение его промысло-
вых запасов, повышение уровня воды и гибель 
морских экосистем.

В антропоцене человечество стало спо-
собно к перемещению ресурсов Земли в пла-
нетарных масштабах. Мы передвигаем боль-
ше горных пород в ходе разработки полезных 
ископаемых, чем ледники и реки, вместе взя-
тые. Движущей силой нашего развития ста-
ла энергия ископаемого топлива. С середины 
ХХ в. массовое производство, капитализм со 
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социальных преобразований и трансформа-
ций. К.Э. Циолковский подвергал критике все 
стороны современной ему жизни. Он прожил 
довольно тяжёлую жизнь в непростых усло- 
виях, сталкивался с непониманием и крити-
кой, невежеством и видимая реальность сов- 
сем не устраивала учёного. Он был склонен 
критически относиться ко всем сферам об-
щественного сознания – формальной филосо- 
фии, оторванной от реальной жизни; фор-
мальной узкоспециализированной науки; по-
верхностным религиозным взглядам, не поз- 
воляющим раскрыть потенциал человека; не-
вежеству в организации социальной жизни.

Человек является продуктом эволюции 
живой материи из неживой. Например, в своей 
работе «Живая Вселенная» 1923 г. К.Э. Циол-
ковский утверждает, что мыслящее существо 
(человек) прошло путь развития, начиная от  
элементарных частиц. Выделяется ряд ступе-
ней восходящей эволюции материи от прос- 
тейших частиц к разуму: 1) длинная цепь  
простейших атомов, например, электроны или 
атома эфира; 2) водородный атом; 3) атомы  
современных химических элементов; 4) очень 
сложные молекулы; 5) бактерии и растения;  
6) длинная эволюционная лестница развития 
животных; 7) люди; 8) существа выше челове-
ка – потомки человека и некоторые небесные 
жители. Материя прошла долгий и сложный 
путь естественного отбора, который сопро- 
вождался огромными страданиями живой ма-
терии в процессе восхождения. Такое пони-
мание ступеней непрерывного восходящего 
развития материи сближается с современной 
концепцией супермагистрали универсальной 
эволюции в рамках глобального эволюцио- 
низма. Перманентная прогрессивная эволю-
ция на супермагистрали представляет собой 
«безопасный» тип самоорганизации, ведущий  
к появлению новых, более высоких структур-
ных уровней и ступеней развития материаль-
ных систем [2, с. 16].

Человек отличается от животных благо-
даря своему развитому мозгу, разуму, созна-
нию, способности мыслить. Но в тоже время 
разум человека сохраняет определенные не-
достатки, животные инстинкты и низменные 
страсти. По мысли К.Э. Циолковского, для 
дальнейшего развития разума необходимо на-
чисто изжить в себе эти недостатки, преобра-
зовать природу Земли и начать освоение кос-
мических пространств.

Человек как Homo Sapiens представляет 
собой только промежуточный этап в эволю-
ции. Он не является полностью завершенным 
разумным существом. У эволюции человека  
есть два направления, по которым она может  

и политики для антропоцена. Это даст им-
пульс для развития нового направления гео- 
история (глобальная история), экологического 
и гуманистического просвещения. И не менее 
важным является преодоление апатии в среде 
политиков и общественности и формирование 
нашей ответственности за будущее.
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Известный основоположник космонав-
тики и ракетостроения, представитель русско-
го космизма К.Э. Циолковский совокупность 
своих философских взглядов и рассуждений 
называл «космической философией». Они из-
ложены в его многочисленных работах. Эво-
люционная идея пронизывает многие сочине-
ния К.Э. Циолковского, такие как «Будущее 
Земли и человечества», «Животное космоса», 
«Живая Вселенная» и другие. Как и другие 
известные представители космизма (Н.Ф. Фе-
доров, В.И. Вернадский, Н.Г. Холодный), он 
придерживается идеи совершенства и воз- 
можности её достижения во всех аспектах раз-
вития мира и человека. Эволюция имеет гло-
бальный характер и охватывает неживую ма-
терию, живые организмы, человека, общество, 
разум Вселенную в целом. В космической 
философии сформулирована и эволюционная 
концепция человека, которая будет кратко рас-
смотрена в данной работе. 

В понимании философов-космистов че-
ловек-микрокосм является частью макрокос-
моса и космической эволюции в целом. Его 
ждёт длительный путь духовных, телесных,  
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искусственного спутника Земли в 1957 г. и по-
лётом первого человека, космонавта Ю.А. Га-
гарина в 1961 г.

2. Эра становления, в которой челове- 
чество расселится в космосе.

3. Эра расцвета.
4. Терминальная или лучевая эра, в ко-

торой человечество ответит на вопрос: зачем? 
Эволюция человечества разума продолжится 
до тех пор, пока человечество не узнает всё, 
существование отдельных индивидов, корпу-
скулярного мира оно не сочтет ненужным и  
не перейдет в чистое состояние более высоко-
го порядка [4, с. 344 – 345].

Само появление и существование в при-
роде человека и его разума имеет огромное 
значение. Если разум появился в результате 
эволюционного развития, значит он природе 
необходим. Через человека Вселенная восхо-
дит на новый уровень и начинает познавать 
себя. К.Э. Циолковский не дает точные ха-
рактеристики высших этапов развития чело-
вечества, делает только примерные черновые 
наброски. Человек в космической философии 
становится фактором космического бытия. 
Эволюция человечества и его разума продол-
жится до тех пор, пока оно не будет все знать 
и не станет бессмертным во времени и про-
странстве.

Таким образом, К.Э. Циолковский по-
нимает эволюцию как трудный и жестокий 
процесс восхождения через борьбу видов и  
страдания материи к разуму. Но на разуме вос-
хождение не прекращается. Сам человечес- 
кий разум должен преодолеть свои недостат-
ки, пойти дальше по пути развития, стать пла-
нетарным, а затем и космическим разумом.
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пойти: 1) деградация и частичное или полное 
вымирание вида в результате исчерпания ре-
сурсов, земных и космических катаклизмов; 
2) управляемое эволюционное восхождение 
к качественно новому состоянию материи и  
разума. Такая управляемая восходящая эво-
люция возможна как осознанная и целесооб- 
разная коллективная деятельность. Она будет 
реализовываться через интеллектуализацию 
отдельного индивида, увеличение популяции 
вида в целом, полное хозяйственное освоение 
планеты и её преобразование, выход в кос- 
мос и заселение вначале околоземного прост- 
ранства, а затем и Солнечной системы.

О незавершенности эволюции человека 
также свидетельствует неравномерность фи- 
зического, умственного, морально-нравствен-
ного развития и состояния как отдельных ин- 
дивидов,  так социальных групп и целых куль-
тур. Основным критерием для интеллекту-
альной и нравственной зрелости выступает 
отношение к науке, уровень познаний и са-
мосознания. По мнению К.Э. Циолковского, 
процесс усовершенствования мозга предпо-
лагает не только просвещение, образование, 
воспитание, но и эмоционально-нравственную 
дисциплину, избавление от страстей, звериных 
инстинктов и другого наследия материи, про-
шедшей долгий путь страдания в ходе естест- 
венного отбора видов.

В отношении видовой демографии че- 
ловечеству необходимо значительно умно-
житься в своем количестве, даже в миллиарды 
раз. Это нужно для полного освоения нашим 
видом своей среды обитания и кардинального 
её преобразования под собственные потреб-
ности с наилучшими условиями для жизни.  
Однако с позиций науки XXI в. надо с осто-
рожностью относиться к такой абсолютиза- 
ции преобразовательной функций техники.  
Развитие технологий и промышленности во 
второй половине ХХ в. уже привело к эколо-
гическим проблемам. Бурный рост населения 
сегодня также оказывается важным фактором 
обострения глобальных проблем.

Прогресс в развитии человечества в кос-
мической философии не имеет пределов. В 
беседах с А.Л. Чижевским К.Э. Циолковский 
показал свое видение космической эволюции 
человечества в виде «теории космических эр». 
К.Э. Циолковский выделял четыре ступени 
(эры) космического бытия человека, каждая  
из которых занимает миллиарды лет по вре- 
мени:

1. Эра рождения, в которую человечест- 
во по предсказанию ученого должно было 
вступить уже в ХХ в. через несколько десяти- 
летий, что подтвердилось с запуском первого 



135

his waist resulted in a comfortable belt. Forget- 
ting about right and wrong resulted in inner 
peace, and not being influenced by external 
objects resulted in a comfortable state in dealing  
with things. In fact, everything was already in  
an appropriate and comfortable state, and forget- 
ting about this state of comfort is itself a 
comfortable state. In the book, Gong Chui 
achieved the highest level of craftsmanship in 
a state where «the finger and the object become 
one, without conscious effort, and his spiritual 
center is not constrained». This article explores 
the relationship between Zhuangzi's design ideas  
and modern product design using this story.

(1). «Forget» in Zhuangzi's Thought.
The concept of forgetting in Zhuangzi's 

philosophy is manifested in various levels and 
types. The character «     » (wàng) appears mul- 
tiple times in the book and represents a state of 
being naturally and perfectly rounded, which 
arises from the comprehensive elevation of 
worldview, values, and thinking patterns. This 
concept is expressed in phrases such as  
«     » (zuò wàng) and «     » (zhī wàng). At  
the level of removing obstacles related to fame  
and gain, forgetting liberates creative potential 
from external norms and standards. At a deeper 
level, forgetting the self transcends all barriers  
between oneself and the world, transforming  
one's life into a sublime work of art. In terms 
of types, there are two kinds of forgetting: the 
forgetting of everyday matters and the forgetting 
of aesthetic emotions.

In the «Da-Zong Shi» chapter, it is written 
that «discard limbs, reject intelligence, depart  
from, depart from knowledge, unite with the  
great void – this is called sitting and forgetting».  
«Sitting and forgetting» is the process of freeing 
oneself from physiological and mental desires 
that are not inherent to one's true nature. When  
one is no longer disturbed by external factors,  
one can enter into the realm of heaven and 
earth and the «Dao», attaining the ideal state of  
«no-self», «following the norm of heaven and 
earth», and «uniting with heaven and earth».  
This is the realm of absolute freedom in the 
spiritual domain.

In the story of Zi Qing Carving a Wood  
Saw in the «Dá Shēng» chapter of Zhuangzi,  
before starting to work, Zi Qing first observes 
a period of fasting and «calms his mind». By 
removing all distractions from his mind, he is 
able to focus solely on the design process, and  
his work reaches a level of excellence that is  
almost divine. Here, Zi Qing forgets about 
utilitarian concerns, judgments of right and  
wrong, and even bodily awareness through 
his calmness. This forgetfulness leads to true 
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In an era where culture has become in- 
creasingly important, people are paying more 
attention to the spiritual dimension. Today's 
Chinese people have reexamined traditional 
Chinese culture, and products with Chinese 
cultural characteristics are gaining recognition 
among consumers.

If a nation wants to stand tall among other 
nations, it must inherit and develop its own 
culture and philosophy. The design industry 
should focus on Chinese national culture and 
philosophical ideas, and seek the roots of design 
thinking and methods in them [1]. Zhuangzi 
is a representative figure of Taoism, and his 
thoughts such as «The Advantage of Appearing 
Useless» and «Dao Operates Naturally» have 
been discussed and embodied in various design 
fields. In addition, there are still more thoughts 
waiting to be explored. This article attempts to 
interpret the design philosophy of «Effortless  
Ease» in Zhuangzi's fable, in order to inherit  
and promote national culture, study ancient 
Chinese design ideas, enrich Chinese design 
theory, seek certain design enlightenment value, 
and provide some help for the modern design  
art facing contradictions and confusion in China.

1. Effortless Ease – «forget».
The story of Gong Chui painting a circle 

in Zhuangzi's «Da Sheng» is described. «Gong 
Chui rotated and covered the compass, using it  
to measure without relying on his mind. There- 
fore, his spiritual platform was unimpeded. 
Forgetting his feet, he walks appropriately;  
forgetting his waist, he ties appropriately; kno- 
wing to forget right and wrong, his mind is 
appropriate; not changing internally or following  
externally, he is appropriate in all situations.  
From the beginning of appropriateness to the  
end of appropriateness, Effortless Ease» [2].

According to the story of Gong Chui 
drawing circles in the «Zhuangzi» chapter «Da 
Sheng», he could draw smoother circles free- 
hand than with a compass and ruler, as his fin- 
gers and the object he was drawing on changed 
together without conscious effort. This allowed  
his mind to concentrate on the task without  
being constrained. Forgetting about his feet 
resulted in comfortable shoes; forgetting about 
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the user in a familiar context and naturally leads 
them to understand how to use the music player.  
In the design of the umbrella stand placed in a 
corner, the designer created grooves of a certain 
size on the cement floor at a certain distance  
from the wall. When the user wants to put down 
their umbrella, their subconscious mind will  
use the tip of the umbrella to explore the posi- 
tion of the grooves. Once the top of the umbrella 
is placed here, it can be naturally and neatly 
arranged on the wall. Throughout the scenario, 
the user engages in relevant behavior under 
unconscious psychological activity to meet their 
hidden psychological needs and solve practical 
problems, ultimately achieving the designer's 
design goal.

Naoto Fukasawa's «unconscious design» 
style has always been thought-provoking, not  
only because it suits users' needs, but also be- 
cause it has an intangible consensus with users. 
The subconscious represents the invisible needs 
and habits that people have forgotten. Only by 
deeply excavating this hidden part of human  
needs can products designed to truly touch 
people's hearts.

Whether it's the «dansha-ri» lifestyle 
philosophy or the «unconscious» product design 
style, we can see a certain shadow and commona- 
lity from Zhuangzi's «forgetting». «Forgetting»  
is a return to the experience activity, a tracing  
back to the origin of the soul. Forget the words, 
know the meaning. Abandon the leaves, get the 
roots. In designing products, designers should 
abandon the inherent attributes of things because 
design is not necessarily about creating new 
images and usage logics. Specific situations 
and design elements can express people's 
subconsciousness. For example, we push when 
we see a door, and we press when we see a but- 
ton. Design products based on people's deeply 
rooted subconscious behavioral habits, and 
let people use things according to their own 
recognition in habits, instead of forcing them  
to change their behavior, which is the most 
appropriate product design.

Similarly, in product design, «forgetting» 
becomes a unique design thinking. Designers  
need to break their inherent thinking and un- 
derstanding when designing products, and forget 
their own logical attitude and opinions. «Forget» 
the usual and consider the relationship between 
objects, and focus on the harmony between 
products and the environment and space. By 
paying attention to people's subconscious thin- 
king tendencies in life, designers can rediscover 
the details in product design and consciously 
create people's unconscious movements. This can 
solve the problems that are difficult to detect in 

understanding, and ultimately a sense of awe- 
inspiring wonder.

The act of «forgetting» in the book of 
Zhuangzi cannot be forced or perceived, and  
can be regarded as an unconscious behavior  
that cannot be controlled by will. In the experi- 
ence of «forgetting», the subject forgets ethics, 
morality, practical knowledge, and screens out  
bodily sensations, eliminates thinking, and eli- 
minates the opposition between right and wrong. 
The ultimate goal of the distinction between 
subject and object is to return to the «existence»  
of the world, making people «comfortable». 
The phrase «There is true meaning in this, but 
the way to explain it has been forgotten» by Tao  
Yuanming vividly expresses this point. When one 
is immersed in a certain situation, one becomes 
part of it, and to the point where the situation 
cannot be explained in words, or does not need  
to be explained, and it is understood implicitly.

(2). The manifestation of «forgetting» in 
modern society and design.

In Japan, writer Yamashita Eiko expressed 
in «Danshari» that people should get rid of 
unnecessary things in daily life, throw away 
unnecessary garbage, and break away from 
their attachment to objects. By forgetting the 
typical way of life, they can re-examine their  
relationship with material things, shift their  
focus from material possessions to self-care, 
and from pursuing material things to filling  
their spiritual needs, which is a modern life 
philosophy that is widely accepted.

In the design industry, the unconscious 
design style, which is highly recognized, is a 
deep expression of Japanese culture based on  
the development of modern society. It shares 
the same aesthetic ideology of returning to the 
origin as the «forgetting the self in the act of 
fitting» philosophy. The «unconscious style» 
design advocates using the minimum number 
of elements to showcase the product's complete 
functionality. Naoto Fukasawa, a Japanese de- 
signer who is a representative of this design  
style, is concerned with the various details rela- 
ted to «unconsciousness» that people have for- 
gotten. When people, things, and the environ- 
ment reach perfect harmony, this behavior be- 
comes an unconscious and valuable behavior. 
«Unconscious design» is not a completely new 
design but rather a focus on details that others  
are not conscious of and amplifying these details 
in the original product [5]. In the following, we 
will analyze two of his works as examples.

The music player designed by Naoto Fu- 
kasawa for Muji is a masterpiece that replicates 
the childhood behavior of pulling a string to 
switch on a lamp or a fan. This design places 
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forget about right and wrong so that his mind  
was always at ease.

In the «Heaven and Earth» chapter, there  
is a story about refusing to use a mechanical 
device to water crops. The father-in-law «put in 
a lot of effort but saw little gain». The reason 
for the refusal is that «where there is a machine, 
there is a mechanical way of doing things, and  
where there is a mechanical way of doing things, 
there is a mechanical heart». Relying on tools  
and technology can actually take us further  
away from the true «suitability» we want to 
achieve. Zhuangzi does not deny the existence 
and use of tools and technology, but reflects on 
their role. He proposes that designers should  
use tools and technology reasonably, which is 
«skill close to Tao». The unity of hand and mind  
in the work of Gong Chui and Pao Ding, as well 
as their exquisite craftsmanship, is the suitability 
of the designer.

Zhuangzi repeatedly uses different stories 
and fables to illustrate one problem, which is the 
problem of «suitability». In product design, the 
fundamental purpose of design is to serve people. 
First of all, it must be practical and beautiful. In 
terms of functionality, how to define the scope 
of «suitability» for a product, whether we really  
need certain functions, and why we need them, are 
other considerations for «suitability» in design.

In the «Heaven and Earth» chapter, there  
is a story about refusing to use a mechanical 
device to water crops. The father-in-law «put in 
a lot of effort but saw little gain». The reason 
for the refusal is that «where there is a machine, 
there is a mechanical way of doing things, and 
where there is a mechanical way of doing things, 
there is a mechanical heart». Relying on tools 
and technology can actually take us further away 
from the true «suitability» we want to achieve. 
Zhuangzi does not deny the existence and use of 
tools and technology, but reflects on their role. 
He proposes that designers should use tools and 
technology reasonably, which is «skill close to 
Dao». The unity of hand and mind in the work  
of Gong Chui and Pao Ding, as well as their 
exquisite craftsmanship, is the suitability of the 
designer.

Zhuangzi repeatedly uses different stories 
and fables to illustrate one problem, which is  
the problem of «suitability». In product design,  
the fundamental purpose of design is to serve 
people. First of all, it must be practical and 
beautiful. In terms of functionality, how to de- 
fine the scope of «suitability» for a product, 
whether we really need certain functions, and  
why we need them, are other considerations for  
«suitability» in design.

real-life environments and design products that 
are conducive to the free extension of human 
nature and the full development of personality.

2. Effortless Ease – «Ease»
Maslow's hierarchy of needs suggests that 

human needs can be compared to a ladder, and 
these five categories are ranked from low to  
high, with self-actualization needs being the 
highest. Design is not just designed for lower-
level needs. The highest focus should be placed 
on the layer above self-actualization [6]. German 
philosopher Heidegger said: «Man should dwell 
poetically». The so-called poetic dwelling is 
aimed at offsetting negative impacts such as 
uniform or fragmented lifestyles caused by 
technology through artistic and poetic means. 
«All In The Same Key» refers to the fact that 
modern technology provides convenience for 
production and use, and everything is exactly 
the same. «Fragmentation» refers to the loss 
of connection between humans and nature. In 
an era where people follow science closely but 
are lost in industrial civilization, unable to find 
the «appropriate» in their hearts, how to obtain 
spiritual liberation and free personality is the 
problem we need to face and solve.

Poetic dwelling is indeed the liberation 
and freedom of the human spirit, which is the 
«fittingness» or «adequacy». Going further, it 
reaches the state of transcendence where there 
is neither fittingness nor non-fittingness, which 
is the ultimate destination of «forgetting» – 
the «fittingness» or «adequacy» is the ultimate 
outcome of «forgetting».

(1). Adaptation to Objects.
The concept of «suitability» in the context 

of design can be divided into two aspects: the 
suitability between the designer and the designed 
product, and the suitability of the product's 
functionality. The former refers to the harmony 
between the designer and the design, while the 
latter refers to the harmony between the pro- 
duct's function and its intended use.

In the «Nourishing Life» chapter, the 
skilled butcher, Pao Ding, was able to achieve 
a harmonious relationship between himself and  
the ox he was preparing because he had mas- 
tered both the skill and the Dao, or the way.  
The relationship between the Dao and the skill  
is such that the Dao is revealed through the skill.

In the «Attaining Life» chapter, Gong Chui 
was able to accurately measure objects without 
having to consciously think about it, as his  
hands moved in perfect harmony with the ob- 
jects being measured. He was able to forget  
about the size of his feet and wear any shoes 
comfortably, forget about the size of his waist  
and wear any belt that fit him properly, and  
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is a further pursuit of the ideal personality  
realm and also a further pursuit of design. «Star- 
ting from suitability and never being unsuitable, 
forgetting the suitability of suitability». Once 
human nature is comfortable, it will not be 
disturbed by any external things and will be in a 
long-term state of peace and tranquility. This is  
a kind of forgetting safety and comfort, which  
does not know what is comfortable and ap- 
propriate, and is a state of ignorance and con- 
fusion. At the same time, it is also the most per- 
fect and ideal spiritual experience state. This is  
the «objectification» realm described by  
Zhuangzi of «the world is with me, everything 
is with me». The «suitable» here completely 
abandons the subject's feelings, but has already 
merged with all things in the world. How to 
achieve this state is the purpose and means of 
design, and this kind of thinking is helpful for  
exploring design ideas and means. Product design 
should have humanistic feelings and intrinsic 
beauty, and consider people's psychological 
states. This is the real place where product design  
should be considered.

3. Summary.
«Forgetting comfort in comfort» is a 

philosophical concept advocated by Zhuangzi, 
which has guiding and inspiring significance for 
design thinking in the reflection of the current 
social and spiritual predicament. Design is 
ultimately based on humans, starting from  
humans themselves and returning to humans 
themselves. Using the design thinking of what 
is truly suitable and unsuitable advocated by 
Zhuangzi, we can understand the evaluation 
criteria and degree of functional applicability in 
product design, and give people the understan- 
ding of freedom and naturalization of human 
nature in products, and the state of following 
natural laws. This is why we study and explore 
ancient philosophical ideas and draw strength 
and true value from them in modern reality 
development.
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(2). Human comfort.
Design products must have spiritual 

functions and cultural connotations to reflect the 
social values and the pursuit of human spiritua- 
lity, ideals, and individuality. The point of entry 
for design to solve the obstacles and problems 
of human freedom and development is to change  
the demand. The characteristics of the product 
must make people, things, and nature harmo- 
nious and unified.

«Forget the feet, and the shoes are suitable». 
No matter what posture the shoes are in, the 
appearance, size, elasticity, weight, and other 
aspects of the shoes are suitable so that you  
don't feel the presence of the «shoes» on your  
feet. The same goes for belts. Therefore, true 
suitability is when you don't feel its existence, 
achieving a harmonious relationship between 
people and things. Humanized design and 
unconscious design will make people not feel the 
design.

Design ultimately serves people, and its 
source is to satisfy people's feelings: whether 
it can present users with thoughts, emotions, 
and spiritual feelings in the use of external 
appearances. Secondly, whether it can expand  
the essence of culture, the connotation is the 
spiritual requirement of designing products. 
It is not just a matter of adding unnecessary 
embellishments or using surface symbols that  
float above the design. The existence of design 
creation is as an object of human existence, and 
it must be related to people and life. This is how 
to deal with this «creation», which reflects the 
«objective» stance and perception of owners, 
users, and even observers in the relationship 
between people and things.

In the relationship between human beings 
and the environment, Zhuangzi proposed the 
concept of «harmony between human and na- 
ture» for green and sustainable development. 
Designers should subjectively make the design 
adaptable to the natural environment and guide 
the social environment in a benign manner. 
On the other hand, users should have a natural 
and harmonious attitude and thinking, control 
individual behavior habits, and use green and  
other designs. A new level of harmonious 
development has been established. «People» are 
not only users but also designers. «Environment» 
also includes both natural and social environ- 
ments. «Suitability» is not only a subjective fee- 
ling of people but also must make the environ- 
ment harmonious with each other.

(3). Forgetting the comfort of comfort.
«Forgetting the comfort of comfort» is the 

advocacy of human nature's free extension and 
personality's naturalization by Zhuangzi, which  
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Беларусь и одним из ее главных торговых  
партнеров. Китайские компании участвуют 
в ряде проектов в Беларуси, включая строи- 
тельство промышленных парков, энергети- 
ческих объектов и железных дорог.

С точки зрения политических отно-
шений, Беларусь придерживается политики  
«один Китай», признавая Тайвань частью  
КНР, что способствует сохранению хороших 
отношений между двумя странами.

Культурные связи также остаются креп-
кими, при этом обмен студентами и учеными 
продолжается. Китай и Беларусь также рабо-
тают вместе над противодействием междуна-
родному терроризму и по другим вопросам 
мировой безопасности [3].

Отношения Российской Федерации и  
Республики Беларусь в экономике можно оха-
рактеризовать как тесные и многоплановые.  
Они базируются на сотрудничестве в различ-
ных отраслях экономики, а также на особой  
форме интеграции – Союзном государстве.

Один из самых значимых видов эконо-
мического сотрудничества между Россией и 
Беларусью – торговля. В 2020 г. товарооборот 
между странами составил 30,4 млрд. долла-
ров, что свидетельствует о сохранении высо-
ких темпов роста бизнес-связей между двумя 
государствами.

Важным направлением сотрудничества 
является энергетика. Беларусь получает по-
ставки нефти и газа из России, а также импор-
тирует электроэнергию. Российская сторона 
осуществляет строительство и ввод в эксплуа-
тацию энергоблоков на белорусской АЭС.

Беларусь является одним из важных 
партнеров России в производстве и экспорте 
продукции легкой промышленности, маши-
ностроения, химической и пищевой промыш-
ленности. Кроме того, в Беларуси существует  
мощный IТ-сектор, который успешно сотруд-
ничает с российскими компаниями.

В целом экономическое сотрудничество 
России и Беларуси положительно влияет на 
обе страны и способствует их развитию в раз-
личных отраслях экономики [4].

Республика Беларусь имеет свои клю- 
чевые геополитические интересы, которые 
определяют ее внешнюю политику и дипло- 
матическую стратегию. Они включают:

1. Обеспечение национальной безопас-
ности. С учетом своего географического по-
ложения и противоречий в регионе Беларусь  
активно работает над укреплением границ,  
сотрудничает с близкими и удаленными парт- 
нерами для борьбы с различными угрозами.

2. Развитие экономических связей. Бела-
русь стремится к укреплению своей экономи-

5. Xing, Yanyan Heidegger's Theory of 
«Poetic Dwelling» [J]. Northern Literature: 
Middle, 2013, (3). – Р. 92 – 93.

6. Li, Yanzu Using Heaven and Heaven: 
Comments on Zhuangzi's Design Thoughts [J].  
Journal of Nanjing University of the Arts (Art  
and Design Edition), 2009 (01). – Р. 15 – 20.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В 2020 – 2022 ГГ.

Д.Э. Сюлюк
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Внешняя политика Республики Бела- 
русь – это совокупность мер и действий, на-
правленных на защиту национальных инте-
ресов государства в международных отноше-
ниях. Главной целью внешнеполитической 
деятельности является обеспечение безопас-
ности, устойчивого развития и процветания 
страны. В данной научной работе будут рас-
смотрены основные приоритеты внешней по-
литики Беларуси, а также наиболее важные 
направления ее дипломатической службы [1].

В Республике Беларусь в настоящий мо-
мент происходят важные трансформации во 
внешнеполитической среде. Идет пересмотр 
внешнеполитических подходов к формиро-
ванию торговых, финансовых, культурных и 
других связей между соседями.

На данный момент между Республикой 
Беларусь и Западными странами, прежде все-
го с Европейским союзом, сложились напря-
женные отношения. В 2020 г. ЕС ввел жесткие 
санкции в отношении Республики Беларусь, 
не согласившись с результатами выборов Пре-
зидента страны, после чего начались массовые 
протесты с поддержкой стран ЕС. В Республи-
ке Беларусь было принято решение о прекра-
щении и приостановлении сотрудничества с 
ЕС по многим направлениям [2]. В геополити-
ческом смысле Республика Беларусь сменила 
приоритеты с Запада в сторону востока – Рос-
сии и Китая.

Китай и Беларусь поддерживают тесные 
дипломатические, экономические и культур-
ные связи. Они установили стратегическое 
партнерство в 2013 г. и продолжают укреплять 
обоюдное сотрудничество по многим воп- 
росам.

С экономической точки зрения Китай 
является одним из крупнейших инвесторов в 
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«ЕСТЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ»
И СВОБОДА КАК ДВА ВИДА

ПРИЧИННОСТИ

Т.М. Тузова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Эпохи грандиозных общественно-поли-
тических и социально-экономических кризи-
сов и геополитических потрясений нередко 
сопровождаются расшатыванием, деструк- 
цией или даже полным распадом мировоз- 
зренческих и нравственных ценностей, опре-
деляющих фундаментальные цели общества 
и допустимые средства их достижения, место 
и роль человека в мире, понимание возмож- 
ностей его полноценного участия в истори- 
ческих событиях и процессах, представления 
о ценности индивидуальной человеческой 
жизни и др. 

Одной из важнейших (если не важ-
нейшей) задач философии в таких условиях 
является осмысление возможностей восста-
новления и обоснования субъектности чело-
века, что предполагает анализ онтологической 
специфичности человеческого бытия в мире, 
сохранение/возобновление в новых истори- 
ческих реалиях и проблемных контекстах 
классического философского пафоса досто-
инства, свободы и ответственности личности,  
способности человека извлекать смыслы все- 
го происходящего с миром и человеком, рас-
шифровывать то, что эти трансформации со-
циума говорят нам о мире и человеке, о чем 
они свидетельствуют и что с этим делать.

Представляется, что в этом контексте 
трудно переоценить потенциал философского 
наследия И. Канта, его учения о двойственной 
природе человека (принадлежности к миру 
природы и миру свободы), его различения 
естественной причинности и свободной при-
чинности. Это актуально и сегодня, посколь-
ку человек, как правило, склонен оправдывать 
себя, свое действие или бездействие отсылкой  
к суровым объективным условиям, к «тяже-
лым урокам фактов» и истории. Осознание 
своей субъектности и решимость жить в этом 
модусе – всегда нелегкая задача и суровое ис-
пытание для человека.

Называя свои известные антиномии 
(среди них «Тезис: «В мире существуют сво-
бодные причины». Антитезис: «Нет никакой 
свободы, все есть природа») «лишь способа- 
ми представления», «естественными идеями 
разума», Кант в «Пролегоменах» утверждал, 

ческой позиции в регионе и мире, ищет новые 
возможности для сотрудничества с другими 
странами, совершенствует свои внутренние 
рыночные структуры.

3. Стратегический партнер – Россия. 
Беларусь выставляет высокие требования к 
партнерству с Россией, сохраняет наиболее  
эффективные формы сотрудничества в кон- 
тексте Евразийского экономического союза, 
Союзного государства и Организации догово-
ра коллективной безопасности.

4. Приверженность мирным каналам 
разрешения конфликтов. Беларусь является 
членом Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ) и стремится к 
диалогу международных сообществ для под-
держания стабильности в регионе.

5. Приоритет на сотрудничество со стра-
нами СНГ. Беларусь активно сотрудничает со 
странами СНГ в области экономики, транспор-
та, энергетики, технологических инноваций.

6. Укрепление партнерских отношений 
с Китаем. В последние годы Беларусь активно 
работает на укрепление своих экономических 
и политических отношений с Китаем, что яв-
ляется стратегическим приоритетом.

7. Развитие отношений с другими стра-
нами. Беларусь стремится укреплять свои от-
ношения с другими странами, включая Китай,  
США, Израиль, Турцию.

Все геополитические приоритеты Бела-
руси ориентированы на укрепление ее нацио- 
нальных интересов, уважение прав и свобод 
граждан, развитие экономики и дипломати- 
ческих отношений с другими странами.
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Здесь то, что определяет причинность, не  
предшествует по времени поступку… В от-
ношении причинности разума поступок мож-
но рассматривать как первое начало…» [1, 
с. 109 – 110].

Свобода как понятие метафизики Кан-
та есть способность начинать событие спон-
танно, на основании идеи должного в нашем  
разуме. Идея должного может определять дея- 
тельность человека и быть причиной наших 
поступков. Действие этой причины есть явле-
ние в чувственно воспринимаемом мире. Сво-
бода, таким образом, понимается Кантом как 
«причинность разума в отношении действий в 
чувственно воспринимаемом мире, поскольку 
объективные основания, которые сами суть  
идеи, признаются определяющими в отноше-
нии разума» [1, с. 107].

Именно основания разума дают дейст- 
виям правила из принципов без влияния слу-
чайных эмпирических обстоятельств времени  
или места. Иными словами, свободное дейст- 
вие не зависит от эмпирических, естествен-
ных законов чувственности, от субъективных 
и временных условий, от закона природы, слу-
жащего для их определения. Максима толь- 
ко такого действия – свободного, совершае- 
мого по принципам разума, соотносящегося 
«с объективными основаниями разума» и ос-
нованного на идее долженствования, – может, 
по Канту, стать основой всеобщего законода-
тельства. 

Определяя моральность как отношение 
поступков к автономии воли человека, Кант 
в «Основоположениях метафизики нравов»  
объявляет автономию «основанием досто- 
инства человека». «Личность подчинена мо-
ральному закону, но в ней есть нечто возвы-
шенное, поскольку она устанавливает этот 
закон и только потому ему подчиняется» 
[1, с. 218].

Философская картина мира, на которой 
основывается современное социогуманитар-
ное познание, включает в себя исходный образ 
человека; исходный образ мира; представле-
ние о фундаментальной онтологической связи 
между ними. При этом в качестве важнейших 
философских идей и принципов их обосно-
вания выступают, как и у Канта, принципы  
свободы и детерминизма. Как и у Канта, они 
задают и определяют способы построения 
предметности, язык и стилистику как фило-
софского (метафизического) дискурса, так и 
дискурса социально-гуманитарных наук, а 
также дают возможность их рационального  
соотнесения в качестве взаимодополняющих 
исследовательских перспектив.

что «их можно доказать одинаково ясны-
ми и неопровержимыми доказательствами» 
[1, с. 102].

В то время как естественную необходи-
мость он относит к миру явлений (она «долж-
на быть условием, в соответствии с которым 
определяются действующие причины»), сво-
бода связывается философом с «вещью самой 
по себе». В качестве свойства некоторых при-
чин явлений по отношению к явлениям как  
событиям свобода «должна быть способно-
стью начинать их сама собой (sponte), т.е. так,  
чтобы каузальность причины сама не нужда-
лась в начале и, следовательно, в другом осно-
вании, определяющем это начало» [1, с. 105].  
Всякой связи причины и действия в чувствен-
но воспринимаемом мире присуща, по Канту, 
естественная необходимость, но «за той при-
чиной, которая сама не есть явление (хотя и 
лежит в основе явления), будет признана сво-
бода. Таким образом, природа и свобода могут 
без противоречия быть приписаны одной и той 
же вещи, но в различном отношении: в одном  
случае – как явлению, в другом – как вещи са-
мой по себе» [1, с. 106]. 

Человеку свойственна способность дей-
ствовать как на основе естественных причин 
его действий, так и на основании идей. Идеи 
могут определять его способность действо-
вать, и эта последняя связь, по Канту, выража-
ется через долженствование, она называется  
разумом. 

Предварительным условием различения 
двух видов причинности действий человека у 
Канта выступает акт действования человека, 
т.е. явленность его действия в реальном мире:  
«только когда некоторой деятельностью что-то 
начинается, стало быть, когда действие должно  
находиться во временном ряду, следователь-
но, в чувственно воспринимаемом мире, … 
возникает вопрос, должна ли начинаться сама 
каузальность причины или же причина может 
начать действие без того, чтобы начиналась 
сама ее каузальность. В первом случае поня-
тие этой каузальности есть понятие естествен-
ной необходимости, во втором – понятие сво-
боды» [1, с. 107]. Естественная причинность 
предполагает, что поступок человека в ряду 
явлений есть подчиненное начало, «которому 
должно предшествовать то или другое состоя- 
ние причины, определяющее этот поступок и 
само также определяемое предшествующим 
состоянием…». Свобода же предполагает, что 
каждое начало поступка человека есть «пер- 
вое начало» в отношении определяющих ос- 
нований и предполагает «некоторую способ-
ность начинать само собой ряд состояний… 
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ная с осуществлением цветной революции и 
захватом власти радикальными политически-
ми силами, выступавшими под БЧБ-симво-
ликой – бело-красно-белым флагом и гербом 
«Погоня». Эти символы активно насаждались 
и насаждаются экстремистскими силами в 
качестве якобы настоящих белорусских на-
циональных символов, имеющих древнюю 
историю. Необходимость противодействия по- 
добным поползновениям обусловливает про-
ведение сравнительного анализа БЧБ-симво-
лики и государственной символики Республи-
ки Беларусь.

Прежде всего, стоит отметить, что Го-
сударственный флаг и Государственный герб  
республики являются подлинно националь-
ными символами – это символика Беларуси и 
белорусского народа, которая была утвержде-
на по результатам республиканского референ-
дума, прошедшего в 1995 году, при этом дан-
ная символика имеет глубокие исторические 
корни. Размещенный на флаге национальный 
орнамент связан с давними культурными тра-
дициями и указывает на древнее происхожде-
ние белорусского народа. Красный и зеленый 
цвета флага являются цветами, которые почи-
тались предками белорусов как соответствен-
но цвет солнца и цвет растительности, харак-
терной для белорусской земли [1, с. 390 – 391].  
Таким образом, эти цвета могут трактоваться 
как цвета восхода солнца над землей, то есть 
передают сюжет, воплощенный в композиции 
герба. Единство смыслового значения также 
прослеживается и между элементами флажно-
го орнамента и элементами герба, символизи-
рующими родную землю, труд и плодородие, 
светлое и счастливое будущее.

Обращаясь теперь к БЧБ-символике, не-
обходимо указать на ее историческую связь с 
политическими силами радикально-национа-
листической и нацистской направленности, то 
есть эта символика имеет отношение лишь к 
упомянутым политическим силам и, соответ-
ственно, для Беларуси и белорусского народа  
является псевдонациональной. «Бело-красно- 
белый флаг» и «Погоня» никогда не были об-
щепризнанными символами всех белорусов, 
а скорее, символами самозваной элиты и по-
литических авантюристов, не сумевших за-
ручиться массовой поддержкой белорусского 
общества», – отмечал в этой связи в работе, 
посвященной вопросам госсимволики в Бе-
ларуси, чешский исследователь-белорусист 
А. Фалбр [2, s. 76].

Стоит также обратить внимание на то, 
что по своему происхождению БЧБ-символи- 
ка является производной от инородной сим-
волики. Так, по одной из версий бело-красно- 

Исходный образ человека – основной 
структурный элемент рефлексивного прост- 
ранства философии. Представляя человека в 
качестве либо обусловленного структурами 
различного рода тотальностей природного и 
социокультурного полей, либо в качестве спо-
собного к свободному акту и преодолению 
внешних обусловливаний, он изначально зада-
ет исследовательскую перспективу, материал,  
способы и методы анализа, язык и правила  
интерпретации человеческого опыта и его  
объективаций. В качестве предпосылки ана- 
лиза исходный образ человека  зачастую не- 
заметно для исследователя переходит в ко-
нечный продукт познания, а именно, в зна-
ние (концепцию). Иными словами, между 
исходным образом человека, определяемым 
или детерминистски (на основе естественной, 
«природной» причинности), или на основе 
свободной причинности, и получаемым в ито-
ге знанием, имеет место отношение взаимной 
легитимации. Исходные предпосылки фунди-
руют (подтверждают и поддерживают) пред-
полагаемый ими образ мира и человека. И их 
нужно прояснять по максимуму.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА
 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Государственный флаг и государствен-
ный герб являются главными политическими 
символами любого государства. Эти символы 
представляют государственную власть и народ 
страны, олицетворяют национальную исто-
рию, традиции и ценности, используются для 
демонстрации народного единства и патрио-
тизма. В 2020 году в Беларуси была предпри-
нята попытка смены Государственного флага 
и Государственного герба республики, связан-
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себе совершенно другие смыслы: как исполь-
зовавшаяся белорусскими коллаборационис- 
тами – приспешниками немецко-фашистских 
захватчиков, а в наше время – белорусскими 
радикальными националистами она напоми-
нает о геноциде белорусского народа в период  
Великой Отечественной войны и об экстре-
мистских преступлениях цветной революции 
2020 года. Эта символика связана с идеями 
национального превосходства, русофобии, ан- 
тисоветизма; ее облик и художественное опи-
сание (например, «кровь легла красной поло-
сой» в отношении флага, «разбить врага» в 
отношении герба) [5, c. 7, 12] выражают агрес-
сивность и вражду, нацеленность на войны и 
конфликты с другими странами.

Итак, проведенный сравнительный 
анализ характеристик политических симво-
лов свидетельствует о том, что захват власти 
радикальными силами под БЧБ-символикой 
в 2020 году привел бы к катастрофическим 
последствиям для белорусской государствен-
ности. В числе таких последствий – лише-
ние Беларусью реального государственного 
суверенитета, утрата национальной идентич-
ности и национальной исторической памяти, 
активное распространение радикально-нацио- 
налистической и неонацистской идеологии, 
втягивание страны в военный конфликт. Не-
смотря на огромное политическое и информа-
ционное давление, оказываемое на Беларусь в 
2020 году, наступление этих последствий все 
же удалось предотвратить. Отстояв свои глав-
ные символы – Государственный флаг и Госу-
дарственный герб, белорусский народ тем са- 
мым отстоял государственность и суверенитет 
своей страны, свои национальные ценности  
и традиции, свое подлинное историческое  
прошлое, а значит, и уверенность в своем ис- 
торическом будущем – процветающем буду-
щем родной Беларуси.
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белый флаг мог быть создан на основе польс- 
кого бело-красного флага или красно-бело- 
красного флага Речи Посполитой (временем 
создания флага служит 1917 год, его автором 
стал выходец из католической шляхты). Что 
же касается герба «Погоня», то его сюжет вос-
ходит к западноевропейским рыцарским печа-
тям, этот сюжет и по сей день представлен на 
гербах многих населенных пунктов Западной 
Европы. В конце XIV века «Погоня» стала гер-
бом правителей Великого княжества Литовс- 
кого, что, по мнению историков, было связано 
с бракосочетанием великого князя литовского 
Ягайло с польской королевой Ядвигой, коро-
нацией его королем Польши и крещением его 
в католичество. При этом само название герба 
«Погоня» по своему происхождению является 
польскоязычным. В XX веке данный герб стал 
главным государственным символом Литовс- 
кой Республики [3, c. 41 – 66]. 

С рассмотренной характеристикой БЧБ- 
символики тесно связана и следующая ее ха-
рактеристика: эта символика с учетом своего 
исторического прошлого несет в себе идею 
подчиненности, ориентации на внешнее уп- 
равление и, соответственно, не воплощает и 
не может воплощать идею суверенитета госу-
дарства. История данной символики в XX ве- 
ке была неоднократно связана с периодами 
оккупации территории Беларуси – сначала не-
мецкими, позже польскими войсками, а впо-
следствии – немецко-фашистскими захватчи-
ками. В 1991 году в условиях распада СССР 
и объявления независимости республики бе-
ло-красно-белый флаг и герб «Погоня» под  
давлением радикально-националистических 
сил были утверждены в качестве госсимво- 
лов на основании решения Верховного Совета  
Беларуси. Однако эти поспешно утвержден- 
ные символы так и не получили широкого одо-
брения в белорусском обществе, особое не- 
приятие вызывали в среде ветеранских ор-
ганизаций. В этой связи по результатам рес- 
публиканского референдума 1995 года БЧБ- 
символика закономерно утратила свой госу-
дарственный статус. Как уже отмечалось, на 
референдуме была утверждена современная 
госсимволика – и именно под ней Беларусь  
состоялась как суверенная страна, под ней 
была окончательно оформлена и укреплена  
белорусская государственность [4].

Эта символика в полной мере соот- 
ветствует менталитету белорусского народа, 
отражает его лучшие черты и качества, несет  
в себе подлинно гуманистическое содержа-
ние, связана с многочисленными успехами и 
достижениями белорусского государства. В 
свою очередь, БЧБ-символика воплощает в 
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вольных сил и что без духовного фундамента 
никакая власть долго продержаться не смо-
жет. А духовность свыше не насаждается, а 
развивается при помощи знаний. Возника-
ет вопрос: «А что же понимается под словом 
«духовность»? Это внутренний мир, связан-
ный с нравственными устремлениями и ин-
теллектуальной деятельностью индивида. Как 
это проявляется? Прежде всего, в отношении 
к человеку: любовь к ближнему и не на сло-
вах, а на деле. Важно в каждом встреченном 
на пути увидеть частицу Творца и поклонить-
ся ему. Кажется, все просто, но в современный 
бурный век электронного одиночества про это 
забывают, потому что сейчас с детства в мо- 
лодежи воспитывается потребитель, который 
думает, прежде всего, о себе. Разве это достой-
но настоящего Человека, который подобен 
Богу? Взаимопонимание, поддержка, радость 
общения и помощи тому, кто рядом, умение 
сострадать и милосердствовать, – не это ли те 
самые необходимые черты характера, которые 
отличают человека от других существ на зем-
ле? А это значит, что развитие внутренних  
сил, заложенных Матерью природой, – глав-
ная задача на сегодняшний день. И путь ее по-
казывают святые, постигшие её законы. 

Особо дорог и почитаем на Руси образ 
святого Сергия Радонежского. Именно в нём 
собрано всё, к чему сотни лет обращаются 
люди: доброта, милосердие, могучий дух, от-
еческая любовь к каждому человеку. Сергий 
Радонежский – это человек, ставший олице-
творением мужества, патриотизма русского 
народа.

Для современников Сергий Радонеж-
ский являл собой олицетворение наиваж-
нейших нравственных качеств: трудолюбия,  
гражданственности, скромности, ответствен-
ности, сострадательности, искренности. Ду-
ховное наследие преподобного старца несёт 
в себе идею всеобщего единства, имеющую в 
основе жертвенность, милость и любовь. Та-
кое согласие символизирует Святая Троица. 
Именно так назвал отец Сергий монастырь, 
основанный им в XIV веке. И не просто ос-
новал, а трудился в поте лица, не гнушался 
никакой работой, ибо он понимал, что, когда 
труд творится по принуждению или по тяж- 
кой обязанности, не овеянной духовным смыс-
лом, не пережитой, как внутренняя, из себя  
самоё исходящая потребность, тогда труд –  
проклятие и бремя. 

Сегодня Троице-Сергиева лавра – это 
православное сердце России, а её основатель –  
символ её единства. Таким образом, личность 
Сергия особенно ярко проявляется на фоне  
величайших бедствий, обрушившихся на на- 
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ИБО В НЕМ – СВЕТ, В НЕМ – ВЕРА, 
В НЕМ И ИЗ НЕГО – МОЯ РОДИНА

П.А. Шувалова, Е.П. Манчук
Невинномысский  институт  экономики, 
управления и права
г. Невинномысск, Российская Федерация

Уже в течение многих лет постоянно 
идут дискуссии, что для развития государства 
необходима идея, которая смогла бы объеди- 
нить народ, показать ориентиры дальнейшего 
развития России, нацелить культурное сооб-
щество на преодоление тех негативных нрав-
ственных процессов, которые наблюдаются 
в настоящее время. Большую тревогу в этой 
связи вызывает и российское образование. 
Стоит только открыть Интернет, как обяза-
тельно прочитаешь очередную статью о его 
гибели. На память приходят слова железного 
канцлера Отто фон Бисмарка: «Русских не-
возможно победить. Истинность этой фразы 
проверена сотнями лет. Но им можно привить 
лживые ценности, и тогда они победят сами 
себя!» Мнению столь уважаемого политика 
невольно доверяешь. И сразу возникает из-
вечный вопрос: «Что делать?» Как противо-
стоять агрессивному, постоянно растущему 
пагубному влиянию на неокрепшие души де-
тей? Над этим вопросом задумываются мно-
гие современники. И всё чаще приходит один 
и тот же ответ: «А что здесь можно сделать? 
Мы слишком маленькие люди, чтобы тягать-
ся с системой». Такая обречённость вызывает 
чувство протеста. Неужели русский народ так 
бессилен перед невежеством, стяжательством, 
обманом? Выход должен быть.

Власть почему-то поощряет рост безду-
ховности в современном мире и не стесняет-
ся цинично говорить, что развращёнными и 
безграмотными управлять легче. Видимо, так.  
Но управители забывают, что такое давление 
всегда рождает протест ещё не одолённых 
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чувства», ибо только так можно было изжить, 
по словам Павла Флоренского, раздоры, все- 
общее одичание и «глубокое безмирие, раст-
лившее Русь». 

Хочу ещё раз обратить внимание на сло-
ва: «Силой слова, молитвы, духа творил Свя-
той Сергий». Восхищаюсь его неравнодуши-
ем, ответственностью за судьбу целой страны. 
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Вопрос о формировании белорусской  
народности является одним из наиболее спор-
ных в исторической науке. Процесс формиро-
вания белорусского этноса достаточно сложен 
и противоречив. Среди ученых Беларуси и на 
сегодняшний день нет единой точки зрения  
относительно происхождения белорусов.

шу Родину. Его мистический образ и достиг-
нутое им духовное величие при глубоком сми-
рении дали импульс для развития и процвета-
ния Русского государства.

Можно долго рассказывать о деяниях 
этого необыкновенного человека, но хочется 
вначале сказать о другом: с младенческих лет 
Варфоломей (в монашестве Сергий) понимал, 
что каждый может стать духовным воином, 
именно духовным, без всякого оружия, лишь 
опираясь на силу знаний, воли и великое ми-
лосердие, которое может горы свернуть. И он 
доказал свою правоту. Это можно увидеть, 
познакомившись с его биографией. Юноша 
выбрал служение людям в монастыре. Для 
него это не прибежище в старости, не покой, 
а подвиг! Да, да, подвиг! Идти вопреки всему! 
Соединение в себе Духа Божьего с мирским!  
Фаворский свет! Это огонь, который даст но-
вое величие Руси! [3]. Для человека ХХI века 
звучит довольно странно. Современные люди 
привыкли к материальному, к тому, что можно 
увидеть и потрогать руками. А здесь юноша 
решает изменить жизнь, помочь своим сооте-
чественникам силой молитвы, воли, жертвен-
ности, милосердия. Вот лишь несколько при-
меров [2].

Сергий очень часто примирял враждую-
щих русских князей, уговаривал их подчинить-
ся московскому князю, например, ростовско-
го князя, нижегородского, рязанского Олега. 
Именно благодаря этим стараниям ко време-
ни Куликовской битвы все силы народного 
сопротивления собрались под водительством 
Дмитрия Донского. Этими своими проповедя-
ми Сергий спас тысячи жизней, а то и боль-
ше. Важно то, что он это делал, потому что так 
говорило ему сердце. Этим хочется отметить, 
что мыслей о славе быть не могло. В первую 
очередь он думал не о себе, а о людях вообще.  
Авторитет Сергия был столь велик, что к его 
мнению, к его слову как к последней, решаю-
щей инстанции прибегали князья, воеводы в 
спорных, конфликтных ситуациях, связанных 
с проблемами политики, власти, правления. 
Ситуаций же таких было предостаточно, ибо 
вторая половина XIV века была началом про-
цесса «собирания» русских земель. Единой 
Руси не существовало, она раздиралась между 
Литвой, Польшей и Ордой. Чтобы противо- 
стоять внешнему врагу, нужно было, прежде 
всего, разрешить внутренние конфликты, 
снять внутренние противоречия, противостоя- 
ние, смирить личные амбиции, гордыню. Сер-
гий Радонежский стремился действовать ми-
ролюбием, уговорами, умением, как сказал 
Ключевский, «тихо и кротко настраивать ду- 
шу человека и извлекать из нее... лучшие ее 
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Балтско-славянская теория (В. Седов,  
Г. Штыхов). Сущность концепции – формиро- 
вание белорусов произошло в результате ас-
симиляции славян и балтских племен. Славя-
не – предки современных белорусов – имеют 
балтский субстрат. Многие элементы духов-
ной и материальной культуры были заимство-
ваны от балтов (поклонение ужам и камням 
в традиционной религии белорусов, женский 
головной убор, в словах – твердый звук «р», 
«аканье», техника строительства жилья, лапти  
прямого плетения и т.д.). Основным фактором 
формирования белорусского этноса считается 
колонизация славянами территории, располо-
женной севернее Припяти [1, с. 334].

Согласно финской теории (Иван Ласко-
вый) предками белорусов являются восточ-
ные славяне и племена финно-угров (предки 
финнов, эстонцев и других народов Северной 
Европы). Основным доказательством данной 
концепции является название рек, имеющие 
финское происхождение (Западная Двина, 
Свирь).

Современный белорусский исследова-
тель М. Пилипенко разработал концепцию, 
которая учитывает влияние на этногенез бе-
лорусов как балтского, так и древнерусского  
фактора [1, с. 334].

Следует отметитить, что белорусский 
этнос, по мнению современных ученых, начал 
формироваться с конца ХІІІ в. Этот процесс в 
основном завершился в ХVІ в. [2, с. 76]. Эт-
ническая территория (территория компакт-
ного расселения определенного этноса, с ко-
торой связано происхождение и дальнейшая 
история народа) белорусов сформировалась в  
ХІV – ХV вв. В ХІІІ – ХІV вв. установились се-
верная, западная и южная этнические грани- 
цы. Восточная граница этнической террито- 
рии белорусов в основном установилась в 
ХVІ в. Нахождение этнической территории 
белорусов в ХІІІ – первой половине ХVІ вв. в 
границах ВКЛ явилось основным политичес- 
ким условием формирования белорусского 
этноса. Географическое положение Беларуси  
обусловило полиэтнический состав ее насе- 
ления в разные исторические периоды. Ос- 
новным (титульным) этносом страны являют-
ся белорусы.

Наиболее сложным и длительным яв-
ляется процесс формирования этнического 
самосознания (осознание принадлежности к 
определенному этносу). Само название «бело-
русцы» начинает употребляться с ХVІ в.

Таким образом, возникновение Бела-
руси как этнической территории, ее восточ- 

Существует множество версий о том, от-
куда пошли белорусы, где находятся их этни-
ческие корни, в пределах каких государствен-
ных образований шло формирование нашей 
народности, нашей нации. Среди основных 
концепций этногенеза белорусов можно вы- 
делить следующие.

Кривичско - дреговичско - радимичская 
теория. Представители данной теории Е. Кар-
ский, М. Довнар-Запольский, В. Пичета отме-
чали, что формирование белорусского этноса 
шло на основе трех восточнославянских пле-
мен: кривичей (характерный разговор в виде 
«аканья), дреговичей (звуки в виде «уо» и 
«ие») и радимичей.

В. Ластовский развил так называемую 
«кривичскую» теорию белорусского этноге- 
неза. Он считал, что главным этническим 
компонентом белорусов являются кривичи, 
которые создали самостоятельные Полоцкое, 
Смоленское и Псковское государства. Таким 
образом, кривичи были наиболее многочис-
ленным сообществом среди племен на терри-
тории современной Беларуси и занимали не- 
которые земли и за ее пределами. Особенность 
концепции – различие белорусов и кривичей. 
Было предложение назвать Беларусь – Кри-
вией, а белорусов – кривичами. Концепция 
считается ошибочной, т.к. кривичи занимали 
только северную и центральную части совре-
менной Беларуси [1, с. 332].

Согласно древнерусской теории (А. Шах-
матов) в IX – X вв. в рамках Киевской Руси 
проходило объединение восточнославянских 
племен в новую общность – древнерусскую 
народность – общего предка всех современных 
восточнославянских народов. Новое название 
территории (Русь) появилось во второй поло-
вине X в., киевские князья стали называться  
русскими князьями, а Поднепровье – Русской 
Землей. В процессе распада Киевской Руси  
произошло разделение на три народа: русский, 
белорусский и украинский [1, с. 333].

Великопольская и великорусская теории 
(Е. Карский) отрицают существование само-
стоятельного белорусского народа в связи с 
отсутствием самостоятельного славянского 
языка. Сторонники великопольской теории 
считают, что белорусский язык является диа- 
лектом польского, а белорусов чуть ли не при-
равнивают к полякам. Сторонники великорус-
ской концепции считают белорусов частью 
русского народа. В качестве общего языка рас-
сматривают русский. Ученый Е. Карский в на-
чале XX в. доказал, что белорусский язык яв- 
ляется самостоятельным славянским языком.



147

В соответствии с законом адаптации проис- 
ходили этнические изменения. Все это позво- 
ляло белорусскому этносу формировать ка- 
чества, обеспечивавшие ему реально возмож-
ное существование в конкретно-исторической 
среде обитания.
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нославянского населения является составной 
частью процесса формирования белорусского 
народа (этногенеза). Белорусский народ сфор-
мировался далеко не сразу. Белорусский этнос 
прошел длительный путь зарождения и разви-
тия. Он имеет глубокие исторические корни, 
которые уходят в древний период, связанный 
с заселением и освоением человеком белорус-
ских земель. Кривичи, дреговичи, радимичи 
сыграли решающую роль в формировании бе-
лорусского этноса в целом. К ХVІ в. противо-
речивый и довольно сложный период форми-
рования белорусской народности в основном 
завершился.

Не раз менялось территориальное про-
странство, в котором шло становление и раз-
витие белорусского этноса. Однако генети-
ческая преемственность не была нарушена.  
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In China, the English curriculum stan- 
dards for primary schools stipulate that in the 
selection of English curriculum content, the most 
valuable knowledge for students' core literacy 
development should be selected. [3, p. 75]. When 
designing and implementing primary school 
English homework, English homework suitable 
for various types of students should be formula- 
ted according to the developmental needs of each 
student, so that the homework is effective and 
hierarchical.

In my opinion, the design of English 
assignments in primary schools should follow  
the principles of student-centeredness, modera- 
tion, fun and diversity.

Student-centered means that teaching 
methods should be based on students' personal 
ability and psychological development level, 
respect the individual differences between 
students, and meet the needs of students with 
different learning levels, so as to achieve the 
expected results.

The principle of moderation refers to the 
design of some work that is difficult to make it  
close to daily life, fully consider the time that 
students may spend on homework, and avoid 
fatigue and boredom caused by too much home- 
work.

The principle of fun means that teachers  
pay attention to designing interesting and explo- 
ratory homework on the basis of fully recogni- 
zing that interest is the long-term driving force  
for students' learning, so that students can comp- 
lete homework with high quality driven by in- 
terest and curiosity, and gradually improve their  
English learning ability while gaining satisfac- 
tion and self-confidence.

The principle of diversity refers to the 
optimization of traditional written work design 
forms to count multiple types of work. For 
example, performance assignments, practical as- 
signments, etc., allow students to improve their 
comprehensive English skills in different ways 
and develop their creative thinking.

Based on these principles, two examples of 
elementary school English assignment design are 
cited.

Case 1: After the weather lesson, regular 
assignments usually require students to copy 
and memorize words and sentence patterns 
about the weather. But according to Innovative 
Education, teachers can let students know the 

INNOVATIVE DESIGN 
OF ENGLISH HOMEWORK 

IN PRIMARY SCHOOL IN CHINA

Han Qing
Belarusian State Pedagogical University named 
after Maxim Tank
Minsk, Belarus

Primary school is the beginning of students' 
exposure to English. The primary English cur- 
riculum is instrumental and humanistic. In the 
process of English learning, teachers should 
cultivate students' cross-cultural awareness, 
help students broaden their horizons, enrich 
their experiences, and form good character and 
correct values through English learning [1, p. 9]. 
Primary school English homework is not only a  
continuation and supplement of English teaching 
activities, but also a basic way to cultivate stu- 
dents' English literacy and comprehensive huma- 
nistic literacy.

Homework is tasks and activities designed 
by teachers based on teaching objectives to help 
students achieve their desired learning goals. 
Studies have shown that most primary schools 
in China have the following problems in English 
homework: Firstly, too much attention is paid 
to grammar knowledge and problem-solving 
skills, not to students' ability to speak and write 
English. Secondly, the form of operation is single, 
lacking in interest, innovation and practice. 
The development of students' thinking skills is 
neglected. Not only in China, but also in many 
countries, primary school English homework is 
mainly based on written homework, including 
vocabulary copying, word selection and fill-in- 
the-blank, text translation, composition prac- 
tice and other forms. Only a few embody multi- 
dimensional thinking [2, p. 8]. Thirdly, teachers 
tend to neglect students' emotional experience  
and the nurturing function of English education 
when assigning homework.

Children in primary school are less inde- 
pendent and rely more on teachers and parents  
for both learning and living. Therefore, the de- 
sign of assignments will not only affect students' 
initial interest in learning English, but also affect 
the development of students' comprehensive 
skills. As an elementary school English teacher, 
we must optimize the design and innovation of  
homework as much as possible.

СЕКЦИЯ № 8
ПСИХОЛОГИЯ. ПЕДАГОГИКА
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are certain differences and complementarities 
between them through a comparison of their 
religious beliefs, literature and arts, rituals and 
customs, and local conditions. Among them, 
the Chinese culture is centred on the thought of 
Confucius and focuses on manners, family and 
interpersonal relationships, while the Belarusian 
culture is dominated by the Christian faith and 
emphasises unity, fraternity and hard work. At 
the same time, there is also mutual influence and 
integration between the two cultures, for example, 
Chinese elements appear in Belarusian Chekhov 
literature, and Chinese culture is also influenced 
by Russian culture.

Through comparative analysis, this paper 
concludes that there are certain differences 
and complementarities between the cultures of  
China and Belarus, which provide a broad space  
and opportunities for cultural exchange and 
cooperation between the two countries. In the  
future development, the exchange and transmis- 
sion of culture between the two countries should  
be strengthened to jointly promote the deve- 
lopment and prosperity of world culture. The re- 
search in this paper still has certain limitations  
and shortcomings, and needs to be further imp- 
roved and deepened in future studies.

Keywords: China and Belarus, traditional 
culture, comparative study, similarities and diffe- 
rences, influence

I. Cultural background
China and Belarus are two countries with  

a long history and cultural traditions, and there  
are many differences and similarities between  
their traditional cultures in terms of form and 
content. In this article, a comparative study of 
the traditional cultures of China and Belarus 
will be conducted from three perspectives: 
cultural background, cultural forms and cultural 
connotations, and will explore the similarities  
and differences between the two countries' tra- 
ditional cultures and their impact on modern 
culture.

Chinese culture is one of the oldest and 
richest cultures in the world, with a history 
dating back thousands of years to the Shang 
and Zhou dynasties. With its profound history, 
unique cultural forms and connotations, Chinese 
culture has influenced the cultural development 
of countries around the world. With its reverence 
for harmony, etiquette, respect for teachers and  
profound ideas, Chinese culture has had a pro- 
found impact on the moral code, social order and  
cultural identity of Chinese society [1, p. 17 – 19].

II. Cultural forms
Belarusian culture has a long history,  

dating back to the ancient Slavic culture of the 
10th century BC. Belarusian culture combines 

weather forecast for the coming week by surfing 
the Internet, watching TV, listening to the radio, 
etc., and record it in the English corner exhibi- 
tion in school or classroom and draw it into a 
hand-copied newspaper.

Case 2: After the teacher has completed the 
English teaching about animals, he can design 
homework of different difficulty: first, write 
down the words learned in class and look for 
pictures of the animal. Second, introduce your 
favorite animal in short sentences. Finally, show 
and communicate in class. This not only deepens  
students' understanding of English words, but  
also exercises their ability to use language.

We came to the conclusion that satisfying 
the personality development of different students 
as much as possible is the key to effective design 
of English homework in primary schools. As 
educators in the twenty-first century, we must  
not only accumulate professional knowledge, but  
also constantly innovate and improve ourselves  
in the process of educational practice.
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Abstract
The purpose of this paper is to compare 

the traditional cultures of China and Belarus, 
explore their similarities, differences and mutual 
influences, and provide some reference and 
learning value for promoting cultural exchange 
and inheritance between the two countries. 
This paper first introduces the background and 
historical development of the traditional cultures 
of China and Belarus, and then finds that there 
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There are a number of similarities and 
differences between the traditional cultures of  
China and Belarus. Firstly, the cultures of the  
two countries are diverse in form, including lite- 
rature, music, dance, painting and architecture,  
but the specific forms and expressions are slightly 
different. Secondly, there are also differences in 
the cultural connotations of the two countries, 
with the Chinese culture emphasising traditional 
values such as harmony, etiquette and respect  
for teachers, while the Belarusian culture 
emphasises modern values such as freedom, 
innovation and openness. Finally, the cultures 
of the two countries have had a profound impact 
on their own societies and have influenced the 
cultures and ideas of other countries.

The exchange and influence between the 
cultures of China and Belarus is also very im- 
portant. The Silk Road in ancient China provided 
a historical opportunity for cultural exchange 
between East and West, and through this 
opportunity Chinese culture spread to Europe  
and Central Asia. With the development of mo- 
dern technology and transportation, exchanges 
between the cultures of China and Belarus 
have become more frequent. For example, the 
Belarusian National Ballet has toured China 
several times, and traditional Chinese art has  
been showcased and spread in Belarus.

In addition, cooperation between China 
and Belarus in the cultural field is becoming 
closer. For example, both the Chinese and 
Belarusian governments are actively promoting 
cultural exchanges between the two countries,  
strengthening cooperation and exchanges in the 
cultural field and promoting mutual understan- 
ding and friendship between the two peoples  
[2, p. 75].

V. Conclusion
A comparative study of the traditional  

cultures of China and Belarus reveals that there 
are great differences and similarities between  
the two cultures in many aspects. In terms of 
religious beliefs, literature and art, food habits, 
rituals and customs, the traditional cultures of  
both countries have their own unique characte- 
ristics and charms. This will enable a better 
understanding of the cultural background and 
traditional customs of both countries, further 
promote cultural exchange and communication, 
and enhance the understanding and friendship 
between the two peoples. In the current era of 
economic globalisation and cultural pluralism,  
the comparative study of traditional cultures 
of China and Belarus is of great relevance and 
academic value, and is a positive contribution to  
the promotion of cultural exchange and coope- 

elements of Eastern and Western cultures, while 
at the same time forming its own unique cultu- 
ral style. With its democracy, freedom, innova- 
tion and openness, Belarusian culture has had a 
profound influence on the values, interpersonal 
relationships and artistic creations of Belarusian 
society [2, p. 85 – 86].

Chinese culture takes a variety of forms, 
including literature, music, painting, sculpture, 
architecture, opera and folk art. In literature, 
classical works such as Dream of the Red  
Chamber, Journey to the West and Water Margin 
are world-renowned; in music, traditional musi- 
cal instruments such as the guqin, erhu and xiao  
are also of high artistic value; in painting,  
landscape and bird and flower paintings are  
popular worldwide; in architecture, ancient pala- 
ces, temples and gardens have unique architec- 
tural styles and design concepts [1, p. 76]; in  
opera, Beijing opera, Henan opera and Sichuan 
opera are also The richness and diversity of  
Chinese culture is reflected in folk arts such as 
paper-cutting, New Year paintings and folk  
music.

III. Cultural Connotations
Belarusian culture is also diverse, including 

literature, music, dance, painting, sculpture and 
architecture [2, p. 75]. The Belarusian National 
Philharmonic Orchestra is one of the most 
prestigious orchestras in the international music 
world. The Belarusian National Ballet has won  
the hearts of audiences all over the world with 
its high artistic skills and superb performance 
techniques. In painting, oil paintings and 
watercolours are of high artistic value; and in 
architecture, Baroque and Renaissance buildings 
have unique architectural styles and design 
concepts.

Chinese culture is rich in connotations, 
including ideology and morality, philosophical 
thought and cultural heritage. The Chinese cul- 
ture is characterised by its respect for harmony, 
etiquette, respect for teachers and profound ideas, 
which have had a profound impact on the mo- 
ral code, social order and cultural identity of 
Chinese society.

IV. Similarities, differences and implica- 
tions

Belarusian culture is also very rich in 
connotations, including ideology and morality,  
philosophical thought and cultural heritage. With  
its emphasis on human freedom and innova- 
tion, Belarusian culture is characterised by de- 
mocracy, freedom, innovation and openness, 
which has had a profound influence on the  
values, interpersonal relations and artistic crea- 
tion of Belarusian society.
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THE FUNCTION OF THE CROSS-
CULTURE COMMUNICATION AND
THE IMPORTANT INFLUENCE OF

TRANSLATION AND LITERATURE ON
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
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The influence of translation on cross-
cultural communication.

There are many techniques in translation 
practice, including free translation, literal 
translation, considering the context, and con- 
veying the author's ideas. In daily life and work, 
translation will help the company to conduct 
business cooperation through interpretation and 
writing translation. In teaching, translation can 
help students from different countries and regions 
to understand each other's cultures and help the 
development of teaching content. We will also 
learn more about language features through pho- 
netics and pragmatics to better convey semantics. 
Take the cooperation principle in pragmatics as  
an example.

1.1 The concept of the cooperative prin- 
ciple.

In the 1960 s and 1970 s, Grice, an Ame- 
rican philosopher of language, put forward the 
principle of cooperation. There are four qualities 
include in the cooperative principle. «In order to 
achieve a specific goal in all verbal communica- 
tion activities, there is a tacit understanding bet- 
ween the speaker and the listener, a kind of rule  
that both sides should abide by, which is called 
the cooperative principle of conversation». (He 
Zhaoxiong, 2005) [1].

Maxim of Quality
Means be truthful or try to make a 

contribution that is true. Do not say what you 
believe to be false. Do not say something for 
which you lack adequate evidence.

Maxim of Quantity
Make your contribution as informative 

as is required (for the current purposes of the 
exchange). Do not make your contribution more  
informative than is required.

Maxim of Relation: be relevant
Following this maxim, the speaker is 

supposed to ensure that whatever he/she says is 
relevant to the conversation at hand.

Maxim of Manner: be perspicuous
Avoid obscurity of expression.
Avoid ambiguity.
Be brief (avoid unnecessary prolixity).
Be orderly.

ration between the two countries. At the same  
time, due to the differences in historical back- 
ground and geographical location, there are also  
some differences and conflicts between the tradi- 
tional cultures of the two countries, which need 
to be resolved through cultural exchange and 
inheritance.

In conclusion, the traditional culture of 
China and Belarus is the result of the wisdom  
and creativity of the two peoples, and is a va- 
luable asset for cultural exchange and trans- 
mission between the two countries [2, p. 34]. By 
strengthening cultural exchanges and heritage,  
the value and role of the traditional cultures of 
both countries can be better utilised, making a 
positive contribution to the cultural prosperity  
and common development of both peoples.

Recommendations
Although this paper has conducted a 

comparative study of the traditional cultures 
of China and Belarus, due to space and time 
constraints, it has only touched on a part of the 
traditional cultures of the two countries, and 
there are still many issues worthy of study and 
exploration. Therefore, it is recommended that 
future researchers can combine more cultural 
forms and values for in-depth analysis when 
conducting comparative studies.

Furthermore, as the historical and practical 
significance of the exchange and influence of the 
cultures of the two countries is of great impor- 
tance, it is suggested that future governments  
and social organisations can strengthen coope- 
ration and exchange in the field of culture bet- 
ween China and Belarus, enriching the cultural  
life and experiences of the two peoples and 
promoting mutual understanding and friendship 
between them. It is also hoped that future 
researchers and cultural enthusiasts will actively 
participate in the cultural exchange between 
China and Belarus and work together to promote 
the heritage, development and integration of  
the cultures of the two countries.
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This advertisement obviously violated the  
Maxim of Quantity, giving too much informa- 
tion when introducing tomato paste. It was dif- 
ficult for consumers to grasp the key point of 
the advertisement, and attract the audience 
by describing tomatoes that did not meet the 
regulations. However, the effect may backfire.  
«The principle of quantity is to try to provide  
each other with the required information, but the 
required information must be appropriate. Ac- 
cording to this standard, information should be 
appropriate and accurate in verbal communica- 
tion. Too much or too little information is inap- 
propriate» (Qin Cifeng, 2014) [4].

The violation of Maxim of Relation.
Example 1: Poetry in motion, dancing  

close to me (Toyota advertising slogan).
The advertising slogan violates the Maxim 

of Relation. The advertising slogan seems to 
have nothing to do with Toyota. Consumers need 
to understand the advertising slogan through 
association and other ways, and the audience 
cannot understand the product performance and 
other advantages through the advertising slogan.

The Violation of Maxim of Manner.
Example 1: Try our sweet corn; you will 

smile from ear to ear (Sweet corn advertising 
slogan).

The slogan violates the Maxim of Manner. 
The word ear is a pun that can refer to different 
meanings, which brings difficulties to consu- 
mers in understanding and is easy to cause am- 
biguity, which is not conducive to the promo- 
tion and understanding of the product. On the  
other hand, the pun helps to arouse consumers' 
curiosity and promote their exploration of the 
product.

Example 2: You don’t miss me. To love me 
and love me, please love me forever. Remember 
to love me and don’t leave me forever (Cardia  
clothing advertisement).

The slogan violates the Maxim of Manner. 
The slogan is too tedious and illogical. It 
memorizes the points for consumers through 
repeated methods, but the audience can not get  
the advantages of the clothing from the slo- 
gan, which is not conducive to consumers' 
understanding of the product.

Example 3: Less bread, No jam (London 
Transport).

The slogan violates the Maxim of Manner. 
In the slogan «bread» and «jam» are both foods, 
we can’t see any relation between foods and 
transport. But exactly, «Bread» is a slang word  
for money, and «jam» is a slang word for  
blocking, so this advertisement seems to have  
nothing to do with the underground, but actual- 

1.2 The violation of cooperative principle  
in the use of advertising language and its imp- 
lication.

For make some special effects the princip- 
les are not followed all the time. «These guideli- 
nes are often not followed or even deliberately 
violated» (He Ziran, 1999, p.101) [2].

The violation of Maxim of Quality.
Example 1: It’s the taste (Nestle coffee 

advertisement).
This slogan obviously violates the Maxim 

of Quality, does not give enough information to 
introduce the product, but through this concise 
and comprehensive way, the audience can well  
understand the connotation of the advertise- 
ment, which taste represents the rich and sweet 
coffee, compared to the long product introduc- 
tion, this method against the quality standards  
can leave a deep impression on the audience. 
But the violates the Maxim of Quality also make  
some problems like. «This advertisement expres- 
ses the delicious taste of brand coffee by sho- 
wing the girl's happy mood after tasting Nescafe 
coffee. However, since different people have dif- 
ferent tastes, it is not entirely certain that every- 
one who has tasted Nescafe will find it deli- 
cious. After all, some people like tea, some  
people like wine, maybe some people like coffee. 
Most of this depends on personal preferences 
and subjective feelings, there is no uniform 
objective standard. In the advertisements of 
Nestle coffee, the advertiser grasps people's 
subjective feelings, avoids its disadvantages and 
uses obscure expressions to attract consumers. 
Although the advertisement can not be called  
false advertisement, but the use of such language 
skills also constitutes a deception to consumers».
(Guan Lili. 2018) [3].

Example 2: Behind that healthy smile, 
there’s a Crest kid (Crest toothpaste slogan).

The slogan violates the Maxim of Quality, 
does not explain the characteristics of the pro- 
duct, does not give consumers sufficient evi- 
dence, but through the slogan to convey the ef- 
fect of toothpaste on dental health to the audien- 
ce, so that the audience understands the core 
value of the product. Although the slogan does 
not directly state the advantages of the product, 
the implication is that Crest toothpaste is a 
defender of teeth, so that consumers have a clear 
understanding.

The violation of Maxim of Quantity.
Example 1: If it’s green, were ject it. If it’s 

too ripe, were ject it. If it’s bruised, we reject it. 
If it’s diseased, we reject it. If it’s dirty, we reject 
it. If it’s just right, we squash it (Ketchup tomato 
producer advertisement).
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2.2 Cultural Differences in literary 
translation

Example 1. Very different was the feeling 
he had bestowed on that son of his «under the 
rose» (J. Galsworthy, Caravan).

«Translation: he told his son that 
«illegitimate» relationship is different. In English, 
children born in marriage are expressed as «son 
or daughter by marriage». In English culture,  
rose is a symbol of love and beauty, and «a 
son under the rose» is an implicit and romantic 
expression of «illegitimate child». Influenced by 
traditional ethical and cultural concepts, Chinese 
people may not have the same association and 
interpretation of rhetoric in the original text. 
In order to overcome the cultural differences, 
the author deals with the cultural images in the 
original text, appropriately empathizes, and the 
translation is simple and clear with consistent 
meaning, which is easy for Chinese readers to 
understand» [9].

Example 2. The translation of «dragon».
In China since ancient times, dragon has 

been regarded as a divine object, representing 
authority and integrity. But In western countries 
dragon is a symbol of brutality and evil. There- 
fore, dragons often appear in some ancient  
Chinese classics, which requires translators to 
use different translation methods to make readers 
in Western countries understand the culture con- 
tained therein.

The function of cross-cultural commu- 
nication.

«From the perspective of culture, cross-
cultural communication refers to the collision  
and integration between different cultures  
through verbal or non-verbal communication in  
a specific communicative context. The simila- 
rities between the two cultures help communica- 
tors successfully complete communicative tasks, 
while the differences will inevitably lead to 
conflicts and collisions and hinder communica- 
tion. Communicators will find a balance point 
in cultural conflicts and conflicts. Respect each 
other's culture. After the collision, exchange and 
mutual adaptation, the two cultures will finally 
move towards cultural integration» [10]. Cross-
cultural communication promotes the learning 
of different languages. Language is the premise 
of communication. Only by understanding the 
features and connotations of language can we  
better carry out cultural exchanges between dif- 
ferent countries. Maintain proper communica- 
tion, do not violate the etiquette of other cultures, 
respect cultural differences and seek cultural 
commonalities. Cross-cultural communication 
also promotes the prosperity of world economy 

ly expresses the advantages of the London Un- 
derground, which costs less and traffic does not 
heavy. «The advertiser has deliberately violated 
the code of approach – avoiding ambiguity – by 
using the words «bread» and «jam» in a humo- 
rous way to suggest what they really mean,  
which not only grabs the attention of consu- 
mers, but also keeps them in the mind. Because 
such violations are exaggerated and obvious,  
consumers can easily spot them and delve deeper 
into the underlying meaning of the phenome- 
non» (Zhang Yincheng & Li Ke, 2008, p. 154) [5].  
«The application of ambiguity can catch the eyes 
of consumers, arouse their great interest and 
stimulate their desire to buy» (Liu Shujun, 2008, 
p. 41) [6].

Through the cooperation principle of prag- 
matics, the significance of different languages 
can be demonstrated. Through translation, we 
can better understand the differences and charm 
between different cultures and languages from  
the details of life.

The influence of literature on cross-cultu- 
ral communication.

2.1 Literary works reflect the culture and 
The Times

Literary works play an important role in 
cross-cultural communication. Literary works  
can reflect the ideological and cultural connota- 
tion of an era, a nation and a country, and reflect 
the problems faced by an era. Reading literary 
works can promote the exchange of excellent 
ideologies and cultures in the world and promote 
the development of advanced ideologies and 
cultures in the world.

Take Silence Confessions, for example, 
«Silent Confessions is fraught with issues of ra- 
cial discrimination that continue from the last 
century and are still unresolved» [7].

And some essays published on the Poets 
& Writers Magazine named Ethnicity and 
Creating Characters, Not Caricatures, «Since it 
is difficult for a writer's minority identity to write 
without reference to cultural elements, it is worth 
considering that the extent to which these ele- 
ments are used depends on the extent to which  
the reader can engage with them» [8]. By reflec- 
ting the problems of an era and provoking people 
to think about the problems of coexistence in  
the world, it is conducive to the spread of posi- 
tive and correct ideology and culture.

Through literary works of different pe- 
riods, the national characteristics of different  
times, countries and regions can be reflected.  
Show the differences between different cultu- 
res, find the commonalities, and promote the 
exchange and dissemination of world culture.
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Abstract. With the development of net- 
work technology and the popularization of  
digital tools, the use of digital tools has gradual- 
ly changed the previous industrial practice and 
social practice. In recent years, digital media 
and tools have an important impact on the 
development of social work.In the post-epidemic 
era, various social practice activities are limited  
by spatial and physical distance, which accelera- 
tes the development of social work practice acti- 
vities combined with digital technology and  
tools to a certain extent, including online psy- 
chological counseling, remote network com- 
munication, and case database based on infor- 
mation technology.The application of digital  
tools in social work practice makes the collec- 
tion, statistics and dissemination of relevant 
information more convenient and efficient. At 
the same time, the convenience of digital tools 
also brings great challenges to the confidentiality 
principle of social work practice.

1. Introduction
With the continuous update of science and 

technology productivity and the popularization 
of digital tools, the digital space across time 
and space has a new impact on the way people 
used to live, work, learn and interact.The advent 
of the digital age of social activity elements has 
constructed a virtual living space for people. AI, 
mobile communication technology, short video  
platform and other aspects have a comprehen- 
sive impact on people's social life style. At the 
same time, the popularity and convenience of 
digital tools also give birth to negative social 
behaviors such as telecom fraud, illegal online 
loans and online pyramid selling to some extent.
When analyzing related network social prob- 
lems, social work needs to uphold professional 
values, fully understand the current digital situa- 
tion of service objects, master relevant techno- 
logies, extend the digital service methods of  
social work, and explore the digital develop- 
ment of social work.The concept of social 
work service attaches great importance to the 
systematic analysis of the situation of the service 
object and the strengthening of the relevant 
support network of the service object [1]. In the 
current digitization of social work, it should be 
extended to the transformation and development 

and culture in various fields such as commerce,  
economy and society. People of all ethnic  
groups in the world can have a deep understan- 
ding of each other's cultures, reduce cultural 
misunderstanding and promote the harmonious 
coexistence of the world. Cross-cultural com- 
munication conforms to the requirements of the 
modern times, and promotes countries to better 
advance with The Times and make common 
progress in the face of the rapidly developing 
modern society.
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confidentiality principle originates from the 
focus on individual privacy rights based on legal 
and ethical perspectives.Based on this situation, 
some western countries have qualified their 
interpretation of the ethical requirements of 
confidentiality: 

The British Association of Social Workers 
requires that: all data related to the service shall  
not be disclosed in any way; Appropriate 
adjustments will only be allowed if, in profes- 
sional judgment, it is determined otherwise [3]. 
The Australian Association of Social Workers 
requires that when social workers need to 
communicate privacy information to other rele- 
vant persons, they must do so explicitly and 
with the client's consent or in the presence of  
the client [4]. The Scottish Council of Social 
Services requires that professional services are 
provided in a way that establishes and maintains  
a relationship of trust with clients, including 
keeping data strictly confidential and informing 
clients of the social work agency's confidentia- 
lity policy [5]. The relevant provisions of digital 
information media in the latest Code of Ethics  
of social work published by American Associa- 
tion of Social Work are new concerns about 
the risk of personal privacy disclosure under 
the background of the digitization of social ele- 
ments and the networking application of social 
interaction [6]. 

To sum up, although social work related 
institutions in different countries have different 
requirements on the confidentiality principle, the 
core of the requirements is the same, that is,  
except for special circumstances in line with 
professional judgment, social workers shall not 
disclose any information related to the service 
object to any other person through any means 
without the consent of the service object. 

4. Practice Situation 
In the development of social work services, 

social workers should effectively establish a 
basic relationship with the service objects at the 
beginning of the development of professional 
services, and establish and maintain a relation- 
ship of mutual trust in the process of profes- 
sional services, which is the basic requirement 
for ensuring the effectiveness of social work 
services. Privacy and confidentiality is a code 
of ethics widely accepted and recognized by 
the international community and professional 
organizations. Its importance gradually changes  
with the deepening of the progress of profes- 
sional services and the severity of relevant 
situations. From the point of view of previous 
experience, it is difficult to provide complete 
evidence of compliance with confidentiality 
requirements by social work professionals [7]. In 

of «digital situation» and «virtual network sup- 
port capability». At present, with the continuous 
adaptation of digital scenes to different living 
situations, it has brought convenient social 
activities and meanwhile digital social risks 
are emerging in an endless stream. Individuals 
themselves, as one of the elements in the digital 
situation, can better adapt to their own virtual 
situation only by constantly strengthening the 
awareness and ability of network survival.In the 
current era, social work service has realized the 
transformation from contact mode to non-contact 
digital service mode. Therefore, digital social 
work has gradually become an important trend 
in the development of social work. The digital 
development of social work effectively makes  
up for the limitation of time and space in the  
previous service development process, is con- 
ducive to the timely understanding of the rele- 
vant problems of the service objects and inter- 
vention services, is conducive to the innovation 
and development of the social work profession,  
enriched the application scenarios of digital tech- 
nology, and promoted the continuous develop- 
ment of social science disciplines.

2. Digital Development of Social Work 
The earliest digital practice of social work 

can be traced back to 1982 [2]. In 1982, the first 
web-based support group based on information 
technology appeared. In the late 1990s, some 
social workers offered counseling to clients 
through the Internet.In the 21st century, with 
the emergence of mobile digital devices and 
the development of information technology, 
social work services provided through digital 
and electronic channels began to appear more, 
such as telephone counseling services, network 
counseling services, short messages and so 
on.Until today, social workers began to explore 
and research on digital practice and teaching 
and other related services in a diversified way.
In China, since the concept of «Internet+» was 
put forward in 2015, in order to actively realize 
the integration of Internet technology and social 
work practice, the development of social work 
should make full use of information tools, fol- 
low the values of social work, carry out profes- 
sional services, and promote the rationalization 
of social policies. To sum up, digital social work 
is a kind of social service activities with digital 
equipment and technology. It emphasizes the 
tool attribute of digital technology in social work 
service, so that social work service can realize  
the transformation and extension between real 
space and virtual space.

3. Principle of Professional Requirements
As one of the most important principles 

of professional ethics in social work, the  
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without affirmative reply from the copyright 
owner constituted infringement. At a time when 
competition between different organizations for 
market share is fierce, the fruits of labor owned  
by one organization are obtained and used 
for other purposes by other organizations or 
individuals. Meanwhile, other organizations and 
individuals fail to clearly state the source of the 
fruits in the process of use. The owner of the  
fruits is extremely dissatisfied with this and 
believes that its behavior infringes on its own 
ownership and relevant interests. However, 
Organization G believes that the result owner 
has not attached clear instructions and relevant 
restrictions on the use of the program published 
on the public network platform. Organization G 
believes that the program can be obtained and 
referred to by itself, so its behavior does not 
infringe on the result owner.Both parties have 
different opinions on this issue, and neither  
party can provide clear rules and regulations for 
its own views, so the two parties finally chose  
to settle their disputes through private negotia- 
tions. In the above cases, the copyright owner's 
original intention of publishing or reprinting the 
achievements on the public network platform 
may be project description or related perfor- 
mance description and sharing and communica- 
tion, ignoring the social risk that the achieve- 
ments of his own labor may be obtained and  
used by others through the Internet without 
permission in the current digital technology 
popularization.

6. Discussion and Summary 
From the emergence of the social work 

profession to the formulation and development  
of relevant ethical principles, what does the 
practical requirement of confidentiality priority 
mean to the professional practitioners? The  
authors believes that the main reasons are as 
follows: First, the protection of the relevant 
personal information of the service recipients.
In the professional activities of social work, 
service recipients and service providers are 
equal, and each assumes corresponding rights 
and obligations. They should try their best to 
avoid the disclosure of relevant information of 
the service objects and avoid the infringement 
of the rights and interests of the service objects 
caused by the disclosure behavior [8]; Second, 
mutual trust based on professional service 
relationship.From the perspective of service 
provision and reception, that is, at the beginning 
of the establishment of professional between 
workers and service objects, the commitment to 
confidentiality of service-related information is 
automatically generated, which is based on the 

actual situations, including social work, medical 
care, insurance and other service industries, this 
situation exists to varying degrees, that is, there 
is a relatively obvious deviation from the policy 
requirements in service practice. The reasons 
for not strictly following the confidentiality 
regulations in professional practice include 
insufficient respect for the service object, not 
serious working attitude, not perfect working 
process, not strong professional awareness, etc.
This kind of professional practitioners fail to 
strictly practice the confidentiality principle in 
the process of service, which belongs to the bad 
behavior in professional service;From the point  
of view of the clients, the leakage phenomenon 
in the process of receiving services will cause 
varying degrees of harm to the clients, and the 
clients will inevitably appear to worry about 
their privacy, which is not conducive to the 
establishment of professional relationships 
in the process of service development. Even 
in the working principles published by social 
work agencies in different parts of the world,  
the confidentiality principle is given priority, and 
the specific requirements are more in line with  
the reality. However, in the practice of service, 
the violation of the confidentiality principle is  
still common. 

5. Case 
In 2019, X City held an offline experience 

activity, which was undertaken by G Social 
Organization of the city. The main content of  
the offline experience project was partially  
modified according to the activity plan publi- 
shed by an organization on the Internet for refe- 
rence. The ownership of the online activity 
plan belongs to a private enterprise in Z City. 
Once shared the activity project as practical com- 
munication in an industry exchange meeting.
The private enterprise in Z City believed that  
G organization did not carry out formal com- 
munication and negotiation when referring to  
the activity plan owned by it, and used the acti- 
vity plan without obtaining the official permis- 
sion of the activity copyright owner; G holds a 
different view. G believes that since it obtained 
the project activity plan from the public net- 
work platform, and there is no clear instruction 
information on the communication platform 
of the project activity plan. Based on this point  
of view, G organization believes that it does  
not have the infringement that the private 
enterprise in Z City thinks.In this regard, the 
two sides conducted a series of communication 
and negotiation.In this case, the dispute centered 
on whether the direct acquisition and use of 
others' work through public Internet channels  
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digital devices for social interaction poses great  
potential risks to individuals' privacy rights. 
Moreover, the existing professional laws and 
regulations cannot adapt to the industry risks 
brought by the digitalization of today's social 
work, and relevant practitioners still need to 
improve their own risk and assessment aware- 
ness and moral restraint ability in practical 
activities. In the development and practice of 
digital social work, the ethical regulations rela- 
ted to professional digital application scenarios 
still need to be continuously improved. Compa- 
red with the traditional social work practice, the 
practical scenarios of digital social work and 
the related problems that may occur are more 
complex.
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basic professional requirements of social work 
under the guidance of professional values and  
ethical requirements, to ensure that the relevant 
information of service objects is only used for  
the completion of professional objectives. Third, 
it is based on effective consultation under the 
principle of maximum protection for the service 
object.Mutual trust between workers and service 
objects is a favorable guarantee for workers to  
know the truth about service objects, so that so- 
cial workers can provide appropriate and effec- 
tive help for service objects. Fourth, coordinate 
the relationship between social stakeholders. In 
the practice of social work professional services,  
the public interest usually takes precedence. That 
is to say, in the process of providing services to 
the clients, once the clients are found to have 
infringed on the social public interest, the social 
workers have the obligation to respond to the 
relevant administrative departments in time to 
protect the public interest. From the perspective 
of mutual promotion of practice and professio- 
nal development, the staff holding the informa- 
tion related to the service objects have the 
obligation to explain the responsibility and 
limit the authority of the access and download 
of the relevant information. At the same time, 
a reasonable standard access process must be 
developed to ensure that the behavior and pro- 
cess of third-party personnel or organizations 
to access the information related to the service  
objects through the digital platform meet the 
requirements of professional ethics. In addition, 
social work professionals need to have the cor- 
responding risk awareness and accurate asses- 
sment ability, and when using the information 
related to the service object, they need to hide 
the relevant digital information. At the same  
time, it is necessary to carry out dynamic asses- 
sment on the identification risk of hidden infor- 
mation according to different usage scenarios,  
so as to avoid the social risk caused by the iden- 
tification of service object information. Based  
on the practical attributes of social work profes- 
sion, it is necessary to adopt a relatively stan- 
dardized and standardized usage restrictions and  
instructions to ensure the use and confidentia- 
lity of digital service items and related informa- 
tion. In the above cases, the copyright owner of  
the service project has non-standard manage- 
ment behavior in the management of the infor- 
mation of the digital project, and the non-copy- 
right party also lacks positive communication  
and responsibility explanation in the acquisition 
and use of the contents of the digital project [9].

7. Conclusion 
At present, with increasingly rich social  

elements and application scenarios, the use of 
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– физиологические и психологические, 
где последние, в свою очередь, подразделя- 
ются на информационные и эмоциональные.

В случаях эмоционально положитель-
ного стресса, стрессовая ситуация обычно 
длится недолго и её возможно контролиро-
вать, как правило, в данных случаях бояться 
нечего, организм может быстро отдохнуть и 
восстановиться после активации всех систем. 
Различают кратковременный, или острый, и 
долговременный, хронический, стрессы, они 
по-разному воздействуют на здоровье. Долго-
временный несет более вредные последствия, 
для кратковременного – характерны неожи-
данность и быстрота, с которой он происхо- 
дит, его крайняя степень – шок, который поч- 
ти во всех случаях переходит в стресс хрони-
ческий или долговременный. 

Физиологический стресс появляется в 
результате прямого воздействия на человека 
разных негативных факторов (боль, жара, го-
лод, физические перегрузки и т.п.). Психоло- 
гический стресс появляется с помощью фак-
тов, раздражающих своим сигнальным зна-
чением: обман, обида, угроза, опасность или 
большая информационная нагрузка и т.п. 
[2, c. 72]. Эмоциональный стресс бывает в тех 
ситуациях, которые угрожают безопасности 
человека (преступления, пожары, аварии, вой- 
ны, тяжелые болезни и т.п.), его социальному 
статусу или экономическому благополучию, 
а также отношениям с социумом (потеря ра- 
боты, проблемы с родственниками и т.п.). Ин-
формационный стресс появляется при боль-
ших информационных нагрузках, когда лич-
ность, неся ответственность за последствия 
своих действий, не успевает принимать пра-
вильные решения.

Подростковый возраст – это время  
серьёзных физических изменений в его теле, 
половое созревание вызывает гормональные 
бури, которые сотрясают его психику. Созда-
ётся противоречие между ним и идеальным 
образом. Возникают проблемы от собствен- 
ной неловкости и неуклюжести, из-за отсут-
ствия каких-то статусных вещей. Взрослею-
щий ребёнок утверждает свой статус не толь- 
ко среди сверстников, но и пытается показать 
себя независимым в семье. Ребёнок, следую-
щий нравственным семейным правилам, мо- 
жет испытывать давление со стороны свер-
стников, которые могут его провоцировать, 
обвинять. Иногда его поведение часто вызы-
вает недовольство родителей, они пытаются 
контролировать ребёнка, пытаясь обезопасить  
себя. У подростка появляется чувство разо-
чарования. Как правило, в подростковом воз- 
расте юноши и девушки сталкиваются с пер-

ПОНЯТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

А.В. Адамович, Л.С. Тришин
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Стресс – реакция организма человека, 
которая возникает на действия раздражите-
лей, вне зависимости от того, несут они поло-
жительный или отрицательный заряд. Г. Се-
лье выделяет 3 стадии стресса: это реакция 
тревоги, стадия сопротивляемости и стадия 
истощения [1, c. 73]. С точки зрения стрессо-
вой реакции значение играет интенсивность 
потребности в перестройке или адаптации ор-
ганизма к раздражающим факторам. Поэтому 
в результате более углублённого понимания 
автор ввёл ещё одно понятие – эустресс или, 
другими словами, положительный стресс, а 
также понятие, обозначающее отрицательный 
стресс – дистресс. Эустресс – это стресс, кото-
рый вызван либо положительными эмоциями, 
либо это несильный стресс, который мобили-
зует организм, его называют ещё и полезным 
стрессом, который необходим для полноцен-
ной жизни, т.к. это сила, которая помогает в 
решении сложных задач. Дистресс – есть вред-
ный тип стресса, с которым организм челове-
ка бывает не в силах бороться, он возникает, 
когда напряжение достигает критической точ-
ки. Этот вид стресса разрушает здоровье лич-
ности и может привести к тяжелым болезням  
организма и психики [1, с. 56]. 

В стрессовой ситуации личность, чаще 
всего, оказывается жертвой инфекций, т.к. мо-
жет страдать иммунная система и ее эффек-
тивность заметно ослабевает в этот период  
физического или психического стресса. В 
быту появилась тенденция связывать стресс  
просто с нервным напряжением, однако стресс 
это не просто душевные волнения или нерв- 
ное напряжение, в первую очередь, можно дать 
определение, что стресс – это универсальная 
физиологическая реакция организма на силь-
ные воздействия, которая имеет описанные 
симптомы и фазы. На сегодняшний день по-
нятие «стресс» можно причислить к одной из  
основных научных категорий, ставших пред-
метом изучения комплекса дисциплин. 

Стрессы можно разделить на: 
– эмоционально положительные (они 

вызывают много эмоций, происходит выброс 
адреналина); 

– эмоционально отрицательные; 
– кратковременные и долгосрочные 

(острые и хронические);
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Механизмы функционирования социума 
и его отношения с человеком еще более по-
лувека назад заключались в том, что цель су-
ществования человека определялась его при-
надлежностью к социальным слоям, смысл 
индивидуальности – способами, которыми 
он противился притяжению общества. Статус 
базировался на твердом знании мира, смысл 
же собственной идентичности зачастую отыс- 
кивался в его трещинах. В настоящий момент 
«твердость» социального мира даже не фор-
мулируется: общественно разобщенные, по-
терянные и бдительные по отношению друг 
к другу индивиды, группы и страты пробуют 
найти основания если не для консенсуса, то 
хотя бы для компромисса. Личность принуж-
денно создается и самоактуализируется среди 
рушащихся догм и традиций, зыблющихся по-
стулатов, блуждающих ориентиров. Ее «глоба-
лизация», как констатируют психологи, социо-
логи и философы, сочетается с вырастающим 
самоотчуждением, потерей понимания иного  
и несостоятельностью прогнозов, ориентиро-
ванных на некий усредненный человеческий 
стандарт [1]. 

Н.Э.Бауман подчеркивает: в силу неопре-
деленности внешней действительности и раз-
норечивости общественных давлений совре-
менник одновременно недосоциализирован, 
ибо из «внешнего» мира ему не предлагается 
никакая всеобъемлющая и неопровержимая 

вым романтическим увлечением. Стресс мо-
гут вызвать боязнь быть отвергнутым, конку-
ренция, первые ссоры, ревность, расставание. 
Подросток учится выстраивать новые отно- 
шения со сверстниками, детская дружба пере-
ходит в новые стадии с опытом более серьез-
ных конфликтов. Со всем этим вступающий в 
мир взрослых ребёнок не может справиться 
сразу. Очень важно вовремя распознать, что у 
него стресс, и справиться с ним поможет та-
кое универсальное качество, как стрессоустой- 
чивость. 

В литературе по отечественной психо- 
логии активно рассматривается понятие 
стрессоустойчивости, которое в большинстве 
случаев определяет, возникнет ли у личности 
дистресс в ответ на определенное событие. 
Стрессоустойчивость личности можно рас-
сматривать как умение преодолевать труд- 
ности, воспринимать свои эмоции, понимать 
настроения социума, проявлять выдержку и 
такт [2, с. 55]. Стрессоустойчивость можно 
определить совокупностью личностных ка-
честв, которые позволяют личности перено-
сить большие интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки без особого вреда 
для собственной деятельности, социальной 
среды и своего здоровья. 

Адаптационный процесс является важ-
ным периодом, в котором может главную роль 
играть одно из трех направлений: противодей-
ствие, приспособление, уход от стрессорного 
воздействия. Направление адаптационной ак-
тивности возможно определить, с одной по- 
зиции, корнем стрессорного воздействия, 
спецификой ситуации, с другой – особеннос- 
тями личности и резервами в организме.  
Можно использовать разные виды адаптации  
к стрессовым ситуациям, это зависит не толь-
ко от мотивов и целей, свойств личности и 
психического состояния, но и от того, какой 
стрессор воздействует на данный момент, ка-
кова его сила, в какую ситуацию включена 
личность. Человек может выбирать в реагиро-
вании, деятельности, поведении, но уровень 
свободы выбора ограничивается особенностя-
ми стрессовой ситуации [5, с. 77]. Интенсив-
ность стрессового состояния человека зави- 
сит не только от условий влияния стрессоров, 
но и от мотивационных и социальных харак-
теристик индивида, являющихся не послед-
ней детерминантой поведения его в стрессе 
[4, с. 14]. Нежелательные состояния происхо-
дят в том случае, когда нагрузка превышает 
устойчивость личности. Умеренный эмоцио-
нальный стресс приводит в работу резервные 
возможности человека [5, с. 5]. За последнее 
время сделан и делается ряд попыток выде-
лить основные стрессогенные ситуации.
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на отдых. Выгоды, которые дает процесс  
поглощения пищи весьма разнообразны: 
скромным и зажатым людям легче общаться  
в ресторане или кафе, где гремит музыка, мно-
го людей и легче затеряться.

Современные условия жизни и поведен-
ческие установки спровоцировали возникно-
вение и еще таких явлений, как анорексия и 
булимия. Анорексия – заболевание, в основе 
которого лежит нервно-психическое расстрой-
ство, проявляющееся навязчивым стремле- 
нием к похудению, страхом ожирения. Були- 
мия – это нарушение пищевого поведения, ко-
торое относится к психическим расстройст- 
вам, проявляющееся неконтролируемыми при- 
ступами переедания, во время которых чело-
век за пару часов съедает огромное количест- 
во пищи, при этом он не испытывает чувства 
насыщения. Вслед за таким неконтролируе-
мым приемом пищи приходит чувство вины.

Самая многочисленная группа аддик-
ций – нехимических зависимостей. Соглас-
но международной классификации болезней, 
лудомания, или гемблинг, – патологическое 
пристрастие к азартным играм, приводящее к 
социальной, профессиональной и личной не-
состоятельности. В настоящее время понятие  
лудомании расширилось за счёт развития сег-
мента компьютерных игр и игровых автома- 
тов. Как и у большинства зависимостей, при-
чины игромании – психологические. Среди 
причин: чувство неудовлетворённости, одино-
чество, предрасположенность к психическим 
заболеваниям.

Большую часть своего времени мы нахо-
димся на работе, но и тут нас может подсте-
регать опасность. Трудоголизм – это признак 
психологического неблагополучия: человек 
«прячется за работу» из-за утраты способ- 
ности полноценно общаться с окружающими 
и для ухода от собственных нерешенных, за- 
частую психологических, проблем. Трудого-
лик – личность, для которой жизнь без рабо- 
ты немыслима. Стремление к труду – одна  
из важных потребностей человека, но у тру-
доголика эта потребность становится порой 
единственной целью и смыслом существова-
ния вообще [3, с. 59].

Нашу жизнь сложно представить без 
Интернета. Всемирная паутина дала нам мас-
су возможностей: общение в режиме онлайн  
со всеми друзьями и родственниками, кото-
рые находятся далеко от нас, получение любой 
информации в абсолютно любое время дня и 
ночи, мы можем заказывать одежду, технику, 
мебель, вести бизнес, удаленно выполнять 
работу, быть всегда на связи, обмениваться с 
друзьями картинками и лайками под фото и пр.

формула, и сверхсоциализирован, так как ни-
какое «ядро» приписанной или унаследован-
ной идентичности не может противиться на-
ружным давлениям, и поэтому ее необходимо 
непрерывно приспосабливать, конструировать 
без остановки и без любой надежды на окон-
чательность. 

Научно-технический прогресс и разви-
тие технологий дали человечеству новые воз-
можности общения, связи, передачи информа-
ции, но вместе с тем и породили новые виды 
зависимости. Современные условия жизни 
все больше и больше подкрепляют развитие 
аддиктивного поведения. Особенно остро дан-
ная проблема прослеживается в молодежной 
среде.

С точки зрения психологии зависимость 
(аддикция) – это внутреннее состояние чело-
века, проявляющееся в навязчивом стремле-
нии постоянно выполнять определенные дей-
ствия, которые ведут к дисгармонии личности, 
болезням и нарушениям здоровья, а также 
разрушают индивида [2]. Основными, и наи-
более распространенными на сегодняшний 
день причинами подобного поведения явля- 
ются отсутствие стабильной системы ценнос- 
тей, безнадзорность, отрицательное влияние 
окружающего социума и развитие социально- 
психологической дезадаптации.

Современная классификация зависимос- 
тей выделяет несколько групп: химические, 
биохимические и нехимические. К химичес- 
ким зависимостям относят: табакокурение, 
алкоголизм, наркоманию. В группу биохими- 
ческих входят: анорексия (отказ от приема 
пищи и болезненная худоба) и булимия (не- 
контролируемое поглощение пищи) [3, с. 56].

Нехимические виды зависимости – это 
клептомания, лудомания (зависимость от 
азартных игр), трудоголизм, шопоголизм, фа-
натизм, Интернет-зависимость, спортивная 
аддикция. По уровню важности социальных 
проблем современного общества такая зави- 
симость как наркомания стоит на втором мес- 
те после терроризма, хотя от злоупотребле-
ния наркотиками и алкоголем людей умирает 
гораздо больше, чем от взрывов и терактов. 
Последствия негативного влияния, которое 
несут наркотики и алкоголь, с каждым годом 
все сильнее действуют на стабильность и раз-
витие общества.

Проблема зависимости от еды в послед-
нее время приобрела огромную актуальность. 
Еда в современном обществе стала своеоб- 
разным «наркотиком», возможностью полу-
чить удовольствие, приятные эмоции, снять 
стресс, дать похвалу себе, назначить встречу, 
провести ужин с друзьями или взять время  
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представителей) несовершеннолетних обу- 
чающихся называет в качестве участников об-
разовательных отношений, относя к одному  
из основных принципов государственной по-
литики в сфере образования обеспечение прав 
родителей несовершеннолетних обучающихся 
на участие в управлении образовательными 
организациями [2].

Цель исследования заключается в выяв-
лении существующих требований, связанных 
с обеспечением условий участия родителей 
несовершеннолетних обучающихся в обра-
зовательных отношениях (взаимодействия с 
образовательными организациями) по разным 
уровням образования.

При проведении исследования исполь- 
зовались теоретические методы научного ис-
следования.

Анализ требований законодательства 
РФ показал, что по уровню дошкольного об-
разования федеральным государственным об- 
разовательным стандартом (ФГОС ДО) [3] за- 
крепляется обязанность образовательной ор-
ганизации (далее – детский сад) осуществлять 
взаимодействие с законными представителя-
ми (далее – родителями) не только, как лица-
ми, которые от имени несовершеннолетних и 
в их интересах реализуют и защищают права 
детей, но и как самостоятельной стороной об-
разовательных отношений. Положения ФГОС  
ДО, в том числе, закрепляет требования: обес- 
печения поддержки семьи, повышение компе-
тентности родителей, в том числе в вопросах 
образования и развития (пп. 9 п. 1.6); созда-
ния условий для участия родителей в образо-
вательной деятельности (п. 3.1); обеспечения 
вовлечения в образовательную деятельность 
семей (пп. 8 п. 3.2.1); создания условий для 
реализации права семьи совместно с детским  
садом создавать образовательные проекты, 
поддержки образовательных инициатив, по-
ступающих от семей; обеспечения возмож- 
ности обсуждения с родителями вопросов по 
реализации образовательной программы.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что образовательные отношения по уровню  
общего образования – дошкольного образова-
ния – должны строиться с соблюдением тре-
бований об обеспечении условий взаимодей-
ствия законных представителей дошкольников 
с детским садом.

Анализ положений ФГОС начального 
общего образования и ФГОС основного об-
щего образования (далее – ФГОС ООО) [3] 
позволил сделать вывод, что объем участия в 
образовательных отношениях законных пред-
ставителей несовершеннолетних обучающих- 

Исследования показывают: люди при-
спосабливают свои индивидуальные пред- 
ставления к модифицирующимся факторам 
жизни и используют всевозможные обще-
ственные роли в разных ситуациях. В то же 
время, индивидуальные представления ста-
бильны во времени, и люди старательно про-
тивятся попыткам прочих видоизменить или  
отрицать их собственные характеристики. 
Под социальным давлением человеку зача-
стую легче создать другой образ, надеть маску,  
сыграть роль для манипуляции окружающи- 
ми и адаптации к их ожиданиям, чем менять 
свое «Я» в неимении внутренней надобнос- 
ти в данном изменении [4, с. 47].
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Государственная образовательная поли-
тика Российской Федерации в качестве одной  
из задач, требующей решения, называет со-
здание механизмов поддержки компетентно- 
го и ответственного родительства [1]. Фе-
деральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» родителей (законных 
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цией формально, минимизируя, либо практи- 
чески исключая участие законных представи-
телей в отношениях с образовательной орга-
низацией при формировании образовательной 
среды, образовательной программы. Создание 
эффективной модели реального взаимодейст- 
вия законных представителей несовершенно- 
летних обучающихся с образовательными ор-
ганизациями, считаем, позволит усилить моти-
вацию к обучению, что повысит качественные 
результаты освоения обучающимися образо- 
вательной программы.
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ся во многом совпадает: родители (советы 
родителей) могут участвовать в разработке 
индивидуального учебного плана, рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы. Также одинаковым 
является требование формирования образова-
тельной организацией образовательной сре-
ды. Только ФГОС ООО определяет, что такая 
среда должна быть доступной и открытой для 
школьников и их родителей, а ФГОС НОО  
закрепляет обязанность обеспечить, наряду  
с открытостью, привлекательность образова-
тельной среды. Оба ФГОС закрепляют пра-
во родителей на участие в проектировании и  
развитии основной образовательной програм-
мы (ООП), условий ее реализации. При этом 
ФГОС НОО предлагает родителям участво-
вать в разработке и реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов школьников. 
Кроме того, школа должна учитывать запросы 
родителя и обучающегося при обновлении  
ООП. ФГОС среднего общего образования 
повторяет часть положений, предусматри- 
вающих взаимодействие законных предста- 
вителей с образовательными организациями 
(создание образовательной среды, доступ-
ность и открытость общего образования, учас- 
тие в проектировании ООП, учет запросов ро-
дителей при обновлении ООП) [5].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что ФГОС начального, основного и среднего 
общего образования предусматривают взаи-
модействие законных представителей обучаю- 
щихся с образовательной организацией.

Анализ ФГОС среднего профессиональ-
ного образования (далее – СПО) позволил 
сделать вывод, что так как реализация основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы СПО осуществляется и в отношении 
несовершеннолетних обучающихся, считаем 
необходимым включать в содержание ФГОС 
СПО возможность участия (взаимодействия) 
законных представителей обучающихся как  
субъектов образовательных отношений. Дан-
ные положения в настоящее время в ФГОС 
СПО отсутствуют.

Все вышеизложенное позволяет утверж- 
дать, что ФГОС не всех уровней образования 
закрепляет дополнительные (по сравнению с  
теми, которые установлены Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Феде-
рации) права родителей несовершеннолетних 
обучающихся на участие в образовательных 
отношениях с образовательной организацией. 
Те возможности для родителей, которые уже 
закреплены в ФГОС НО, ООО, СОО, часто  
обеспечиваются образовательной организа- 
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когнитивного (ребенок учится понимать эмо-
ции окружающих), эмоционального (ребенок 
учится проявлять сочувствие к окружающим) 
и поведенческого (ребенок стремится что-то 
сделать, чтобы помочь) [3].

Гипотеза исследования, выдвинутая на- 
ми, заключалась в том, что процесс формиро-
вания эмоциональной отзывчивости у детей 
младшего дошкольного возраста будет более 
эффективным, если в условиях дошкольной 
образовательной организации будут соблю-
даться следующие педагогические условия:

– в группе детского сада будет создана 
благоприятная психологическая атмосфера;

– будет реализован комплекс занятий с 
применением дидактических игр и коллектив-
ной деятельности, направленных на формиро-
вание эмоциональной отзывчивости у детей 
младшего дошкольного возраста;

– будут учитываться возрастные и инди-
видуальные особенности младших дошколь-
ников;

– к работе по формированию у детей 
эмоциональной отзывчивости будут привле-
каться родители воспитанников.

На формирующем этапе эксперимента 
нами был разработан комплекс из одиннадца-
ти занятий («Как я хочу, чтобы меня называ-
ли», «Угадай эмоцию», «Зонтик эмоций», «Мы 
приклеились», «Клубочек», «Чудо улыбка», 
«Сделай лицо», «Поможем зайке», «Цветочек 
грустит», «Волшебное пианино», «День по-
мощника»), направленный на формирование  
у детей младшего дошкольного возраста эмо-
циональной отзывчивости.

Перед началом проведения занятий нами 
всегда проводилась вводная беседа с детьми, 
по ходу которой мы вспоминали уже знакомые 
нам чувства и эмоции, старались разучить и 
запомнить новые. Для этого нами совместно с 
родителями воспитанников был создан альбом 
с эмоциями и чувствами, в который, по мере 
заучивания, мы вклеивали картинку с изобра-
жением эмоции или чувства и картинку с си- 
туациями их вызывающими. Этот альбом на-
ходился всегда в свободном доступе, дети мог-
ли в любой момент взять его и посмотреть.

Все беседы и занятия проводились нами 
с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей ребенка, его настроения и эмо-
ционального состояния перед занятием. Все 
занятия проводились нами в игровой форме, 
т.к. именно такая форма деятельности явля-
ется наиболее близкой для детей младшего 
дошкольного возраста. Кроме того, в группе 
детского сада на протяжении всего дня мы 
старались поддерживать благоприятную пси- 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ОТЗЫВЧИВОСТИ

Е.В. Бельская, Ю.В. Сиренко
Восточная  экономико-юридическая  гумани-
тарная академия
г. Уфа, Российская Федерация

Эмоции и чувства человека являются 
компонентами социально-психологического 
развития личности в целом и служат источни-
ками ее целостного формирования. Процесс 
воспитания гармонично развитой личности 
ребенка не может обойтись без формирования 
у него эмоциональной отзывчивости.

Отечественные и зарубежные психоло-
ги определяют эмоциональную отзывчивость 
младшего дошкольника как одно из важных 
качеств личности, характеризующее отноше-
ние ребёнка к окружающей действительности, 
являющееся важнейшей составной частью его 
основных жизненных устремлений, мировоз-
зрения, характера, его «Я», определяющего 
нравственный облик человека [1].

В младшем дошкольном возрасте у ре-
бенка уже начинают проявляться такие эмо-
циональные переживания, как эмоциональ- 
ная чувствительность, сопереживание и сора-
дость.

В контексте требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) пробле-
ма формирования эмоционального благополу-
чия у детей дошкольного возраста является 
одной из самых актуальных на сегодняшний 
день, т.к. положительное эмоциональное со-
стояние ребенка относится к числу важнейших  
условий общего развития личности человека.

Для формирования эмоционального 
благополучия у детей в условиях дошколь-
ного образовательного учреждения стандарт  
предусматривает решение следующих задач:

– охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

– создание благоприятных условий раз-
вития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склон-
ностями, развития способностей и творческо-
го потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром [2].

Формирование эмоциональной отзывчи-
вости у детей младшего дошкольного возраста 
происходит на базе развития трех критериев:  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЮНОСТИ
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Юность – период жизни после отроче-
ства до взрослости (возрастные границы ус-
ловны – от 15 до 25 лет). Это период, когда 
человек может пройти от неуверенного, не-
последовательного отрока, притязающего на 
взрослость, до действительного повзросле-
ния. В юности у молодого человека возника-
ет проблема жизненных ценностей. Юность 
стремится зафиксировать свою внутреннюю 
позицию по отношению к себе, другим лю-
дям и моральным ценностям. Именно в этом 
возрасте человек либо обращается к цинизму, 
становясь «нравственным пылесосом», либо 
начинает сознательно стремиться к духовно-
му росту, построению жизни на основе тради-
ционных и новых нравственных ориентаций  
[1, с. 65].

В юности человек стремится к само-
определению как личность и как индивид, 
включенный в общественное производство, в 
трудовую деятельность.

Поиск профессии – важнейшая пробле- 
ма юности. Значительная часть молодежи в 
юности начинает тяготеть к лидерству как 
предстоящей деятельности.

Именно в юности человек погружается 
в амбивалентные состояния всепоглощающей 
любви и неудержимой ненависти. Эти состоя- 
ния приносят сильнейшие переживания, за- 
хлестывают эмоционально создает огромное 
количество проблем.

Старший школьный возраст – это только 
начало юности. К моменту окончания школы 
старшеклассник должен подойти психологи- 
чески готовым к вступлению во взрослую 
жизнь. Понятие психологической готовности  

хологическую атмосферу: разговаривали с 
детьми тихо и спокойно, всегда использовали 
вежливые и ласковые слова в своей речи и  
старались приучить к этому детей, во вре-
мя свободной деятельности детей включали 
в группе спокойную тихую музыку (К. Глюк 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»; 
К. Дебюсси «Лунный свет»; К. Сен-Санс «Ле-
бедь»; П.И. Чайковский «Сентиментальный 
вальс», «Детский альбом», «Времена года», 
«Щелкунчик»; И.Б. Штраус вальсы «Весен-
ние голоса», «На прекрасном голубом Дунае», 
«Сказки Венского леса», Звуки природы).

С целью установления эмоционального 
контакта в группе мы использовали техноло-
гию «утреннего» и вечернего круга» (напри-
мер, «Я пришел в детский сад»).

Для закрепления положительного ре-
зультата формирования эмоциональной отзыв- 
чивости у детей каждый день после дневного 
сна мы читали художественную литературу, 
затем обсуждали в беседе с детьми, чему нас 
может научить конкретная сказка (например, 
сказка «Репка» учит нас взаимопомощи, что 
вместе можно добиться большего успеха, чем 
по отдельности; сказка «Лиса и заяц» учит 
дружбе и справедливости, сопереживанию и 
помощи слабым).

Следует отметить, что все дети прини-
мали активное участие при проведении заня-
тий, поддерживали другу друга, старательно 
выполняли все задания, не мешали друг другу.

Результаты проведенной нами итоговой 
диагностики по всем трем выделенным крите-
риям свидетельствуют о достаточности уровня 
сформированности эмоциональной отзывчи-
вости у детей младшего дошкольного возраста 
исследуемой группы, что подтверждает вы-
двинутую нами в начале исследования гипо-
тезу.

Выбор содержания, форм и методов 
организации эксперимента обеспечил поло-
жительный результат в развитии показателей 
развития эмоциональной отзывчивости, что 
было выявлено в процессе опытно-поисковой 
работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
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эмоциональные, поведенческие, с которыми  
нужно помочь справляться детям.

Советы родителям могут быть следую-
щие:

• Подбадривайте детей.
• Не повышайте тревожность ребенка 

накануне экзаменов. 
• Наблюдайте за самочувствием ребенка. 
• Контролируйте режим подготовки ре-

бенка.
• Обеспечьте дома удобное место для за-

нятий.
• Обратите внимание на питание ре- 

бенка.
• Помогите детям распределить темы 

подготовки по дням.
• Накануне экзамена обеспечьте ребен- 

ку полноценный отдых.
• Не тревожьтесь о количестве баллов, 

которые ребенок получит на экзамене, не кри-
тикуйте ребенка после экзамена. Внушайте 
ребенку мысль, что количество баллов не яв-
ляется совершенным измерением его возмож-
ностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Тришин, Л.С. Клинико-психологичес- 
кая оценка пограничных состояний / Л.С. Три-
шин. – Минск: БИП, 2018. – 200 с.

2. Тришин, Л.С. Психотерппия при пси-
хосоматических расстройствах / Л.С. Три-
шин. – Минск: БИП, 2019. – 175 с.

3. Тришин, Л.С. Неврозы: психологи-
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224 с.

ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ НА УЧЕБНЫЕ

УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ

В.И. Бородкин
Белорусский государственный экономический 
университет
г. Минск, Республика Беларусь

Коммуникативные способности студен-
тов являются одним из наиболее значимых 
факторов их учебной деятельности. В первую 
очередь они влияют на общение с педагогами, 
которое определяет как усвоение учебного ма-
териала, так и эффективное взаимодействие  
в процессе управления самостоятельной ра-
ботой студентов. Способность эффективно 
выражать свои мысли словами обусловливает  
результативность участия студентов в семи-
нарских занятиях, успешность их ответов на 

к взрослой жизни предполагает наличие раз-
витых способностей и потребностей для само-
реализации.

Прежде всего, потребность в общении и 
владение способами его построения – это:

• теоретическое мышление и умение 
ориентироваться в различных формах теоре-
тического знания (научная, художественная, 
этическая, правовая);

• способности к рефлексии;
• потребность в труде и владение навыка-

ми, позволяющими включится в деятельность 
и осуществлять ее на творческих началах.

Эти качества образуют психологичес- 
кую базу для самоопределения школьников –  
центрального новообразования раннего юно-
шеского возраста [2, с. 102].

Психологическая готовность включает:
• потребность в общении;
• теоретическое мышление;
• способность к рефлексии;
• потребность в труде.
Выделяют следующие психологические 

трудности юношеского возраста:
– психофизиологический уровень;
• незавершенность физического разви-

тия;
• синдром дисморфофобии (физическая 

непривлекательность);
• неустойчивость эмоциональной сферы;
• высокий уровень личностной тревож-

ности.
– психологический уровень:
• недостаточный уровень развития тео- 

ретического мышления;
• отсутствие навыков и приемов смыс-

ловой памяти, маленький объем оперативной 
памяти;

• нереалистичность воображения;
• несформированность волевой сферы.
– на личностном и межличностном уров-

нях возникают следующие проблемы:
• проблема самосознания;
• проблема личностного роста;
• неадекватный уровень притязаний;
• несформированность жизненных пла-

нов;
• несформированность потребностей;
• несовпадение учебных и профессио- 

нальных интересов;
• низкая социальная активность при 

стремлении к социальному одобрению 
[3, с. 72].

Помощь детям в подготовке к экзаме-
нам: самое главное в ходе подготовки к экза- 
менам – это снизить напряжение и тревож-
ность ребенка, а также обеспечить подходя-
щие условия для занятий. Поэтому выделяют 
определенные признаки стресса: физические, 
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тельно относятся к выбранной сфере дея- 
тельности (26,7% из них профессия «очень 
нравится», 59,1% – просто «нравится»), толь-
ко 14,2% опрошенных ответили, что будущая 
профессия «не очень нравится». Никто не вы-
сказал полностью негативного отношения к 
получаемой специальности. Однако статисти-
чески значимой связи между коммуникатив-
ными способностями и профессиональными 
установками студентов выявлено не было.

В процессе исследования был изучен 
такой субъективный показатель учебных уста-
новок, как оценка времени, затрачиваемого 
студентами на самостоятельные занятия по 
специальным дисциплинам. Выяснилось, что 
58,6% опрошенных оценивают время заня-
тий как достаточное; 9,5% студентов считают, 
что занимаются даже более, чем достаточно; 
31,9% опрошенных считают, что занимают-
ся мало. Была выявлена прямая связь между 
оценкой объема самостоятельных занятий  
студентов и оценкой уровня получаемых ими 
знаний. Кроме того, было установлено, что 
объем самостоятельной подготовки соотно-
сится и с уверенностью студентов в успешном 
завершении обучения.

Одной из основных учебных установок 
студентов является установка на успешное 
завершение своего обучения в учреждении 
высшего образования. Как показали результа-
ты исследования, высокая оценка студентами 
своих коммуникативных способностей оказы-
вает влияние и на их уверенность в успешном 
завершении курса обучения в УВО. При этом 
64,9% студентов уверены в том, что они завер-
шат обучение без затруднений, 34,5% счита-
ют, что у них могут возникнуть определенные 
трудности в процессе обучения и 0,6% опро-
шенных выразили сомнение в возможности 
успешно завершить обучение. Именно пред-
ставители двух последних групп чаще гово-
рят о трудностях в процессе выражения своих 
мыслей.

Как показало исследование, частота ис-
пользования нецензурных выражений оказа-
лась связанной с оценкой студентами перспек-
тив своей учебной деятельности. Так, среди 
студентов, никогда не употребляющих нецен-
зурных выражений, 60% уверены в том, что 
смогут закончить учреждение высшего обра-
зования без всяких трудностей; среди студен-
тов, редко употребляющих нецензурные выра-
жения, уверенных в этом 31,8%; среди иногда 
употребляющих – 27,3%; среди часто упо-
требляющих нецензурные выражения – лишь 
15,4% уверены, что смогут закончить обуче-
ние без всяких трудностей. Коэффициент со-
пряженности между ответами на эти вопросы  

зачетах и экзаменах. Коммуникативные спо-
собности студентов существенным образом 
проявляются в их письменной речи, определяя 
творческий характер их письменных работ. 

При анализе ответов на вопрос «С каки-
ми мотивами Вы чаще всего используете свою 
речь?» были получены следующие данные:  
для выражения своих эмоций – 6,8% опрошен-
ных; для выражения своих мыслей – 69,9%; 
для поддержания хороших отношений с окру-
жающими – 9,6%; для повышения своего со-
циального статуса – 1 студент; другие моти-
вы – 12,9%. Таким образом, наиболее важным 
мотивом речевой активности студентов явля-
ется стремление выражать свои мысли.

При анализе ответов студентов на воп- 
рос «Как Вы оцениваете уровень своей речи?» 
было установлено, что 16,4% опрошенных 
оценивают уровень развития своей речи как 
высокий; 52,2% – как выше среднего; 28,8% – 
как средний и 2,6% – как ниже среднего. В 
качестве дополнительного к этому парамет- 
ру вопроса был использован вопрос «Легко 
ли Вам выражать ваши мысли словами?». По 
своим ответам студенты распределились сле-
дующим образом: очень легко – 8,1% опро-
шенных; легко – 35,8%; иногда бывает труд-
но – 49,3%; часто бывает трудно – 4,1%; очень   
трудно – 2,7%. Таким образом, высоко оцени-
вая уровень развития свой речи, студенты в то 
же время указывает на трудности выражения 
своих мыслей. Это свидетельствует о недоста-
точной осознанности своих коммуникативных 
способностей. Так же недостаточно студенты  
осознают влияние негативных речевых сте- 
реотипов. Так, опрос студентов гуманитарных 
специальностей показал, что 28,3% опрошен-
ных отмечают частое использование нецен- 
зурных выражений в своей речи; 33,9% – 
иногда используют нецензурные выражения;  
22,6% – редко используют и лишь 1,9% – ни-
когда не используют. Таким образом, можно  
отметить, что у значительной части студентов 
по данному показателю проявляется низкий 
уровень культуры речи.

Затруднения в процессе выражения сло-
вами своих мыслей провоцирует использова-
ние студентами ненормативной лексики. Со-
поставление ответов на вопросы «Легко ли 
Вам выражать ваши мысли словами?» и «Как 
часто Вы используете нецензурные выраже-
ния?» показало между этими показателями 
речи наличие связи с уровнем значимости 0,1.  
Иначе говоря, чем трудней студенту выражать 
свои мысли словами, тем чаще он использует 
нецензурные выражения.

Анкетный опрос показал, что подавляю- 
щее большинство студентов (85,8%) положи- 
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РАЗВИТИЕ СМЫСЛОВОЙ СТОРОНЫ 
СЛОВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ

Д.А. Бреннер, Д.Н. Бронникова
Глазовский государственный педагогический 
институт имени В.Г. Короленко
г. Ижевск, Российская Федерация

В современных условиях развития об-
щества, в век информационных технологий  
существует проблема неразвитой речи подрас-
тающего поколения. На первый взгляд, каза-
лось бы, что проблемы эти единичны, и мно-
гим непонятны их причины, так как все эти 
новшества должны способствовать развитию 
человечества. Однако многие педагоги отме-
чают, что современные дошкольники очень 
поздно начинают говорить, не могут излагать  
свои мысли, затрудняются в правильном упо-
треблении слов.

Основная проблема заключается в том, 
что современные родители мало времени уде-
ляют своему ребенку, в силу своей занятости 
на работе. Общение зачастую заменяется гад-
жетами. Неоправданно раннее знакомство ре-
бенка с электронными устройствами (смарт-
фонами, планшетами), продолжительное и 
неконтролируемое взаимодействие с ними 
влияет на речевое развитие ребенка.

Работа над смысловой стороной поз- 
воляет понять смысл слова, отобрать необ-
ходимые слова для построения речевого вы-
сказывания и понимания обращенной речи.  
Данная проблема изучена многими педагога-
ми: М.М. Алексеевой, А.И. Бородич, В.И. Ло-
гиновой, Ф.А. Сохиным, Е.М. Струниной, 
Е.И. Тихеевой, О.С. Ушаковой, Н.В. Щерба, 
В.И. Яшиной и др.

В целях развития словаря у детей до-
школьного возраста применяются различные 
формы, методы и приемы работы.

Методы и приемы

Наглядные Словесные Практические

Наблюдение Мотивация Обследование 
предметов материалов

Целевые прогулки Художественное слово Опыты
Рассматривание 
предметов, 
иллюстраций

Беседы Приемы 
экспериментирования

Показ образца Словесные игры,
упражнения

Работа в паре

Показ способов 
действий

Консультации и беседы с 
родителями

Пальчиковые игры

Использование ИКТ Чтение художественной 
литературы

Дидактические игры

Рассказывание Самостоятельная 
деятельность детей
Фотовыставки

равен 12,98, что при данной степени свободы 
свидетельствует о наличии между ними связи 
с достаточно высоким уровнем значимости 
0,05.

По результатам проведенного исследо- 
вания можно сделать следующие выводы:

1. Культура речи студентов является зна-
чимым фактором их учебной деятельности.

2. У студентов проявляется недостаточ-
ная адекватность самооценки своих коммуни-
кативных способностей.

3. Формирование у студентов положи-
тельных учебных установок связано с уров- 
нем их коммуникативных способностей.
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ложениях, высказываниях; определяет значе- 
ние слова по характерной функции, родовому 
понятию; при составлении небольших расска-
зов включает в рассказ прилагательные сино-
нимы, антонимы, глаголы, наречия. Задания  
выполняет правильно, на поставленные воп- 
росы отвечает уверенно, аргументируя свой 
ответ. Задание выполняет самостоятельно и  
за короткое время.

Средний уровень: ребенок умеет со-
ставлять словосочетания с многозначными 
словами, составляет словосочетания из двух 
слов; составляют двухсловные предложения 
или словосочетания с использованием слов 
синонимического ряда; при выполнения за-
дания на подбор синонимов к словосочетани-
ям объясняет смысл словосочетания в целом 
без подбора синонима; правильно подбирает 
антонимы по смыслу, но в другой граммати-
ческой форме; подбирает по одному слову  
разных частей речи близких по смыслу задан-
ному слову; замечает неточности в заданных 
предложениях и высказываниях, но не может  
предложить правильный вариант ответа;  
вместо определения значения слова дает опи-
сание предмета, рассказывает о чем-то конк- 
ретном; при составлении рассказов исполь- 
зует контекстуальные (ситуативные) сино-
нимы, которые понятны лишь в данном кон- 
тексте. При выполнении заданий не на все  
поставленные вопросы отвечает правильно,  
не всегда может аргументировать свой ответ. 
Задание выполняет за более длительное вре- 
мя, нуждается в небольшой помощи взрослых.

Низкий уровень: у ребенка не сформи-
ровано умение составлять словосочетания, 
предложения, используя многозначные слова, 
повторяет предъявляемое слово; со словами 
синонимического ряда составляет словосо-
четания с одним и тем же существительным;  
при выполнения задания на подбор синонимов 
заменяет имя существительное без подбора 
синонима; при подборе антонимов исполь- 
зует слова с частицей «не»; при подборе слов 
близких по смыслу заданному слову называет  
слова с отрицанием «не»; не замечает смыс-
ловых неточностей в заданных предложениях 
и высказываниях; не может дать определения  
значению слова; составляет рассказ, не соот-
нося его с заданием. Для выполнения задания 
требуется много времени. Ребенок нуждается 
в помощи взрослых.

Мы провели сравнительный анализ ре-
зультатов тестирования детей контрольной и 
экспериментальной групп, который представ-
лен на рисунке 1.

Важное место в жизни ребенка в детс- 
ком саду занимает прогулка. Прогулка имеет 
оздоровительное значение. При этом прогулка 
предоставляет возможность не только оздоро-
вить детей, но и обогатить их новыми знания-
ми, продолжать развитие детей по основным 
направлениям, одним из которых является ре-
чевое развитие, в том числе и работа по рас-
ширению словаря.

В ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты нами было проведено исследование уров-
ня развития смысловой стороны слова у детей 
старшего дошкольного возраста через наблю-
дение на базе МБДОУ детского сада № 106  
г. Ижевска. В исследовании участвовали 20 де-
тей в возрасте 5 – 6 лет, выборка испытуемых 
происходила случайным образом. 

Для выявления исходного уровня раз-
вития смысловой стороны слова у детей стар-
шего дошкольного возраста мы использовали 
методику Л.В. Градусовой, Н.И. Левшиной и 
И.С. Дементьевой.

Выявление уровней развития смысловой 
стороны слова у детей старшего дошкольного  
возраста оценивались по следующим критери-
ям: 

– умение правильно употреблять мно-
гозначные слова, составлять предложения с 
многозначными словами; 

– умение подбирать слова-синонимы к 
словам, словосочетаниям, составлять предло-
жения, небольшие рассказы со словами сино-
нимического ряда;

– умение подбирать слова-антонимы к 
изолированным словам разных частей речи, 
словосочетаниям, составлять предложения,  
небольшие рассказы со словами-антонимами;

– умение оценивать правильность упо-
требления словосочетания и предложения по 
смыслу;

– умение определять значение слова, 
дать ему определение.

На основе данных критериев были вы-
делены уровни развития смысловой стороны  
слова у детей старшего дошкольного возраста:

Высокий уровень: ребенок умеет упо-
треблять слова, строить словосочетания и 
предложения с заданным многозначными сло-
вами, составляет предложение из трех или 
более слов; правильно подбирает синонимы, 
составляет предложения, демонстрируя пони-
мание смысловых различий слов синоними- 
ческого ряда; дает правильные ответы по 
смыслу и грамматической форме при подборе 
антонимов; подбирает по два-три слова раз-
ных частей речи близких по смыслу заданному 
слову; замечает неточности в заданных пред- 
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– наблюдение;
– трудовая деятельность;
– подвижные игры;
– индивидуальная работа;
– самостоятельная деятельность детей с 

выносным материалом.
Наблюдения были организованы по сле-

дующим темам:
1. Наблюдения за сезонными изменени-

ями в природе.
2. Наблюдение за погодой, природными 

явлениями.
3. Наблюдение за продолжительностью 

дня.
4. Наблюдение за изменениями участка 

детского сада, огорода, цветника.
5. Наблюдение за животными и птицами 

зимой.
6. Наблюдение за деревьями и кустарни-

ками.
7. Наблюдение за трудом взрослых, оде-

ждой.
8. Наблюдение за автотранспортом, зда-

ниями.
Наблюдения проводились ежедневно, их 

продолжительность составляла от 15 до 25 ми-
нут. 

Мы провели сравнительный анализ ре-
зультатов тестирования детей контрольной и 
экспериментальной групп, который наглядно 
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сравнительный анализ резуль-
татов тестирования у детей КГ и ЭГ на конт- 
рольном этапе

Сравнительный анализ показал поло-
жительную динамику в развитии детей и  
контрольной и экспериментальной группы.

Но если в контрольной группе на 10% 
уменьшилось количество детей с низким  
уровнем и на 10% увеличилось количество  
детей со средним уровнем, то в эксперимен-
тальной группе положительная динамика 
была значительно выше, а именно: на 10%  

Рисунок 1 – Сравнительный анализ результа-
тов тестирования детей КГ и ЭГ на констати-
рующем этапе

Сравнительный анализ позволил нам 
выявить, что уровень развития смысловой сто-
роны слова у детей и контрольной и экспери-
ментальной группы практически одинаков, а 
именно:

– и в контрольной, и в эксперименталь-
ной группе у большинства детей выявлен 
средний уровень развития смысловой сторо- 
ны слова (50% в КГ и 60% в ЭГ);

– и в контрольной, и в эксперименталь-
ной группе у значительного количества детей 
наблюдается низкий уровень развития смыс-
ловой стороны слова (40% в КГ и 30% в ЭГ);

– и в контрольной, и экспериментальной 
группе в меньшинстве дети с высоким уров-
нем развития смысловой стороны  слова (10% 
в КГ и 10% в ЭГ).

Таким образом, в ходе диагностики мы 
выявили средний уровень развития смысло-
вой стороны слова у детей и контрольной, и 
экспериментальной группы. Результаты диаг- 
ностики, проведенной на констатирующем 
этапе эксперимента, является недостаточным 
для детей в ЭГ и КГ по развитию смысловой 
стороны слова у детей старшего дошкольного 
возраста в процессе наблюдений на прогулке. 
Таким образом, это дает нам основание для 
проведения формирующего эксперимента. На 
формирующем этапе эксперимента для разви-
тия смысловой стороны слова у детей старше-
го дошкольного возраста мы будем использо-
вать наблюдение на прогулке.

В ходе формирующего этапа экспери-
мента нами была разработана картотека про-
гулок, подготовили дидактический материал, 
материалы и оборудование, необходимые для 
проведения наблюдений на прогулках.

На основном этапе были проведены про-
гулки. Каждая прогулка включала следующие 
структурные компоненты:
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типичного занятия можно выделить три части:
1) происходит знакомство с произве-

дением, основная цель – обеспечить детям 
правильное и яркое восприятие путем худо- 
жественного слова;

2) проводится беседа о прочитанном с 
целью уточнения содержания и литературно- 
художественной формы, средств художествен-
ной выразительности;

3) организуется повторное чтение текста 
с целью закрепления эмоционального впечат-
ления и углубления воспринятого [2, с. 37].

Проведение занятия требует создания 
спокойной обстановки, четкой организации 
детей, соответствующей эмоциональной ат-
мосферы, а чтению может предшествовать 
краткая вводная беседа, подготавливающая 
детей к восприятию, связывающая их опыт, 
текущие события с темой произведения. В 
такую беседу могут быть включены: краткий 
рассказ о писателе, напоминание о его кни- 
гах, уже знакомых детям.

Если предшествующей работой дети 
подготовлены к восприятию книги, вызвать у 
них интерес можно с помощью загадки, сти-
хотворения, картинки. Далее нужно назвать 
произведение, его жанр (рассказ, сказка, сти-
хотворение), имя автора.

Выразительное чтение, заинтересован-
ность самого воспитателя, его эмоциональный 
контакт с детьми повышают степень воздей-
ствия художественного слова, во время чте- 
ния не следует отвлекать детей от восприятия 
текста вопросами, дисциплинарными замеча-
ниями, достаточно бывает повышения или по-
нижения голоса, паузы.

После окончания чтения, пока дети нахо-
дятся под впечатлением прослушанного, необ-
ходима небольшая пауза.

По мнению Е.А. Флериной, наиболее 
целесообразно поддержать детские пережива-
ния, а элементы анализа усилить при повтор-
ном чтении. Можно спросить, понравилась ли  
сказка, и подчеркнуть: «Хорошая золотая рыб-
ка, как она помогала старику!», или «Какова 
Жихарка! Маленькая да удаленькая!» [3, с. 59].

Если понимание произведения затруд-
няет детей, сразу после его чтения возможна 
беседа. Вопросы можно условно классифици-
ровать так: позволяющие узнать эмоциональ-
ное отношение к событиям и героям («Кто вам 
больше понравился? Почему? Нравится герой  
или нет?»); направленные на выявление ос-
новного смысла произведения, его проблему.  
Например, после чтения сказки А.М. Горько-
го «Воробьишко» можно задать такой вопрос:  
«Кто виноват в том, что мама осталась без 

уменьшилось количество детей с низким уров-
нем, на 20% уменьшилось количество детей  
со средним уровнем и на 30% увеличилось ко-
личество детей с высоким уровнем.

Таким образом, мы можем говорить об 
эффективности системы работы по развитию 
смысловой стороны слова у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе наблюде- 
ний на прогулках.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Д.А. Бреннер, Т.Н. Шакирова
Глазовский государственный педагогический 
институт имени В.Г. Короленко
г. Ижевск, Российская Федерация

Работу по развитию образной речи детей 
старшего дошкольного возраста нужно начи-
нать с чтения произведений художественной 
литературы и фольклора. Знакомство с малы-
ми формами фольклора влияет на понимание 
роли выразительных средств (сравнений, ме-
тафор, эпитетов, синонимов, антонимов) в 
любом художественном тексте [1, с. 32 – 34]. 
Основное правило при чтении литературы – 
эмоциональный настрой, помогающий детям 
почувствовать радость, гнев, печаль, жалость, 
шутку, насмешку и т.д., позволяющий усваи-
вать речь и развивать языковое чутье и чувст- 
во языка.

Методика проведения занятия по худо-
жественному чтению и рассказыванию зави-
сят от типа занятия, содержания литератур-
ного материала и возраста детей. В структуре 
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ром прозы и поэзии, с содержанием сказок и 
рассказов, с их композиционными и языко- 
выми особенностями. При этом используются 
словесные методические приемы в сочетании 
с наглядными: беседы после ознакомления 
с произведением, помогающие определить 
жанр, основное содержание, средства худо-
жественной выразительности; зачитывание 
фрагментов из произведения по просьбе де- 
тей (выборочное чтение); беседы о прочитан-
ных ранее любимых детьми книгах; знаком-
ство с писателем: демонстрация портрета, 
рассказ о творчестве, рассматривание книг, 
иллюстраций к ним; просмотр диафильмов, 
кинофильмов, диапозитивов по литератур-
ным произведениям (возможен только после  
знакомства с текстом книги); прослушива-
ние записей исполнения литературных про-
изведений мастерами художественного слова  
[2, с. 41].

Полагаем, все формы работы (интегри-
рованные речевые занятия, образовательная 
ситуация, ситуация общения, проектная дея- 
тельность, игра) по ознакомлению детей с  
художественной литературой, использование 
фольклора способствует развитию речевой  
активности у детей старшего дошкольного  
возраста. Применение данных приемов в ра-
боте воспитателя помогает детям усваивать 
нормы устной речи, обеспечивает развитие  
образной речи у детей старшего дошкольного 
возраста.
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хвоста?»; направленные на выяснение моти-
ва поступков («Почему Маша не разрешала  
медведю отдыхать?» – сказка «Маша и мед-
ведь»); обращающие внимание на языковые 
средства выразительности; направленные на 
воспроизведение содержания; подводящие к 
выводам («Почему писатель так назвал свой  
рассказ? Зачем писатель рассказал нам эту 
историю?»).

В конце занятия возможны повторное 
чтение произведения (если оно короткое) и  
рассматривание иллюстраций, которые углуб- 
ляют понимание текста, уточняют его, пол- 
нее раскрывают художественные образы. Ме-
тодика использования иллюстраций зависит  
от содержания и формы книги, от возраста  
детей, а основной принцип показа иллюст- 
рации не должен нарушать целостного вос-
приятия текста.

Одним из приемов, углубляющих пони-
мание содержания и выразительных средств, 
является повторное чтение, небольшие по 
объему произведения повторяются сразу пос- 
ле первичного чтения, большие по объему 
произведения, требуют какого-то времени для  
осмысления. Далее возможно чтение только 
отдельных, наиболее значимых частей. Пов- 
торное чтение всего этого материала целесо-
образно провести через какой-то отрезок вре-
мени (2 – 3 недели). Чтение стихов, потешек,  
коротких рассказов повторяется чаще.

Дети любят слушать знакомые расска-
зы и сказки по много раз, при повторении 
необходимо точно воспроизводить первона-
чальный текст. Знакомые произведения могут 
быть включены в другие занятия по разви- 
тию речи, в литературные утренники и развле-
чения [4, с. 220 – 228].

Следовательно, при ознакомлении де-
тей старшего дошкольного возраста с художе-
ственной литературой используются разные 
приемы формирования полноценного вос-
приятия произведения детьми: выразительное 
чтение воспитателя; беседа о прочитанном; 
повторное чтение; рассматривание иллюстра-
ций; объяснение незнакомых слов.

В старшем дошкольном возрасте у детей 
возникает устойчивый интерес к книгам, же-
лание слушать их чтение. Накопленный жиз-
ненный и литературный опыт дает ребенку 
возможность понимать идею произведения,  
поступки героев, мотивы поведения, дети на-
чинают осознанно относиться к авторскому 
слову, замечать особенности языка, образную 
речь и воспроизводить ее.

Необходима систематическая целена-
правленная работа по знакомству детей с жан- 
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К. Хорни членства в Американской психоло-
гической ассоциации, а также коллективного 
осуждения со стороны ортодоксальных пси-
хоаналитиков. Одна из самых главных причин 
переосмысления психологом теории Фрейда, 
заключалась в неудовлетворённости терапев-
тическими результатами в период пятнадца-
тилетней врачебной практики. Карен Хорни 
была убеждена, что причиной неврозов явля-
ется не природная составляющая, а социаль-
ный и общественный фактор. Следовательно, 
человек не является заложником своих инс- 
тинктов и способен развиваться, меняться  
на протяжении всей жизни. Психолог утверж- 
дала, что можно провести четкую грань меж- 
ду нормой и патологией, это и дает надежду  
на полное выздоровление невротичной лич- 
ности.

С 1940 года начался третий этап в науч- 
ной деятельности Карен Хорни, который ха-
рактеризуется разработкой зрелой теории. 
В 1945 году Карен Хорни выпускает книгу  
«Внутренние конфликты», завершившую се-
рию работ по теории невроза. Она дает пер- 
вое в мировой практике систематическое из-
ложение теории невроза – причин невроти-
ческих конфликтов, их развития и лечения. 
Также в этой книге была дана классификация  
невротических типов личности и основные 
способы защиты. В 1950 году на свет выходит  
книга под названием «Неврозы и человечес- 
кое развитие». В ней Карен Хорни утверждает, 
что в большинстве случаев неврозы вызваны 
постоянным чувством опасности, осознанием 
того, что человека не ценят и не любят, что 
приводит к отказу от истинных чувств и из-
бранию стратегии защиты. В этой книге аме-
риканский психолог уделяет особое внима- 
ние значению психологических защит, пока-
зывая, как идеализация самого себя приводит 
к желанию славы, а также системной гор- 
дости. Зрелость теории Карен Хорни доказа- 
на не только эффективным применением в 
клинической практике, но и использованием  
при изучении культуры, гендерных отноше-
ний, литературной критики и т.д. 

К. Хорни начинала свой путь с коррек- 
тировок теорий Зигмунда Фрейда, но позже 
она продемонстрировала миру научные рабо-
ты на такие темы как, неврозы и «Я»-концеп-
ция. Также стоит упомянуть социокультурную 
теорию и теорию о базальной тревоге, которые 
поменяли представления о природе возникно-
вения тревожности, а также о развитии челове-
ка как личности. Разрабатывая свою теорию, а 
также терапию, ученый считала своей глав- 
ной целью – помочь людям отказаться от за- 

ОСОБЕННОСТИ 
НЕОФРЕЙДИЗМА К. ХОРНИ

П.В. Булло, С.М. Кравцов
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Неофрейдизм – современное направле-
ние в психологии и философии, выросшее в 
20 – 30-е годы XX века из фрейдизма. Ученые 
этого направления подвергли критике фунда-
ментальные утверждения Зигмунда Фрейда, 
акцентируя ведущую роль культуры и социу- 
ма в развитии общества и отдельной личнос- 
ти. Карен Хорни одна из самых значимых фи-
гур в неофрейдизме и основоположница фе-
министской психологии. Изучая детство аме-
риканского психолога и психоаналитика, мы 
можем наблюдать за постепенной трансфор-
мацией ее личности. Развод родителей, холод 
со стороны отца и матери, внутренняя опусто-
шённость и вечный недостаток любви, все эти 
переживания в той или иной мере стали вдох-
новением для ее будущих научных работ.

Исследуя научную деятельность Карен 
Хорни, мы можем выделить в ней три основ-
ных этапа. В 20-х и начале 30-х годов ХХ в. в 
своих основных работах по женской психоло-
гии, Карен Хорни стремилась видоизменить 
идеи Фрейда о зависти к мужскому половому 
органу, женском развитии и мазохизме, при 
этом, по-прежнему, оставаясь в рамках орто-
доксальной теории классического психоана-
лиза. Статьи, написанные ученым, были по-
истине революционными, именно поэтому на 
момент публикации, они не имели широкой 
популярности. Только в 1967 году, когда была 
переиздана ее книга «Женская психология»,  
Карен Хорни получила заслуженное звание 
«первой леди психоанализа». 

Второй этап научной деятельности 
американского психолога тесно связан с нео- 
фрейдистской школой. В одной из своих ра- 
бот «Невротическая личность нашего време-
ни» Карен Хорни уделила особое внимание 
описанию характеристик, которые свойствен-
ны людям, страдающим неврозами, а также 
обратила внимание на взаимосвязь культур- 
ных факторов и развития личности. Данная 
книга позволила Карен Хорни приобрести  
популярность среди интеллектуальных кру- 
гов. Следующая ее работа «Новые пути пси-
хоанализа» поистине одна из самых скандаль-
ных, так как именно в ней психолог осмели-
лась выразить скептицизм по отношению к 
ортодоксальному психоанализу. Это стоило 
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влияют на наше отношение к миру, и оно, в  
конце концов, выливается в стратегии защи- 
ты и черты характера взрослого человека.  
Ранние переживания могут повлиять сильнее, 
чем более поздние, поскольку именно они 
определяют направление развития, но и ха-
рактер взрослого – продукт всех предыдущих 
взаимодействий его психики и окружающей 
среды [1].

Психоаналитик постулировала, что ве-
дущую роль в формировании невроза играет 
окружение ребенка, его семья, конфликты с  
родителями и сверстниками, и то, как ребе-
нок воспринимает происходящее с ним. Тогда,  
как З. Фрейд считал, что эти решающие детс- 
кие переживания относительно немногочис-
ленны и носят, в основном, сексуальный ха-
рактер, она была уверена, что за невротичес- 
кое развитие отвечает вся совокупность детс- 
ких переживаний. 

В своей первой книге «Невротическая 
личность нашего времени» (1937) она отме-
чала, что наши представления о нормальнос- 
ти зависят от общепринятых стандартов и 
норм поведения, которые различны в разных 
культурах. К. Хорни выделяла характерное 
для современной западной культуры проти-
воречие между соперничеством и успехом, с 
одной стороны, братской любовью и человеч-
ностью – с другой, что делает для человека  
невозможным одновременное бесконфликт- 
ное следование обеим установкам. Порождае-
мая соперничеством изоляция людей друг от 
друга приводит к возрастанию потребности 
в любви, способствующей переоценке роли 
любви в нашей культуре. Автор описывает  
невротика как жертву этого распространен- 
ного конфликта ценностей, однако впоследст- 
вии ее главный интерес сместился с описания 
механизмов и проявлений неврозов к пробле-
ме личностного развития и условий полной  
самореализации человека [1].

По мнению К. Хорни, каждый человек 
обладает собственным личностным потенциа- 
лом развития, конструктивная реализация ко-
торого позволяет индивиду достигать цели, 
преодолевать трудности, добиваться успехов, 
и постепенно становиться тем, кем он может  
и хочет стать. Психопатологические расстрой-
ства возникают в случае, если силы, способ-
ствующие позитивному росту и развитию, 
блокируются внешними социальными фак-
торами. В ребенке, растущем в здоровой со-
циальной среде, когда окружение проявляет  
любовь, заботу и уважение к его индивидуаль-
ности, развивается чувство принадлежности  
к безопасному и обучающему окружению.  

щит, отделяющих их от истинных симпатий и 
антипатий, надежд, опасений, а также жела-
ний. Именно благодаря освобождению от не-
гативных эмоций и переживаний человек смо-
жет воссоединиться со своим реальным «Я».  
Потому как Карен Хорни придавала большое 
значение реализации реального «Я» как ис-
тинной цели жизни и источника здоровья, ее 
по праву можно назвать одним из основопо-
ложников гуманистической психологии. 
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Невротическая личность, или невроз ха-
рактера, – это психоаналитические термины, 
обозначающие патологию личности, в значи-
тельной мере совпадающую с психопатией. 
Такие характеристики свойственны незрелой 
личности, у которой есть, по меньшей мере, 
три кардинальных признака: аномальные по-
требности, комплексы и психологические за-
щиты. Карен Хорни относится к числу наи-
более выдающихся мыслителей XX столетия, 
которая разработала собственную теорию, пе-
ревернувшую представления о возникновении 
неврозов.

Согласно модели К. Хорни ранние пере-
живания так глубоко влияют на нас не потому, 
что создают фиксации, заставляющие челове-
ка воспроизводить инфантильные стереотипы, 
а потому, что обусловливают наше отношение  
к миру. Последующие переживания тоже  
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правляется чувствами беспомощности, страха, 
любви и вины, выполняющими роль психоло-
гической защиты, ее цель – подавление враж-
дебных чувств по отношению к родителям, 
чтобы выжить. Выраженная базальная трево-
га у ребенка ведет к формированию невроза у 
взрослого [4].

Автор описала десять невротических 
потребностей, которые люди используют с це-
лью совладания с недостатком безопасности 
и беспомощностью, порожденными базаль-
ной тревогой. В отличие от здоровых людей, 
невротики, реагируя на различные ситуации,  
опираются только на одну потребность. Впо-
следствии К. Хорни объединила невротичес- 
кие потребности в три основные стратегии 
межличностного поведения: ориентация «от 
людей» (избегание контактов с другими людь-
ми), «против людей» (запреты лежат в эмоцио-
нальной сфере) и «к людям» (упускает из виду 
свои агрессивные наклонности) [2, с. 56, 63]. 
Все они являлись вынужденными, лишенны-
ми избирательности и порождающими тре-
вогу или подавленность в случае преград на  
пути их осуществлению.

К. Хорни подчеркивает, что одно из от-
личий невротика от здоровой интегрирован-
ной личности является то, что первый (всегда) 
направляет все свои усилия на удовлетворе-
ние какой-то одной потребности (или груп-
пы потребностей), вне зависимости от того, в 
какой мере это уместно в конкретной данной 
ситуации (проблема адаптивности невроти-
ка). Этиологию невротического поведения  
следует искать в нарушенных отношениях 
между ребенком и родителем [4]. Конструк-
тивная теория невроза включает в себя вы-
деление невротических типов личности, ос-
новных невротических влечений и их связь  
с бессознательным.
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Борьба за самореализацию / К. Хорни; пер. с 
англ. – СПб.: Восточно-Европейский инсти-
тут психоанализа и БСК, 2019. – 520 с.

Иначе ребенок становится человеком, посто-
янно испытывающим чувство тревоги, вос-
принимающим мир как недружественный и 
враждебный. В этом случае здоровое стремле-
ние к самоактуализации замещается всепогло-
щающим стремлением к безопасности – ос-
новной невротической потребности [2]. 

Автор утверждает, что невроз форми-
руют воздействие окружающей социальной 
среды и разрушение человеческих взаимоот-
ношений, тогда цель терапии состоит в вос-
становлении отношений с людьми и собой, 
избавлении от невротических защитных меха-
низмов, лишь отчасти помогающих человеку 
справляться с жизненными трудностями, но 
при более глубоком взгляде закрывающими 
возможность нормальной жизни, поиска точ-
ки опоры в себе. Особое внимание уделено 
не прошлым, а существующим конфликтам  
невротика и попыткам их решения, а также  
его насущным тревогам и созданным от них 
защитам [1; 2].

Другая работа К. Хорни «Наши внут- 
ренние конфликты» завершает серию работ 
по теории невроза, в ней впервые излагаются  
причины возникновения невротических конф- 
ликтов, их развитие и лечение. В отличие от 
З. Фрейда, она не считала, что тревога явля-
ется необходимым компонентом в психике 
человека, тревога возникает в результате от-
сутствия чувства безопасности в межличност-
ных отношениях. К. Хорни соглашалась с его 
мнением о значении детских переживаний для  
формирования структуры и функционирова-
ния личности у взрослого. По мнению автора, 
все, что в отношениях с родителями разрушает 
ощущение безопасности у ребенка, приводит к 
базальной тревоге [3, с. 29 – 43]. 

Путь к невротической личности начи-
нается в раннем детстве, поэтому К. Хорни 
обозначает корень проблемы в отсутствии 
любви и уважения к ребенку, ведь для детства 
характерны две потребности – потребность в  
удовлетворении и в безопасности (быть люби-
мым, желанным и защищенным). Если ребе-
нок чувствует себя в безопасности и ощущает 
принятие себя, он, скорее всего, будет разви-
ваться нормально, в противном случае, у него 
развивается враждебность по отношению к  
родителям, и эта враждебность, в конце кон- 
цов, трансформировавшись в базальную тре-
вогу, будет направляться на каждого. В этих 
условиях слабая детская психика восприни-
мает даже конструктивный воспитательный 
процесс как травму и обиду, что приводит 
в действие такие защитные механизмы, как 
вытеснение. Поведение ребенка, не ощущаю-
щего безопасности в родительской семье, на-
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ления о себе и о собственной профессиональ-
ной карьере [2, с. 32], результат процессов 
профессионального самоопределения, пер-
сонализации и самоорганизации (Л.Б. Шней-
дер). Профессиональное самоопределение 
есть совокупность мотивационных образова-
ний (интересов, потребностей, склонностей, 
стремлений и др.), связанных с профессио-
нальной деятельностью (Т.Д. Дубовицкая),  
деятельность, обретающая то или иное содер-
жание в зависимости от этапа развития как 
субъекта труда, определение профессиональ-
ного жизненного плана [3, с. 28]. Подчерки-
вается, что это не однократный акт принятия 
решения, а постоянно чередующиеся выборы 
(Д. Сьюпер), в т.ч. собственной социальной  
профессиональной позиции (К.А. Абульхано- 
ва-Славская), включение себя в профессио-
нальный круг [3]. Этот процесс обязательно 
сопровождается случайностями, непредви- 
денными обстоятельствами, которые иногда 
кардинально меняют траекторию профессио-
нальной жизни человека [2, с. 37].

Значимым и важным становится изуче-
ние вопросов профессионального самоопре-
деления, которые возникают на определенном 
этапе жизненного пути. Особое значение эта 
проблема приобретает в период юношеско-
го возраста, осложняя ситуацию взросления,  
ведь неудачное решение проблемы юношес- 
кого самоопределения в мире профессий ве-
дет к ограничению возможностей самореа-
лизации, доминированию чувств неудовлет-
воренности и смятения, отчужденности от 
общества и окружающих людей. «Активность 
профессионального самоопределения связана 
с глубокими, сильными эмоциональными пе-
реживаниями развивающегося человека», его 
результатом будет являться относительно оп- 
ределенный реалистичный план [3, с. 30; 57].

Выборка исследования составила 60 че-
ловек в возрасте 17 – 22 лет, из них студенты 
1-го (30 человек, 17 – 18 лет) и 5-го (30 чело-
век, 21 – 22 года) курсов МГЛУ. В ходе работы 
применялись психодиагностические методи-
ки: профессиональная направленность – ПН  
(Т.Д. Дубовицкая) и профессиональная иден-
тичность – ПИ (Л.Б. Шнейдер). Гипотетичес- 
кое предположение означено в следующем: 
профессиональное самоопределение студен-
тов разных курсов обучения связано с уточне-
нием своего выбора и поэтапным вхождением 
в профессию.

Выявлено, что большинство студентов 
обладают средним уровнем ПН (57%), т.е. не 
в полной мере сформированы устойчивый ин-
терес и убежденность в правильности выбора  
профессии. Однако каждый 4-й студент стре-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

РАЗНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Г.В. Вержибок
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В условиях пересмотра традиционных 
форм и формата обучения, поиска новых мо-
делей и новых ролей субъектов образователь-
ного процесса актуализируется проблема под-
готовки высококвалифицированных кадров, 
обладающих высоким профессионализмом и 
востребованных на рынке труда. Происходит 
переакцентуация образования с привычного 
приоритета получения готовых знаний к дея-
тельному их приобретению и усвоению.

При этом цифровизация социального 
мира приводит к изменению потребностей в  
персонале и требований к ним в виде моди-
фикации навыков для обработки и аналитики 
больших данных, «цифровой ловкости» при 
использовании новых технологий, трансфор-
мации профилей персонала и создания «ди-
намических портфелей». В то же время вне-
дрение рыночных отношений в сферу труда 
видоизменяют положение наемных работни-
ков, становится сложнее процесс межпоко-
ленной передачи профессионального опыта и 
норм трудовой деятельности. Используются 
нестандартные формы занятости, происходит 
либерализация законодательства о защите за-
нятости и ослаблению обязательств нанима-
телей в отношении работников. Обладание 
определенными компетенциями, поиск не-
стандартных решений, эффективная комму-
никация выступают задачами современного 
специалиста, способных быстро приспосаб- 
ливаться к новым условиям.

Профессиональное самоопределение за- 
ключается в осознании и принятии себя в ка-
честве личности и рассматривается как изби-
рательное отношение индивида к миру про-
фессий в целом и к конкретно выбранной. Это 
поиск и нахождение личностного смысла  
в выбираемой, осваиваемой и уже выпол-
няемой трудовой деятельности и всей жиз-
недеятельности в конкретной культурно-исто-
рической (социально-экономической) среде 
[1, с. 21]. Содержание этого процесса вклю- 
чает осведомленность о мире профессий, пу-
тях их выбора и способах освоения профес- 
сий, это область личной реализации в ходе  
формирования общего внутреннего представ-
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курсов. В общем, ПН коррелирует с возрастом 
(-,311) и курсом (-,327) обучения, что выделяет 
наилучшие исходные данные по мотивации к 
освоению профессии на ранних стадиях юно-
шеского возрастного развития. Однако некото-
рые из них пока не обладают необходимыми 
профессиональными навыками и качествами,  
психологически и организационно не готовы  
к работе по специальности.

Таким образом, профессиональное само-
определение есть активный и долговременный 
процесс выбора профессии, имеющий внут- 
ренние психологические основания и опреде-
ленный результат на каждом из этапов профес-
сионального становления.
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Образовательный процесс в учреждени-
ях высшего медицинского образования тре-
бует определенного уровня эмоционального 
развития студентов. Считается важным на-
личие эмпатии, способности выражать свои 
чувства, конструктивные реакции на повсед-
невные события и способность к саморегуля-
ции. Для всех профессий «человек-человек»,  
в том числе профессии врача, эмпатия счита-
ется профессионально важным качеством, ко-
торое, наряду с отсутствием эмоциональных 
нарушений в общении, обеспечивает адек-
ватную коммуникацию в системе отношений 
«врач-пациент» и прогнозирует успешное 
межличностное взаимодействие [1; 2].

мится к овладению избранной профессией и 
определяет свою направленность как высокую 
(25%), по критериям ПИ в их самоописа-
нии выделяется показатель «профессионал»  
(ср. значение 18,47 против 8,02 по «непрофес-
сионалу»). По типу ПИ данные распределены 
практически равномерно (от 20% до 23%), вы-
деляются противоположные тенденции: почти 
у каждого 5-го респондента – «достигнутая 
ПИ» (23,3%), у наименьшего числа опрошен-
ных (13,3%) зафиксирована «преждевремен-
ная ПИ».

При сравнении данных по срезам разных 
курсов обучения было установлено, что некот-
рые показатели выше у представителей 1-го 
курса, чем у выпускников: ПН – 10,97 против  
7,77 (р≥0,11), положительная ПИ – 5,70 против 
3,93 (р≥0,15), хотя по ПИ картина иная – 3,61  
у 5-го курса против 2,56 у 1-го курса (ста- 
тистически различия не установлены).

Для большей части студентов 1-го курса 
(64%) характерны неудовлетворенность своим 
профессиональным выбором, несформирован-
ность устойчивого интереса в правильности  
выбора профессии. Профессиональная иден-
тичность проблемна у половины респонден-
тов (54%), которые еще не полностью осо- 
знают свою дальнейшую профессиональную 
деятельность. У студентов отсутствуют либо 
слабо сформированы профессиональные це- 
ли, ценности и убеждения, поступление в уч-
реждение высшего образования обусловлено 
не интересом к будущей профессии, а иными  
причинами. Стоит отметить, что почти 1/4 
первокурсников (26%) удовлетворены своим 
профессиональным выбором, обладают высо-
ким уровнем ПН (33%), стремятся к овладе-
нию профессией, целенаправленно занимаясь 
делами, имеющими к ней отношение.

Более половины студентов-выпускников 
(53%) удовлетворены своим профессиональ-
ным выбором, имеют свои цели и видят свое 
будущее согласно выстроенным ими личным 
планам. Практически 1/3 респондентов (30%) 
имеют идеальное представление о профессии, 
считают себя уже профессионалами, уверены 
в том, что выбранная специальность им под-
ходит. При этом почти 1/3 испытуемых (27%)  
обладают низким уровнем ПН, практически 
для половины из них (47%) характерны не 
только отсутствие убежденности в правиль- 
ности выбора профессии, они бы ее сменили 
или получили другую.

Корреляционный анализ выявил, что 
у студентов выбор позиции «профессионал» 
(ПИ) в самоописании связан с положитель-
ной оценкой ПН (,538), также это значимо для 
представителей как 1-го (,526), так и 5-го (,535)  
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ностью проблемами других, сочувствием и 
сопереживанием, они легко адаптируются и 
выстраивают своё поведение в соответствии 
с меняющимися ситуациями межличностного 
взаимодействия. Однако такой высокий уро-
вень развития эмпатии может привести к эмо-
циональному истощению за счет чрезмерной 
эмпатической вовлеченности в переживания  
пациента и способствовать быстрому эмоцио- 
нальному выгоранию. Низкий уровень эмпа-
тии выявлен у 19% студентов, они неспособ-
ны эмоционально реагировать на пережива- 
ния других людей и их настроение, прогно-
зировать свое поведение и поведение других. 
60% студентов имеют заниженный уровень 
эмпатии, что характеризуется узким диапазо-
ном эмоциональной отзывчивости и восприя-
тия, слабо развитой способностью прогнози-
ровать поведение других, эффективно влиять  
на их внутренний мир, действовать в усло-
виях дефицита информации о других людях.  
20% студентов имеют средний, приемлемый  
в профессиональной деятельности, уровень 
эмпатии, что позволяет легко адаптироваться  
к изменяющимся социальным обстоятельст- 
вам, несмотря на ситуативное проявление 
эмоциональной отзывчивости, заинтересован-
ности, реакции на переживания и настроения 
других.

Сравнение средних значений уровней 
выраженности эмпатии, характерных для сту-
дентов разных факультетов, не обнаружило 
статистически значимых различий. Анализ 
процентного соотношения уровней эмпатии 
показал, что студенты ПФ имеют более вы-
сокий уровень эмпатии, студенты лечебного 
(ЛФ) и медико-диагностического (МДФ) фа-
культетов – средний, студенты МПФ – низ-
кий. Эта закономерность объясняется тем, что 
студенты ЛФ, ПФ и МДФ поступали с целью  
«стать врачом и помогать людям» и имели 
самые высокие проходные баллы, а студенты 
МПФ поступали с целью «решить собствен-
ные проблемы».

Статистически значимые различия 
(U=38181,5; p<0,001) по показателю «эмпа- 
тия» были обнаружены у девушек и юношей: 
выше у девушек. Это может быть связано с 
тем, что девушки более чувствительны и под-
готовлены к восприятию эмоций других лю-
дей [4].

Исследование особенностей развития 
эмоциональной сферы студентов показало не-
достаточную направленность на понимание 
и восприятие других людей, несформирован-
ность навыков эмпатии и сочувствия, преоб-
ладание «неадекватного проявления эмоций», 
нежелания сближаться с людьми на эмоцио- 

Для определения уровня эмоциональ- 
ной эффективности в общении и эмпатии у 
студентов второго курса Гродненского госу-
дарственного медицинского университета бы- 
ло проведено психодиагностическое исследо-
вание (всего 573 респондента, из них 130 юно-
шей и 443 девушки). Методики исследования: 
методика диагностики помех в установлении 
эмоциональных контактов В.В. Бойко и мето-
дика диагностики уровня эмпатических спо-
собностей [3].

Констатировано наличие эмоциональ-
ных помех в установлении эмоциональных 
контактов в группе респондентов, обнаруже-
ны определённые особенности. Первый уро-
вень проявления эмоциональных помех (эмо-
ции не мешают общению) был выявлен у 7%  
студентов, второй уровень (эмоциональные 
проблемы в повседневном общении) – у 27%, 
третий уровень (эмоции осложняют взаимо-
действие с окружающими) – у 46% и четвер-
тый уровень (эмоции мешают установлению 
межличностных контактов) – у 20% студентов. 
Таким образом, 93% студентов имеют эмоцио-
нальные проблемы, которые препятствует эф-
фективному общению, причем эти проблемы 
характерны в большей степени для студентов 
медико-психологического факультета (МПФ)  
и педиатрического факультета (ПФ). На наш 
взгляд, это свидетельствует о неуверенности 
в своих способностях и возможностях в кон-
структивном общении, стремлении избегать 
контактов, проявлении тревожности и напря-
жения. 

Качественный анализ типов эмоцио-
нальных нарушений показал, что преобладает 
«неадекватное проявление эмоций» (53% сту-
дентов) и нежелание сближаться с людьми на 
эмоциональной основе (35%). Слишком силь-
ная или слишком слабая эмоциональная вы-
раженность и импульсивность (неадекватная 
эмоциональная реакция) присущи в большей 
степени студентам МПФ. 34% студентов не  
умеют контролировать свои эмоции, причём  
по этому показателю были обнаружены ста-
тистически значимые различия (U=32464,5;  
p<0,05) у девушек (2,09±0,11) и юношей 
(1,81±0,21). Девушки переживают положи-
тельные эмоции более ярко, склонны к эмо-
циональным всплескам и демонстрации своих 
эмоциональных реакций [4]. Было установ- 
лено, что негативные эмоции преобладают 
у 12% студентов, негибкость и неразвитость 
эмоций у 29% студентов.

Результаты исследования констатиро-
вали наличие высокого уровня эмпатии у  
1% студентов. Такие студенты характеризуют- 
ся эмоциональной отзывчивостью, озабочен-
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В ходе международного исследования 
качества образования PISA сформированность 
функциональной грамотности школьников из-
меряется по трем ключевым компетенциям:  
читательская, естественнонаучная и матема-
тическая грамотность. Эксперты PISA особое 
внимание уделяют читательской грамотности.  
Это связано с тем, что в условиях цифрови-
зации изменяются способы передачи инфор- 
мации и освоения социокультурного опыта, 
следствием чего является ухудшение грамот-
ности учащихся, культуры речи, снижение мо-
тивации к чтению [1]. 

Читательская грамотность рассматри-
вается как «способность человека понимать,  
оценивать и использовать тексты, осмысли-
вать их и быть вовлеченным в процесс чтения 
для достижения своих целей, расширения 
своих знаний и возможностей, всестороннего  
участия в жизни общества» [2, с. 5]. Чита- 
тельские умения и навыки являются важным  
ресурсом в формировании творческого чело-
века, который способен самостоятельно до-
бывать новые знания и применять их в разно- 
образной деятельности.

Читательская грамотность формируется 
еще в период обучения в школе. Формирова-
ние основных читательских умений учащихся  
начинается на I ступени общего среднего об-
разования. К пятому классу период обучения 
чтению заканчивается и внимание акценти- 
руется на чтении для обучения: использование 
письменных текстов как средства приобрете-
ния новых знаний и самообразования.

При проверке читательской грамотнос- 
ти в исследовании PISA в 2018 г. белорусские 
школьники набрали 474 балла, что соответ-
ствует 35-36-й позициям в мировом рейтинге. 
Для достижения более высоких показателей 
необходима целенаправленная работа по раз-
витию читательских умений и навыков уча-
щихся. В этом процессе ключевой фигурой  
выступает педагог. По мнению аналитиков 
PISA, квалификация учителя – важный фак-
тор, влияющий на образовательные результа- 
ты учащихся. Только функционально грамот-
ный учитель способен обеспечивать эффектив-
ное формирование читательской грамотности 
школьников. В этой связи востребованными 
становятся компетенции педагога по форми- 
рованию читательской грамотности обучаю- 
щихся в образовательном процессе.

Анализ научной литературы показал, что 
проблема подготовки будущих учителей к фор-
мированию читательской грамотности уча-
щихся находит отражение в исследованиях та-
ких белорусских ученых, как М.Б. Горбунова, 

нальной основе, неумение управлять эмоция- 
ми. Выявленные у большинства студентов 
особенности могут привести к трудностям в 
организации межличностного взаимодействия 
и профессиональной деятельности в целом. 
Очевидно, что студентам необходимы специ-
альные знания и развитые навыки для успеш-
ного распознавания, управления эмоциями и 
установления контактов. Коррекция выявлен-
ных нарушений эмоциональной сферы может 
осуществляться путем включения интерак- 
тивных упражнений в образовательный про-
цесс при проведении учебных и факультатив-
ных занятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В РАБОТЕ ПЕДАГОГА

О.С. Ворошкевич
Пинский  колледж  УО  «Брестский  государ-
ственный университет имени А.С. Пушкина»
г. Пинск, Республика Беларусь

Изменение рынка труда, процессы гло-
бализации и интеграции, информатизация 
общества предъявляют новые требования к  
выпускникам школы. Важным образователь-
ным результатом выступает сформированная 
у обучающихся функциональная грамотность. 
Функциональная грамотность призвана обе-
спечить эффективное функционирование в 
постоянно изменяющихся жизненных усло-
виях, полноценную личностную и профессио-
нальную самореализацию, непрерывное само-
развитие и самообразование обучающихся на 
протяжении всей жизни.
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ми форматами: экраны компьютеров и смарт-
фонов. Структура и форматы текстов постоян-
но изменяются, а значит и вид заданий текста 
визуально может быть разнообразен, а кон-
текст ситуации, ради которой создаются те  
или иные тексты, может касаться как личной 
или общественной жизни, так и профессио-
нальной или образовательной области. Ситуа-
тивные категории могут перекликаться между 
собой и затрагивать любую сферу жизни для 
решения личной проблемы, что в свою оче- 
редь требует от читателей использования но-
вых когнитивных и коммуникативных страте-
гий в процессе целенаправленного чтения.

Таким образом, отметим, что формиро-
вание читательской грамотности обучающих-
ся является важным направлением в работе 
современного учителя. Для эффективного  
формирования читательской грамотности обу- 
чающихся педагогу необходимо формиро-
вать положительную мотивацию школьников 
к читательской деятельности путем исполь-
зования активных форм и методов обучения, 
стимулирующих их читательскую активность; 
организовывать работу учащихся на уроках с 
различными видами текста; организовывать 
обучение в сотрудничестве, которое предпо-
лагает разработку и реализацию заданий для 
работы в парах и малых группах с распреде- 
лением ролей и с разделением ответственнос- 
ти за конечный результат.
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А.В. Позняк, Г.М. Юстинская и др. Изучени- 
ем вопросов совершенствования работы пе- 
дагогов по формированию читательских уме-
ний и навыков учащихся занимаются специа- 
листы Национального института образования 
Республики Беларусь.

Отметим, что читательская грамотность, 
как ведущий вид функциональной грамот- 
ности, преимущественно развивается средст- 
вами таких учебных предметов, как «Рус-
ский язык», «Русская литература», «Бело-
русский язык», «Белорусская литература» и 
«Иностранный язык». Соответственно, для 
педагогов этой предметной области развитие 
читательской грамотности учащихся высту-
пает одним из ключевых направлений их дея- 
тельности. Работа педагога по формированию 
читательской грамотности направлена на раз-
витие у учащихся трех групп читательских 
умений:

– ориентация в содержании текста (уме-
ние определять главную тему; выбирать из 
текста или придумать заголовок; находить в 
тексте требуемую информацию и т.д.);

– преобразование и интерпретация текс- 
та (умение преобразовывать текст, используя 
новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы; 
сравнивать и противопоставлять заключённую 
в тексте информацию разного характера; об-
наруживать в тексте доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов и т.д.);

– оценка информации (откликаться на 
содержание текста; оценивать утверждения, 
сделанные в тексте, исходя из своих представ-
лений о мире) [3].

Процесс формирования читательских 
умений и навыков учащихся имеет свою спе- 
цифику. Чтение рассматривается как созна-
тельный процесс, при обучении которому не-
достаточно буквально распознавать информа-
цию из текстов, а необходимо понимать смысл 
прочитанной информации и способы её при-
менения. По мнению специалистов, ученых 
наиболее эффективными методами форми-
рования читательской грамотности являются  
технологии смыслового чтения, задания проб- 
лемно-исследовательского характера, компе-
тентностные задачи, проекты.

Основным средством формирования чи- 
тательской грамотности выступают тексты 
разного формата: сплошные, несплошные (ри-
сунки, таблицы, диаграммы, графики), сме-
шенные, составные. Организовывая работу с 
текстом, педагог должен учитывать тот факт, 
что современное чтение связано не только с 
напечатанными текстами, но и с электронны- 
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возраста посредством краеведения будет эф-
фективной при следующих условиях:

– процесс воспитания реализуется с уче-
том средств краеведения (экскурсии, прогул-
ки, праздники, развлечения);

– привлечение к совместной работе ро-
дителей старших дошкольников.

Практическая работа по изучению крае- 
ведения как средства формирования граж- 
данственности детей старшего дошкольно- 
го возраста проходила в период с января 
2022 г. по май 2022 г. В исследовании приня-
ли участие старшие дошкольники (20 человек)  
АНО ОО Прогимназия №14 «Журавушка» 
г. Бугульма, Республика Татарстан.

В начале нашей работы мы провели бе-
седу с детьми, воспитателями и родителями и 
сделали вывод, что работа по гражданскому 
воспитанию ведется, но не систематично.

Для изучения уровней сформирован- 
ности критериев гражданственности детей 
старшего дошкольного возраста (знания детей 
о родном городе Бугульма; о природе родного 
края; о традициях и культуре Республики Та-
тарстан) мы использовали диагностическую  
карту авторов: М.Ю. Новицкая, С.Ю. Афа-
насьева, Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, 
а также методику М.И. Шиловой «Наличие 
у старших дошкольников представлений о  
гражданско-нравственных ценностях» [4].

Проанализировав полученные данные, 
было отмечено, что высокий уровень показали 
только 10% воспитанников, которые логично  
и последовательно демонстрировали ответы 
на все поставленные вопросы, соответствен- 
но, мы пришли к выводу, что у основной 
группы старших дошкольников недостаточно 
сформирована гражданственность и требует-
ся дополнительная работа в данном направ- 
лении.

Второй этап опытно-поисковой рабо-
ты проходил в период с февраля 2022 г. по 
апрель 2022 г. (в течение 3 месяцев). Мы це-
ленаправленно и систематически во второй 
половине дня включали в работу следующие 
виды деятельности с детьми: дидактические 
игры («Знатоки родного города»), народные  
и подвижные игры (русские народные игры 
«Чепуха», «Петушиный бой», татарская на-
родная  игра «Эй, дружок, продай горшок!»),  
игры-соревнования («Бег в мешках»; «Бег с 
ведрами»; «Бой горшков»; «Перетяни канат»),  
рисование («Природа родного края», «Мой 
край, моя республика – Татарстан», «Герб и 
флаг Татарстана, «Городецкая роспись», мо-
тивы Гжели и др.), лепку («Филимоновская 
игрушка», «Дымковская игрушка» и др.),  

КРАЕВЕДЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Р.А. Гарифуллина, Ю.В. Сиренко
Восточная  экономико-юридическая  гумани-
тарная академия
г. Уфа, Российская Федерация

Актуальность гражданского воспитания 
на социально-педагогическом уровне нашло 
отражение в Федеральном Законе «Об обра-
зовании Российской Федерации», Концепции 
духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, ФГОС. Со-
временный национальный воспитательный 
идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осоз-
нающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального 
народа РФ.

Основная цель гражданского воспита- 
ния – воспитание в человеке нравственных 
идеалов общества, чувства любви к Роди-
не, формирование цивилизованного челове-
ка, способного обрести гражданскую пози-
цию [1].

В современных условиях социальным 
и государственным приоритетом становится 
воспитание человека-гражданина. Сущность 
понятия «гражданственность» состоит в спо-
собности убежденно и ответственно сознавать 
свои права и обязанности и, руководствуясь 
ими, действовать на пользу Родине, народу [2].

Критериями сформированности основ  
гражданственности у детей старшего дошколь-
ного возраста, по мнению многих исследова- 
телей, являются:

– полнота представлений о Родине, 
гражданских правах, обязанностях, людях раз-
ных национальностей;

– сформированность положительного  
эмоционального отношения к Родине, по-
требности выполнять свои обязанности дома, 
в детском саду, испытывать положительные 
чувства к представителям других националь-
ностей;

– готовность ребенка действовать пози-
тивно как по отношению к близким, так и по 
отношению ко всем окружающим, в том числе 
представителям других национальностей [3].

В нашем исследовании мы предполо-
жили, что работа по формированию граж-
данственности детей старшего дошкольного 
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возраста / М.А. Гринева // материалы  
IX Международной студенческой научной  
конференции «Студенческий научный фо- 
рум». – Режим доступа: //https://scienceforum. 
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forum.ru/2017/article/2017037726. – Дата дос- 
тупа: 07.03.2023.

4. Диагностика сформированности 
гражданственности у старших дошколь-
ников на современном этапе // Актуальные  
проблемы современной педагогики: сб. науч. 
ст. ШГПИ. – Шадринск, 2000. – С. 150 – 160.

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

О.П. Гицкая, А.Н. Соловей
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

Изменения в обществе неизбежно вле- 
кут за собой изменения во всех его системах. 
Система образования не является исключе-
нием. Изменение экономической ситуации, 
конкуренция в среде учреждений высшего 
образования, создание новых рабочих мест, 
рост возможностей системы образования, а 
также многие другие факторы влияют на то,  
как молодые люди совершают выбор профес-
сии. Необходимость быть высококвалифици-
рованным специалистом на рынке труда, раз-
витым разносторонне и способным к быстрой 
переквалификации в условиях стремительно 
меняющейся экономической ситуации, делает 
планирование будущей профессии и карье-
ры сложнее, чем то, с которым сталкивались 
предыдущие поколения [1, c. 3]. Поскольку 
возможности жизненного самоопределения 
весьма широки сегодня, в современном мире 
профессий приветствуется полипрофессиона-
лизм, будущую профессию рационально на-
чинать планировать уже со школьной скамьи.  
Вопрос выбора профессионального пути ста-
новится актуальным для школьников в воз- 
расте старшего подросткового возраста, начи-
ная с 14 лет, когда они завершают обучение в 
общеобразовательной школе. Возможно, ни-
когда еще вопрос профессионального само- 
определения не был так важен для современ-
ной молодежи, как сейчас. В связи с этим не-
редко молодые люди в вопросе выбора буду-
щей профессии полагаются на мнения своей 
семьи и друзей, следуя по тому пути, который 
не приведет к успешному будущему.

аппликации («Казань – столица Татарстана»  
и др.), чтение произведений (татарских и рус-
ских авторов, народные татарские и русские 
сказки), экскурсии (в краеведческий музей, 
библиотеку, целевая прогулка к Вечному Огню 
и др.), рассматривание иллюстраций, альбо-
мов, просмотр презентаций (по краеведению), 
показ театрализованных представлений  
(«Театрализованное представление – Сабан- 
туй» и др.), вечера-путешествия на тему: 
«Башня Сююмбике», «Музей Чак-Чака» и др.).  
С целью закрепления знаний детей о родном 
городе Бугульма, приобщению дошкольников 
к посещению музеев (краеведческий музей), 
были организованы коллективные экскурсии 
на выставки «Душа и память земли любимой»;  
«Сердцу милый уголок – наш любимый горо-
док», поход в библиотеку, целевая прогулка к 
комплексу «Вечный Огонь», а также виртуаль-
ная экскурсия в Национальный музей Респуб- 
лики Татарстан.

Вся работа проводилась с привлечением 
родителей старших дошкольников, дети по-
лучали на дом несложные задания, например, 
подготовить презентацию о родном городе; 
чтение татарских и русских народных сказок;  
разучивание с детьми стихов о Татарстане, о 
природе родного края.

Диагностика на контрольном этапе по- 
казала улучшенные результаты по ранее опре-
деленным критериям.

Таким образом, наше исследование до-
казало, что воспитание гражданина как буду-
щего патриота в дошкольном возрасте должно 
базироваться на знаниях о той среде, в которой 
проживает ребенок, чему способствует крае- 
ведение, ведь любовь к родному краю, зна-
ние его истории – основа, на которой должен 
осуществляться процесс воспитания граж- 
данственности.
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олимпиадах в качестве жюри. Организация 
взаимодействия студенческого и гимназичес- 
кого активов также способствует налажива-
нию сотрудничества в рамках профориента- 
ционной работы.

Оформление информационных стендов, 
страниц факультетов на сайтах школ и гим-
назий, распространение буклетов о специаль- 
ностях и профилях УВО на репетиционном  
тестировании, организация курсов по подго- 
товке к централизованному тестированию 
также являются одной из самых распростра-
ненных форм организации профориентации  
в рамках использования пассивного метода  
работы. 

Среди активных методов организации 
профориентационной работы со школьни-
ками и их родителями можем смело назвать 
агитационно-профориентационную работу на  
родительских собраниях; создание видеороли-
ков-презентаций определенных специальнос- 
тей и профессий, благодаря которым можно 
представить направления и профили учрежде-
ния высшего образования; организация школь-
ных секций в рамках студенческих олимпиад; 
организация консультационных лабораторий, 
профориентационных игр; организация про-
фессиональных дней факультетов [2, c. 117].

В рамках работы консультационных ла-
бораторий потенциальные абитуриенты из  
числа школьников могут пройти тестирова-
ние, выявив склонность к будущей профессии.

Профориентационные игры носят, как 
правило, интерактивный формат. Школьники 
посещают тематические станции (например, 
по видам специальностей, подготовка по ко-
торым осуществляется на факультете). На 
станциях им предлагаются базовые сведения  
о будущей профессии, интересные задания 
викторины, возможности выполнить отдель-
ные работы, связанные с конкретной профес-
сией, квесты.

Для родителей проводится встреча с 
представителями факультета или познаватель-
ный тур по объектам университета. Кроме 
того, организуются встречи с успешными вы-
пускниками, будущими работодателями, кото-
рые смогут на личном примере продемонст- 
рировать окупаемость инвестиций в полу-
ченную профессию. Именно синергетическое 
взаимодействие учреждения высшего образо-
вания, будущих работодателей, родителей и 
потенциальных абитуриентов позволит реа- 
лизовать принцип сознательности в выборе 
профессии [3, c. 128]. Реализация принципа 
наглядности в профориентационной работе 
позволит достичь ее эффективности.

В вопросе самоопределения учащим-
ся необходимо учитывать множество важных 
факторов, начиная с уровня притязаний, своих 
реальных способностей, психотипа, подходя-
щего определенной профессии, сферы инте-
ресов и заканчивая возможными колебаниями 
конъюнктуры рынка труда. Практически все 
эти факторы включены в определение проф- 
ориентации, данное в психологическом сло-
варе, где под профориентацией понимается 
совокупность мер по оказанию помощи моло-
дежи в выборе будущей профессии. Профори-
ентационные мероприятия направлены на то, 
чтобы подтолкнуть подрастающее поколение 
к осознанному выбору профессии, предпола-
гающему рефлексию в ответ на вопрос о го-
товности к определенной профессии. Нередко 
подобные мероприятия проходят с участием 
родителей школьников. 

Профориентационные мероприятия пре- 
дусматривают использование пассивных и ак-
тивных методов работы. Пассивные методы 
работы подразумевают беседы с абитуриен-
тами, дни открытых дверей на факультетах, 
участие абитуриентов в научно-практических 
конференциях, оформление информационных 
стендов, буклетов, страниц с информацией по 
профориентации на сайтах школ и гимназий.

Беседы проводят преподаватели и сту-
денты. Зачастую беседы сопровождаются де- 
монстрацией презентаций об учреждении 
высшего образования, определенном факуль-
тете и специальностях, на которые ежегодно 
осуществляется набор. В конце беседы прово-
дится сессия вопросов и ответов: абитуриенты 
задают интересующие их вопросы о поступ- 
лении на факультет, об особенностях профес-
сии, возможностях, предоставляемых обуче-
нием в УВО или на факультете.

Дни открытых дверей предусматрива-
ют организацию посещения университета 
потенциальными абитуриентами. Учащиеся 
старших классов школ имеют возможность 
посетить с экскурсией объекты университета, 
некоторые мероприятия, а также пообщать-
ся с преподавателями и студентами, получив  
информацию об учреждении высшего обра-
зования и полюбившейся специальности, как  
говорится, из первых уст.

Участие потенциальных абитуриентов в 
студенческих научно-практических конферен-
циях помогает им приобщиться к студенчес- 
кой жизни, примерив на себя роль студента,  
окунуться в практико-ориентированную про-
фессионально-развивающую среду. Профес-
сорско-преподавательский состав УВО может 
принимать участие в школьных предметных  
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сознательно принятого намерения и высокой 
степени психического развития. Это действи-
тельный акт самоопределения, упорядочи- 
вающий мотивационно-потребностную сферу 
индивида [1, с. 32].

Выбирая профессию, старшеклассники  
сталкиваются с рядом трудностей. Прежде 
всего, для выбора профессии – это недоста-
ток знаний о мире профессий (о профессии в 
целом, о возможностях, о требованиях, кото-
рые она предъявляет) и знаний о самом себе  
(о способностях, индивидуальных возможнос- 
тях и т.п.). Свой опыт недостаточен, абстрак- 
тен, не пережит, не выстрадан. Вот почему  
старшеклассники ориентируются на мне-
ние «значимых других» – друзей, знакомых, 
родственников, родителей, учителей. Но за-
имствованный опыт не может заменить тот, 
который получен самостоятельно. Рекомен-
дуется активно осуществлять работу по про-
фессиональной ориентации старшеклассни- 
ков по трем основным направлениям: профес-
сиональное просвещение – знакомство стар-
шеклассников с миром профессий, профес- 
сиограммами, с правилами выбора профес- 
сии; профессиональная диагностика – изу-
чение личности учащихся в целях профес-
сиональной ориентации; профессиональная 
консультация – проектирование будущей про-
фессии с участием профконсультанта [2, с. 12].

Личностное и профессиональное само- 
определение накладывает заметный отпеча- 
ток на отношение к школе и учебе. Школа для 
старшеклассников – это учреждение, готовя-
щее к жизни и труду, в учебе они стремятся  
выйти за пределы школы и взглянуть на нее 
с позиций будущего. Так, факт выбора про-
фессии существенно влияет на формирование 
учебных интересов и предпочтений одних 
учебных предметов другим. Как правило,  
старшеклассники глубже интересуются и об-
стоятельнее изучают предметы, непосредст- 
венно связанные с будущей профессией. Мож-
но сказать, что в старшем школьном возрасте 
складывается особая позиция, особое отно- 
шение к миру, присущее только для этого воз-
раста [3, с. 32]. Обращенность в будущее со-
ставляет принципиальное отличие старшего  
школьного возраста, а все настоящее высту- 
пает в свете этой основной жизненной на- 
правленности личности.

Так, Л.И. Божович отмечает, что решаю-
щий толчок, необходимый для развития миро-
воззрения, старшеклассник получает в связи с 
необходимостью самоопределения. Складыва-
ется потребность разобраться в окружающем 
мире, в самом себе, найти смысл существова- 
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Хронологически старший школьный 
возраст (ранняя юность) ограничен периодом 
от 16 до 18 лет. В этом возрасте психичес- 
кий облик и свойства личности приобретают 
относительно целостный и завершенный ха-
рактер. Важнейшей особенностью социаль-
ной ситуации развития личности в ранней 
юности является решение задачи по выбору 
дальнейшего жизненного пути, что требует 
определенной жизненной зрелости. Старшие 
школьники стоят на пороге вступления в са-
мостоятельную жизнь, по завершении этого 
возраста они должны определить свое место 
в жизни. В возрастной психологии эта проб- 
лема получила название самоопределения 
личности старшеклассника. Происходит фор-
мирование жизненных планов, мотивов, цен-
ностных ориентаций, стремлений, намерений.  
Это ставит перед юношами и девушками два 
вопроса: «Кем быть?» и «Каким быть?», для 
них эти вопросы тесно между собой связаны.  
Как показали исследования психологов, са- 
моопределение личности осуществляется так-
же и через профессиональное самоопределе-
ние. Выбор профессии на уровне самоопреде-
ления личности требует осознания требований 
будущей профессии и своих внутренних ре-
сурсов, умения принимать решения на основе 
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Технологическая зависимость, также 
известная как цифровая зависимость, часто 
не фиксируется из-за того, что современный 
социум принимает «как должное» постоян-
ное использование цифровых устройств и гло-
бальной сети. Технологическая зависимость 
часто остаётся незамеченной окружающими, 
потому что зависимый человек может выгля-
деть так, как будто он занимается чем-то важ-
ным, например, рабочими задачами на своем 
цифровом устройстве. Однако на самом деле 
он не может сосредоточиться на чём-то од-
ном, часто переключается с задачи на задачу, 
часто имеет некорректное пищевое поведение, 
сложности с реальным общением и т.д.. Ког-
да технологическая проблема возникает и ее 
замечают, то часто не рассматривают как се-
рьезный риск, в отличие от алкоголя или нар-
котиков, в том числе из-за того, что летальные 
исходы от нее пока довольно редки. Несмотря 
на эти убеждения, проблемы чрезмерного ув-
лечения технологиями могут стать пагубными 
для здоровья и благополучия. В нарастающей  
цифровой эпохе наблюдается быстрое расши-
рение использования цифровых технологий и 
вместе с ним теоретически возможно увели- 
чение количества людей, имеющих риск или  
уже страдающих цифровой зависимостью.

В работе представлены результаты пи-
лотного исследования по выявлению «опас-
ных» тенденций, касающихся цифровой за-
висимости среди студентов первого курса, 
обучающихся по направлениям «Бизнес- 
информатика» и «Экономика». Обычно вы-
деляют шесть типов технологических зави- 

ния. В связи с этим познавательная деятель-
ность обнаруживает особую качественную 
характеристику, связанную с самоопределе-
нием и формированием мировоззрения. Стар-
шеклассник пытается познать внешний мир, 
чтобы найти в нем свое место, чтобы получить 
опору для формирующихся знаний и убежде-
ний, чтобы выработать свою особую точку  
зрения. Книги не просто читают, а ищут под-
тверждение или опровержение своих мыслей. 
Это проявляется и в спорах, старшеклассники  
большие спорщики, но их интересует утверж- 
дение собственной мысли и взглядов, а не  
просто упражнение в логике доказательств, 
это лишь средство.

Потребность найти свое место в жизни 
осмысляется в философских понятиях, по-
пытка решить свою судьбу осуществляется в 
«мировом масштабе». Взгляды на жизнь очень 
часто оформляются в виде особой жизненной 
философии, имеющей общий, неконкретный 
характер. Очевидно, что самоопределение 
личности в ранней юности имеет два плана: 
первый – деловой выбор профессии; вто- 
рой – через общие, лишенные конкретности 
поиски смысла своего существования. Побу-
дительные силы поведения и деятельности 
личности (мотивационная сфера) в старшем 
школьном возрасте претерпевает качествен-
ные изменения. Сдвиги в мотивационной сфе-
ре являются центральным психологическим 
новообразованием возраста. В мотивацион- 
ной сфере на первое место выходят мотивы, 
связанные с жизненными планами, намере-
ниями и мировоззрением. Мотивы перестают 
быть рядоположенными, выстраиваются в  
иерархическую систему и действуют не на  
основе психологического механизма непо-
средственного (импульсивного) побуждения, 
но на основе осознанных жизненных целей  
и намерений. Усиливается обобщенность и 
действенность мотивов. Происходит упорядо-
чивание системы потребностей и стремлений 
(на основе формирования мировоззрения). 
Требования к себе становятся более устойчи-
выми и действенными вследствие установ-
ления устойчивой иерархической структуры 
убеждений, намерений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Тришин, Л.С. Специальная психоло-
гия: учеб. пособие / Л.С. Тришин. – Минск:  
БИП, 2019. – 198 с.

2. Тришин, Л.С. Психотерапия при пси-
хосоматических расстройствах / Л.С. Три-
шин. – Минск: БИП, 2019. – 175 с.



185

по направлениям обучения; полу; возрасту; 
склонности у Интернет-зависимости и зави-
симости от гаджетов). Студент в зависимости 
от полученного результата сможет получать 
разные рекомендации. Так, если уровень циф-
ровой зависимости – «наблюдается тенденция 
к формированию зависимости» – это означает, 
что студент находится в группе риска. В таком  
случае ему предлагается выбрать детокс-ме-
роприятия, которые кажутся ему интересны-
ми и в которых в дальнейшем он будет готов 
участвовать. Кроме того, он может выбрать 
наиболее привлекательные для него формы 
взаимодействия с преподавателями во вне- 
аудиторном формате [3, с. 44].

При выявлении высокого уровня цифро-
вой зависимости – «зависим», студенту также 
предоставляются выбор детокс-мероприятий 
и форм взаимодействия с преподавателями, но 
при этом акцент делается на том, что с такими  
высокими показателями студенту рекомен- 
дуется обратиться к специалисту для устра-
нения аддикции. Также акторами разрабаты- 
ваемого сервиса являются тьютор, преподава-
тель, участники проектной деятельности.

На сегодняшний день явление цифровой 
зависимости следует рассматривать как тренд. 
Ему противопоставлен относительно новый 
термин «цифровая детоксикация», который 
в последнее время привлекает внимание не 
только в академических кругах, но и корпора-
ций и туристических компаний. В цифровом 
контексте «детоксикация» означает созна-
тельный полный или частичный отказ от ис-
пользования цифровых устройств на опреде-
ленный период времени. Эффективность мер 
детоксикации в настоящее время тщательно 
изучается [4, с. 48]. К нецифровым способам 
детоксикации относятся осознанный подход 
к управлению временем, проведенным в сети, 
физическая активность. Цифровой способ за-
ключается в использовании специальных мо-
бильных приложений.

Последствия наступления «цифровой 
реальности» неоднозначны. Она одновремен-
но является источником как возможностей, так 
и угроз. Можно с уверенностью сказать, что 
современное поколение Z отличается способ-
ностью работать в условиях многозадачности 
и медиамногозадачности [5, с. 53], что создает  
определенные преимущества молодого по-
коления перед старшим. Мобильность и гиб- 
кость мышления, сопровождающаяся способ-
ностью к быстрому восприятию информа- 
ции, – положительные качества в условиях со-
временного стремительно меняющегося мира. 
Однако трудности с общением в реальном  
мире, зависимость от цифровых устройств, 

симостей (игровая, от социальных сетей,  
онлайн-зависимость от азартных игр, онлайн 
секс-зависимость, зависимость от покупок в 
Интернете, цифровая зависимость, связанная 
с работой). Нами проведено онлайн анке-
тирование студентов по тестам «Интернет- 
зависимость» и «уровень зависимости от гад-
жетов (номофобии)». Ответы были получены 
от 212 респондентов, результаты показали,  
что «выраженная Интернет-зависимость» не 
выявлена, однако риск (вероятность) Интер-
нет-зависимости наблюдается у 10%, а силь-
ная номофобия у 23% респондентов. Отме-
тим, что результаты Интернет-тестирования 
цифровой грамотности студентов с риском 
цифровой зависимости показывают, что для 
них характерен «средний уровень», а из пяти 
компетенций, предлагаемых тестом НАФИ [1], 
у данных студентов слабее всего развиты 
«цифровая безопасность» и «создание цифро-
вого контента».

В целом анализ экранного времени гад-
жетов студентов (приложение StayFree для 
Android и Экранное время для Ios) показал, 
что в среднем они проводят в сети Интернет 
8 часов в день (6 часов 58 минут в среднем по 
миру [2]); от 2 до 8 часов в день используют 
стриминговые сервисы (1 час 34 минуты в 
среднем по миру) и от 3 до 10 часов исполь- 
зуют социальные медиа (2 часа 27 минут в 
среднем по миру) [2]. Отслеживание коли-
чества «поднятий» показало, что для данной 
группы студентов характерно от 50 до 140, при 
этом «первым после поднятия» обычно сле- 
дует вход в социальную сеть VK или Instagram.

В настоящее время нами разрабатыва-
ется сервис с целью максимальной автомати-
зацией процесса выявления и своевременной  
поддержки студентов, склонных к технологи-
ческой зависимости, для повышения качества 
аудиторного и внеаудиторного взаимодействия 
между акторами учебного процесса. В данной 
системе студент является ключевым актором. 
Преподаватель предоставляет студенту доступ 
к сайту в виде QR-кода или ссылки. Далее 
студент попадает на сайт, проходит авториза-
цию и выполняет анкетирование, целью кото-
рого является выявление риска цифровой ад-
дикции. Сервис позволяет по итогам ответов 
студента определить одно из состояний: «нет 
зависимости»; «наблюдается тенденция к фор-
мированию зависимости»; «зависим». При вы-
явлении негативных состояний можно внести 
рекомендации и произвести возможные кор-
ректировки жизненного графика и индивиду-
альной траектории обучения студента. Резуль-
таты отправляются в базу данных и могут быть 
визуализированы в виде дашборда (фильтры:  
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знаний. Уже в раннем детстве ребенок имеет 
наибольшую возможность именно в игре, а не 
в какой-либо другой деятельности, быть само-
стоятельным, по своему усмотрению общаться 
со сверстниками, выбирать игрушки и исполь-
зовать разные предметы, преодолевать те или 
иные трудности, логически связанные с сюже-
том игры, ее правилами [1, с. 32].

Установлено, что функции игры заклю-
чаются в следующем предназначении, это: 
1) развлекательная (это основная функция 
игры – развлечь, доставить довольствие, во- 
одушевить, пробудить интерес); 2) комму-
никативная: освоение диалектики общения;  
3) самореализация в игре как полигоне че-
ловеческой практики; 4) игротерапевтичес- 
кая: преодоление различных трудностей, воз-
никающих в других видах жизнедеятельнос- 
ти; 5) диагностическая: выявление отклоне-
ний от нормативного поведения, самопозна-
ние в процессе игры; 6) функция коррекции: 
внесение позитивных изменений в структуру  
личностных показателей; 7) межнациональ-
ная коммуникация: усвоение единых для всех 
людей социально-культурных ценностей; 
8) функция социализации: включение в систе-
му общественных отношений, усвоение норм  
человеческого общежития.

Выделяют четыре главные черты, прису-
щие игре:

– свободная развивающая деятельность, 
предпринимаемая лишь по желанию ребенка,  
ради удовольствия от самого процесса дея- 
тельности, а не только от результата (проце-
дурное удовольствие);

– творческий, в значительной мере имп- 
ровизационный, очень активный характер этой  
деятельности («поле творчества»);

– эмоциональная приподнятость дея-
тельности, соперничество, состязательность, 
конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная 
природа игры, «эмоциональное напряжение»);

– наличие прямых или косвенных пра-
вил, отражающих содержание игры, логичес- 
кую и временную последовательность ее раз-
вития.

По характеру педагогического процес-
са выделяются следующие группы игр: обу-
чающие, тренировочные, контролирующие и  
обобщающие; познавательные, воспитатель-
ные, развивающие; репродуктивные, про-
дуктивные, творческие; коммуникативные, 
диагностические, профориентационные, пси-
хотехнические и др.

В психолого-педагогических работах 
детские игры объективно различают по двум 
параметрам: 1) по центральному элементу их 
структуры – сюжетно-ролевые и игры с прави- 

желание постоянно быть на связи в виртуаль-
ном мире могут привести в конечном итоге к  
не всегда реалистичному и адекватному пони-
манию реальности, инфантилизму, прокрасти-
нации и ощущению одиночества.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Игра представляет собой особую дея-
тельность, которая расцветает в детские годы 
и сопровождает человека на протяжении всей 
его жизни. Не удивительно, что проблема игры 
привлекала и привлекает к себе внимание ис-
следователей: педагогов, психологов, филосо-
фов, социологов, искусствоведов, биологов.

Игра есть наиболее доступный для детей 
вид деятельности, это способ переработки по-
лученных из окружающего мира впечатлений, 



187

Ролевая игра – это своего рода школа, в кото-
рой ребенок активно и творчески осваивает 
правила и нормы поведения людей, их отно-
шения к труду, к окружающему миру, людям  
и к самому себе.

На основании сказанного можно заклю-
чить, что сюжетно-ролевая игра – ведущее 
средство воспитания дружного коллектива де-
тей в дошкольном возрасте, важнейшая форма 
организации их жизни. Ролевая игра – актив-
ная деятельность детей, в которой наиболее 
ярко проявляется их общительность, стремле-
ние вместе с другими товарищами осущест-
влять свои замыслы, сообща жить и работать 
[3, с. 52]. Содержание сюжетной игры и вы-
полнение роли в ней, подчинение правилам 
поведения и развитие игровых и действитель-
ных взаимоотношений, необходимость сделать 
для своей игры игрушку, соорудить построй-
ку, согласуя действия с другими играющими 
и, оказывая, друг другу помощь в овладении 
трудовыми навыками, – все это способствует 
формированию у детей нравственных чувств, 
дружеских взаимоотношений, организует их 
поведение.
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Понятие «адаптация» в научной литера-
туре является многоаспектным и многофунк-
циональным. Именно поэтому оно использу-
ется во многих научных областях – биологии, 
философии, социологии, социальной работе, 
психологии, педагогике, этике и т.д. В об- 
щем виде понятие «адаптация» означает при- 

лами (Л.С. Выготский, Жан Пиаже, Д.Б. Эль-
конин, и др.); 2) по форме организации – ре-
гламентируемые воспитателем и самостоя-
тельные игры детей (Л.А. Венгер, А.П. Усова 
и др.). Самодеятельный характер игровой дея- 
тельности детей заключается в том, что они 
воспроизводят те или иные явления, действия, 
отношения активно и своеобразно. Своеобра-
зие обусловлено особенностями восприятия 
детей, понимания и осмысления ими тех или 
иных фактов, явлений, связей, наличием или 
отсутствием опыта и непосредственностью 
чувств [2, с. 12].

Творческий характер игровой деятель-
ности проявляется в том, что ребенок как бы 
перевоплощается в того, кого он изображает,  
и в том, что, веря в правду игры, создает осо-
бую игровую жизнь и искренне радуется или 
огорчается по ходу игры. Активный интерес к  
явлениям жизни, людям, животным, потреб-
ность в общественно значимой деятельности 
ребенка удовлетворяет через игровые дей-
ствия. В процессе игры уточняются и углуб- 
ляются знания и представления детей не толь-
ко о вещах, предметах и явлениях, но и пра-
вилах и нормах поведения и общения, учатся 
строить свои взаимоотношения, познают азы 
общения с окружающей действительностью.  
Чтобы выполнить в игре ту или иную роль, ре-
бенок должен свое представление перевести в 
игровые действия. Иногда знания и представ-
ления о труде людей, о конкретных действиях, 
взаимоотношениях оказываются недостаточ-
ными, и возникает необходимость их попол-
нения. Потребность в новых знаниях выража-
ется в вопросах детей. Воспитатель отвечает 
на них, прислушивается к разговорам во вре- 
мя игры, помогает играющим устанавливать 
взаимопонимание, договоренность [2, с. 42].

Роль воспитателя в игре бывает разной: 
он может быть прямым участником игры, со-
ветчиком, помощником и т.д. но во всех слу-
чаях воспитатель, внимательно относясь к 
замыслам и стремлениям детей, не подавляя 
их инициативы и самостоятельности, влияет 
на содержание игр, создает условия для их 
развертывания, для развития детской изобре-
тательности, творчества. Он помогает детям 
устанавливать взаимоотношения дружбы и 
взаимопомощи. В играх педагог изучает каж-
дого ребенка, его интересы, желания, инди-
видуальные особенности, следит за его пере-
живаниями, с тем, чтобы найти правильные 
пути и средства воспитания. В такой игре и 
через такую игру у детей-дошкольников раз-
виваются и формируются такие качества, как 
честность, искренность, инициатива, эмпатия, 
выдержка, сочувствие, сострадание и т.д.  
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а также адаптацию к формам общественного 
сознания (религия, мораль, идеология, нау- 
ка, нормы) и адаптацию к природной среде  
[3, с. 52]. Последнее является предметом со- 
циальной экологии, где рассматриваются раз-
личные исторические и социокультурные фор-
мы взаимодействия человека с экосистемами, 
а также прогнозируются последствия нера- 
ционального типа отношения общества к при-
роде.

Процесс социальной адаптации рас- 
сматривают на четырех уровнях: 1. Макро- 
уровень – физическое и социальное прост- 
ранство в целом – рассматривает адаптацию 
личности, социальных слоев, общества в це-
лом к особенностям природной экосистемы, к 
элементам искусственной среды, техносферы,  
к особенностям социально-экономической, 
политической, социокультурной сфер общест- 
ва. 2. Мезоуровень – социальная группа, кол-
лектив, окружение человека, семья – проис- 
ходит адаптация человека или, напротив, не-
стыковка интересов человека с нормами со-
циальной группы, производственным коллек-
тивом, соседской общиной, учебной группой  
и т.д. 3. Микроуровень – семья, ближайшее 
окружение – осуществляется адаптация или 
взаимная адаптация членов семьи друг к дру-
гу и к особенностям семейного микроклима-
та. 4. Мини-уровень – это сам индивид, его 
внутриличностная адаптация – стремление 
достичь гармонии, сбалансированности внут- 
ренней позиции, собственной Я-концепции и 
ее оценки с позиции других людей. 

Процесс социальной адаптации начина-
ется с установления личностью и социальной 
группой того факта, что усвоенные в преды-
дущей деятельности поведенческие образцы 
не способствуют достижению успеха и необ-
ходимо перестраивать  свое поведение в соот-
ветствии с  требованиями новой социальной 
среды. 

Выделяют четыре степени адаптирован-
ности личности в новой социальной среде:  
1. Начальная стадия – индивид знает, как он 
должен вести себя в новой среде, но в своем 
сознании не признает ценностей новой среды 
и может их отвергать, придерживаясь прежней 
системы ценностей. 2. Стадия терпимости – 
индивид и новая среда проявляют взаимную 
терпимость к системам ценностям и образцам 
поведения друг друга. 3. Аккомодация – при-
знание и принятие индивидов основных систем 
ценностей новой среды при одновременном 
признании некоторых ценностей индиви- 
да его новой средой; 4. Ассимиляция – полное 
совпадение систем индивида и среды. Ре-
зультат социальной адаптации определяется  

способление. Важнейшая задача адаптацион- 
ного процесса – это проблема выживания че-
ловека через приспособление потенций ин-
дивида с процессами природной и социаль-
ной среды. Выделяют четыре вида адаптации 
человека: биологическая, физиологическая, 
психологическая и социальная. Эти виды тес-
но взаимосвязаны, но иногда могут иметь от-
носительную независимость или приобретать 
временный характер. Среди них социальная 
адаптация как процесс приспособления лич-
ности или социальной группы к среде жизне-
деятельности [1, с. 17].

Социальная адаптация – приведение 
индивидуального или группового поведения 
в соответствие с господствующей в данном 
обществе системой норм и ценностей, осу-
ществляется в процессе социализации, а так-
же с помощью механизмов социального конт- 
роля, включающих меры общественного и го-
сударственного принуждения. В социальной 
работе популярность технологии адаптации 
обусловлена наличием проблем дезадапта-
ции в различных социальных стратах обще-
ства. Дезадаптация – разрушение адаптивных, 
приспособительных механизмов. Социальная 
дезадаптация – разрушение жизненных пла-
нов, неготовность к функционированию в со-
циальной ситуации. Выделяют два варианта 
общения с окружающим миром: адаптация 
к внешним условиям и приспособление, из-
менение окружающей среды. То есть, перво-
начально человек приспосабливается сам, а 
затем предпринимает попытки по изменению 
окружающей среды для достижения больше-
го комфорта. Социальную адаптацию можно 
одновременно рассматривать как процесс, ре-
зультат и как социальную технологию. Соци-
альная адаптация, как процесс – это приспо-
собление личности или социальной группы к 
среде жизнедеятельности [2, с. 12]. 

Результатом социальной адаптации яв-
ляется определенный тип взаимоотношений 
между человеком и окружающей средой, в 
ходе которого постепенно согласуются требо-
вания и ожидания обеих сторон. В результате 
индивид получает возможность выживания,  
а макросреда трансформируется и вступает в 
новую стадию динамики.

Социальная адаптация как социальная 
технология – это технологический процесс, 
посредством которого достигаются опреде-
ленные цели социальной работы в различных 
общественных сферах и областях человечес- 
кой деятельности. Выделяют профессиональ-
ный, ролевой, организационный, психологи-
ческий, досуговый, бытовой, экономический и 
политический уровни социальной адаптации, 
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3. Технология социальной работы: учеб. 
пособие / под ред. П.Я. Циткилова. – Новочер-
касск, Ростов-н / Д.: Пегас, 2008. – 148 с.
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Цифровизация образовательной среды и 
внедрения информационно-коммуникацион- 
ных технологий, в том числе технологий дис-
танционного обучения, направлена на обеспе-
чение непрерывности обучения, а также его  
индивидуализацию, представляет собой комп- 
лексное решение инфраструктурного, управ-
ленческого, поведенческого, культурного ха-
рактера.

Задачи по цифровой трансформации в 
России на ближайшее десятилетие обозначе-
ны главой государства в декабре 2020 года.

Смысл цифровой трансформации обра- 
зования – достижение каждым обучаемым не-
обходимых образовательных результатов за 
счет персонализации образовательного про-
цесса на основе применения растущих спо-
собностей ЦТ, в том числе адаптации методов  
искусственного интеллекта, средств допол- 
ненной и виртуальной реальности; совершен-
ствование в образовательных организациях  
цифровой образовательной среды; обеспече-
ние общедоступного широкополосного досту-
па к сети Интернет, работы с большими дан-
ными.

Характерная черта трансформационных 
преобразований – их высокий темп и скорость, 
неспособность инерционных институтов уг-
наться за происходящими переменами.

Поэтому проблема профессионального 
выгорания педагогических работников явля-
ется актуальной в наши дни, и составление  
перечня практических рекомендаций по про-
филактике исследуемого феномена представ-
ляется обоснованным.

Анализируя литературные источники по 
этой теме, мы можем сказать, что существу-
ет несколько объяснений профессионального 
выгорания. Можно найти такие термины, как  
«психическое выгорание», «профессиональ-
ное выгорание», эмоциональное выгорание –  
все это названия одного и того же явления.

Сам термин «эмоциональное выгорание» 
(burnout) впервые ввел американский психиатр 

объективными показателями достижений и 
субъективной (групповой) удовлетвореннос- 
тью, личностной (групповой), профессиональ-
ной, социально-экономической  позицией, ко-
торую занимает человек (социальная группа).

По результатам социальной адаптации 
выделяют следующие типы личности (со-
циальной группы): высокоадаптированный, 
среднеадаптиолванный, низкоадаптированный 
и дезадаптированный. 

Технология социальной адаптации – это 
система методов, приемов, средств, имеющих 
цель оказать социальную поддержку людям в 
процессе их социализации или приспособле-
ния к новым социальным условиям в связи с 
изменением социального статуса, жизненных 
утрат и неудач, а также помощь неадаптиро-
ванным личностям [3, с. 71]. Технология при-
меняется многими специалистами: психоло-
гами, педагогами, социальными педагогами,  
политиками и т.д. Социальная адаптация зани-
мает важное место в содержании социальной  
работы и характеризует процесс взаимодей-
ствия объекта работы с социальной средой, в 
то же время является отражением определен-
ного результата, который может выступать 
критерием ее эффективности. Понимание 
сущности адаптивных процессов, их механиз-
ма – необходимое условие профессионализма 
социального работника. Адаптивные процес-
сы обеспечиваются соответствующей техно-
логией. Технология социальной адаптации  
является базовой в практической деятельнос- 
ти социальных работников, призванных смяг-
чить трудную жизненную  ситуацию людям, 
помочь тем, кто не в  состоянии самостоятель-
но справиться со своими проблемами. Эта тех-
нология относится к числу общих технологий 
социальной работы, так как она применяется в 
отношении разных категорий населения.

Итак, понятие и процесс социальной 
адаптации и социализации взаимоопределяют 
и взаимодополняют друг друга. Социализация 
предполагает наличие у субъекта способнос- 
ти понять и усвоить изменяющиеся условия 
жизнедеятельности, а социальная адаптация – 
представляет механизм и одну из форм социа- 
лизации личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Астапович, Л.В. Социальная адапта-
ция подростков / Л.В. Астапович. – Минск: 
Кришк-Принт, 2008. – 89 с.

2. Технология социальной работы: учеб-
ник / под. ред. В.И. Жукова. – Москва: РГСУ, 
2011. – 135 с.



190

своими эмоциями, желаниями и страстями –  
важная задача для любого профессионала. 
Умение превращать негативные эмоции в по-
зитивные – важное условие успешной рабо-
ты с людьми. Чтобы избежать синдрома вы-
горания, необходимо экономно дозировать и 
расходовать свои внутренние энергетические 
ресурсы. Это связано с тем, что «выгорание»  
негативно скажется на профессиональной  
деятельности в организации.

Своевременная профилактика выгора-
ния включает в себя три направления работы:  
организация деятельности; улучшение психо-
логического климата в коллективе; работа с 
индивидуальными особенностями.

В крупных компаниях эти мероприятия 
должны проводиться регулярно, что повыша-
ет эффективность и способствует сближению  
сотрудников.

Для ролевых, деловых игр, обучения то-
лерантности (толерантности к раздражающим 
факторам), ситуационного обучения, тренин-
гов и различных курсов повышения квалифи-
кации, направленные не столько на приобре-
тение новых знаний и овладение технологией, 
сколько на «преодоление себя» и готовность 
помогать другим. Как правило, посещение 
тренингов, полевых семинаров, курсов по-
вышения квалификации становится мощным 
стимулом для преодоления рутины и эмоцио-
нального истощения. Эти меры смягчают так 
называемое «профессиональное искажение 
личности». 

Дополнительным стимулом является 
конструктивная оценка, необходимо, чтобы 
кто-то оценил работу специалиста. Учиты-
вается личный потенциал, возможности для 
конкретной деятельности, обеспечиваются  
объективные результаты работы и субъек-
тивные комментарии коллег и руководства. 
Сочетание обучения, оценки и обновления 
осуществляется на полевых мероприятиях 
(поездка на конференцию), публикация пе- 
чатной работы может оказать большое влия-
ние в борьбе с эмоциональным истощением.

Эффективным способом предотвраще-
ния выгорания является обмен информацией  
с представителями других отделов и даже 
других организаций, что дает более широкое  
понимание и понимание мира в связи с раз-
витием личности в целом и перспективами. 
Чтобы избежать эмоционального истощения,  
работник должен сознательно рассчитывать  
и распределять свои нагрузки, переходить от 
одного вида деятельности к другому. Также 
необходимо не забывать об отдыхе и насы- 
щать свой досуг различными занятиями.

Фрейденберг в психологическую практику в 
1974 году. Социальный психолог Маслач внес-
ла новые характеристики «burnout», под кото-
рым она понимала «Выгорание» как «синдром 
и включала три компонента: эмоциональное 
истощение, деперсонализация («обезличива-
ние» человека), а также редукцию личных до-
стижений.

Экстренный переход к дистанционным 
формам обучения в условиях повышенной го-
товности к чрезвычайной ситуации, связанной 
с распространением COVID-19, остро поста-
вил на повестку дня вопрос психологической, 
психической и профессиональной адаптив- 
ности педагогов.

Развитие информационной компетент-
ности преподавателя СПО является важной 
составляющей его профессионализма. Си-
стематический, единый взгляд на информа-
ционную компетентность, обнаружение его 
структуры, обоснование критериев, функций  
и уровней его образование позволяет целе- 
направленно и эффективно организовать обра-
зовательный процесс как часть образователь-
ной деятельности, повысить уровень предмет-
ных знаний, сделать эффективным решения в  
образовательном процессе.

Важно понимать, что цифровые компе-
тенции связаны с тем, что педагог вынужден 
работать в принципиально новой, цифровой 
среде и взаимодействовать с другими участ-
никами образовательного процесса: непосред-
ственно с обучающимися, другими педаго-
гами, администрацией, родителями, а также  
третьими лицами, которые так или иначе 
вовлечены в образовательный процесс.

Создание цифровой среды, предопреде-
ляет совершенно другие принципы взаимо- 
действия всех участников образовательного 
процесса, а также другие подходы коммуни- 
каций.

На возникновение синдрома эмоцио-
нального выгорания существенное влияние 
оказывают три фактора – личность, роль и ор-
ганизация, а также существует довольно боль-
шое количество факторов, ответственных за 
проявление эмоционального выгорания. В свя-
зи с этим при организации профессиональной 
деятельности социальных профессий важно 
учитывать влияние статусных ролей, профес-
сиональных, организационных и личностных 
факторов. 

Эмоции, как правило, амбивалентны: 
удовлетворение по поводу проведенной рабо-
ты, чувство собственной значимости, сопри-
частности другим людям, переживания из-за 
негативного результата труда, разочарование  
в профессии. Способность справляться со  
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современного опыта и тенденций развития 
архитектуры и дизайна. При актуализации 
образовательной программы плана на основе 
анализа практического опыта признано целе-
сообразным выделение отдельного предмета 
«История интерьера» в учебном плане, что  
дает возможность систематизировать пред-
ставления об особенностях архитектурной и 
предметно-пространственной среды народов 
различных культур и исторических эпох, а  
также готовит студентов к восприятию учеб-
ного курса «Дизайн интерьера» [1].

Построение учебного процесса обеих 
учебных дисциплин является однотипным.  
Аудиторная работа по двум предметам вклю-
чает занятия лекционного и семинарского 
типов, часть часов выносится на самостоя-
тельную работу. В работе с теоретическим ма-
териалом мы придерживаемся классического 
подхода. Структура изучения любой темы по 
дисциплине построена следующим образом:  
на лекции начитывается основной учебный  
материал по теме, на первом семинарском за-
нятии повторяются с целью систематизации 
и закрепления основные положения, рассмот- 
ренные на лекции, проводится проверка и об-
суждение ответов на вопросы, вынесенных на  
самостоятельное изучение, на следующем се-
минарском занятии проводится контроль зна-
ний студентов, проводимый в разнообразных 
формах. Основной тип лекции, используемый 
в учебном процессе, − информационная. Мы  
разделяем мнение о целесообразности прове-
дения лекций в очной традиционной форме, 
обеспечивающей формирование должного 
уровня знаний и способствующей целостности  
профессиональной подготовки [2, 3]. В связи  
с отведенным учебным планом временем на 
изучение курса, рассматриваются основные 
этапы развития архитектуры и дизайна. Раз-
витие архитектуры любого исторического пе- 
риода рассматривается на примерах культо-
вых, общественных, жилых сооружений с вы-
явлением общих черт и характерных особен-
ностей, а также в решении градостроительных  
задач, достижений в строительстве, органи-
зации уличной сети и общественных центров 
города. Очная работа лектора со студента-
ми помогает адаптировать учебный матери-
ал под особенности конкретной аудитории и 
включить в активную работу всех студентов  
группы.

В построении практических занятий по 
дисциплинам «История архитектуры и ди-
зайна» и «История интерьера» используются 
различные формы работы, включаются в про-
грамму выполнение разнообразных заданий, 
повышающих заинтересованность студента 
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В учебный план образовательной про-
граммы направления подготовки 07.03.03 «Ди-
зайн архитектурной среды» ФГБОУ ВО «Смо-
ленский государственный университет», 
реализуемого на этапе подготовки бакалавра, 
включены учебные дисциплины «История ар-
хитектуры и дизайна» и «История интерьера». 
Освоение учебной дисциплины «История ар-
хитектуры и дизайна» направлено на изучение 
особенности архитектуры как искусства в ее 
историческом развитии, получении информа-
ции об основных эпохах в развитии зодчества,  
именах выдающихся архитекторов и их произ-
ведениях, региональных и местных архитек-
турных традициях. Содержательная сторона 
дизайнерской составляющей предмета связана 
с историей дизайна в контексте развития ми-
ровой науки, техники и культуры, освоением 
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Наблюдения, проводимые в 2012 – 2021 гг., 
показали, что работа над совершенствованием 
учебного процесса, связанная с оптимизацией 
преподавания дисциплин «История архитекту-
ры и дизайна» и «История интерьера», поло-
жительно отражается на подготовке студентов.  
Последовательное построение курса в поряд-
ке организации лекционных, семинарских 
занятий и самостоятельной работы и методи-
чески выверенное выстраивание систем зада-
ний, применяемых преподавателем, а также 
педагогических приемов и подходов, посто-
янное использование контрольных процедур, 
позитивно отражается на результатах учеб-
ного процесса. На экзаменах практически все 
студенты получают положительные оценки, 
при этом уровень отличных оценок достигает  
70 – 80%.

Построение учебного процесса по клас-
сической схеме c четким и последовательным 
чередованием разнообразных форм работы с 
учебным материалом, выстраивание межпред-
метных связей, определение места допол-
нительной, в том числе, исследовательской 
работы, однозначно способствует оптимиза-
ции учебного процесса и развитию студента 
в учебной деятельности, а также оказывают 
влияние на формирование профессиональной 
заинтересованности и общей культуры, что 
является чрезвычайно важным в подготовке 
студентов, осваивающих азы творческих про-
фессий.
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в изучении дисциплины. Это разнообразная 
работа с терминами (ведение словаря, работа 
с терминами через изображения-схемы в пре-
зентации, проработка информации по изобра-
жению, выданном преподавателем), работа с 
зарисовками. Выполнение последнего задания 
нацелено не только на расширение теорети-
ческих представлений студента, вторая задача 
связана с формированием навыков изображе-
ния архитектурных форм, что компенсирует 
недостаточное внимание к этому виду дея-
тельности из-за нехватки учебного времени 
на дисциплинах изобразительного цикла. А 
развитие моторной памяти и чувства пропор-
ций является важным моментом в подготовке 
специалиста [4]. 

Работу с зарисовками мы выбираем в 
качестве целесообразной и на дисциплине 
«История интерьера». Эти зарисовки по со-
держанию уже носят другой характер: первый  
вид представляет собой наглядное изображе-
ние реконструкции интерьерного пространст- 
ва какой-либо исторического периода, второй 
вид должен содержать изображения отдель-
ных предметов обстановки, выполняемых с 
целью их изучения. Альтернативной формой 
выполнения этого задания может стать работа 
над композицией, раскрывающей особенности 
исторического стиля. Как правило, студенты  
с интересом реагируют на предложение вы-
полнить не просто зарисовку, а выстроить ком-
позицию из элементов, присущих какому-либо 
историческому стилю из форм, линий, пред-
метов обстановки, фрагментов орнамента и  
т.д. Такая форма выполнения работы дает воз-
можность лучше почувствовать образ эпохи, 
связать представление о ее художественном 
языке, особенностях его проявления и в архи-
тектуре, и в декоративном убранстве.

Положительно зарекомендовало себя и  
участие студентов в исследованиях, проводи-
мых кафедрой: это однозначно отразилось по-
зитивно на отношении обучаемых к изучению 
предметов, связанных с историей. Возмож- 
ность прикоснуться к реальным исследова-
ниям однозначно показывает необходимость  
изучения истории архитектуры будущим архи-
тектором-дизайнером. Не случайно, как пра-
вило, каждый год кто-то из студентов при вы-
боре темы для выпускной квалификационной 
работы останавливается на темах, связанных  
с реновацией исторических усадеб Смолен- 
щины.

Выстраиванию междисциплинарных 
связей и закрепление их в реальных условиях 
помогала и организация обмерной практики 
на архитектурных объектах области, связан-
ных с ее историей.
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деяния не мог в полной мере осознавать об- 
щественную опасность и фактический ха-
рактер своих действий или бездействий либо  
руководить ими, не подлежит привлечению к 
уголовной ответственности.

Задержка психического развития – это 
отставание стандартного темпа психического 
развития, при котором отдельные психичес- 
кие функции не достигают требуемого уров- 
ня в своём развитии до общепринятых психо-
логических норм для такого же возраста.

При сомнениях в уровне развития ин-
теллекта и воли несовершеннолетнего требу-
ется установить не только его возраст, но и то, 
что мог ли данный подросток в полной мере  
осознавать общественную опасность и фак-
тический характер своих действий или без-
действий, а также мог ли он руководить ими. 
Отметим, что в случае наличия информации,  
которая дает основания полагать, что у чело-
века есть отставание в психическом развитии, 
необходимо назначать комплексную психоло-
го-психиатрическую экспертизу, чтобы отве-
тить на вопрос о его психическом состоянии  
и способности правильно воспринимать об-
стоятельства, имеющие значение для уголов-
ного дела. Также перед экспертами обязатель-
но ставится вопрос о присутствии влияния 
психического состояния несовершеннолет-
него на его интеллектуальное развитие, учи-
тывая возраст. «От результата диагностики и 
оценки уровня психического развития, а так-
же установления наличия или отсутствия у 
несовершеннолетнего признаков отставания 
в психическом развитии зависит, подлежит ли 
несовершеннолетний привлечению к уголов-
ной ответственности за совершенное деяние»  
[5, с. 122].

Отметим, что необходимо разграничи-
вать отставание в психическом развитии, о 
котором было указано ранее, и психическое  
расстройство, не исключающее вменяемость.

Так, ст. 22 УК РФ регламентирует поня-
тие психического расстройства, не исключаю-
щего вменяемость. Указанное психическое со-
стояние заключается по своему смыслу в том, 
что оценивается состояния психики человека 
в тот момент, кода совершалось им инкрими-
нируемое деяние. Данный фактор включает в 
себя заключения психологов, психиатров, при  
необходимости наркологов, показания сви-
детелей, потерпевших, а также иные обстоя-
тельства, имеющие значения для конкретного 
уголовного дела. Лица, относящиеся к данной  
категории, в состоянии руководить поведени-
ем и отдавать отчет своим действиям, но име-
ют какие-либо психические отклонения. Оце- 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

П.В. Жичкина
Саратовская  государственная юридическая 
академия,  Институт  правоохранительной 
деятельности
г. Саратов, Российская Федерация

Преступления, совершенные несовер-
шеннолетними, составляют одну из злобо-
дневных и актуальных проблем нашего обще-
ства, с каждым годом вызывают все больше 
дискуссий в обществе. При совершении про-
тивоправных действий несовершеннолетними 
возникает вопрос об их вменяемости, о нали-
чии расстройства психики, а также об уровне 
психического развития.

Исходя из ст. 20 – 22 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [1] (далее – УК РФ) 
возникает ряд понятий, а именно: возраст уго-
ловной ответственности, вменяемость, невме-
няемость и расстройство психики, отставание  
в психическом развитии.

Согласно действующему уголовному за-
конодательству Российской Федерации, подле-
жат ответственности за совершенное преступ- 
ление только те физические лица, которые яв-
ляются вменяемыми и достигли возраста уго-
ловной ответственности. При рассмотрении 
вопроса о привлечении к уголовной ответст- 
венности необходимо отметить, что «возраст 
уголовной ответственности несовершеннолет-
него – 16 – 18 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ)» [2, с. 91].  
В ч. 2 ст. 20 УК РФ выделен «ряд преступле-
ний, опасность которых в полной мере может 
осознавать лицо, достигшее 14 лет, уголовная 
ответственность наступает с этого возраста» 
[3, с. 79].

В рамках настоящей статьи будут рас-
смотрены и разграничены «отставание в пси-
хическом развитии» и «психическое расстрой-
ство», свидетельствующее о невменяемости, 
правоприменительные ошибки в части их по-
нимания и применения «требуют выявления  
их причин с целью недопущения новых оши-
бок в будущем» [4, с. 106].

Так, ч. 3 ст. 20 УК РФ гласит, что несо-
вершеннолетний, который достиг возраста  
уголовной ответственности, но вследствие  
отставания в психическом развитии, которое 
не связано с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного  
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лицо страдает психическим расстройством, 
которое сохраняет способность лица руково-
дить своим поведением и отдавать отчет своим 
действиям. В другом случае лицо имеет отста-
вание в психическом развитии, при котором  
отдельные психические функции не дости-
гают требуемого уровня в своем развитии до 
общепринятых психологических норм для та-
кого же возраста. Частичное совпадение юри-
дического критерия отставания в психическом 
развитии и психического расстройства, не ис-
ключающие вменяемость, является всего лишь  
результатом применения единого термина «не 
мог в полной мере».
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С. 118 – 125.

нивая то преступление, которое совершено 
таким лицом, в обязательном порядке учиты-
вается наличие причинно-следственной связи 
между совершенным деянием, а также данны-
ми отклонениями, поскольку именно без дан-
ной связи не будет установления психического 
расстройства, не исключающего вменяемость. 
Установленное заключением специалистов 
психическое расстройство, не исключающие 
вменяемость, может послужить основанием 
для того, чтобы судья смягчил наказание.

Психическое расстройство, которое не 
исключает вменяемость лица, не является про-
межуточным положением между вменяемым  
и невменяемым состояниями. В целом про-
межуточного состояния не существует и не 
подразумевается, например, в судебной пси- 
хиатрии, а также в уголовном праве. Не ис- 
ключающие вменяемость психическое рас-
стройство устанавливается, основываясь на 
ряде оснований: юридического, медицинского, 
временного критериев.

При психическом расстройстве, кото-
рое не исключает вменяемость, определенные 
психические отклонения от нормы лишь в  
части лишают лицо при совершении преступ- 
ления возможности осознания общественной 
опасности и фактического характера своего 
поведения. Медицинский критерий заключает  
наличие психиатрического расстройства у 
человека. Психическое расстройство, не ис-
ключающее вменяемость, устанавливается су- 
дом на основании комплексной психолого- 
психиатрической экспертизы.

Юридический критерий указанного со-
стояния гласит, что лицо вследствие психи-
ческого расстройства, которое не исключает 
вменяемости, не может в полной мере осозна-
вать общественную опасность и фактический 
характер своих действий или бездействий (и) 
или руководить ими. Юридический критерий 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемость, включает в себя всего два при-
знака: интеллектуальный и волевой. Интел- 
лектуальный признак несет в себе факт того, 
что лицо не способно в полной мере осозна-
вать опасность деяния и характер совершае- 
мых действий, в некоторых случаях бездей-
ствий, а также тот факт, что данное лицо не 
способно до конца понимать присутствую- 
щую связь между произошедшим деянием и 
последствиями. Волевой признак заключается 
в том, что лицо не имеет возможности в пол-
ной мере руководить своими поступками.

Таким образом, отставание в психичес- 
ком развитии и психическое расстройство яв-
ляются разными понятиями. В одном случае 
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направленность» родовым является понятие  
«самосознание личности», что позволяет го-
ворить о совпадении общих принципов, за-
кономерностей, механизмов развития этих 
двух феноменов. Несмотря на большое коли-
чество теоретических и эмпирических работ 
по проблеме профессиональной направлен-
ности, выявление мотивов и факторов про-
фессионального самоопределения студентов 
(Б.И. Бурняшов, Е.А. Климов, Е.М. Павлютен-
ков, С.Н. Чистякова, П.А. Шавир, и др.) по вы-
явлению «Я-концепции» в профессиональном 
самоопределении в достаточной мере не изу-
чено [2, с. 11].

Понятие «направленность» было введе-
но С.Л. Рубинштейном как характеристика ин-
тересов, потребностей, склонностей, устрем- 
лений личности. Проблема направленности – 
это, прежде всего, вопрос о динамических 
тенденциях, которые в качестве мотивов опре-
деляют деятельность, сами, в свою очередь, 
определяясь ее целями и задачами. Определяя 
понятие, интересен подход А.К. Марковой,  
где профессиональная направленность есть 
комплекс представлений человека о себе как 
профессионале, это целостный образ себя как 
профессионала, система отношений и устано-
вок к себе как к профессионалу, сложившиеся 
в результате оперирования человеком обра-
зами профессиональной деятельности при ее 
осуществлении [2, с. 13].

Анализ работ отечественных и зару-
бежных психологов, философов, педагогов 
(А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 
Н.В. Кузьмина, А.М. Кухарчук, Ю.Н. Кулют-
кин, А.К. Маркова, А.А. Реан, Г.С. Сухобская, 
В.Д. Шадриков, и др.) раскрывает особую ре-
гулирующую функцию самосознания по отно-
шению к личности. Высокий уровень развития 
профессионального самосознания, адекватная 
и устойчивая «Я-концепция» обеспечивают 
конструктивное профессиональное поведение. 
Профессионалы, обладающие высоким уров-
нем самосознания, характеризуется уверенно-
стью в себе, удовлетворенностью профессией, 
стремлением к самореализации, эффективно-
стью работы [3, с. 211]. 

Выявлено, что в структуре «Я-концеп-
ции» специалиста аспектов жизни, связанных 
с различными сторонами профессиональной 
деятельности и осмысленных с помощью  
разнообразных характеристик образа «Я-про-
фессионал»; согласованность «Я-концепции» 
личности, которая определяется степенью 
согласованности образа «Я-профессионал» 
с различными аспектами «Я» (физическим, 
социальным, гендерным и т.д.) на основании 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УВО

Е.С. Кишко, Н.Ф. Сечко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

На фоне происходящих в настоящее вре-
мя социальных, политических и экономичес- 
ких изменений во всем мире содержание ген-
дерных ролей подвергается трансформации. 
Во многих культурах мужчины и женщины 
воспринимаются как обладающие взаимоис-
ключающими, противоположными личност-
ными и поведенческими характеристиками. 
Мужчины представляются как агрессивные, 
сильные, независимые, умные и творческие; 
женщины – как покорные, эмоциональные, 
консервативные и слабые. Определение мас- 
кулинности исключительно как «мужского», 
а феминности только как «женского» являет-
ся стереотипным, формирующим ошибочные 
консервативные представления [1].

Изучением гендерных ролей и стерео- 
типов занимались многие зарубежные и оте- 
чественные ученые (Ю.Е. Алешина, Г.В. Вер-
жибок, И.С. Клецина, О.Л. Кустова, Л.Н. Оже-
гова, С. Бэм, Ш. Берн, Дж. Плек, и др.), ко-
торые отмечают, что основным источником 
гендерных различий являются социальные 
нормы и стереотипы общества. Для измене-
ния гендерной схемы (С. Бем) нужны усилия, 
личностный рост, достижение социальной 
зрелости. Многие исследователи придержи-
ваются мнения, что целостную (холическую) 
личность характеризует не маскулинность  
или фемининность, а андрогиния, т.е. интегра-
ция женского эмоционально-экспрессивного 
стиля с мужским инструментальным стилем 
деятельности, свобода телесных экспрессий 
и предпочтений от жесткого диктата поло-
вых ролей. Составляющие понятия «гендер» 
маскулинность / фемининность – это не только 
и не сколько филогенетически обусловленные  
свойства психики, но и социокультурные об-
разования, складывающиеся в онтогенезе [1].

В обыденном сознании существуют до- 
вольно устойчивые представления о разделе-
нии профессиональных занятий по призна-
ку пола. Само наименование профессии за-
частую имманентно содержит ее гендерную  
идентификацию. В основе этого лежат тради-
ционные представления о гендерных ролях и 
«естественном» разделении труда по полово-
му признаку. Для понятия «профессиональная 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
 БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.В. Коклевский 
Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка
г. Минск, Республика Беларусь

В настоящее время особое внимание ис-
следователей в области педагогической нау- 
ки и педагогов-практиков занимает проблема 
определения путей и способов инновацион-
ной подготовки будущих учителей к профес-
сиональной деятельности в условиях пере- 
хода от модели «Университет 3.0» к модели 
«Университет 4.0». Последняя модель призва-
на обеспечить общепрофессиональную подго-
товку учителя-полипрофессионала, способно-
го творчески осуществлять образовательную  
деятельность в условиях перманентных из-
менений общества, экономики и технологий 
[1, с. 20].

Основоположником стратегии эвристи-
ческого обучения является известный россий-
ский исследователь А.В. Хуторской [2]. В оте-
чественной образовательной системе вопросы 
проектирования и реализации целей, содержа-
ния, критериев оценивания, форм и методов  
обучения на занятиях эвристического типа  
изучаются А.Д. Королем [2].

Следуя указанным исследованиям, по-
лагаем, что эффективным средством подго-
товки будущего учителя к профессиональной  
деятельности являются эвристические задачи /  
задания. 

Нами разработан комплекс эвристичес- 
ких задач для студентов, обучающихся на  
I и II ступенях высшего образования и решае- 
мых ими в процессе изучения учебных дис- 
циплин «Педагогика», «Методология и мето-
ды научного исследования» и др. Рассмотрим 
их более подробно.

В логике изучения магистрантами, обу-
чающимися по специальности 1-08 80 02 Тео- 
рия и методика обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования), учебной 
дисциплины «Методология и методы научно-

которых выделены три уровня: высокий, сред-
ний и низкий. Профессиональное самосозна-
ние является следствием и одновременно вы-
ступает как внутреннее личностное условие 
и предпосылка активного усвоения студентом 
значимых для него сфер деятельности, осно-
вой саморегуляции и самоуправления.

Высокий уровень сформированности 
профессиональной направленности опреде-
ляется: знанием содержания и структуры бу-
дущей профессиональной деятельности, це-
лостным видением себя в контексте будущей 
профессиональной деятельности; широкой 
представленностью характеристик образа 
«Я-профессионал» в общем контексте жизни 
индивида; высокой степенью интегрирован-
ности образа «Я-профессионал» с другими 
аспектами «Я-концепции». Средний уровень 
сформированности профессионального само-
сознания выражен через фрагментарные пред-
ставления о содержании и структуре будущей 
профессиональной деятельности, слабострук-
турированное, раздробленное представление о 
себе в контексте будущей профессиональной 
деятельности; слабо дифференцированное или 
положительное отношение к учебной деятель-
ности, выраженное через установку на «при-
обретение обобщенных способов действий». 
Низкий уровень сформированности профес- 
сионального самосознания представлен: прак-
тическим отсутствием представлений о со-
держании и структуре будущей профессио-
нальной деятельности, неструктурированным 
представлением о себе в контексте будущей 
профессиональной деятельности; присутстви-
ем единичных характеристик образа «Я-про-
фессионал» в общем жизненном контексте 
человека; дезинтегрированностью образа «Я- 
профессионал» и «Я-концепции» личности [3].
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ческий эксперимент: проблемы и основные 
направления совершенствования / Г.И. Ибра-
гимов // Педагогика. – 2010. – № 3. – С. 20 – 27.),  
В.Н. Пунчик (Пунчик, В.Н. Технология пла-
нирования педагогического эксперимента /  
В.Н. Пунчик // Адукацыя і выхаванне. – 2016. –  
№ 9. – С. 43 – 49.) и В.И. Сердюкова (Сердю-
ков, В.И. Актуальные вопросы организации и 
проведения педагогического эксперимента и 
пути их решения / В.И. Сердюков, Н.А. Сердю-
кова // Педагогическое образование в России. – 
2013. – № 6. – С. 84 – 90.).

Найдите отличия организации и прове-
дения эксперимента в естественных и гумани-
тарных науках. В чем заключается сложность 
организации и проведения педагогического 
эксперимента в отличие от экспериментов в  
естественных науках? Разработайте програм-
му педагогического эксперимента для своего 
магистерского исследования.

(Форма контроля – проверка и оцени- 
вание программы педагогического экспери-
мента).

4. Анализ научных публикаций о резуль-
татах научно-педагогических исследований 
последнего десятилетия свидетельствует о 
широком применении такого теоретическо-
го метода исследования, как моделирование. 
В.В. Краевский определяет моделирование 
как «воспроизведение характеристик некото-
рого объекта на другом объекте, специально  
созданном для их изучения. Второй из объек-
тов называют моделью первого. В наиболее 
общем виде модель определяют как систему 
элементов, воспроизводящую некоторые сто-
роны, связи, функции объекта исследования»  
(Краевский, В.В. Методология педагогики: 
новый этап: учеб. пособие / В.В. Краевский, 
Е.В. Бережнова. – 2-е изд. – Москва: Акаде-
мия, 2008. – 400 с.).

Проанализируйте структуру и содержа-
ние моделей, представленных в авторефератах 
кандидатских диссертаций по педагогичес- 
ким наукам (https://vak.gov.by/library). Поче-
му большинство моделей имеют однотипную 
структуру и содержание? Можно ли считать 
это компиляцией? Разработайте и обоснуйте 
дизайн модели, альтернативный представлен-
ному в большинстве исследований.

(Форма контроля – проверка и оценива-
ние модели).

Анализ содержания представленных 
задач показывает, что они не предполагают 
единственного верного ответа, носят иссле-
довательский характер и требуют творческого 
подхода при решении. Главной особенностью 
решения таких задач является открытие сту-
дентами нового знания. Как показали резуль- 

го исследования» им предлагалось выполнять 
следующие задания:

1. Эвристическая задача проектного типа 
«Кем быть: исследователем или практиком?»

В педагогической деятельности имеют 
место случаи, когда педагоги недооценивают 
роль науки. При этом они задают следующий 
вопрос: зачем следить за результатами науч-
ных исследований, самому проводить иссле-
дования, если уже есть учебные программы, 
учебники, методические рекомендации и т.п.?

Разработайте обоснование необходимо-
сти применения методологии в деятельности 
педагога-исследователя и педагога-практика.

Ожидаемый образовательный продукт –  
таблица (граф, кластер, ментальная карта) 
«Методология в деятельности педагога-иссле-
дователя и педагога-практика».

(Форма контроля – проверка и оценива-
ние ожидаемого образовательного продукта).

2. Эвристическая задача креативного 
типа «Дозволено всё» («Anything goes»).

Философ и методолог науки Пол Карл 
Фейерабенд в своей работе «Против метода» 
(Против метода. Очерк анархистской теории 
познания / пер. с англ. А.Л. Никифорова. –  
Москва: АСТ; Хранитель, 2007. – 413 с.) ут- 
верждал, что соблюдение методологических 
правил не обеспечивает эффективности науч- 
ного поиска. Ученый приводит примеры, оп- 
ровергающие заявления, будто бы (правиль-
ная) наука действует в соответствии с опре-
деленными фиксированными правилами. Он 
рассматривает некоторые эпизоды в истории  
науки, которые считаются несомненными при-
мерами прогресса в науке (такие, как научная 
революция Коперника), и показывает, что в 
этих случаях нарушаются все принятые в  
науке правила. Более того, он доказывает, что 
если бы эти правила соблюдались, то в рас- 
сматриваемых исторических ситуациях науч-
ная революция не могла бы совершиться.

Применима ли концепция П.К. Фейера-
бенда в современных педагогических научных 
исследованиях? Приведите примеры «эписте-
мологического анархизма» имеющего место в 
отечественных и зарубежных научно-педаго-
гических исследований. Каким образом прояв-
ляются положения данной концепции в пост-
неклассичекой науке?

Ожидаемый образовательный продукт – 
таблица (граф, кластер, ментальная карта) 
«Методологический анархизм: «за» и «про-
тив»».

(Форма контроля – проверка и оценива-
ние ожидаемого образовательного продукта).

3. Проанализируйте научные статьи 
Г.И. Ибрагимова (Ибрагимов, Г.И. Педагоги-
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говорить в лингвистике, «концептуализуют») 
внеязыковую реальность, нередко приводят 
термины системы цветообозначения. Так, в 
русском языке присутствуют два отдельных 
слова синий и голубой – в отличие от многих 
германских языков, в которых диапазон цве- 
тов соответствующей части спектра перекры-
вается единым обозначением, типа английс- 
кого blue (ср. нем. blau и фр. bleu). Близкая си-
стема цветообозначения сине-голубых цветов  
принята в других славянских языках, напри-
мер, в украинском и польском.

Социально-культурные и эмоциональные 
особенности. Одновременное рассматривание 
одних и тех же несамосветящихся предметов  
или источников света несколькими наблюда- 
телями с нормальным цветовым зрением, в 
одинаковых условиях рассматривания, позво-
ляет установить однозначное соответствие 
между спектральным составом сравниваемых 
излучений и вызываемыми ими цветовыми 
ощущениями. На этом основаны цветовые из-
мерения (колориметрия). Такое соответствие 
однозначно, но не взаимно-однозначно: оди-
наковые цветовые ощущения могут вызывать 
потоки излучений различного спектрального 
состава (метамерия) [2, с. 65].

Определений цвета как физической ве-
личины существует много, но даже в лучших 
из них с колориметрической точки зрения  
часто опускается упоминание о том, что ука-
занная (не взаимная) однозначность дости-
гается лишь в стандартизованных условиях  
наблюдения, освещения и т.д. Не учитывается 
изменение восприятия цвета при изменении 
интенсивности излучения того же спектраль-
ного состава (явление Бецольда – Брюкке), не 
принимается во внимание т.н. цветовая адап-
тация глаза, и др. Поэтому многообразие цве-
товых ощущений, возникающих при реаль- 
ных условиях освещения, вариациях угловых 
размеров сравниваемых по цвету элементов,  
их фиксации на разных участках сетчатки,  
разных психофизиологических состояниях  
наблюдателя и т.д., всегда богаче колоримет- 
рического цветового многообразия.

Например, в колориметрии одинаково  
определяются некоторые цвета (такие как 
оранжевый или жёлтый), которые в повседнев-
ной жизни воспринимаются (в зависимости  
от светлоты) как бурый, «каштановый», ко-
ричневый, «шоколадный», «оливковый» и т.д.  
В одной из лучших попыток определения по-
нятия «цвет», принадлежащей Эрвину Шрё-
дингеру, трудности снимаются простым от-
сутствием указаний на зависимость цветовых 
ощущений от многочисленных конкретных 

таты проводимого нами исследования, 80% 
магистрантов успешно справляются с реше-
нием таких задач, 13% испытывают некоторые 
затруднения при решении задач и 7% стал- 
киваются с серьезными трудностями при ре-
шении.
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Роль культурных особенностей в вос-
приятии цвета. В культуре разных народов 
эмоциональное и прикладное восприятия 
цвета очень различно и связано с длительной  
исторической традицией внутри относитель-
но изолированного развития этноса, религии.  
Отсюда различие восприятия, например, бе-
лого и чёрного цветов (траур или радость – в 
зависимости от культуры, религии) [1, с. 52].  
Исследования, проведённые с детьми в возрас-
те 4 месяцев, показали, что они хорошо раз- 
личают четыре группы цветов (красный, жёл-
тый, зелёный и синий), не дифференцируя их 
по оттенкам.

Поскольку в конкретном языке и, шире, 
в конкретной культуре концентрируется исто-
рический опыт их носителей, ментальные 
представления носителей различных языков 
могут не совпадать. В качестве примера того, 
как по-разному языки выделяют (как принято 



199

имущественно формирующихся в поле силы 
тяжести) [2, с. 102]. Синий сигнальный свет  
применяется для небольших расстояний, так 
как его лучи сильно рассеиваются (военная,  
железнодорожная сигнализации).

Таким образом, определение цвета явля-
ется важным информационным сообщением.
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Проблема становления идентичности 
приобрела особую актуальность в современ-
ном «обществе неопределенности», в котором 
осуществляются формационные и цивилиза-
ционно-культурные преобразования, проис-
ходит перестройка социальных контактов и 
взаимодействий, видоизменяются иерархии  
социальных групп, значение имеет и внеш-
няя стабильность системы (Г.М. Андреева,  
Е.П. Белинская, В.П. Зинченко, Т.В. Корни-
лова, U. Beck, P. Berger, T. Luckmann, и др.). 
Многократно усиливается и возрастает влия-
ние СМИ и СМК как ведущих агентов социа- 
лизации подрастающего поколения на станов-
ление, как их идентичности, так и иных со- 
циально-возрастных групп. Такие масштаб-
ные внешние и внутренние трансформации 
способны кардинально изменить систему цен-
ностей и саму траекторию развития общества,  
в качестве центральной выступает проблема 
личного и социального выбора. В результате 
идентификационное пространство утрачивает  
свои прежние границы, формируются новые 
идентификационные модели, механизмы и  
подходы к самоидентификации и категори- 

условий наблюдения. По Шрёдингеру, «цвет» 
есть свойство спектрального состава излуче-
ний, общее всем излучениям, визуально не 
различимым для человека [3, с. 82].

Сочетания цветов воспринимаются гар-
моничными (гармонирующими) либо нет. 
Считается, что гармонируют разные степени 
насыщенности и разные оттенки одного цвета 
(одноцветная и преобладающая цветогармо-
нии), близкие цвета в спектре (аналогичная 
цветогармония), противоположные цвета в 
цветовом круге (комплементарно-контрастная 
цветогармония), а также сочетания с не вхо-
дящими в состав цветового круга белым и 
чёрным цветами почти любых других цветов,  
кроме жёлтого с обоими, слишком светлых 
цветов с белым и слишком тёмных цветов с 
чёрным.

Сочетания цветов по степени ухудшения 
восприятия: синий на белом, чёрный на жёл-
том, зелёный на белом, чёрный на белом, зелё-
ный на красном, красный на жёлтом, красный 
на белом, оранжевый на чёрном, чёрный на 
пурпуровом, оранжевый на белом, красный на 
зелёном. Существует цветотерапия – направ-
ление нетрадиционной медицины, суть кото-
рого состоит в лечении людей цветом.

Влияние цвета на принятие решений. 
Немецкие ученые, проведя ряд психологичес- 
ких тестов, пришли к выводу, цвет формы 
спортсменов влияет на решения судей. Фут-
больная команда, одетая в красную форму,  
имеет повышенные шансы на победу при игре 
на своём поле. Согласно исследованию, прове-
дённому по заказу компании Hewlett-Packard, 
цвет текста может влиять на принятие реше-
ний. Утверждения зелёного цвета вызывают  
согласие.

Цветоведение и техническое примене-
ние. В технических приложениях смысл цве-
товых маркеров достаточно жестко определя-
ет применение каждого цвета: красный – это 
опасность, запрет, желтый – это внимание, 
осторожно, зеленый – это безопасность, эколо-
гичность. 

Причины выбора сигнальных цветов 
связаны с цветовым и яркостным контраста- 
ми. Так, жёлтый участок спектра имеет мак-
симальную видность, а потому чередование 
жёлтых полос с чёрными обеспечивает вос-
приятие на наибольшем расстоянии. Допол-
няя «осиную» предупреждающую раскраску 
нанесением косых полос, обеспечивают улуч-
шение распознавания опасных технических 
объектов – балки, краны, столбы (обеспечи-
вается визуальное отделение от вертикальных 
и горизонтальных природных объектов, пре- 
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убеждений и индивидуальной истории. Вво-
дится параллель между реальными ситуа-
циями (жизнь – театр), баланс двух иллюзий 
(обычность и уникальность личности), осоз-
наваемая и неосознаваемая стратегии реше- 
ния проблем (E. Goffman). Идентичность пред-
ставляется как два измерения (вертикальная, 
горизонтальная), что обеспечивает баланс Я 
(J. Habermas), либо две стороны – процес- 
суальная и содержательная (A.S. Waterman).

О важности социальной идентичности 
поставил вопрос К. Левин, который полагал, 
что человек нуждается в прочном ощущении 
групповой идентификации, чтобы сохранять 
ощущение внутреннего благополучия. В тео- 
риях идентичности (H. Tajfel) и самокатего- 
ризации (J. Teurner) в центре внимания аспек-
ты «образа Я», которые возникают из социаль-
ного сравнения и акцентирования различий 
между собственной и другими группами по-
средством действия процесса категоризации 
(принцип метаконтраста).

Для преодоления противоречия между 
социальной и личностной идентичностями 
предлагается понятие «общей идентичности» 
(A. Giddens), которое характеризуется как  
часто неосознаваемая уверенность в принад-
лежности к какому-либо коллективу, общие  
чувства и представления, разделяемые их чле-
нами, выражаемые как в практическом, так и 
в дискурсивном сознании. Развитие идентич-
ности может осуществляться нелинейно и не-
равномерно, идти как в прогрессивном, так и  
в регрессивном направлении (R. Burns).

Феномен идентичности является дей-
ствительно многогранным и рассматривается 
как единство личной и культурной идентич-
ностей, берущих начало в прошлом народа 
(S. Freud), системный принцип организации  
элементов самосознания, характеризующий-
ся целостностью, согласованностью и связью 
элементов системы (В.А. Ядов), тройствен-
ное понимание идентичности как чувства, 
процесса и структуры (Э. Эриксон), система 
самоотождествлений через социально-груп- 
повые модели и определение своей принад- 
лежности (Л.Б. Шнейдер), принятый челове-
ком смысл его позиции в социальном прост- 
ранстве и осуществление себя как действен- 
ного субъекта (М.Э. Елютина), чувство внут- 
ренней преемственности, константности са-
мости при временных изменениях и метамор-
фозах личностного развития (В.Н. Павленко),  
открытость своим переживаниям, кристалли-
зация персональной позиции по отношению  
к миру (М.В. Попова) [3, с. 34].

зации групп, выделяются критерии кризиса 
идентичности в меняющихся социальных ус-
ловиях.

Практически ни одно из основных 
теоретических направлений психологии 
ХХ – XXI столетий не обошло своим внима-
нием этот феномен, предлагая собственные 
взгляды на эту проблему, изучая структуру 
и процесс, механизмы и виды идентичнос- 
ти (В.С. Агеев, Н.В. Антонова, Н.Л. Ивано-
ва, И.В. Романов, Л.Б. Шнейдер, В.А. Ядов, 
M.D. Berzonsky, G. Breakwell, K. Gergen, Е. Gof- 
fman, E. Erikson, R.D. Fogelson, и др.). Выде-
ляют самые разнообразные подходы, каждый 
из которых трактует идентичность, исходя  
из доминирующей категории парадигмы: нео- 
психоанализ (структура эго, мотив), интерак-
ционизм (оценка других), когнитивизм (са-
мокатегоризация, когнитивная схема), нарра-
тивизм (история, сюжет), трансперсонализм 
(глубинные слои психики), интегративизм 
(многомерность истины, бытия «Я»). Однако 
нарастающая междисциплинарность и вклю-
чение «в более масштабный гносеологичес- 
кий контекст, связанный с вниманием к цен-
ностям и смыслам, закономерностям соци-
ального поведения человека, образам потен-
циального социального и личного будущего», 
выделение частных аспектов процесса иденти-
фикации и различия теоретических и методи-
ческих оснований формируют определенную 
«размытость» идентичности [1, с. 7 – 8]. 

Введение концепта идентичности в круг 
психологических феноменов напрямую связы-
вается с именем Э. Эриксона, который в моно-
графии «Детство и общество» (1950) указал 
на прерогативу социально-психологической 
науки в изучении данного вопроса именно 
потому, что так напрямую связывается лич-
ность и общество. Автор принял и развил идеи 
эго-психологов, рассматривая циклы разви- 
тия и кризисы Я на пути к автономии, зрелос- 
ти и продуктивности, подчеркивая, что иден-
тичность выступает как социализированная 
часть Я [2, с. 106]. Идентичность рассматри- 
вается как многоуровневая структура, ее ба-
зовое назначение состоит в становлении об-
раза «Я», определяется как переживание и 
осознание индивидом самотождественности 
и целостности, неделимости в пространстве  
и постоянства во времени, установление реа-
листичной связи с самим собой и подтверж- 
денности в значимом окружении (E. Erikson).

В концепции статусов идентичности 
(J. Marcia) определена структура эго как внут- 
ренняя самосоздающаяся динамическая ор-
ганизация потребностей и способностей,  
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В жизни каждого ребенка наступает пе-
риод взросления – непростое время для самого 
ребенка и его родителей. Этот этап трансфор-
мации подростка часто делает его растерян-
ным. Он еще не привык к новому себе: тело 
меняется очень быстро, а внутри – подросток 
все тот же ребенок. Часто родители тоже пере-
живают и не знают, как им лучше общаться с  
их чадом. Но именно самые близкие люди луч-
ше всего могут помочь ребенку справиться с 
этим периодом и пройти максимально без-
болезненно этот этап. В статье рассмотрены 
основные проблемы подросткового возраста,  
причины их появления и эффективные спосо-
бы совладания с ними. Как необходимо вести 
себя родителям с подростком, трудным под-
ростком, и почему дети в этом возрасте при- 
носят немало проблем родителям [1, с. 22].

Проблема № 1. Иллюзорное ощущение 
независимости и зрелости. В основном, пере-
ходный возраст начинается с заявления под-
ростка о том, что он уже вырос и способен 
самостоятельно решать свои проблемы. Это 
касается уроков, которые он может делать, а  
может и нет (по желанию), прогулок с друзья-
ми до поздней ночи, необдуманных и не согла-
сованных с родителями покупок. Фразы мамы 
с папой о том, что именно они обеспечивают  
ребенка, дают ему деньги на карманные рас-
ходы, кормят и отвечают за него – все это не 
всегда доходит до подростка. Он повзрослел, 
осознал это и простодушно считает, что стал 
независимым. Причина такого поведения:  
стремление подростка поскорее стать (или  
выглядеть) взрослым и самоутвердиться. Ос-
новная проблема здесь – бесконтрольное по- 
требление большого количества общедоступ-
ной «взрослой» информации. А при отсутст- 
вии помощи мудрого наставника ни один ти-
нейджер не может ее проанализировать и пра-
вильно оценить ситуацию. С вопросами из 
серии «что такое хорошо и что такое плохо?»   
подростки крайне редко обращаются к роди-
телям. Ведь в нынешнее время ответ легко 
можно найти в Интернете [2, с. 12]. Как быть:  
главная задача родителей – не запустить проб- 
лему, и не предоставлять ребенку свободу во 
всех его действиях. Быть может, тинейджер 
научится на собственных ошибках правильно 

Одна из основных задач сегодня состо-
ит в том, чтобы научиться сохранить устой-
чивость внутреннего духовного опыта, в 
результате чего процессы идентичности при-
обретают истинно гуманистический смысл. 
Особую актуальность приобретает изучение 
особенностей формирования индивидуаль-
ной и коллективной идентичности в процессе 
становления информационного общества, гло-
бальной культуры; соотношения глобализации 
и локализации, системной и социальной ин-
теграции [2, с. 146]. При этом происходит все 
больший сдвиг от структурных составляющих 
идентичности к ее процессуальным характе-
ристикам, в наличии признание кризиса иден-
тификационных структур личности, понятие 
включается в круг других психологических 
концептов (ценности, смыслы, мотивация). 
Различия либо схожесть позиций снижают  
свое значение при постепенном изменении со-
держания проблемных дихотомий (дифферен-
циация – интеграция, константность – измен-
чивость, Я – социальный контекст) на основе 
понимания процессов и проявлений, принци-
пиальной «незавершенности», обусловленной 
динамикой современного социального про-
странства [1, с. 8, 11].

Таким образом, идентичность как ди-
намичное, многоуровневое образование и 
«многослойная» реальность является базовым 
понятием современного социально-гумани-
тарного знания, разработка которого в усло- 
виях изменчивости и неопределенности вы-
ступает одной из важных задач психологи- 
ческой науки и практики.
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активные и любознательные дети. Ежедневно 
они узнают все больше информации, посколь-
ку у них возникает немало вопросов по мере 
взросления. К тому же, они должны обсудить 
насущные вопросы, понаблюдать за ровесни-
ками и кумирами в социальной сети [3, с. 132]. 
Завораживающая и активная жизнь современ-
ных подростков не представляется без функ-
циональных новинок. Что делать родителям:  
необходимо осознать, что большинство проб- 
лем детей-тинейджеров исходит именно из 
взаимоотношений в семье. Если родитель 
ходит со смартфоном даже в туалет, этим он 
подает негативный пример ребенку. Выход из 
такой ситуации необходимо искать вместе –  
проводить больше времени за общением, вы-
ходить на прогулки, заниматься активными 
видами спорта.

Проблема № 5. Попытки доказать собст- 
венную значимость. Подросток желает само-
стоятельно принимать решения, не выполня- 
ет просьбы родителей, даже озвученные мно-
го раз подряд. И даже поступает вопреки 
требованиям родителей, кажется порой, что  
действует назло. Почему так происходит: та-
кое поведение провоцируется предъявлением 
детям повышенных требований. Не соблюдая 
правила, подростки доказывают окружающим 
собственную значимость. Как быть: чтобы 
не допустить конфликтов, родители не долж-
ны давить на ребенка. Когда он не слушается, 
протестует, важно понять его рассуждения, 
позволить ему высказать собственное мнение.  
Скорее всего, удастся прийти хотя бы к ком-
промиссу. Обратите внимание! В группе под-
ростков желание доказать собственную зна- 
чимость также часто проявляется. Все забы- 
вают, что тинейджеры требовательны к ровес-
никам. Обе стороны должны научиться слу-
шать друг друга и уважать мнение каждого.

Проблема № 6. Безответная любовь. Это 
чувство, наверное, знакомо каждому, когда 
подросток влюблен, но не может выразить  
свое чувство или даже субъект любви уже 
имеет пару. Такое чувство вызывает спектр 
различных эмоций: апатию, грусть, обиду,  
раздражение. Причина: физиологическая –  
возрастает уровень половых гормонов, что 
вызывает желание любить и быть любимым.  
Как быть: особенности подросткового воз-
раста иногда сложно понять родителям. Они  
могут допускать ошибку, говоря ребенку 
фразы типа «ты еще молод, у тебя таких, как  
она, будет еще много». Такие советы часто 
усугубляют ситуацию. Влюбившись впервые, 
подросток испытывает сильные эмоции, вос-
принимает объект своей любви самым желан-
ным, при этом становится очень уязвимым, 

действовать, но лучше вовремя его уберечь от 
этих ошибок. 

Проблема № 2. Вспыльчивость и раз-
дражительность. Чрезмерная раздражитель-
ность – частый спутник подросткового воз-
раста. По этой причине возникает немало 
конфликтных ситуаций – с родителями, дру- 
зьями, близкими. Любой запрет, недопонима-
ние со стороны мамы с папой принимается 
близко к сердцу. Находясь в состоянии агрес-
сии, подросток может вести себя довольно  
резко, грубо высказываться и даже может ки-
нуть каким-либо предметом в стену. Почему  
так происходит: причина такого поведения –  
резкие физиологические изменения и гор-
мональные импульсы. Нервная система еще 
не готова к таким всплескам, и ей требует-
ся время для адаптации под новые функции 
подросткового организма. Еще одна причина  
подобного поведения – неготовность к само-
стоятельности. Такая ответственность пугает 
тинейджеров, вынуждает их нервничать, ха-
мить [3, с. 43]. 

Проблема № 3. Закрытость. По мере 
взросления ребенок может становиться замк- 
нутым. У него возникают новые темы и воп- 
росы, о которых он не готов делиться с роди-
телями. К сожалению, сейчас у подростка на 
первый план выходит виртуальное общение,  
а реальное (с родителями, сверстниками) от-
ходит на второй. В социальных сетях у под-
ростка появляются новые друзья, с которыми 
без стеснения можно обсудить самые откро-
венные темы. Виртуальное общение проще и  
безопаснее: им не нужно смотреть в глаза со-
беседнику, обсуждая сокровенное. Причина:  
потребность в анонимном общении возникает 
из-за страха быть подвергнутым критике, по-
зору и высмеиванию. Как быть: несмотря на 
желание подростка проводить долгое время 
в одиночестве, родителям стоит предложить  
альтернативу ребенку. Можно подойти к нему 
и предложить варианты для проведения вре- 
мени с семьей – катание на велосипедах, поход 
в кинотеатр, занятие спортом.

Проблема № 4. Зависимость от гадже- 
тов, девайсов. Каждому родителю знакома 
картина, когда без мобильного телефона или 
планшета не обходится ни один прием пищи, 
и когда всю ночь подросток сидит со смарт- 
фоном, уменьшая этим продолжительность 
сна. Причина: общение посредством гадже- 
тов и социальных сетей воспринимается под-
ростками, как более безопасное. Плюс они 
получают быструю радость и удовольствие  
от красивых ярких картинок, быстрого «при-
знания» через лайки, репосты, ощущают по-
требность всегда «быть на связи». Подростки – 
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дающих факторов, определяющих активность 
личности, к которым относятся мотивы, по-
требности, стимулы, детерминирующие ак-
тивность человека. Однако до сих пор не су-
ществует единого мнения как в определении 
термина и понятий, так и при изучении иных 
вопросов мотивов и мотиваций. В различных 
работах используются определения, выра- 
жающие мнение определенного исследовате-
ля, что выражает его личную приверженность 
к определенному методологическому подходу 
или направлению.

Экстремальную ситуацию, независимо 
от терминов, применяющихся для ее обозна-
чения, раскрывают с точки зрения нарушения 
работоспособности, здоровья, высокого не-
гативного уровня психического напряжения 
и напряженности. Между тем, экстремальная 
ситуация есть ситуация жизнедеятельности 
человека, в которой он тем или иным обра-
зом действует, осуществляя определенную 
деятельность. Это выступает в определенном 
смысле мотивационной ситуацией, в которой 
актуализируются определенные формы моти-
вации.

Прежде всего, в экстремальных ситуа- 
циях, нужно учитывать возможность нормаль-
ной положительной адаптации к фрустраци- 
ям. Нормальное состояние является важней-
шей частью всей психической регуляции, иг- 
рает существенную роль в любом виде дея-
тельности и поведения. Человек, которому  
часто приходится находиться в чрезвычайных 
ситуациях, способен выработать навыки наи-
более адекватных реакций, наиболее правиль-
ной мобилизации своих функций. Возмож-
но обучение разным способам элиминации  
страха.

Значительна и роль положительного 
опыта, чувство удовлетворения в связи с вы-
полняемой задачей. Все это приводит к росту 
доверия к себе, что способствует лучшей адап-
тации к экстремальным ситуациям, которые 
могут возникнуть в результате чрезвычайной 
ситуации. Эта ситуация также является в опре-
деленном смысле мотивационной ситуацией, в 
которой актуализируются определенные фор-
мы мотивации. Так как в своей общей спе- 
цифике экстремальная ситуация есть ситуа- 
ция опасности, угрозы, то с ней, прежде всего, 
связывают потребность в самосохранении.

Мотивация является динамической си-
стемой, т.к. ее структура состоит из опреде-
ленных иерархий мотивов, которые связаны 
друг с другом. В экстремальной ситуации  
актуализируются три базисные мотивацион-
ные тенденции: мотивация отказа, мотивация 
самосохранения, мотивация роста. Ведущую 

предается унынию. Эти чувства настолько 
сильны, что могут даже проявляться физио- 
логически.

Взрослые понимают, какие чувства ис-
пытывает ребенок в этот период. И их зада- 
ча – поддержать подростка, ненавязчиво пред-
ложить помощь.
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Проблема изучения мотивации является 
одной из важнейших в современной психоло-
гии, она сложна и многоаспектна, что обус- 
ловливает множественность понимания ее 
сущности, природы и структуры. Существует 
большое количество литературы и разработан 
целый ряд подходов в изучении мотивации в  
психологии. Несмотря на то, что единого и об-
щепринятого определения понятия мотивации 
не существует до сих пор и разные авторы ха-
рактеризуют мотивацию с учетом специфики 
того или иного научного направления, не- 
сомненным остается то, что этот фактор яв-
ляется главной движущей силой в поведении  
и деятельности человека. Мотивационная  
сфера – это одна из научных областей, интерес 
к которой не ослабевает на протяжении мно-
гих лет.

Исследованием проблемы формиро-
вания и развития мотивации на протяжении 
XX в. занимались многие ученые (В.Г. Асеев,  
Л.И. Бoжoвич, А.Н. Леонтьев, А.А. Файзул-
лаев, С.Л. Рубинштейн, В. Вундт, К. Левин, 
А. Маслоу, З. Фрейд, Х. Хекхаузен, и др.). Мо-
тивация понимается как совокупность побуж- 
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активных действий – она и становится мотива-
цией для новых свершений.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ НА 

СТАТУС СТУДЕНТА В ГРУППЕ
Е.А. Крутик, Н.Ф. Сечко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В настоящее время в психологии среди 
исследователей наблюдаются значительные 
расхождения в трактовках и интерпретациях 
понятия эмпатии. Возникает необходимость 
анализа и систематизации существующих под-
ходов в отношении данного явления, описания 
его структуры и механизмов формирования. 
Эмпатия рассматривается как разновидность 
социальных (нравственных) эмоций, которая 
выражается в эмоциональной отзывчивости 
человека на переживания другого. Будучи 
своеобразным эмоциональным откликом, осу-
ществляется в элементарных (рефлекторных) 
и в высших личностных формах (сочувствия,  
сопереживания) [1, с. 253].

Отечественные психологи неоднознач-
но трактуют содержание эмпатии, определяя 
ее как способность, процесс или состояние, 
и связывают с разными психическими про-
цессами и психологическими особенностями 
личности. В связи с этим в работах многих 
исследователей эмпатия рассматривается под 
терминами социальная сензитивность, доб- 
рожелательность, чуткость, эмоциональная 
идентификация, гуманные отношения, сопе- 

роль в иерархии присваивают мотивации са-
мосохранения, в которую входят такие стрем-
ления, как сохранение самоуважения, статуса, 
физической целостности, самого себя, своих 
идеалов.

Проведена исследовательская работа, 
которая была направлена на изучение осо-
бенностей изменения структуры мотивации 
человека в экстремальной ситуации. Резуль-
таты показали, что под воздействием экстре-
мальной ситуации мотивационная структура 
претерпевает изменения. Свыше половины 
участников (66,67%) выборки изменили свой-
ства, становились более мотивированными на 
успех, успешное принятие решения во многом 
зависело от показателя уровня риска / осто-
рожности.

У испытуемых после прохождения тес- 
тирования по методике «Диагностики уров-
ня личностной готовности к риску» («PSK», 
Шуберт) не выявлены изменения, в отличие  
от результатов по методике «Диагностика лич-
ности на мотивацию к успеху» (Т. Элерс), где 
они были подтверждены на уровне статисти- 
ческой значимости (p≤0,05). Для статисти- 
ческой проверки гипотезы использовался кри-
терий Вилкоксона. Находясь в экстремальной 
ситуации, у испытуемых показатель готов- 
ности к риску остался на том же уровне, од-
нако произошли значимые сдвиги в уровне  
мотивации к успеху. Тем самым, структурные 
компоненты мотивации изменяются под дей-
ствием экстремальной ситуации.

Проблема изучения компонентов струк-
туры мотивации в экстремальной ситуации 
весьма актуальна. Рассмотрение этой темы 
важно не только для людей, занятых в опасных 
профессиях, но и каждому из нас. Различные 
экстремальные ситуации внезапны и могут 
случаться в любой момент и могут повлечь  
за собой изменения в структуре мотивации,  
изменять силу и направленность мотивов в  
зависимости от сложности ситуации, опас- 
ности.

Важно знать и понимать, как работает 
наша психика в различных условиях, чтобы  
как можно лучше разрешать сложные ситуа- 
ции. Склонность людей к рискованному по-
ведению не всегда следует оправдывать, од-
нако, возросший интерес к экстремальным 
квестам показывает необходимость для чело-
века поиска новых мотивов и возможностей 
адаптироваться в сложных жизненных ситуа-
циях через проживания нового опыта. Можно 
предположить, что снятие напряжения в ходе 
пережитой экстремальной ситуации позволит 
сбросить часть негативных эмоций, у челове- 
ка высвобождаемся энергия, необходимая для 
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субъективном восприятии индивида своего 
собственного статуса, т.е., как он лично оце-
нивает свое реальное положение и авторитет,  
степень влияния на остальных членов группы. 
Статус реальный и его восприятие человеком 
может совпадать либо расходиться [3, с. 23]. 

Статус как положение субъекта в системе 
межличностных или общественных отноше-
ний включает в себя два понятия: «социаль-
ный статус» и «социометрический». Социаль-
ный статус отражает положение, занимаемое 
человеком в социальной системе общества, 
социометрический – рассматривается как по-
ложение личности в системе межличностных 
отношений и характеризует индивидуальные 
свойства личности в качестве члена группы.  
Социометрический статус определяется чис-
лом выборов или предпочтений, которые по-
лучает каждый член группы по результатам 
социометрического опроса [4, с. 59]. Положи-
тельный социометрический статус характери-
зует лидерскую позицию члена группы.

Термин «студенчество» обозначает соб- 
ственно студентов как социально-демографи-
ческую группу, характеризующуюся опреде-
ленной численностью, половозрастной струк-
турой, территориальным распределением и т.п. 
Принадлежность к студенчеству предполагает 
определенное общественное положение, соци-
альные роль и статус, особую фазу развития,  
стадию социализации (студенческие годы), 
которую характеризуют определенными соци-
ально-психологическими особенностями.

Социально значимой чертой студенче-
ства является напряженный поиск смысла  
жизни, стремление к новым идеям и про-
грессивным преобразованиям в обществе. 
Общность целей в получении высшего обра-
зования, единый характер труда – учеба, об-
раз жизни, активное участие в общественных 
делах университета способствуют выработке  
у студенчества сплоченности. Другой важ-
ной особенностью является то, что активное 
взаимодействие с различными социальными 
образованиями общества, а также специфика 
обучения в учреждении высшего образования 
приводят студенчество к большой возмож- 
ности общения. Поэтому довольно высокая 
интенсивность общения – это специфическая 
черта студенчества [4, с. 224].

В период студенчества происходит 
дальнейшее развитие самосознания как це-
лостного представления о себе, что включает  
параметры эмоционального отношения к соб-
ственному «Я», уточняется самооценка внеш-
ности и поведения, происходит более четкое 
осознание своих положительных и отрица-
тельных черт. На этой основе возникают мо- 

реживание, сочувствие. В качестве особых 
форм эмпатии выделяют сопереживание и со-
чувствие. Помимо этого в литературе можно 
найти упоминания о каналах эмпатии, кото- 
рые показывают значимость конкретного па-
раметра в ее структуре [2, с. 201].

Выделяются следующие каналы эмпа-
тии: рациональный, эмоциональный, интуи-
тивный. Эффективность эмпатии снижается, 
если человек старается избегать личных кон-
тактов, считает неуместным проявлять лю-
бопытство к другой личности, убеждает себя 
спокойно относиться к переживаниям и проб- 
лемам окружающих. Подобные умозрения 
резко ограничивают диапазон эмоциональной 
отзывчивости и эмпатического восприятия. 
Проникающая способность в эмпатии расце- 
нивается как важное коммуникативное свой-
ство человека, позволяющее создавать атмос-
феру открытости, доверительности, задушев-
ности. Расслабление партнера содействует эм- 
патии, а атмосфера напряженности, неестест- 
венности, подозрительности препятствует 
раскрытию и эмпатическому постижению [2].

Идентификация – важное условие ус- 
пешной эмпатии, это умение понять другого с 
помощью сопереживания, постановки себя на 
место партнера. В основе идентификации лег-
кость, подвижность и гибкость эмоций, спо-
собность к подражанию. А.Э. Ахметзянова, 
кроме каналов эмпатии, выделяет психологи-
ческие механизмы эмпатийного реагирования 
в межличностном взаимодействии. Таковыми, 
по ее мнению, являются: интерпретация, иден-
тификация, децентрация и эмоциональное за-
ражение. Данные механизмы, в свою очередь,  
осуществляются на разных уровнях эмпа-
тийного реагирования. У разных людей своя 
степень выражения эмпатии, она может быть 
низкой, средней и высокой, при этом, самый 
низкий уровень характеризуется сосредото-
ченностью на себе и игнорированием мыслей 
и чувств других людей. Представители этого 
вида не способны понимать окружающих, сто-
ронятся больших компаний, с незнакомыми 
чувствуют себя «не в своей тарелке», поэтому 
стараются жить уединенно. В большинстве 
случаев, люди с низким уровнем эмпатии име-
ют мало друзей, а те, которые есть, скорее,  
коллеги и знакомые [2, с. 63].

Положение человека в системе личных 
взаимоотношений в группе зависит от двух 
систем факторов: качеств самой личности и 
характерных особенностей группы. Помимо 
положения субъекта, которое определяется 
окружающими, существует внутренняя уста-
новка человека в системе внутригрупповых 
отношений. Такая установка выражается в 
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Ниже приводятся основные выводы по 
результатам исследования.

Современные родители (законные пред-
ставители) школьника относятся к социаль-
но-активной возрастной группе (31 – 49 лет), 
имеют высокий уровень образования (высшее 
образование – 71,1%), профессионально вос-
требованы. Совмещают профессиональную 
деятельность с воспитанием одного или дво-
их детей, транслируют на детей свой опыт и 
выработанную поведенческую модель, пред-
полагающую совмещение семейных и профес- 
сиональных ролей. Исполнение ролей связы-
вается с получением достойного уровня обра-
зования: сначала общего, затем – профессио- 
нального.

Родители (законные представители) при-
держиваются традиционной для России си- 
стемы ценностей: здоровье, хорошее образо-
вание, успешная профессиональная деятель-
ность, крепкая семья и любовь к Родине. Эти 
ценности выступают определенной програм-
мой на будущее детей. Для петербургских ро- 
дителей предпочтительно, чтобы школа спо-
собствовала достижению поставленных се-
мейных целей-ценностей, направляя ребёнка 
на достижение запланированного результата.

С позиции семьи, именно школа долж-
на дать качественное образование, знания и 
навыки, которые пригодятся сегодняшнему  
ребёнку в его взрослой жизни; школа же при-
звана формировать основы патриотического,  
трудового воспитания. В этой части програм-
ма школы солидаризируется с системой цен-
ностей семьи.

В целом, родители-петербуржцы доста-
точно лояльны в оценке деятельности школь-
ных учителей своих несовершеннолетних 
детей, удовлетворены сложившимися взаи-
моотношениями детей и школьных учителей.  
Также, по мнению респондентов, «между ро-
дителями и учителями достигается взаимное 
понимание» (47,7%), в крайнем случае – фик-
сируется «относительное благополучие при 
наличии неизбежных недостатков» (17,5%).

Тем не менее, выявляются определённые 
проблемы во взаимоотношениях родителей 
несовершеннолетних детей и школьных учи-
телей. Они влияют на отношение со стороны 
родителей к профессиональной деятельности 
учителей и связаны:

• с качеством обучения;
• особенностями организации учебного 

процесса;
• культурой общения и поведения школь-

ного учителя;
• системой оправданных или неоправ-

данных ожиданий во взаимодействии «школь-

тивы совершенствования личности и само- 
воспитания; видоизменяется мировоззрение 
как система взглядов, знаний и убеждений,  
происходит подготовка к будущей профессио- 
нальной работе [5, с. 32]. Оформляется соб-
ственная жизненная философия, свой взгляд 
на мир и окружающих людей, которые опи-
раются на усвоенную ранее систему знаний и  
полученный ранее опыт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Мещеряков, Б. Большой психологичес- 
кий словарь / Б. Мещеряков, М. Зинченко. – 
Москва: АСТ, Прайм-Еврознак, 2008. – 632 с.

2. Пашукова, Т.И. Механизмы и функ- 
ции эмпатии / Т.И. Пашукова, Е.А. Троицкая //  
Вестн. МГЛУ. – Москва: МГЛУ, 2010. – 201 с.

3. Балабина, А.Д. Рефлексивные адапта-
ции характера и социометрический статус / 
А.Д. Балабина // Вестн. Пермского ун-та. Фи-
лософия. Психология. Социология. – 2015. –  
№ 2. – С. 59.

4. Гурская, А.С. Социометрический ста-
тус человека как один из диффернциирующих 
факторов поведения человека / А.С. Гурская, 
Д.А. Шляхта // Личность, семья и общество: 
вопросы педагогики и психологии. – Новоси-
бирск: АНС «Сибак», 2013. – № 35-2. – С. 23.

5. Робер, М.А. Психология индивида и 
группы / М.А. Робер, Ф.Н. Тильман. – Москва:  
Прогресс, 1988. – 145 с.

ОТНОШЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

ПЕТЕРБУРЖСКИХ ШКОЛ: ОЖИДАНИЯ,
РЕАЛЬНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 
ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

М.А. Крылова
Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
О.В. Эрлих
Академия  постдипломного  педагогического 
образования
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

В период с 01.10.2022 по 25.10.2022 
проходил опрос, посвященный изучению от-
ношения родителей к профессиональной дея- 
тельности учителей Санкт-Петербурга. В ходе 
исследования было опрошено 6 896 респон-
дентов, проживающих в различных районах 
города, имеющих несовершеннолетних де-
тей-школьников.
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ментирующего взаимодействия между школь-
ными учителями и родителями (законными 
представителями) учащихся на локальном 
(школьном) уровне.

Соответственно, одним из главных ожи-
даний со стороны родителей (официальных 
представителей) учащихся становится раз-
граничение «должностных обязанностей»  
каждой из сторон образовательного процесса, 
трактуемой родителями (законными предста-
вителями) как «снятие с них дополнительной 
неоправданной нагрузки по обучению детей».

На этой почве отмечается скрытое про-
тивостояние сторон: «школьные учителя и 
администрация учебных заведений» и «роди-
тели (законные представители) школьников».  
Каждая сторона зачастую воспринимает дру-
гую как потенциальную (скрытую) угрозу. В 
центре этого действа находится собственно 
ученик. Можно предположить, что подобное 
«противостояние сторон» оказывает негатив-
ное воздействие как на потенциал в учебной  
деятельности несовершеннолетнего школьни- 
ка, так и на потенциал совладения с неизбеж-
ными стрессами и трудными жизненными си-
туациями учащегося.

Профессиональная деятельность педаго-
гов петербургских школ не расходятся с дей-
ствующим законодательством [1]: родителям 
предоставляется определенная информация 
по вопросам образования, воспитания детей 
и всем, что с этим комплексом задач связано. 
Вопрос о востребованности этой информа-
ции у родителей (законных представителей) 
учащихся, готовности её воспринимать, и 
возможности её практического применения 
родителями в воспитательной и образователь-
ной деятельности. В этом направлении шко- 
ла должна и может оказывать всестороннюю  
помощь и поддержку семьям учащихся.

Пока информационная составляющая  
такой поддержки на базе школы восприни-
мается родителями (законными представи-
телями) с позиции действующих стереоти- 
пов – как попытка со стороны школы и педа-
гогов: а) вмешаться в частную жизнь семьи; 
б) увеличить и без того немалый объём на- 
грузки.

Вместе с тем, анализируя опыт участия 
петербургских родителей (законных предста-
вителей) в реализуемой для них на базе ГБУ  
ДПО СПб АППО программе «Основы детской 
психологии и педагогики», можно отметить их 
заинтересованность в получении современной 
информации по вопросам психологии ребён-
ка и основам компетентного педагогического 
взаимодействия с ним. Таким образом, основ-
ной резерв повышения заинтересованности  

ный учитель – ученик – родитель (законный 
представитель) ученика» и их последствий  
для сторон.

По заявленному кругу вопросов петер-
буржцы готовы достаточно активно взаимо-
действовать со школьными учителями.

Основными направлениями совместной 
деятельности, в которых должно развиваться 
взаимодействие родителей (законных предста-
вителей) со школьными учителями (по мне-
нию родителей), являются:

1) качество обучения – 22,2%.
Следует отметить, что схожее пожелание 

высказывалось около года назад, на общерос-
сийской выборке. Исследование проводил из-
вестный исследовательский центр – ВЦИОМ 
[2]. Тогда россияне рассказали, насколько они 
довольны или не довольны качеством школь-
ного образования по месту своего проживания: 
47% недовольны; из них 56% были жителями 
Москвы и Санкт-Петербурга (54% жителями 
Центрального федерального округа).

2) умение жить в современном информа-
ционном обществе – 15,3%.

С одной стороны, такой выбор (2-е ран-
говое место), возможно, обоснован боязнью, 
что ребёнок «не справится», будет втянут в 
какие-либо девиантные сообщества. С другой 
стороны – это отражение интереса к тому, что-
бы ребенок владел соответствующими прак-
тическими полезными навыками, без которых 
проблематично успешно функционировать в 
современном обществе, как в плане межлич-
ностного общения, так и в плане выполнения 
профессиональной деятельности.

3) профессиональное самоопределение 
учащихся – 14,0%.

Выбор актуален для официальных пред-
ставителей несовершеннолетних детей, кто 
завершает процесс обучения в средней и / или 
 старшей школе.

Именно по этим критериям (в первую 
очередь) оценивается сегодня деятельность 
школьного учителя в целом, эффективность 
применяемых им профессиональных практик.

Одной из проблем, к которой обратил- 
ся каждый пятый респондент, явилось обви-
нение школы в попытке «переложить» свои 
функции / ответственность за обучение ребён-
ка на семью (18,3%). Эта же проблема поро-
дила определенные страхи-ожидания, стерео- 
типы, чётко сформулированные одним из рес- 
пондентов: «…школа юридически сбросит от-
ветственность на родителей», т.е. делегирует 
дополнительные нагрузки по обучению ре-
бёнка родителям (законным представителям). 
Этот аргумент звучал как среди сторонников, 
так и противников создания документа, регла-
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Социальная острота проблемы аддик-
тивных расстройств личности, особенно в мо-
лодом возрасте, вызвала научный интеpec к ее 
решению со стороны специалистов различных 
областей знания – медицины, психологии, пе-
дагогики. Наиболее представлен медицинский  
аспект изучения алкоголизма и наркомании 
(И.П. Анохина, Ю.Л. Арзуманов Б.М. Коган,  
В.Д. Москаленко, Т.Л. Шибакова).

Аддиктивное поведение из года в год 
всё ярче проявляется в обществе, в том числе 
среди студентов. По мнению Т.П. Жариковой 
[1, с. 16], в группу риска развития аддиктивно-
го поведения входят молодые юноши и девуш-
ки, обладающие: 1) низким уровнем личност-
ной рефлексии; 2) трудностями в постановке 
целей и их достижения; 3) низкой степенью  
преодоления негативного психоэмоциональ-
ного напряжения; 4) неспособностью к само-
анализу и произвольной саморегуляции. По 
данным исследований И.В. Журавлевой, число 
курящих юношей – 35,4%, курящих девушек – 
20,9%. алкоголь же, по данным ряда авторов,  
употребляют от 40,1 до 88,5% студентов, при-
чем около половины студентов употребляют 
алкогольные напитки с частотой от двух раз в 
неделю до трех раз в месяц. Наблюдается тен-
денция к росту и других зависимостей.

Под аддиктивным поведением понима-
ется разновидность девиантного поведения, 
заключающаяся в формировании стремления 
к уходу от реальности путем искусственного 
изменения своего психического состояния по-
средством приема некоторых веществ [2].

В своих исследованиях Б.Р. Мандель 
обозначает аддикцию как способ избежать 
сложностей реального мира, переместившись 
в мнимое соседнее смысловое пространство,  
где предоставляется возможность расслабить-
ся, почувствовать внутренний ресурс, испы-
тать радость, после чего иметь силы вернуться 
в гнетущую реальность [3, с. 8].

Следует отметить важность осознания 
положения студентов, которые проходят этапы 
становления себя как личности и которые стал-
киваются со множеством жизненно важных 
составляющих (призвание, понимание себя, 
обретение места в социуме, коммуникация с 
окружающими на уровне «взрослый-взрос-
лый» и т.п.). Для большинства сложности вы-
бора, взятие ответственности за свою жизнь и 
обретение нового статуса в обществе сопро-
вождаются сильной тревогой и страхами, что 
делает их уязвимыми для формирования ад-
дикций.

Низкий уровень переносимости фруст- 
рации, т.е. психологического состояния, при ко- 
тором индивиду затруднительно справляться  

родителей в педагогической компетентности 
лежит в целенаправленной подготовке педаго-
гов к профессиональному взаимодействию с 
родителями, в том числе, на основе оказания 
им психолого-педагогической, методической,  
консультативной поддержки на базе образова-
тельных организаций.

Выявленные проблемы требуют реше-
ния. Отсутствие позитивных сдвигов может 
увеличить напряжение во взаимоотношениях 
родителей и педагогов, демотивировать роди-
телей взаимодействовать с образовательным 
учреждением, заставить их искать пути реше-
ния актуальных для них вопросов без участия 
и помощи образовательного учреждения.
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Сохранение психического и физическо-
го здоровья молодежи – один из важных фак-
торов безопасности и благополучия нашей 
страны сегодня и в будущем. Актуальность 
исследования проблемы профилактики аддик-
тивного поведения обусловлена нарастанием 
темпов и масштабов его распространения в  
современном мире, появлением новых форм. 
По данным статистики, на первый план высту-
пают проблемы, связанные с употреблением 
наркотических веществ, пищевые, сексуаль-
ные, гемблинг и аддикции в сфере использо-
вания современных информационно-компью-
терных технологий.
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Учитывая вышеперечисленное, можно 
сделать вывод о том, что практика осознан-
ности способна активизировать такие ка- 
чества личности студента, которые позволят  
ему справляться с жизненными трудностя-
ми, со стрессогенными ситуациями и дости-
гать состояния социально-психологической 
адаптированности без употребления ПАВ.
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Общество стоит перед лицом принятия 
многих важных решений об использовании 
науки и технологии. Эти решения влияют на 
среду, человеческое здоровье, общество и  
международную политику. Для того, чтобы  
решать эти вопросы и разрабатывать прин- 

с неудовлетворением его потребностей и жела-
ний, – основополагающий фактор, по утверж- 
дению М.С. Матусевич, основные предпосыл-
ки аддиктивной личности. Прогрессирова- 
ние аддиктивного поведения, в свою очередь, 
ведёт к повышению раздражительности, им-
пульсивности, тревожности, неустойчивости 
внимания, расстройству мышления, наруше-
нию моральных норм и правил [4].

Справиться с уже имеющимися аддик-
циями, а также с их профилактикой может 
помочь практика осознанности. Под осознан- 
ностью (Mindfulness) понимается определен-
ная форма проживания реальности, с полной 
фокусировкой на текущем моменте и непо-
средственным отслеживанием собственных 
ощущений, эмоций, мыслей, а также различ-
ных аспектов действительности без попытки 
их интерпретации [4].

Осознанность как навык развивается 
через определенные практики, основной из 
которых является медитация «осознанности» 
(mindfulness meditation). Практика осознан- 
ности базируется на формировании у индиви-
да таких навыков, как направленное внима- 
ние – наблюдение, внимательность в отноше-
нии ощущений, восприятий, мыслей и чувств; 
выход из режима автопилота – осознанность 
действий, отсутствие автоматизма, сосредо-
точенность; безоценочность – непредвзятое и 
неосуждающее отношение к любому пережи-
ваемому опыту; принятие – отказ от оценоч-
ных суждений о происходящем [5].

Результаты зарубежных исследований 
показали, что практика осознанности вызыва-
ет усиление связи и активности в областях пе-
редней поясной коры, участвующей в регуля-
ции эмоций. Содействие регуляции эмоций и 
улучшение активности мозга, связанной с са-
моконтролем, может помочь в профилактике и 
лечении зависимостей, таких как никотино- 
вая, алкогольная, кокаиновая, а также дру-
гих различных поведенческих расстройств, 
включая переедание, гемблинг и чрезмерное 
использование Интернета, также связанных с  
дефицитом самоконтроля [6].

Регулярная практика осознанности сни-
жает реагирования на стресс неадаптивным 
поведением в виде употребления психоактив-
ных веществ (далее ПАВ), позволяет распоз-
навать эмоциональные, когнитивные и ситуа-
ционные сигналы, связанные с употреблением  
ПАВ, развивать навыки психологической 
адаптации; способствует снижению тревож-
ности, коррекции самооценки и самосозна-
ния, более целостному видению и пониманию  
себя, избавлению от тенденции поддаваться 
импульсам [6].
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нечном итоге к уменьшению запасов пищи, 
что ударит по человечеству неурожаями и  
голодом. Выбросы вредных веществ в водо-
ёмы и мировой океан уже сейчас приводят к 
отравлению воды (особенно опасны выбросы  
диоксинов, приводящих к мутациям на ге-
нетическом уровне), гибели рыбы, что также 
сказывается на человеке (голод). Из-за широ-
кого распространения атомных электростан-
ций остро встал вопрос утилизации и хране-
ния ядерных отходов. Решением этого вопроса 
стал способ захоронения этих отходов в земле. 
Основное коварство радиации заключается в  
том, что она не видна, но отрицательно воз-
действует на окружающую среду и биосферу.  
Из-за этого страдает наследственность, проис-
ходят мутации у последующих поколений на 
генетическом уровне. Уже больше четверти 
всех животных занесены в «Красную книгу», 
это значит, что над ними висит угроза полно- 
го исчезновения. Всё это и многое другое за-
ставило общество пересмотреть результаты 
своей деятельности, ибо состояние здоровья 
общества и человека прямо пропорционально 
зависят от состояния природы и биосферы.

Общество должно пересмотреть своё от-
ношение к природе и животному миру, отка-
заться от принципа удовлетворения всех своих 
потребностей, попытаться гармонизировать 
свои отношения с природой. Тогда станет воз-
можным решение проблемы экологического  
кризиса и охраны здоровья. Отдельными стра-
нами, учеными, общественными деятелями 
предлагается ряд мероприятий, чтобы спасти 
от загрязнения воздух, водоемы, леса, чтобы 
сохранить животный мир нашей планеты. Че-
ловечество тратит миллиарды не только на то, 
чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы 
сохранить также ту окружающую нас природу, 
которая дает людям возможность эстетическо-
го и нравственного отдыха. Целительная сила 
природы хорошо известна. Наука, которая за-
нимается охраной и восстановлением окру- 
жающей природы, называется экологией и  
как дисциплина начинает уже сейчас препо-
даваться в университетах. Но экологию нель-
зя ограничивать только задачами сохранения 
природной биологической среды. Для жиз-
ни человека не менее важна среда, созданная 
культурой его предков и им самим. Сохране-
ние культурной среды – задача не менее су- 
щественная, чем сохранение окружающей 
природы. Если природа необходима человеку 
для его биологической жизни, то культурная 
среда столь же необходима для его духовной, 
нравственной жизни. Итак, в экологии есть 
два раздела: экология биологическая и эколо-
гия культурная, или нравственная.

ципы, чтобы помочь нам принимать решения, 
нужно включать антропологию, социологию, 
биологию, фармацевтику, религию, психоло-
гию, философию и экономику; мы должны 
объединить научную строгость биологичес- 
ких данных, с величинами религии и фило-
софии, чтобы разработать целостное миро-
вое видение [1]. Современное человечество 
столкнулось с проблемой «глобального эко-
логического кризиса», причиной которого по-
служило неправильное понимание человеком 
своего предназначения и положения. Человек, 
единственно кто обладает разумом, стал  
использовать его не для исполнения своей 
непосредственной цели, а для борьбы с окру-
жающей природой. Экологический кризис –  
напряженное состояние взаимоотношений 
между человечеством и природой, которое 
характеризуется несоответствием развития 
производительных сил и производственных 
отношений в человеческом обществе, ресур-
сами и экологическими возможностям био- 
сферы. Человечество нуждается в ресурсах, 
пахотных площадях, топливе, сырье. И все 
эти потребности решаются за счёт приро-
ды. Люди берут из природы ресурсы, ничего 
не возвращая взамен. Мировая цивилизация  
таким образом приобретает черты «потреби-
тельской культуры», ставящей своей целью 
удовлетворение потребностей вне зависимос- 
ти от положения природы. Потребности в 
энергетике человек удовлетворяет с помощью 
электростанций: тепловых, водяных и атом-
ных. В результате работы тепловых станций 
в атмосферу выбрасывается огромное коли-
чество углекислоты, фрионов, разрушающих 
озоновый слой, диоксинов, загрязняются ре- 
ки и моря. Практически каждый год случают- 
ся аварии танкеров, транспортирующих нефть.  
В мире существует огромное количество за-
водов и фабрик, которые используют столько 
кислорода, сколько необходимо 20 миллиар- 
дам человек, а выбрасывает тысячи тонн угле-
кислоты. В результате меняется вся экосисте-
ма: те растения, которые поглощают эту угле-
кислоту, естественно, начинают бурно расти, 
вытесняя другие растения, что приводит к ос-
лаблению биосферы и расшатыванию её ос- 
нов. Более того, выбросы в атмосферу этих 
вредных веществ приводят к различным забо-
леваниям, способствуют созданию благопри-
ятной среды для распространения различных 
вирусов и бактерий. Бесконтрольная вырубка 
лесов приводит к гибели животных и расте-
ний, что расшатывает экосистему и приводит 
к обеднению или опустыниванию территорий.  
Но последствия скажутся не сразу, а через не-
сколько лет, ибо гибель лесов приведёт в ко-
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экологических проблем может быть решено 
именно ими. В учебных заведениях нужно соз-
давать эффективную систему экологического 
образования и воспитания, ориентированную 
на взаимосвязь профессиональной подготов- 
ки студентов с конкретными задачами эколо-
гизации  научно-технического прогресса.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
ПО РАБОТЕ С КАРТАМИ И СХЕМАМИ

В 5 КЛАССЕ К УРОКУ «ВОЕННЫЕ
ПОХОДЫ ФАРАОНОВ» 

Л.А. Лихачева
Глазовский государственный педагогический 
институт имени В.Г. Короленко
г. Глазов, Российская Федерация

В Глазовском государственном педаго-
гическом институте имени В.Г. Короленко на 
кафедре истории разрабатываются задания 
по истории для обучающихся в соответствии 
с тематическим планированием, что позволит 
учителям применять разработки в учебном 
процессе. Представленная в статье группа за-
даний разработана автором к уроку в 5 классе 
«Военные походы фараонов». Усвоение основ-
ных направлений военных походов фараонов 
развивается в ходе работы с картами и карто- 
схемами.

Блок заданий представляет собой груп-
пу проблемных вопросов. Они ранжированы 
по степени сложности: Б – базовый уровень;  
П – повышенный уровень; В – высокий уро-
вень. Вариант правильного ответа на вопрос  
дается курсивом в скобках. Оценивание осу-
ществляется в соответствии с уровнем слож-
ности выполненных заданий. Верно выпол-
нены задания базового уровня – оценка «3». 

Экологическая культура – это новая дис-
циплина, возникшая в рамках экологии и куль-
турологии. Приблизительно с шестидесятых 
годов двадцатого столетия, когда перед чело-
вечеством впервые так остро встала проблема 
уничтожения всего живого в связи с промыш-
ленной деятельностью, стала оформляться 
новая наука – экология, и, как следствие этого 
возникновения, появилась экологическая куль-
тура. Проблема «экологической культуры»  
ещё мало изучена: практически нет литера- 
туры, посвящённой этой важнейшей теме, 
хотя по крупицам всё-таки можно выделить 
эту сферу в сочинениях известных учёных.  
Культурные нормы и правила не являются на-
следственными признаками, заложенными в 
наших генах, они усваиваются на протяжении 
всей жизни, посредством обучения, целена-
правленной работы и культурной деятель- 
ности человека.

Подход к решению проблемы экокризи-
са лежит в плоскости образования. Воспита-
ние любви к родному краю, к родной культуре, 
к родному селу или городу, к родной речи –  
задача первостепенной важности. Она начи- 
нается с малого – с любви к своей семье, к 
своему жилищу, к своей малой родине. Посте-
пенно расширяясь, эта любовь к родному пе-
реходит в любовь к своей стране, а затем ко 
всему человечеству, к человеческой культуре. 
Базовые ценности молодежи, равно как и их 
оценки актуальности различных вопросов в 
целом, не акцентуируют экологию. Природо-
защитные аспекты оцениваются молодежью 
в меньшей степени, чем, например, семей- 
ные [2]. Причиной может являться мнение, 
что о состоянии окружающей среды позабо-
тятся другие. Таким образом, очевидна необ-
ходимость распространения экологических 
знаний и экологического обучения в моло- 
дежной среде. Увеличение степени экологи- 
ческих знаний, информированности молоде-
жи станет стимулировать увеличение их от-
ветственности за окружающую среду и следом 
за этим посодействует наиболее активному 
экологическому поведению [3]. В Беларуси 
наличие этих знаний является гарантией для  
экологической безопасности в стране. С це-
лью повышения знаний экологической гра-
мотности, формирования осознанного эколо-
гического поведения необходимо повысить 
экологическую направленность образования, 
которое является в настоящее время одним из 
приоритетных направлений воспитательной  
работы молодежи. Результатом экологичес- 
кого образования молодежи должно быть их 
стремление жить в гармонии с природой и об-
ществом и с уверенностью, что большинство 
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5Б. Каким цветом обозначен условный 
знак египетского войска? Его противника? 
(Египетское войско обозначено знаком синего 
цвета, хеттского – знаком красного цвета).

6Б. Кто был противником египтян в этой 
битве? (Хетты).

7Б. Пользуясь атласом по Истории Древ-
него мира, определите, где находится эта стра-
на. (Хеттское царство находится на полу- 
острове Малая Азия).

8В. Как вы думаете, почему битва была 
не на территории воюющих стран? (Битва 
была в Сирии, южнее Хеттского царства и 
севернее Египта, так как на власть в Восточ-
ном Средиземноморье претендовали и египтя-
не, и хетты).

9П. Почему мы видим несколько синих 
знаков, а красный – один? (Войско египтян 
растянулось в походе на три отряда: Амон, 
Ра, Птах. Войско хеттов было единым).

10Б. Что обозначено сплошными стрел-
ками разного цвета? (Синими – направление 
передвижения египетских отрядов, красны- 
ми – хеттского войска).

11П. Что обозначено пунктирными 
стрелками? (Отступление египетского от- 
ряда).

12В. Восстановите по схеме ход перво-
го этапа битвы. (Хетты расположили лагерь 
в защищенном месте: между озером Хомс и 
рекой Оронт. Отряд египтян Амон располо-
жился напротив лагеря хеттов, отделенного 
рекой. Отряд Ра двигался вслед за отрядом 
Амон. Отряд Птах не успел перейти реку и 
находился у селения Шабтун. Хетты обошли 
Кадеш и разгромили немногочисленный отряд  
Ра, который отступил. После этого хетты  
со стороны, где египтяне не ждали удара, на-
пали на лагерь египтян – отряд Амон).

Вопросы к схемам 2 [1] и 3 [1] построе- 
ны аналогичным образом и направлены на 
формирование и закрепление умения ориен-
тироваться в пространстве исторической кар-
тосхемы, ориентироваться в объектах.

Итоговые вопросы к схемам:
1В. Известно, что Рамзес II после побе-

ды отступил вместе с войском, а побеждён- 
ный хеттский царь Муваталли затем занял  
всю Сирию. Подумайте, почему это произо-
шло. (Египтяне победили в битве, но потери 
египтян были так велики, что Рамзес не ре-
шился штурмовать такую сильную крепость, 
как Кадеш, и возвратился в Египет. Этим вос-
пользовался хеттский царь).

2В. В 1270 г. до н.э. между Египтом и 
Хеттским царством был заключён мирный 
договор. Объясните, почему непримиримые 

Верно выполнены задания повышенного  
уровня – оценка «4». Верно выполнены зада-
ния высокого уровня – оценка «5».

Задание по картам: Внимательно изу-
чите карты: полезные ископаемые Древнего 
Египта [4]; Египет Древнего царства [2]; Еги-
пет Нового царства [3] и ответьте на вопросы:

1Б. Вспомните, из каких материалов  
древние египтяне изготавливали вооружение? 
(Медь, бронза – сплав меди, чаще всего, с оло-
вом).

2Б. Какие полезные ископаемые находи-
лись в пределах управляемых областей в эпоху 
Древнего царства? (Строительный материал: 
известняк, песчаник, гранит и др.).

3Б. Какие – за пределами? (Металлы: 
медь, олово, золото, свинец).

4П. Каким путём могли египтяне вос-
полнить недостаток востребованных в Египте 
металлов? (За счет торговли. За счет военных  
захватов этих территорий).

5П. Продвигаясь в каких направлениях, 
что из перечисленного могли получить егип-
тяне? (На юг, в Нубию – золото; на восток 
(побережье Красного моря, Синайский полу- 
остров) – медь, олово, свинец).

6В. Сравните, как изменились террито-
рии управляемых областей и областей влияния 
Египта в период Древнего и Нового царств. 
Сформулируйте вывод. (Территории управ- 
ляемых областей Египта увеличились за счет 
присоединения Нубии на юге, государств Вос-
точного Средиземноморья на северо-востоке 
и оазисов в Западной пустыне. Территории 
областей влияния Египта также расшири-
лись в этих же направлениях. Вывод: Египет 
стремился захватить территории, обладав-
шие месторождениями металлов, которых 
в Египте, вследствие природных условий, не 
хватало, а необходимость их использования в 
хозяйстве и военном деле была высокая).

Задание по схемам: Перед вами три 
поэтапных схемы знаменитой битвы [1]. По-
старайтесь, не изучая литературу, только на 
основании данных схем, реконструировать 
(восстановить) ход битвы.

Вопросы к схеме 1:
1Б. В каком году состоялась битва? (В 

1274 г. до н.э.).
2Б. Где происходила битва (около какого 

города)? (У Кадеша).
3Б. Пользуясь атласом по Истории Древ-

него мира, определите, этот город был распо-
ложен в Египте? Определите регион, где он 
находился. (Нет, не в Египте. Сирия).

4Б. Какая река разделяла вражеские ла-
геря? (Оронт).
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ

Д.П. Лямин
Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка
г. Минск, Республика Беларусь 

Можно заметить, что в настоящее вре-
мя в значительной степени усилилось воздей-
ствие различных стресс-факторов на человека,  
которые обусловлены требованиями и реа- 
лиями современного общества. Ускоряющийся 
ритм жизни, высокая интенсивность событий 
в окружающей социальной среде, всесторон-
нее информационное воздействие, постоян-
ный цейтнот – все это приводит к тому, что 
индивид находится в постоянном психичес- 
ком напряжении и зачастую вынужден жить  
в состоянии постоянного стресса. Наблюдает- 
ся постепенное снижение социальных кон-
тактов (общения внутри реальных малых со- 
циальных групп), не обусловленных требова-
ниями профессиональной деятельности. При 
этом с целью восполнения дефицита общения  
многие люди восполняют его с помощью ин-
формационных технологий, в частности, со- 
циальных сетей. Все больший процент населе-
ния переносит часть своей жизни в виртуаль-
ную реальность, выстраивая ее в соответствии  
со своими идеалами. В итоге в сети форми- 
руется так называемое «кибер-Я», соответст- 
вующее идеальному представлению индиви- 
да о себе (когнитивная составляющая «Я-кон- 
цепции») [1]. Можно заметить, что уже скла-
дывается своего рода виртуальная социальная 
среда («киберобщество») со своими группо-
выми ценностями, нормами и правилами.

Изучение данного феномена и его по-
следствий для человека позволят своевремен-
но диагностировать компьютерную зависи-
мость (особенно актуально для современной  
молодежи) и разработать комплекс профилак-
тических мер, чтобы предотвратить уход ин- 
дивида из реальной действительности. Одно-
временно с этим рассматриваются возмож- 
ности использования информационных ресур-
сов для оказания психологической помощи  
людям, зависимым от Интернета, в том числе 
и вывода их из созданных гиперреальностей.

Одним из вариантов решения задачи 
коррекции психики с использованием компью-
терных технологий является преобразование  
компьютерных сигналов в реальные ощуще-
ния, вызывающие определенные эмоции и 

противники пошли на это. (Египет и Хет- 
тское царство были одинаково сильными, и 
оба царства претендовали на власть в Вос-
точном Средиземноморье, но никто не мог 
окончательно победить в этом регионе. Цари 
это понимали, и решили заключить мир).

3В. Предположите условия мирного  
соглашения между Египтом и Хеттским  
царством. (Разделение сфер влияния в Восточ-
ном Средиземноморье: Египет распростра- 
нял власть над южными территориями,  
Хеттское царство – над северными).

4П. Сравните свой анализ схем с повест- 
вованием о битве по Интернет-ресурсам [1].  
Сверьте, что из вашего анализа схем совпало 
с текстом, а что отличается. Как вы думаете, 
почему? (Основные события должны совпа-
дать. Расхождения возможны. Вывод: для 
восстановления наиболее точной картины  
событий надо изучать различные источники 
реконструкции событий: тексты, картосхе-
мы, артефакты).
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ные технологии и ресурсы сети Интернет, в  
частности, возможности социальных сетей.

Воздействие на сознание человека может 
вестись, к примеру, в форме онлайн-консуль-
таций, либо с использованием возможностей 
различных Интернет-сообществ и виртуаль-
ных клубов. Анализируя контент некоторых 
групп (для анализа использовалась социаль-
ная сеть «ВКонтакте»), можно отметить, что 
направленностью работы некоторых групп 
как раз и являются проблемные ситуации, т.е. 
Интернет-пользователи объединяются по та-
кому признаку, как наличие некой проблемы,  
которую они самостоятельно не в силах раз- 
решить. И зачастую рассматривают админист- 
рацию группы как информационного лидера, 
обладающего повышенным кредитом дове- 
рия. В таком случае работа по изменению от-
ношения значительно упрощается, так как 
происходит безусловное принятие представ- 
ляемой информации.

Использование предложенной методи-
ки, безусловно, требует продолжительного 
времени. Однако основное ее преимущество 
заключается в том, что установки являются 
достаточно устойчивыми психологическими 
образованиями, следовательно, отношение к 
ситуации (проблеме) индивида в целом не бу-
дет подвержено сиюминутным изменениям,  
связанным со складывающейся ситуацией и 
психологическим фоном.
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позволяющие формировать в сознании чело-
века требуемые образы [2]. С другой сторо-
ны, использование эмотиконов (графических 
и символьных смайлов) позволяют изменять  
эмоциональное состояние человека, соответ-
ственно меняя отношение к воспроизводимо-
му на экране образу [3]. И даже негативную 
информацию можно в значительной степени 
смягчить или вовсе исказить смысл, используя 
для этого эмотиконы, а выделение заглавными 
буквами некоторых слов текста позволяют в 
значительной мере изменить эмоциональную 
окраску и смысл преподносимой информа- 
ции. А соответственно, изменить отношение 
человека к ситуации или проблеме. Итак, исхо-
дя из трехкомпонентной структуры восприя- 
тия [4], одним из способов изменения отно-
шений (восприятия ситуации) является кор-
рекция установок индивида, представляющих 
собой когнитивную компоненту отношения, с 
одновременным воздействием на эмотивную 
составляющую. При этом человек находится в 
комфортной для себя среде, которой является  
смоделированный им же виртуальный мир.

На первом этапе работы по изменению 
отношения личности необходимо провести 
тестирование, в ходе которого выявить имею- 
щиеся установки, оценить их устойчивость. 
Для этого наиболее целесообразным видится 
использование личностных опросников, ос-
нованных на методе свободных ассоциаций. 
Затем, используя методику суммарных оценок 
Лайкерта, являющуюся простой в построении 
и обладающей удовлетворительной надеж- 
ностью и валидностью [5], можно выявить си- 
лу и глубину установки. После анализа полу-
ченных результатов можно уже наметить пути 
коррекции установок (сделать упор на когни-
тивной или эмоциональной составляющей) и 
приступить к информационному воздействию 
на сознание человека (или группы лиц). Дан-
ный способ диагностики был опробован в 
ходе проведения пилотного исследования по 
изучению социальных установок молодежи в 
2018 году [6]. При работе с группой выяв- 
ляются наиболее общие установки, характер-
ные для большинства ее представителей.

На втором этапе начинается работа по 
корректировке установок, что соответственно 
приведет к изменению отношения личности 
к ситуации, явлению или объекту. Используя 
различные методики (к примеру, изменение 
эмоционального окраса, подмены смысла,  
рефрейминга, построение искаженных обра- 
зов и проекций ситуации), плавно осуществ- 
ляется информационное воздействие на ин- 
дивида. На данном этапе, как было сказано  
ранее, активно применяются информацион-
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и проявлениями его «Я» в отношениях с дру-
гими людьми, что приводит к потере смысла 
существования;

3) индивид становится одиноким, когда, 
устранив охранительные барьеры на пути к 
собственному «Я», он, тем не менее, думает, 
что ему будет отказано в контакте со стороны 
других.

Получается замкнутый круг: человек, 
веря в то, что его истинное «Я» отвергнуто 
другими, замыкается в своем одиночестве и, 
чтобы не быть отвергнутым, продолжает при-
держиваться своих социальных «фасадов», 
что приводит к опустошенности.

Целью исследования явилось выявление 
субъективного чувства одиночества у студен-
тов-психологов (22 чел.). Исследование про-
водилось в строго анонимном порядке, соблю- 
дая все нормы конфиденциальности. Анализ 
результатов представил следующие данные: 
высокая степень одиночества выявлена у 
3 чел. (15% от всей выборки), средний уро- 
вень выявлен у 8 чел. (40%), низкий уровень 
одиночества установлен у 9 чел., что состав-
ляет 45% от всей выборки студентов. Исходя 
из обработанных данных можно увидеть, что 
ведущим показателем у студентов является 
низкий уровень одиночества, менее значимым 
выступил высокий уровень.

Выявлено, что у большей части студен- 
тов нет особых проблем с переживанием оди-
ночества, хотя для некоторой части с проб- 
лемными показателями можно в качестве ре-
комендаций по работе с переживаниями при-
менять диалог позиций и культур посредст- 
вом игровой формы, что обеспечивает фаси- 
литацию смыслопорождения [1].

Тем самым одиночество представляет 
собой комплексное чувство, которое связыва- 
ет воедино нечто утраченное внутренним ми-
ром личности. Чувство одиночества побужда-
ет человека к энергичному поиску средств 
противостояния этой «болезни», ибо одино- 
чество действует против основных ожиданий  
и надежд человека и, таким образом, воспри-
нимается как крайне нежелательное.
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Деятельность студентов относят к ум-
ственному труду, который связан с процес-
сом обучения и имеет свои особенности. Это 
включает усвоение всевозрастающего объема 
учебного материала, накопление знаний, раз-
витие интеллектуально-эмоциональной сфе-
ры. Начало учебной деятельности в учреж-
дении высшего образования, в свою очередь,  
связано с проблемой адаптации к новым ус-
ловиям, когда происходит переход, в т.ч. и  
организма человека на новый уровень функ-
ционирования. Вчерашний школьник, стано-
вясь студентом, попадает в иные социальные 
условия, когда возрастает и становится более 
интенсивной учебная нагрузка, увеличива-
ется эмоциональное напряжение, особенно в 
сессионный период, у некоторых из них от-
мечается сравнительно низкая двигательная 
активность. Поэтому присутствует ухудшение 
состояния здоровья молодых людей, что свя- 
зано и с бытовой сферой, а также с неадек- 
ватностью режима труда и отдыха в целом. 
Здоровье студентов подвергается ущербу, в т.ч. 
из-за отсутствия навыков по рациональному 
расходованию своих ресурсов, преодолению 
стрессовых ситуаций, управлению отрица-
тельными эмоциями.

Одним из вариантов ухудшения состоя-
ния студентов может быть субъективное ощу-
щение одиночества. Согласно К. Роджерсу 
одиночество – это проявление слабой приспо-
собляемости личности, где причиной его вы-
ступает феноменологическое несоответствие 
представлений индивида о собственном «Я».  
Процесс возникновения одиночества можно 
схематически представить как три этапа [2]:

1) общество влияет на человека, вынуж-
дая его вести себя в соответствии с социаль-
но оправданными, ограничивающими свободу 
действия образцами;

2) из-за этого возникают противоречия 
между внутренним истинным «Я» индивида 
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Вертгеймер не был сторонником тра-
диционной практики образования, считая 
ее основанной на зубрежке. Он полагал, что  
повторение редко оказывается продуктив- 
ным, и в качестве доказательства приводил 
примеры, когда ученики оказывались неспо-
собными справиться с аналогом задачи, кото-
рую решали недавно, если ее решение было 
получено не благодаря инсайту (внутреннему 
озарению), а на основании простого механи-
ческого запоминания. Вертгеймер утверждал, 
что отдельные детали следует рассматривать 
в непосредственной связи с общей ситуа- 
цией и что решение проблемы должно дви- 
гаться от общего к частному, а не наобо-
рот. Если преподаватель организует мате- 
риал классных упражнений в систему, то у его 
учеников легче проявится инсайт, они смогут 
понять суть проблемы и найти собственно ее 
 решение.

Курт Коффка – немецкий и американс- 
кий психолог. В статье «Перцепция: введение 
в гештальтпсихологию» он изложил основы 
гештальтпсихологии, базирующиеся на ре-
зультатах многих исследований совместно с 
М. Вертгеймером и В. Келлером.

В 1921 году Коффка опубликовал книгу 
«Основы психического развития» о формиро-
вании детской психологии. Используя методы 
гештальтпсихологии, он проводил исследова-
ния развития восприятия у детей, которые по-
казали, что у ребенка имеется набор неточных 
и не очень адекватных образов внешнего мира.  
В процессе жизни эти образы становятся бо-
лее точными. 

Например, у новорожденных есть смут-
ный образ человека, в гештальт которого вхо-
дят голос, лицо, волосы и характерные движе-
ния. Поэтому маленький ребенок одного-двух 
месяцев может не узнать даже близкого чело-
века, если он поменяет прическу или сменит 
привычную одежду на совершенно незнако-
мую. Но уже к концу первого полугодия этот 
смутный образ разделяется, превращаясь в ряд 
четких образов: лицо, в котором выделяются 
как отдельные гештальты глаза, рот, волосы, 
появляются и образы голоса, тела. 

Коффка изучал и восприятие цвета деть-
ми. Вначале дети воспринимают окружающее 
только как окрашенное или неокрашенное, 
при этом неокрашенное воспринимается как 
фон, а окрашенное – как фигура. Постепенно 
окрашенное начинает делится на теплое и хо-
лодное, и в окружающем дети выделяют уже 
несколько наборов «фигура-фон» (например, 
неокрашенное-окрашенное теплое, неокра-
шенное-окрашенное холодное и т.д.). Таким 
образом, единый прежде гештальт превра- 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 
ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИИ: 

М. ВЕРТГЕЙМЕР, В. КЕЛЕР, К. КОФФКА
И ИХ ОСНОВНЫЕ ОПЫТЫ

Д.В. Мартишонок, С.М. Кравцов
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Гештальтпсихология – это общепсихо-
логическое направление, которое занимается 
объяснением, прежде всего, восприятия, мыш-
ления и личности. Она основана в 1912 году 
немецким психологом Максом Вертгеймером. 
Ее выдающимися представителями являются  
Вольфганг Кёлер и Курт Коффка, Курт Левин 
и Карл Дункер.

Предметом гештальтпсихологии стало 
сознание, понимание которого должно стро-
иться на принципе целостности структуры.

Своё начало гештальтпсихология берет 
с эксперимента М. Вертгеймера, который был 
опубликован в 1912 году в статье «Экспери-
ментальные исследования восприятия движе-
ния».

Ученый, используя специальный при-
бор (тахистоскоп), изучал два раздражителя у 
испытуемых (две прямые линии) путем пере-
дачи им разной скорости. Когда интервал был 
большим, испытуемые воспринимали линии 
последовательно. При достаточно коротком 
интервале линии воспринимались как данные 
одновременно, а при оптимальном интервале 
возникало восприятие движения, т.е. испытуе- 
мые видели перемещение линии вправо или 
влево, а не две линии, данные последователь-
но или одновременно. Это явление получило 
название фи-феномен. 

Фи-феномен – иллюзия перемещения с  
места на место двух поочередно включающих-
ся источников света.

Данный эксперимент опроверг концеп-
цию о сложении ощущений в целостную кар-
тину, т.е., по мнению психолога, зрительное 
восприятие не сводится к сумме каких-то от-
дельных ощущений.

М. Вертгеймер занимался также иссле-
дованием мышления человека. Предположив,  
что мышление осуществляется в терминах це-
лостного осознания проблемы, ученый попы-
тался применить гештальт-принципы науче-
ния к творческому мышлению людей. 

Психолог рассматривал мышление как 
поочередную смену гештальтов, т.е. возмож-
ность видеть одну и ту же проблему под раз-
ными углами в соответствии с определенной 
поставленной задачей.
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меты: ящики, стол со стулом). Исследование 
доказывало мгновенный характер мышления,  
в основе которого лежал инсайт. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОФИЛЯ 

М.В. Молохович 
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

Изменения, происходящие в современ-
ном мире, обусловливают повышение требо-
ваний к качеству подготовки специалистов для  
различных отраслей национальной экономи-
ки. Ведь в условиях стремительно меняющей- 
ся внешней среды представители экономи- 
ческих специальностей должны не только 
иметь высокий уровень подготовки, но и обла-
дать умением преобразовывать окружающую  
действительность, владеть искусством прини-
мать решения и нести за них ответственность, 
быть способными эффективно работать в усло-
виях неопределенности и риска. В этой связи 
роль современного образования заключается 
не столько в передаче обучаемому определен-
ного объема знаний, сколько в формировании 
у него таких качеств, которые позволят ему 
активно развивать свои способности, само- 
определяться в жизни, самостоятельно решать 
самые разнообразные профессиональные за-
дачи. Иными словами, важнейшей задачей 
современной системы высшего образования 
является формирование и развитие у своих  
студентов различных профессиональных ком-
петенций.

Профессиональные компетенции пред-
ставляют собой набор знаний, умений, навыков 
и особенностей построения взаимоотношений 
с коллегами, клиентами и подчиненными, ра-
боты над собой и своими задачами, которые 
проявляются в поведении и предопределяют 
успешность выполнения задач и достижения 

щается в несколько, уже более точно отра- 
жающих цвет. Эти образы со временем так-
же дробятся: в теплом выделяются желтый и 
красный цвета, а в холодном – зеленый и си-
ний. Этот процесс происходит в течение дли-
тельного времени, пока ребенок не начинает 
правильно воспринимать все цвета. 

Коффка пришел к выводу о том, что в 
развитии восприятия большую роль играет 
сочетание фигуры и фона, на котором демон-
стрируется данный предмет. Он сформулиро-
вал один из законов восприятия, который был 
назван «трансдукция». Этот закон доказывал,  
что дети воспринимают не сами цвета, а их  
отношения.

Вольфганг Кёлер – немецкий и аме-
риканский психолог, занимался проблемами 
общей, сравнительной и экспериментальной 
психологии. Ввел принцип изоморфизма (ра-
венства форм в физическом, физиологическом 
и феноменальном полях).

В. Кёлер изучал решение задач челове-
кообразными обезьянами. Эксперименты с 
шимпанзе позволили ему понять, что постав-
ленная перед животным задача решается либо 
методом проб и ошибок (слепой поиск пра-
вильного решения), либо благодаря внезапно-
му осознанию. 

Опыты Кёлера доказывали, что мысли-
тельный процесс идет по второму пути, т.е. 
происходит мгновенное схватывание ситуа- 
ции и верное решение поставленной задачи.  
Ученый пришел к выводу, что предметы и  
объекты, которые находятся в поле восприя- 
тия и никак не связанные между собой, в про-
цессе решения задачи начинают объединяться  
в единую структуру, видение которой помо- 
гает решить задачу. Этот процесс происходит 
мгновенно. В. Кёлер назвал это явление ин-
сайтом. Инсайт – это внутреннее озарение,  
внезапное понимание и нахождение решения.

Объясняя феномен инсайта, психолог 
считал, что в тот момент, когда явления входят 
в другую ситуацию, они приобретают новую 
функцию. Соединение предметов в новых со-
четаниях, связанных с их новыми функциями, 
ведет к образованию нового гештальта, осо- 
знание которого составляет суть мышления.

Кёлер также провел ряд экспериментов 
с детьми для изучения мышления, чтобы до-
казать, что решение определенных задач чело-
веком происходит сходным образом. Он пред-
лагал детям проблемную ситуацию, сходную  
с той, которая ставилась перед обезьянами  
(например, достать машинку, которая была 
расположена на шкафу). Чтобы достать ма-
шинку, дети включали в гештальт со шкафом 
разные предметы (лестницу или другие пред-
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ня профессионализма и чтобы этого не случи- 
лось нужно постоянно пересматривать прак-
тику организации учебной деятельности, вы- 
работав действенную систему развития про-
фессиональных компетенций будущих спе- 
циалистов.

Решению данной проблемы посвящены 
труды многих отечественных и зарубежных 
ученых. Одни авторы акцентируют внимание  
на общих аспектах формирования и разви-
тия профессиональных компетенций обучае- 
мых (О.А. Остыловская, М.М. Манушкина, 
В.Н. Шестаков, Дж. Фергюсон, Н.В. Марти-
шина и др.), другие исследуют конкретные их  
разновидности (Т.А. Печенёва, Н.С. Файзул-
лаева и др.), третьи – определенные способы 
их развития (К.Г. Кязимов, В.В. Пшеничная, 
Е.А. Челнокова и др.) и т.д. Однако все они 
сходятся во мнении, что эффективное фор-
мирование и развитие профессиональных 
компетенций современного специалиста не 
представляется возможным без активного ис-
пользования в образовательном процессе ин-
новационных технологий.

Инновационные образовательные тех-
нологии представляют собой совокупность  
новейших методов, способов и приемов обу- 
чения и воспитания, целью которых является 
достижение положительных результатов за 
счет целенаправленного, систематического и 
последовательного педагогического воздей-
ствия на учебный процесс и его участников с  
учетом современных социокультурных усло-
вий. Высокая значимость их использования в 
практике обучения студентов экономических 
специальностей обусловлена тем, что данные 
технологии обеспечивают им не просто усвое- 
ние определенного объема знаний, умений и  
навыков, но и глубокое осмысление принци- 
пиально важных основ науки, овладение на-
выками творческой и коммуникативной дея-
тельности, самостоятельного научно-иссле-
довательского поиска, а также гарантируют 
развитие интеллектуального потенциала и по-
вышение культурного уровня развития лич-
ности [2]. Ценность данных технологий в  
формировании и развитии профессиональных 
компетенций будущих специалистов эконо-
мического профиля базируется и на их пре- 
имуществах по сравнению с традиционными 
образовательными технологиями, среди кото-
рых важнейшими являются: открытие нового  
самим студентом; учет индивидуальных осо-
бенностей, интересов и потребностей каждого  
обучаемого; учебный процесс выстраивается 
по ситуации; визуализация материала; препо-
даватель выступает в роли координатора, на- 

целей [1]. Это индивидуальные способности 
специалиста решать четко обозначенный пере-
чень профессиональных задач, которые можно 
зафиксировать, количественно оценить, раз-
вить и проработать [1]. Формирование данных 
компетенций происходит в процессе овладе-
ния студентами определенными знаниями и  
умениями при изучении различных дисцип- 
лин и выполнении многочисленных учебных 
заданий. Их дальнейшее развитие, предпола- 
гающее совершенствование знаний, личност-
ных способностей и качеств обучаемого, осу-
ществляется по мере углубления изучения 
различных научных областей, самостоятель-
ного проведения исследований, разработки  
проектов и приобретения опыта их практи-
ческого применения. Для каждой профессии 
предусмотрен свой перечень качеств и харак- 
теристик и для каждого специалиста уста- 
новлены индивидуальные требования к свой-
ствам и способностям, что обусловило суще-
ствование огромного количества различных 
компетенций. Вместе с тем доказано, что  
умелое управление компетенциями и их целе-
направленное развитие способны улучшить  
качество работы специалиста, повысить его 
квалификацию и уровень профессиональной  
пригодности. Данное развитие может осу-
ществляться на всех этапах профессиональ- 
ной деятельности работника, однако особо 
значимым оно является на стадии его станов-
ления как профессионала или, другими сло- 
вами, в период обучения в вузе, когда заклады-
ваются основы его будущего профессиональ-
ного успеха. В этой связи перед системой выс-
шего образования остро встает потребность 
поиска эффективных способов и инструментов 
формирования и развития профессиональных 
компетенций будущих специалистов, включая 
и специалистов экономического профиля.

В настоящее время экономические 
специальности являются одними из наиболее 
востребованных среди выпускников белорус-
ских школ, что создает конкурс при посту-
плении в учреждения высшего образования и  
впоследствии формирует контингент обучаю-
щихся, обладающий высоким уровнем своего 
развития [2]. Изначально заложенный в них 
интеллектуальный потенциал служит основой 
для подготовки высококвалифицированных 
специалистов, соответствующих требованиям 
времени и обладающих способностью прини-
мать правильные решения в условиях непре-
рывно изменяющейся внешней среды. Однако 
наличие определенного объема знаний и спо-
собностей вовсе не означает достижение сту-
дентами в процессе обучения высокого уров- 
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КАК ПРЕУСПЕТЬ В ВЕДЕНИИ 
НАУЧНОГО СПОРА: НЕКОТОРЫЕ

ПРАВИЛА И ПРИЁМЫ

Л.А. Морева, Т.В. Шмидт
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

Очень часто нашим студентам в рамках 
их учебной и научной деятельности приходит-
ся участвовать в различных конкурсах и сорев-
нованиях, в ходе которых им необходимо всту-
пать в обсуждения, дебаты, аргументировать и 
отстаивать свою точку зрения на то или иное 
явление. Как известно, именно в споре рожда-
ется истина. Существуют определённые приё- 
мы и правила, следуя которым можно скорее  
и более убедительно одержать верх в подоб-
ных дискуссиях. Давайте повнимательнее рас-
смотрим некоторые из них.

Приведите логическое обоснование. По-
беда в споре зависит от трех вещей: логики, 
харизмы и командной работы (в дебатах, когда 
вы являетесь частью команды). Логика – это 
один из фундаментальных столпов построе- 
ния аргументации. Если ваш аргумент нело-
гичен, вы не убедите свою аудиторию. Более 
того, ваш оппонент может заметить вашу оши-
бочную логику и использовать ее как слабое 
место.

Следите за языком своего тела. Это по-
может вам быть более убедительным. Хариз-
матичные ораторы, как правило, привлекают и 
удерживают внимание людей. Если вы можете 
заставить людей прислушаться к вам, вы уже  
сделали почти половину работы по привлече-
нию их на свою сторону.

Вы можете казаться более уверенным в 
себе, правильно пользуясь  языком своего тела 
и жестами. Некоторым людям повезло родить-
ся с природной уверенностью, но это не зна-
чит, что вы не можете научиться быть более  
харизматичным.

Держите свои эмоции под контролем 
и сохраняйте спокойствие. Нервозность или 
взволнованный ответ на претензии оппонента 
могут быть истолкованы как слабость. Хуже 
того, вы можете показаться неуважительным.  
Помните, что люди будут судить о вас, осно-
вываясь на том, как вы общаетесь, а также на 
ваших аргументах.

Вместо этого задайте своему оппонен-
ту конкретные вопросы о слабом месте в его 
аргументации. Это может выявить недоста-
точную обоснованность их доказательств, 
некорректную информацию или надуманные 
утверждения.

ставника, партнера; вовлеченность всех сту-
дентов в образовательный процесс; студенты  
выступают активными участниками форми-
рования содержания образовательной дея- 
тельности. Все это позволяет заключить, что 
инновационные образовательные технологии 
являются более эффективными по сравнению 
с традиционными. Однако на практике нельзя 
отдавать предпочтение только первым. Обра-
зовательный процесс должен базироваться на 
разумном сочетании как инновационных, так  
и традиционных технологий обучения.

Выбор тех или иных подходов к орга-
низации учебной деятельности и технологий 
непосредственной работы со студентами во 
многом определяется спецификой их будущей 
работы и требованиями, предъявляемыми к 
подготовке специалистов для различных сфер 
экономической деятельности [2]. Что касается 
подготовки будущих специалистов экономи- 
ческого профиля в целом, то на данный мо-
мент наиболее инновационными технология- 
ми их обучения являются интерактивные тех-
нологии, эвристическое и проектное обуче- 
ние, тьюторство, а также отдельные инфор-
мационные и цифровые технологии: диалого-
вые тренажеры, вебинары, скрайбинг, чат-бот,  
виртуальная реальность и электронные курсы. 
В организации студенческой научно-исследо-
вательской деятельности таковыми являются 
хакатоны, воркшопы, челленджи, конкурсы 
стартапов, кейс-чемпионаты и образователь-
ные квесты. Правильный выбор технологий, 
наиболее приемлемых для конкретной учеб-
ной ситуации, способен принести ощутимый 
эффект и значительно повысить качество об-
разовательного процесса. 
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полагающей идеей, лежащей в основе аргу-
ментации вашего оппонента, но не согласить-
ся со стратегией его аргументации.

Будьте осторожны, когда спорите дома.  
Спорить во время дебатов – это совершенно не 
то же самое, что спорить со своими друзьями 
и семьей. В пылу официальных дебатов дух 
соперничества фокусирует вас на том, чтобы 
полностью опровергнуть идеи вашего оппо-
нента. Было бы невозможно использовать та-
кую же жесткую тактику при споре с близки-
ми друзьями или родственниками, так как это 
могло бы поставить их в неловкое положение.

Навыки ведения дебатов полезны, ког-
да вы хотите убедить людей в какой-то идее,  
отстаивать какое-то важное дело или про-
двинуться в своей карьере. Но однозначно не 
стоит каждый повседневный разговор превра- 
щать в дискуссию, которую вы не хотите про-
играть. Вся жизнь заключается, как правило, в  
поиске компромиссов, в том, чтобы ладить с 
людьми, своей семьей и друзьями.

Установите основные правила со своим  
оппонентом. В командных дебатах вам не 
нужно убеждать своего оппонента придер-
живаться правил ведения дебатов, поскольку  
соблюдение правил контролируется жюри. 
Для повседневных споров это сложнее. Вы 
могли бы договориться о некоторых основных 
правилах, например, о каком-то устном конт- 
ракте, согласно которому обе стороны будут 
прислушиваться друг к другу, уважать друг  
друга, будут иметь равное количество време- 
ни для изложения своей позиции и будут 
иметь право отвечать на приведённые друг  
другом аргументы.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ПОДРОСТКОВ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ИГР И МЕТОДЫ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ

В.А. Мыслицкий, Л.С. Тришин
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Современный ребенок рано знакомится 
с компьютером. Родители радуются, глядя, как 
ловко малыш нажимает на кнопки домашней 
техники, но не догадываются, что машина не 
только становится для ребенка игрушкой или 
источником знаний, но начинает эмоциональ-
но заменять ему родителей и всех остальных 
сверсников. Постепенно ребенок проводит за 
компьютером все больше времени [1, с. 14].

То, чего точно не следует делать. Ни-
когда не принимайте ничего на свой счет. Не 
нападайте на человека, с которым вы диску-
тируете. Сосредоточьтесь на их аргументах 
или аргументации, которую они представили. 
Ваше отношение определяет то, кем вы на  
самом деле являетесь: никогда не оскорбляй-
те своего оппонента и не говорите, что он или 
она лжец, даже если они действительно лгали.

Подготовьтесь, прежде чем говорить. 
Для публичных дебатов, где тема объявляется 
заранее, потребуется, как минимум, два дня  
на подготовку. Это минимальное количество 
времени, необходимое для поиска подробной  
информации о предмете и проверки всех фак-
тов. Вы должны отнестись к этому серьёзно, 
если хотите выстроить убедительную аргумен-
тацию, основанную на фактических данных.

Если вы работаете в команде, проведи-
те мозговой штурм, в ходе которого обсудите 
логику, структуру и доказательства вашей ар-
гументации, рассмотрите контраргументы, ко-
торые могут привести ваши оппоненты, и по-
думайте о своей собственной роли в дебатах.

Изучайте своего противника. Около тре-
ти времени, отведенного на подготовку, следу-
ет потратить на изучение вашего противника.  
Это все равно что принимать защитные меры 
перед битвой. Вместо изучения незнакомой 
местности вы изучаете противоположную 
точку зрения на ваше дело; и вместо изучения 
оружия противника вы анализируете тактику 
вашего оппонента – например, просматривая 
видеозаписи предыдущих дебатов, проведен-
ных командой вашего оппонента.

Вы можете изучить доступную в Ин-
тернете информацию о своем оппоненте, но, 
возможно, более полезным окажется посмот- 
реть видео, на котором он дискутирует, спорит 
или дает интервью. Это даст представление 
о том, с кем придётся столкнуться: как они 
разговаривают и какую тактику используют,  
когда спорят. Стоит обратить внимание на то,  
как они отвечают на вопросы, как они дела-
ют опровержения и какую роль они играют в 
большей группе людей.

На турнире по дебатам время на подго-
товку ограничено, обычно от 15 до 20 минут.  
Лучший способ использовать это время –  
быстро протестировать идеи с другими людь-
ми в вашей команде, чтобы вы могли приду-
мать наилучший из возможных аргументов.

Попробуйте поставить себя на место 
своего противника. Поставьте себя на место 
другого человека и изучите его точку зрения. 
Это поможет вам выявить и понять любые  
слабые места в вашей собственной аргумен- 
тации. Вы можете даже согласиться с осново-
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(игроки должны уничтожить противника с по-
мощью холодного и огнестрельного оружия. 
Убивают обычно монстров, мутантов, исчадий  
ада и т.д. Оружие обычно как реальное, так 
и фантастическое или магическое, его можно 
менять. Зачастую достижение нового более 
мощного оружия является одной из главных  
целей игры). 2) Файтинги (сюжет игры сла-
гается исключительно из поединков двух и 
более файтеров с применением оружия, ма-
гии и рукопашного боя). 3) Аркада (игры, как 
правило, с примитивным сюжетом, в которых 
игроку приходится действовать инстинктив-
но и быстро. 4) Симуляторы (игра как можно 
более реалистично имитирует поведение и 
управление сложной технической системой: 
машиной, роботом, космическим кораблем, 
биржей, фермой. 5) Стратегии (это игра, где 
существует конкретная цель, достигаемая с 
помощью планирования и выработки опреде-
ленной стратегии. Игрок здесь обычно полко-
водец, герой, бог управляет армией, народом, 
подразделением, предприятием или миром.  
6) Квесты – игра-рассказ, в которой персонаж 
продвигается по сюжету и взаимодействует с  
игровым миром с помощью подсказок, пред-
метов и символов, которые игрок получает при  
общении с другими персонажами, решении 
логических задач). 7) Ролевые игры (у пер-
сонажей и их врагов присутствует некоторое 
количество умений, характеристик и навыков, 
которые определяют их силу, способности и 
поведение). Игроки говорят и действуют в 
рамках эстетики заданного образа и сюжетной 
линии.

В качестве негативных последствий 
компьютерных игр указывают сужение круга 
интересов подростка, стремление к созданию 
собственного мира, уход от реальности. Нега-
тивную картину дополняют соматические на-
рушения (снижение остроты зрения, быстрая 
утомляемость и др.), которые, как полагают, 
являются прямым следствием «компьютериза-
ции» свободного времени подростков. Сцены 
видеонасилия и возникающие на этой поч-
ве агрессивные фантазии представляют для 
подростка и общества реальную опасность, 
заключающуюся не столько в возможности 
их оперативной реализации, сколько в посте-
пенном формировании у подростка установки 
на их рациональное использование в качестве 
универсального инструмента для разрешения 
собственных проблем и спонтанно возникаю-
щих желаний. Наиболее широко исследуемой  
сферой влияния компьютерных игр на ребен-
ка является выраженная агрессивность содер-
жания многих игр. Эта проблема вызывает  
обеспокоенность и у родителей. 

Отдельно различают психологическую 
зависимость от Интернета (сетеголизм) и ком-
пьютерных игр (кибераддикция). Каждая из 
них имеет свои причины и последствия и рас-
пространяется на различные возрастные груп-
пы. Играми, как правило, увлекаются моло- 
дые люди в возрасте от 10 до 18 лет. Сетеголи- 
ки – нередко представители старшего поколе-
ния. К примеру, проведенные в США иссле-
дования выявили, что больше времени в Ин-
тернете проводят пенсионеры и домохозяйки,  
нежели школьники или студенты. Лечение 
компьютерной зависимости – сложная проб- 
лема, которая требует согласованной работы 
специалистов различных областей медицины  
[2, с. 12]. Главную роль в лечении компьютер-
ной зависимости играет социальная реадап-
тация пациента, которая возможна только при 
участии квалифицированных специалистов 
психологов и психотерапевтов.

Часто причиной возникновения ком-
пьютерной зависимости у детей и подростков 
становятся неуверенность в себе и отсутствие  
возможности самовыражения. В таких слу-
чаях родители должны поддержать ребенка и 
помочь ему разобраться с возникшими проб- 
лемами. Абсолютно неправильно критико-
вать ребенка, проводящего слишком много 
времени за компьютером. Это может только 
углубить проблему и отдалить ребенка от ро-
дителей, вызывает замкнутость и в некоторых 
случаях агрессию. Если подросток страдает 
игровой завистью, нужно постараться понять  
его и в какой-то мере разделить его интерес к 
компьютерным играм [2, с. 24]. Это не только 
сблизит ребенка с родителями, но и увеличит 
его доверие к ним. 

Основной мерой предотвращения воз-
никновения зависимости любого типа у де-
тей является правильное воспитание ребенка. 
При этом важно не ограничивать детей в их 
действиях (например, запрещать те или иные 
игры), а объяснять, почему то или иное за-
нятие или увлечение для него нежелательно. 
Рекомендуется ограничивать доступ детей к 
играм и фильмам, основанным на насилии.  
В то же время, если ребенок все же встретил-
ся с такой информацией, нужно в доступной 
форме объяснить ему, почему такая информа-
ция для него опасна и почему он не должен 
стремиться узнать ее. Категорический запрет 
того или иного вида информации без всяких 
объяснений только увеличит интерес ребенка 
к этой информации, а существование запрета 
сделает невозможным обсуждение проблемы 
между родителями и ребенком [3, с. 18].

Выделяют основные жанры компьютер-
ных игр: 1) Шутеры, Бродилки, Стрелялки 



222

ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ 
РЕБЕНКА К ДЕТСКОМУ САДУ

Л.Ю. Нарушевич, Л.С. Тришин
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Адаптацией в психологии принято назы-
вать процесс вхождения ребенка в новую сре- 
ду и приспособление к новым для себя усло-
виям. Дома ребенок привык к определенному 
образу жизни, режиму, видам деятельности,  
характеру пищи, взаимоотношениям с окру- 
жающими, правилам поведения и т.д. В детс- 
ком саду большинство условий будет новыми 
и непривычными для ребенка, к ним малышу 
придется приспосабливаться и привыкать.  
Адаптация к новым социальным условиям 
не всегда и не у всех детей проходит легко и 
быстро. У многих детей процесс адаптации 
сопровождается рядом хотя и временных, но 
серьёзных нарушений поведения и общего  
состояния. К таким нарушениям относят: на-
рушение аппетита (отказ от еды или недое- 
дание); нарушение сна (дети не могут заснуть, 
сон кратковременный, прерывистый); меняет-
ся эмоциональное состояние (дети много пла-
чут, раздражаются) [1, с. 16]. Иногда можно 
отметить и более глубокие расстройства: по-
вышение температуры тела; изменения харак-
тера стула; нарушение некоторых приобре- 
тённых навыков (ребёнок перестаёт просить- 
ся на горшок, малыш может вернуться к сос- 
ке, его речь затормаживается и др.).

Выделяют три степени адаптации: лёг-
кую, средней тяжести и тяжёлую: до 1 меся- 
ца – лёгкая адаптация, до 2 месяцев – адапта-
ция средней тяжести, от 2 до 6 месяцев – тя-
жёлая адаптация. При лёгкой адаптации отри-
цательное эмоциональное состояние длится 
недолго. В это время малыш плохо спит, те-
ряет аппетит, неохотно играет с детьми. Но в 
течение месяца после поступления в детский 
сад по мере привыкания к новым условиям  
всё нормализуется: появляется аппетит, нала-
живается сон, речь может затормаживаться, но 
ребёнок может откликаться и выполнять ука-
зания взрослого. Ребёнок, как правило, не за-
болевает в период адаптации [2, с. 12].

При адаптации средней тяжести эмоцио-
нальное состояние ребёнка нормализуется бо-
лее медленно и на протяжении первого меся-
ца после поступления он болеет, как правило, 
острыми респираторными инфекциями. Забо-
левание длиться 7 – 10 дней и завершается без 
каких– либо осложнений. Сон и аппетит вос-
станавливаются через 20 – 40 дней, в течение 

В теоретических подходах можно вы-
делить две противоречивых точки зрения –  
теория социального учения утверждает, что 
игры, содержащие модели агрессивного пове-
дения, влияют на враждебность ребенка, что 
подобные модели будут воспроизводиться им 
в реальности [4, с. 11]. Согласно психоанали-
тическим теориям, наоборот, компьютерные 
игры дают возможность отреагировать вы-
тесняемые ребенком агрессивные импульсы,  
выразить чувства гнева, злости, проявление 
которых не одобряется окружающими. В этом  
случае игра может иметь эффект катарсиса 
(раздвоение личности/сознания), быть средст- 
вом «самотерапии» для ребенка. 

Параллельно с прививкой жестокости у  
компьютерного поколения происходит паде-
ние умственных способностей. Ученые уни-
верситета Тохоку в Японии обнаружили, что 
компьютерные игры стимулируют лишь те 
участки головного мозга, которые отвечают за 
зрение и движение, но не способствуют раз- 
витию других важных его участков. Игры, ко-
торые исследователями оцениваются как со-
держащие сцены насилия, проявления агрес-
сии и жестокости, как правило, занимают 
первые строчки в списках рейтингов наиболее 
популярных игр среди подростков [4, с. 12].

Необходимость изучения компьютерной 
игровой зависимости и эмоциональных реак-
ций в подростковом возрасте обусловлена тем,  
что этот период является своеобразным пе-
реломным моментом в развитии эмоциональ-
но-волевой сферы и увлечение компьютером 
может способствовать как дальнейшему про-
грессу в становлении личности, так и форми-
рованию пассивной зависимости от компью-
тера, тормозящей ее развитие, сказывающейся  
на эмоциональных реакциях подростков. 
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Одни дети плачут, отказываются есть, спать, 
на каждое предложение взрослого реагируют 
бурным протестом. Но проходит несколько 
дней, и поведение ребёнка меняется: аппетит, 
сон восстанавливаются, ребёнок с интересом 
следит за игрой других детей. Другие, наобо-
рот, в первый день внешне спокойны. Без воз-
ражения выполняют требования воспитателя, 
а в последующие дни с плачем расстаются с 
родителями, плохо едят, спят, не принимают  
участия в играх. Такое поведение может про-
должаться несколько недель. Эти дети нужда-
ются в особой помощи воспитателя и роди-
телей. Внешне спокойное, но подавленное  
эмоциональное состояние может длиться дол-
го и привести к заболеванию.

5. Условия жизни в семье. Это создание 
режима дня в соответствии с возрастом и ин- 
дивидуальными особенностями, формирова-
ние у детей умений и навыков, а также лич-
ностных качеств (умение играть с игрушками, 
общаться со взрослыми и детьми, самостоя-
тельно обслуживать себя и т.д.). Если ребёнок  
приходит из семьи, где не были созданы ус-
ловия для его правильного развития, то, есте-
ственно, ему будет очень трудно привыкать к 
условиям дошкольного учреждения.

Мальчики более уязвимы в плане адап-
тации, чем девочки, поскольку в этот период 
они больше привязаны к матери и более болез-
ненно реагируют на разлуку с ней.

В ваших силах помочь ребенку войти 
в новые условия – в условия детского сада –  
как можно более безболезненно. Для этого 
необходимо психологически готовить ребен-
ка к детскому саду заранее и соблюдать сле-
дующие рекомендации [3, с. 51]. Родители 
должны привыкнуть к мысли: «Мой ребёнок 
идёт в детский сад, там ему будет хорошо, о  
нём будут заботиться, он будет играть со свер-
стниками. Я хочу, чтобы он пошёл в садик».  
Соблюдайте режим дня и заранее его узнайте 
в учреждении дошкольного образования, за 
один-два месяца постарайтесь, чтобы ваш ре-
бенок привык к нему. Установите рацион пи-
тания ребенка к рациону детского сада, но не 
следует кормить его только протертой пищей. 
Чтобы ребёнок не чувствовал дискомфорта, 
желательно заранее приучить его к горшку, 
отучить от пустышки. Необходимо обратить 
особое внимание на формирование у детей на-
выков самообслуживания. Ребенок, умеющий 
самостоятельно есть, раздеваться и одеваться  
(кроме застегивания пуговиц и завязывания 
шнурков), не будет чувствовать себя беспо-
мощным, зависимым от взрослого, что поло-
жительно скажется на его самочувствии и ком-
фортном для него состоянии.

целого месяца настроение может быть не- 
устойчивым. Эмоциональное состояние ребён-
ка нестабильно в течение месяца, плаксивость 
в течение всего дня. Отношение к близким – 
эмоционально-возбуждённое, плачь, крик при 
расставании и встрече. Отношение к детям, 
как правило, безразличное, но может быть и 
заинтересованным. Речевая активность замед-
ляется. Вегетативные изменения в организме: 
бледность, потливость, тени под глазами, пы-
лающие щёки, шелушение кожи (диатез) – в 
течение 2 недель. Однако при эмоциональной 
поддержке взрослого ребёнок проявляет по-
знавательную и поведенческую активность,  
легче привыкая к новой ситуации.

Самой нежелательной является тяжёлая 
адаптация, когда эмоциональное состояние 
ребёнка нормализуется очень медленно (иног- 
да этот процесс длится несколько месяцев). В 
этот период ребёнок либо переносит повтор-
ные заболевания, часто протекающие с ослож-
нениями, либо проявляет стойкие нарушения 
поведения. Ребёнок плохо засыпает, сон ко- 
роткий. Вскрикивает, плачет во сне, просыпа-
ется со слезами. Аппетит снижается, может 
возникнуть стойкий отказ от еды, невроти-
ческая рвота, бесконтрольный стул. Реакции 
ребёнка направлены на выход из ситуации:  
это либо активное эмоциональное состояние 
(плачь, негодующий крик, агрессивно-разру-
шительные реакции, двигательный протест). 
Либо активность отсутствует при выражен- 
ных отрицательных реакциях (тихий плач, 
хныканье, пассивное подчинение, подавлен-
ность, напряжённость). Отношение к детям: 
избегает, сторонится или проявляет агрессию.  
Отказывается от участия в деятельности. Мо-
жет иметь место задержка речевого развития.

Факторы, от которых зависит течение 
адаптационного периода.

1. Возраст ребёнка. Труднее адаптируют-
ся к новым условиям дети в возрасте до двух 
лет. После двух лет дети значительно легче 
могут приспосабливаться к новым условиям  
жизни. Это объясняется тем, что к этому воз-
расту они становятся более любознательными, 
у них более богатый опыт поведения в разных 
условиях.

2. Состояние здоровья и уровень разви-
тия ребёнка. Здоровый, хорошо развитый ре-
бёнок легче переносит трудности социальной 
адаптации.

3. Сформированность предметной и иг- 
ровой деятельности. Такого ребёнка можно за-
интересовать новой игрушкой, занятиями.

4. Индивидуальные особенности. Дети 
одного и того же возраста по-разному ведут 
себя в первые дни пребывания в детском саду.  
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дение включает в себя установки, формы пове-
дения, привычки и эмоции, касающиеся еды, 
которые индивидуальны для каждого чело- 
века [1]. 

Расстройства пищевого поведения (РПП)  
выражают ряд поведенческих синдромов, свя-
занных с нарушениями процесса принятия 
пищи: нервная анорексия, нервная булимия, 
атипичная нервная анорексия и атипичная 
нервная булимия, избирательно ограничи-
тельное расстройство (ИОРПП), психогенное 
переедание, психогенная рвота, психогенное  
нарушение глотания и др. Пищевое поведе-
ние может быть гармоничным (адекватным) 
или девиантным (отклоняющимся). По мне-
нию специалистов, нарушения пищевого по-
ведения представляют собой широкий спектр 
состояний от ограничительных действий до 
переедания, к которым относят нервную ано-
рексию, нервную булимию, компульсивное пе-
реедание, и ряд других расстройств [1]. 

Природа нарушений пищевого поведе-
ния объясняется современными исследовате-
лями различными причинами. Существуют 
теории, объясняющие пищевые девиации фи-
зиологическими факторами, в частности, проб- 
лемами, связанными с неправильным питани-
ем, нарушением обмена веществ, повышен-
ной нагрузкой, истощением организма и т.д.  
Иные представления связаны с определением 
ведущей роли психологической составляю-
щей в данных расстройствах. Принятие пищи 
не всегда связано с утолением голода, и едой 
нередко злоупотребляют в целях удовлетво-
рения широкого спектра иных потребностей: 
разрядки психоэмоционального напряжения;  
чувственного наслаждения; общения; само- 
утверждения; поддержания определенных ри-
туалов или привычек; компенсации неудов-
летворенных потребностей в заботе и любви; 
эстетического переживания [2].

Есть гипотезы, трактующие расстройст- 
ва приема пищи как следствия эмоциональ-
ных расстройств: хронического стресса, тре-
вожности, депрессии. Стиль питания отража-
ет эмоциональные потребности и душевное 
состояние человека. Удовлетворение голода 
в состоянии эмоционального неблагополучия  
имеет крепкую связь с ощущением комфорта  
и защищенности. Каждый раз, когда тревож- 
ные и агрессивные эмоции подавляются, ког-
да нет возможности их выразить с помощью 
произвольного поведения, они создают оста-
точное напряжение и могут тем самым оказы-
вать хроническое негативное влияние (через 
вегетативную нервную систему) на различные 
фазы пищеварительного процесса. Сущест- 
вует также социальная гипотеза, которая опре-
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Несмотря на то, что пищевое поведение 
связано с удовлетворением биологической по-
требности, значительную роль в его развитии 
играют психологические и социокультурные 
факторы: неудовлетворенность собственным 
телом, особенности характера и самооценки, 
культурная среда, семейные отношения и тра-
диции, влияние моды и средств масс-медиа, 
увлечение диетами. Пищевое поведение чело-
века приобретает переносные значения, свя-
занные с задачами самоутверждения и само-
выражения, становится многофунциональным 
языком формирования социальных посланий.

До недавнего времени нарушения пи-
щевого поведения рассматривались только 
как медицинский диагноз или генетическая 
склонность, однако теперь проблему пище-
вого поведения изучают и как психологичес- 
кое расстройство. Исследованием этой темы 
занимаются известные медики и психологи:  
Э.А. Бухарова, А.В. Вахмистров, Т.Г. Воз-
несенская, М.А. Гаврилов, М.М. Гинзбург, 
А.Н. Дорожевец, Е.К. Кислова, М.В. Коркина,  
В.Д. Менделевич, В.А. Ротов, О.А. Скугаревс- 
кий, Х. Томэ, и др. Под пищевым поведением 
авторами понимается ценностное отноше-
ние к пище и ее приему, стереотип питания в  
обыденных условиях и в ситуации стресса, по-
ведение, ориентированное на образ собствен-
ного тела, и деятельность по формированию 
этого образа. Иными словами, пищевое пове-
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девиаций и на каком этапе необходимо про-
водить профилактику возникновения откло-
нений пищевого поведения, а также выявле-
ние психологических факторов, влияющих на 
поддержание нормальной массы тела. В связи 
с этим изучение проявлений и причин пище-
вых поведенческих расстройств, особенно у  
подростков и молодежи, является актуальной 
проблемой.
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Психоанализ возник на рубеже ХIХ и 
ХХ веков. В настоящее время, несмотря на 
продолжающиеся дискуссии и споры вокруг 
психоанализа, его влияние на индивидуаль-
ное и общественное сознание оказалось столь 
значительным, что он стал неотъемлемым эле-
ментом современной культуры. Вот почему 
каждый образованный человек должен пони-
мать основные идеи и понятия психоаналити-
ческого учения, бессознательные инстинкты 
человека, его внутренние конфликты, ложные 
действия и сновидения, неврозы и возмож-
ность их появления.

Зигмунд Фрейд (1856 – 1939), австрийс- 
кий врач и основоположник психоанализа. 
Окончив медицинский факультет Венского 
университета, он в 1886 году начал частную 
практику по лечению невротических пациен-
тов, углубляя свое понимание о происхожде-
нии неврозов. В начале ХХ века ученый раз-
работал то, что назвал психоаналитическим  
мышлением. В течение следующих двух де-

деляет распространенность пищевых наруше-
ний в последние 40 – 50 лет принятыми в об-
ществе ролями и стереотипами, в частности,  
распространением идеала худобы, популяри- 
зацией различных диет и чрезмерно повышен-
ным вниманием людей к внешнему виду [3]. 

Ряд исследователей объясняет пищевые 
девиации личностными факторами и жизнен-
ной ситуацией. Было установлено, что лица 
с нарушениями пищевого поведения, оцени-
вая свои отношения с родителями, отмечают 
либо низкий уровень полученной в детстве 
родительской заботы, либо чрезмерное доми-
нирование, гиперопеку со стороны родителей,  
либо противоречивый стиль воспитания, под-
держивающий и одновременно подрывающий 
в ребенке уверенность в себе. Некоторые ав-
торы называют одной из значимых причин,  
приводящих к нарушениям пищевого поведе-
ния, фактор неадекватности и неустойчивос- 
ти самооценки. Сопутствующими признаками  
искажения самооценки является склонность 
к перфекционизму, зависимость от одобрения 
окружающих, интолерантность к трудностям 
повседневной жизни; скрытый комплекс непол-
ноценности, сочетающийся с внешней демон-
страцией превосходства; поверхностная со- 
циабельность, сочетающаяся со страхом пе-
ред стойкими эмоциональными контактами; 
стремление обвинять других; стремление уйти 
от ответственности в принятии решений; сте-
реотипность, повторяемость поведения [2].

При оценке нарушений пищевого пове-
дения целесообразнее использовать биопси- 
хосоциальную модель и уделять внимание сле-
дующим феноменам: семейная ситуация, об-
раз собственного тела, оценка пищевых пред-
почтений, стереотипы пищевого поведения, 
масса тела и методы его контроля, самооцен-
ка, мысли, связанные с употреблением пищи,  
а также особенности личности. Важными мо-
ментами в лечении / коррекции РПП является 
своевременная диагностика, правильный под-
бор терапии, комплексное лечение со специа- 
листами из области неврологии, психиатрии, 
терапевтии и др., и, безусловно, осознание кли- 
ентом проблемы, мотивация к выздоровле- 
нию, без которых помощь будет менее эффек-
тивна [2; 3].

Таким образом, нарушения пищевого 
поведения – это комплексная проблема, соче-
тающая в себе физиологические и психоло-
гические факторы. Несмотря на имеющиеся 
исследования в этой области, многие аспекты 
проблемы до сих пор остаются неясными. На 
сегодняшний день нет однозначного ответа 
на вопросы, какие причины являются началь-
ным фактором, катализатором поведенческих 
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чалась не только в сопротивлении пациента,  
которое позднее стало одним из важных и 
главных объектов анализа, но и в неспособ- 
ности пациента сдаться под возрастающим 
давлением со стороны аналитика. В конце кон-
цов, Фрейду хватило ума не только выслушать 
доводы своей пациентки, но и прислушаться  
к ее совету – не давить на нее без необходи-
мости.

Важнейшим приемом психоанализа яв-
ляется анализ сновидений. Хотя Фрейд инте-
ресовался сновидениями с детства, только в 
1895 году произошло важное событие, когда 
он заложил основу для своего систематичес- 
кого толкования сновидений. Ему приснился 
сон, который он впервые подробно проанали-
зировал и который вошел в историю психоа-
нализа под названием «Сон об уколе Ирмы». 
Сны, которые Фрейд приводит в «Толковании 
сновидений», занимают всего одну страницу 
книги. Однако анализ психоаналитика зани-
мает девять страниц. Вскоре после анализа по 
всей книге разбросаны другие комментарии. 
Это говорит о многом, и на самом деле этот 
сон действительно является первым анализом,  
который вводит психоаналитический метод 
толкования сновидений. 

Нельзя сказать, что Фрейд, увидев мно-
гозначительный сон, с головой ушел в толко-
вание снов. Ему потребовалось два или три 
года, чтобы начать работу над своей основопо-
лагающей книгой «Толкование сновидений».  
Период 1895 – 1898 гг. был наполнен интенсив-
ными исследованиями и терапевтической дея-
тельностью, во время которых Фрейд многого 
достиг.

Именно тогда он ввел понятие психоана-
лиза, обратился к соображениям сексуальной 
этиологии неврозов, развил представления о 
детских травмирующих ситуациях, приводя-
щих к истерическим эпизодам в более позднем 
возрасте, сосредоточил внимание на бессозна-
тельных процессах, происходящих в глубинах 
психики. Наряду с этими новациями, Фрейд 
также выступил с представлениями о природе 
психических расстройств, сексуальных сценах 
и их вытеснении из сознания, периодизации 
психосексуального развития человека, которые 
легли в основу многих психоаналитических 
концепций. В этот же период он пересмотрел 
свои прежние взгляды на сексуальную травму, 
что действительно определило направление 
развития психоанализа. Не последнюю роль 
в его новом открытии играют отрывочные ис-
следования самого себя, быстро переходящие  
в систематический самоанализ. Не будет пре- 
увеличением сказать, что именно интроспек- 

сятилетий создал теорию и технику класси- 
ческого психоанализа и уточнил первоначаль-
ные взгляды на бессознательные влечения че-
ловека.

Предыстория психоанализа начинается  
с так называемого катартического метода, ко-
торый Йозеф Брейер в 1880 – 1882 годах приме-
нил при лечении молодой девушки. Название 
происходит от древнегреческого слова «ка-
тарсис» (очищать) и восходит к Аристотелю, 
который считал, что реализуя драматическое  
искусство, можно испытать и очистить духов-
ность, сопереживая драматическим событиям, 
происходящим на сцене. Терапия, связанная с 
катарсисом (очищением души), основана на 
восстановлении под гипнозом переживаемых 
воспоминаний о травме и на соответствующих 
«реакциях» больного, приводящих к исчезно-
вению симптомов болезни. У Фрейда было  
несколько пациентов, на которых он применял 
гипнотическое внушение в терапии. У одного 
из них развился припадок, другой – впал в ис-
терику. В обоих случаях Фрейд добился вре-
менного облегчения с помощью гипноза, что 
не исключало возможности рецидива боли. 
Кроме того, ученый столкнулся с тем, что не 
все пациенты поддаются гипнозу. Фрейд отка-
зывается от гипноза и начинает использовать 
технику свободных ассоциаций. Новая техно-
логия основана на том, что в процессе обсуж-
дения с врачом тех или иных вопросов, при 
размышлениях о сновидениях, при создании 
гипотез, связанных с поиском происхожде-
ния сновидений, пациент волен высказывать 
все возникающие мысли, сопутствующие бо-
лезни. Переход от катарсиса к психоанализу 
сопровождался возникновением техники сво-
бодных ассоциаций, подтверждением теории  
вытеснения и сопротивления, восстановлени-
ем половых прав детей, изучением толкования 
сновидений в бессознательных процессах.

На развитие техники свободных ассо-
циаций повлиял случай с фрейлейн Элизабет  
фон Р., показавший Фрейду необходимость 
изменения используемых им аналитических  
приемов. Во время многих сеансов он оказы-
вал на нее давление и с помощью своих вопро-
сов пытался направить пациентку в основной 
поток воспоминаний, необходимый для ана-
лиза. Если Фрейд первоначально считал, что 
его активность, настойчивость и требователь-
ность, несомненно, хороши для анализа, то 
неудовлетворенность в этом отношении, вы-
сказанная Элизабет фон Р., заставила его заду-
маться об используемой им методике. 

Настоящая трудность повторного пере-
живания воспоминаний, по-видимому, заклю- 
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В психологии тема агрессивного поведе-
ния людей выступает как одна из самых слож-
ных проблем в связи с тем, что люди в одной 
и той же ситуации реагируют и действуют 
по-разному, применяя порой определенные 
варианты агрессии. Необходимо и важно учи-
тывать их в общении и вовремя обнаружить 
причины агрессивного поведения. В совре-
менном мире усилилось демонстративное и  
провокационное поведение молодых людей по 
отношению к взрослым, преступность среди 
молодежи существенно возросла. Жестокость 
и агрессия стали выражаться в крайних фор-
мах, увеличилось количество тяжких преступ- 
лений, фиксируется увеличение конфликтов и 
агрессивного поведения.

Многие зарубежные и отечественные ис-
следователи занимались проблемой агрессии, 
многообразию проявления агрессивного пове-
дения посвящено много работ (Л.П. Колчин, 
Н.Д. Левитов, Т.Г. Румянцева, Е.В. Романин,  
С.Е. Рощин, И.А. Фурманов, Р. Берон, К. Бют-
нер, К. Лоренц, Д. Ричардсон, Э. Фромм, и  
т.д.). Согласно точке зрения, разделяемой Зиг-
мундом Фрейдом и другими учеными, челове-
ческая раса обладает потенциалом агрессии.  
З. Фрейд считал, что у нас есть не только пози-
тивные инстинкты выживания, но и самораз-
рушительный «инстинкт смерти», который мы 
обычно проявляем по отношению к другим в  
форме агрессии или освобождения от социаль-
ной деятельности, такой как художественное  
творчество или спорт [1, с. 770].

Изучение агрессии подразумевает чет-
кое различие между понятиями «агрессия» и 
«агрессивность». Агрессивность – это гене-
тически детерминированная черта характера,  
формирующаяся в процессе развития лич- 
ности и состоящая из агрессивных реакций 
на различные раздражители. Согласно совре-
менным представлениям, в агрессивности 
есть здоровое начало, необходимое для актив-
ной жизни: настойчивость, инициативность, 
упорство в достижении целей и преодолении 
препятствий. Агрессивность выступает и как 
характерная черта лидеров. Очевидно, что 
проблема заключается в серьезности выра-
женности агрессивности индивида. Поэтому 
попытки некоторых исследователей ввести 

ция помогла ученому достичь новых высот в 
понимании психологической реальности.

По Фрейду, «основными компонентами 
психоаналитической доктрины» являются:  
учение о вытеснении и сопротивлении, бес-
сознательном, этиологическое значение сек- 
суальной жизни (в отношении происхожде-
ния) и роль детских переживаний.

Практика психоанализа часто включает 
в себя работу непосредственно с пациента-
ми. Мы говорим, что психоанализ – это осо-
бая форма психотерапии. Обычно все другие 
аспекты психоанализа находятся вне сферы 
интересов практикующего психоаналитика,  
работающего в клинике. В то же время суще-
ствует так называемый прикладной психоана-
лиз, целью которого является применение пси-
хоаналитических идей к различным областям  
знаний и поведения людей, будь то экономи-
ческая, политическая, религиозная или куль-
турная. Он исключает практику, связанную с 
маркетингом, коммерцией, рекламой, произ-
водством изображений, кинематографией, те-
левещанием, системами образования и обуче-
ния, пастырской заботой.

Согласно Фрейду, большинство челове-
ческих поступков движимы двумя инстинкта-
ми: инстинктом жизни и инстинктом смерти. 
Жизненные инстинкты связаны с основными 
потребностями выживания, размножения и 
удовольствия. К ним относятся потребности 
в еде, крове и любви. Он также предположил,  
что у всех людей есть бессознательное жела-
ние умереть, которое он назвал инстинктом  
смерти. Фрейд считает, что саморазрушитель-
ное поведение является проявлением желания 
умереть. Однако ученый считал, что эти инс- 
тинкты смерти в значительной степени сдер-
живаются побуждениями к жизни.
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и находчивость, проявляющуюся в экстре-
мальных обстоятельствах. Однако необходимо 
различать агрессию при проведении дерзкого 
провала при численном превосходстве про- 
тивника и сметание фигур с доски, стимули-
руемое вспышкой гнева и раздражения в про- 
игранной схватке [4, c. 8].

Агрессия в той или иной степени при-
суща каждому человеку, так как является инс- 
тинктивной формой поведения, основной це-
лью которой является самозащита и выжива-
ние в мире. Но человек, в отличие от живот- 
ных, с возрастом приучается трансформиро-
вать свои природные агрессивные инстинкты  
в социально приемлемые способы реагирова- 
ния, т.е. у нормальных людей происходит со- 
циализация агрессии. Важно помнить, что 
агрессия – это не только деструктивное пове-
дение, причиняющее вред окружающим, при-
водя к разрушительным и негативным послед-
ствиям, но также это и огромная сила, которая 
может служить источником энергии для более  
конструктивных целей, если уметь ею управ-
лять.
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Значимость работ в области психосо- 
матики не требует дополнительных обосно-
ваний. Психосоматические заболевания яв-
ляются значительной частью «болезней ци-
вилизации» и на протяжении столетий были 
предметом исследований из-за их возрастаю- 

понятие «нормы» агрессии, не принимая во 
внимание темпераментальных характеристик 
и типов личности, не вполне обоснованы.

В отличие от агрессивности как черты 
характера, агрессия направлена на деструк-
тивное поведение, которое противоречит нор-
мам человеческого существования в обществе, 
наносит вред живым или неодушевленным  
объектам нападения, причиняет физический 
вред людям и причиняет им психические рас-
стройства. В этом случае агрессивные дей-
ствия могут быть как:

1) способ достижения значимой цели;
2) средство психической разрядки, заме-

щения заблокированных потребностей и сме-
ны видов деятельности;

3) самоцель, удовлетворяющая потреб-
ность в самореализации и самоутверждении. 

Агрессия как форма поведения, наобо-
рот, зависит от уровня образования индивида, 
определяющего и направляющего реализацию 
агрессивного поведения. Агрессия может про-
являться в разных формах, но все эти формы 
имеют одну общую черту – они представляют 
собой попытку субъектов контролировать и 
влиять на окружающий их мир. Агрессия вы-
зывается и поддерживается эмоциями, кото-
рые являются частью комплекса враждебнос- 
ти (гнев, отвращение, презрение). В состоянии 
агрессии человек готов причинить другому 
вред, оскорбить, победить. Цель состоит в  
том, чтобы взять под контроль многие факто-
ры, которые способствуют или препятствуют 
ее достижению [2, c. 7].

Среди психологических черт, иниции- 
рующих агрессивное поведение, обычно за-
мечается недостаточное развитие интеллек-
та и коммуникативных навыков, сниженный  
уровень саморегуляции, неразвитость игро- 
вой активности, низкая самооценка, наруше-
ния во взаимоотношениях со сверстниками 
[3, c. 62]. 

Однако люди не могут обойтись без 
определенной дозы агрессии, когда мягкоте-
лось и попустительство, подкрепленные не  
силой, а слабостью, могут принести не мень-
ший вред, чем маниакальное стремление к 
раздорам и разрушению. Когда необходимо 
защищать спортивную честь страны на меж-
дународных соревнованиях, когда необходимо 
спасти своих близких от нападения уличных 
хулиганов и, наконец, когда приходится за-
щищать свою Родину с оружием в руках, вы 
не сможете сделать это без высокого уровня 
контролируемой агрессии. Действия агрессии 
подпитывают мужество и отвагу, дерзость и 
самоотверженность, способность идти на риск  
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ми или же внутренними нарушениями работы 
органов и систем, не связанных с психической 
деятельностью организма. К психосоматичес- 
ким заболеваниям относят те нарушения здо-
ровья, этиопатогенез которых – истинная со-
матизация переживаний, то есть соматизация 
без психологической защиты, когда, защищая 
душевное равновесие, повреждается телесное 
здоровье. Чтобы патологическое воздействие 
вызвало заболевание, организм должен для 
этого находиться в совершенно определенном 
состоянии [2].

Потенциал эмоциональной травмы в 
инициировании различных заболеваний ос-
нован на «замораживании» эмоций в нашей 
памяти, поскольку эмоции «хранятся» в теле.  
«Замороженные» в теле эмоции препятствуют 
нормальному движению нервных импульсов 
в организме и способны создавать функцио-
нальные связи, которые мешают нормальному  
функционированию нейронной сети. Необыч-
ный импульс, поступающий из внутренних  
органов в центральной нервной системе, уси-
ливает эти ощущения, в конечном итоге при-
водя к развитию патологического состояния.  
Таким образом, негативные эмоции висце- 
рального происхождения как бы усиливаются 
личностной реакцией пациентов на тот или  
иной симптом или состояние организма в це-
лом [2].

При рассмотрение психосоматического 
аспекта этого взаимодействия (психического 
и соматического) исследуются такие факторы, 
как: роль острого или хронического эмоцио- 
нального стресса в развитии соматического 
заболевания; роль личностных особенностей 
и особенностей семейных взаимоотношений 
в развитии соматической патологии; влияние 
эмоциональных состояний на течение заболе-
вания; влияние отношений к болезни и лич-
ностных особенностей на успешность пре- 
одоления стресса болезни; добросовестность 
в выполнении медицинских рекомендаций в 
целом.

На возникновение и развитие заболе-
ваний воздействуют стрессовые состояния. 
Механизм появления и развития психосомати- 
ческих болезней в общих чертах описывает-
ся так: стрессовый фактор нагнетает эмоцио-
нальное напряжение, раздражающее нейроэн-
докринную, вегетативную нервную системы, 
далее наступают патологические изменения 
сосудистой системы и внутренних органов 
[1, с. 7]. Доказанным фактом является нали- 
чие психогормональных и психовегетативных 
взаимосвязей при соматической патологии. 
При наличии эмоционального переживания,  

щей доли в картине общей заболеваемости.  
В настоящее время основной задачей профи-
лактической психологии является обнаруже-
ние групп высокого риска развития психо-
соматической патологии с целью разработки 
эффективных и своевременных профилакти-
ческих протоколов [1, с. 5].

Впервые термин «психосоматика» был 
использован Иоганом Хайнротом в начале 
XIX в. В число важных научных концепций, 
оказавших влияние на прогресс в области 
психосоматической медицины, входят теория  
нервизма И.М. Сеченова, психофизиологичес- 
кое учение И.П. Павлова, психосоматическая 
теория З. Фрейда, теория стресса Г. Селье 
и др. Концепция внутренней картины болез-
ней А.Р. Лурии (1935) рассматривает комплекс 
переживаний, возникающих в связи с телес- 
ным заболеванием как бы на двух уровнях –  
сенситивном (совокупность ощущений, появ-
ляющихся в связи с болезнью) и интеллекту-
альном (представления больного, отражаю- 
щие его реакцию на болезнь) [1, c. 8].

З. Фрейд совместно с Й. Брейером ут- 
верждали, что «подавленные эмоции», «психо-
логическая травма» в «трансформации» могут 
быть проявлены как соматический признак. 
З. Фрейд указывал, что необходима «сомати- 
ческая готовность» – физический фактор, кото- 
рый имеет значение для «выбора органа» [3]. 
Длительная и стойкая тревога, нейроэндок- 
ринные изменения и эмоциональная реакция,  
выражающаяся в виде чувства страха, являют-
ся связующими звеньями между психологи- 
ческой и соматической сферами. Полному фор-
мированию страха препятствуют защитные 
механизмы, но обычно эти физиологические 
явления и их патогенные последствия устра-
няются не полностью. Этот процесс можно 
считать торможением, т.е. психомоторные и 
словесные выражения тревоги или враждеб-
ных чувств находятся в заблокированном 
состоянии, а стимулы центральной нервной  
системы перенаправляются через вегетатив-
ную нервную систему к соматическим струк-
турам, активизируя патологические измене- 
ния в различных системах органов.

Согласно определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, здоровье есть 
состояние полного физического и психологи-
ческого благополучия при полной адаптации 
индивида к социальной среде. Психосомати-
ка – направление в медицине и психологии,  
изучающее влияние психологических факто-
ров на возникновение и течение соматических 
заболеваний [1, с. 6]. В данную группу входят 
болезни, вызываемые внешними воздействия- 
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Складывается научная традиция пони- 
мания субъективной картины жизни как 
важнейшей характеристики самосозна-
ния личности, как субъекта жизни, вы-
ступающего в роли организатора соб-
ственного жизненного пути (Б.Г. Ананьев, 
К.А. Абульханова-Славская, С. Выготский).  
Этапы индивидуального и социального разви-
тия человека состоят из жизненных событий,  
когда стоит учитывать динамику их реали-
зации (В.Г. Асеев, Я.В. Васильев, Е.И. Голо-
ваха, В.И. Ковалев, А.А. Кроник, С.Л. Мар-
ков, Н.Н. Толстых, Р. Кастенбаум, Т. Коттле, 
Ж. Нюттен и др.). Проблема жизненного пути 
личности может рассматриваться с разных то-
чек зрения: объектный подход (последователь-
ность событий, динамика ценностей), субъект- 
ный подход (культурно-историческое разви-
тие личности, последовательность поступков,  
смена ценностных ориентаций), структурно- 
генетический (сложное взаимодействие био-
логических, социальных и психологических  
составляющих).

Структурной единицей жизненного пути 
выступает жизненная перспектива, а времен-
ными модальностями жизненной перспективы  
является психологическое прошлое, настоя-
щее и будущее. Психологическое время лич-
ности определяется продуктивностью собы-
тий и мерой их реализованости. Жизненные 
цели, планы и ценностные ориентации рас- 
сматриваются как ядро жизненной перспек-

не обусловленного психологической защитой, 
оно поражает соответствующую систему ор- 
ганов, в результате функциональная стадия  
травмы переходит в деструктивные морфоло-
гические изменения в соматической системе, 
что приводит к возникновению заболеваний. 
Так психологический фактор действует как  
повреждающий [3].

Любое психическое и физическое забо-
левание начинается с эмоциональной травмы, 
которая произошла в недавнем прошлом или 
в далеком детстве. Когда человек находится в  
состоянии стресса, нервные клетки вырабаты-
вают вещества, подрывающие иммунную си-
стему. Чем больший негативный заряд имеет 
критическая ситуация, тем большую потен- 
циальную опасность это представляет. 

Для прогнозирования развития психо-
соматических расстройств имеет высокую 
значимость учет индивидуальных характеро-
логических особенностей личности. Напри-
мер, черты характера являются не только этио- 
логическими предпосылками того или иного 
расстройства, но и оставляют специфический  
отпечаток на клинические проявления заболе-
вания, особенности адаптивных и защитных 
механизмов личности [3].

Следует отметить, что теоретически не-
противоречивые и эмпирически плодотворные 
модели, раскрывающие механизм взаимодей-
ствия между психологическими и соматичес- 
кими процессами, до сих пор не разработаны. 
Это подтверждается тем фактом, что лечение 
психосоматических расстройств все еще не-
достаточно эффективно. Вопросы о специ-
фичности и персональной изменчивости раз-
вития психосоматических заболеваний до сих 
пор остаются без ответа: почему в результате 
воздействия психологических факторов у че-
ловека возникает именно этот психосомати- 
ческий синдром, и почему он возникает не у 
всех людей, подвергающихся такому воздей-
ствию [1, с. 4].

Следовательно, в основе психосомати-
ческого заболевания лежит реакция на эмо-
циональное переживание, сопровождающаяся 
функциональными изменениями и патологи-
ческими нарушениями в органах. Любое пси-
хосоматическое заболевание – это свойство 
человеческого организма как системы. Взаи- 
модействие между этими подсистемами и 
окружающей средой может привести к ново- 
му состоянию организма, определяемому как 
психосоматическое заболевание. Понимание 
этих связей может позволить эффективно  
влиять на возникающее заболевание, в том 
числе с помощью психотерапевтических мето-
дов.
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ного восприятия через систему представле-
ний человека о своем прошлом, настоящем 
и будущем, способствуя уточнению причин 
устремленности личности в будущее, качест- 
венного своеобразия проявлений (В.И. Кова-
лев, Л.Ю. Кублицкене, В.Ф. Серенкова), вто-
рой – акцентуирует причинно-целевой ком-
понент в субъективной картине жизненного 
пути [4], что позволяет фиксировать причин-
но-следственные и инструментально-целевые 
связи между событиями, выявлять содержа- 
ние субъективной картины времени и целост-
ность восприятия собственной жизни.

Раннюю юность можно рассматри-
вать как период перехода от детства к началу 
взрослой жизни, к соответствующей степени  
ответственности и самостоятельности, спо-
собности к активному участию в жизни об-
щества и в личной жизни, конструктивному 
решению проблем. Возникает психологичес- 
кая готовность к жизненным выборам, осу-
ществляется профессиональное становление 
и осмысление своего выбора. Характеризует- 
ся эта стадия развития усложнением социаль-
ной жизни и тех требований, которые совре-
менное общество предъявляют к молодежи.  
Взросление как процесс социального само- 
определения многомерно и многогранно, од-
нако «рельефнее» (И.С. Кон), его противоре-
чия и трудности проявляются в формирова- 
нии жизненной перспективы, мировоззрения  
и морального сознания, отношении к окру- 
жающим и к самому себе. Трудности юно- 
шеской рефлексии о смысле жизни – в пра-
вильном совмещении ближней и дальней пер-
спектив [5, с. 213].

Было установлено проблемное поле 
ценностной сферы при изучении жизненных 
перспектив студентов (82 человека в возрасте  
18 – 19 лет, студенты 2 курса БГЭУ):

– выделяется определенный круг пред-
ставлений студентов о своем будущем в плане 
долговременных жизненных целей (любовь,  
друзья, семья, дети, родные), однако эти пред-
ставления неконкретны и идеализированы;

– для них социально-значимые ценности 
(творчество, активная деятельная жизнь, по-
знание, интересная работа) не имеют большой  
значимости, что выражается в недооценива-
нии роли собственной активности при реше-
нии жизненных проблем, нежелании брать на 
себя ответственность, предрасположенности  
к конформному поведению;

– в ближайшем будущем студенты рас-
сматривают работу в качестве способа дости-
жения жизненных целей, хотя представления 
о ней носят аморфный и идеализированный  
характер;

тивы. Жизненная цель характеризуется как  
сложная противоречивая мотивационная си-
стема, которая определяется общественными 
ценностями. Реализацию жизненных целей 
определяют жизненные планы, формирование 
которых обусловлено ценностными ориента-
циями личности [1; 2]. 

Жизненная перспектива есть способ 
структурирования своего ближайшего и отда-
ленного будущего на основании ценностных 
ориентаций, жизненных ориентаций и планов. 
Жизненная перспектива включает совокуп-
ность обстоятельств и условий жизни, кото-
рые создают возможность оптимального жиз-
ненного продвижения [2]. Она открывается 
тому, кто в настоящем времени создал систе- 
му оптимальных (с множеством возможнос- 
тей) жизненных отношений (Н.А. Долгополов, 
И.В. Дубровина, Н.С. Пряжников, Н.Н. Толс- 
тых и др.). Жизненная перспектива может 
быть представлена в виде двух моделей: ког-
нитивная – отражает способность личности 
предвидеть будущее, прогнозировать и струк-
турировать его, личностная – определяет пока-
затели взаимосвязанности образов будущего,  
т.е. при попытке мысленно подвинуть один  
из образов остальные самопроизвольно при- 
ходят в движение и двигаются за перемещае- 
мым образом [1, с. 146].

Построение жизненной перспективы 
подразумевает составление жизненных пла-
нов, которые предполагают выдвижение этап-
ных целей, разработку путей их достижения, а 
также рефлексию смысла реализации постав-
ленных целей. Так, А.А. Кроник рассматри-
вает субъективную картину жизни как психи-
ческий образ, в котором отражены социально 
обусловленные пространственно-временные 
характеристики жизненного пути (прошлого,  
настоящего и будущего, его этапы, события и  
их взаимосвязи) [2; 4].

Временную перспективу Ж. Нюттен [3] 
рассматривает как функцию репрезентации 
или когниции, поэтому, определяя времен-
ную перспективу как выделяемый в сознании 
план представлений о будущей жизни. Расши-
рение временной перспективы вглубь (охват 
более длительных отрезков времени) и вширь 
(включение своего личного будущего в круг 
социальных изменений, затрагивающих об- 
щество в целом) – необходимая психологичес- 
кая предпосылка постановки мировоззренчес- 
ких проблем.

Структура субъективной картины жиз-
ненного пути включает образы прошлого, 
настоящего и будущего, где выделяют два 
аспекта: первый – отражает ценностный ас- 
пект времени жизни, идею его субъектив-
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аспекте международного и межкультурного  
взаимодействия. Значимо, что культурный ин- 
теллект можно развивать и совершенствовать 
в течении всей жизни, а его повышение –  
cпoсoбность адаптироваться к различным кон- 
текстам и различным культурам.

Отечественная концепция культурного 
интеллекта возникла и развивалась при не-
поcредственном межкультурном cотрудни-
честве с идеями зарубежных cпециалистов. 
Впервые научному сообществу концепцию  
представили в 2003 г. американский профес-
сор К. Эрли (Christopher Earley) и профессор 
Сингапурского технологического универси-
тета С. Анг (Soon Ang) (Earley, Ang, 2003).  
С oпорoй на известные концепции интеллек-
та (Ackerman, 1996; Gardner, 1993; Sternberg, 
1987) культурный интеллект рассматривает-
ся как многомерное образование. Основы-
ваясь на кoмпoнентной теории интеллекта 
(Sternberg, Detterman, 1986), авторы предло-
жили четырехфакторную модель культурного 
интеллекта: метакогнитивный компонент CQ,  
когнитивный компонент CQ, мотивационный 
компонент CQ и пoведенческий компонент  
CQ. Для выявления уровня культурного ин-
теллекта Сун Анг и егo коллеги разработали 
и апробировали «Шкалу культурногo интел-
лекта» (CQS), субшкалы кoторой соответст- 
вуют четырем перечисленным компонентам 
CQ (Ang et al., 2007) [2].

Необходимо отметить, что CQ допол-
няет другие формы интеллекта, такие как IQ 
(общая умственная способность; Schmidt & 
Hunter, 2000), EQ (эмоциональный интеллект;  
Mayer & Salovey, 1993), социальный интел-
лект (Thorndike & Stein, 1937) и практический 
интеллект (Sternberg, 2000). Это связано с  
тем, что интеллект есть больше, чем способ-
ность «схватить» понятия и решить проблемы 
в академических параметрах (Гарднер, 1998; 
Sternberg & Detterman, 1986).

Культурный интеллект особенно важен 
для медицинских работников в связи с тем, что 
специалист сферы здравоохранения должен 
обладать рядом специфических компетенций.  
Также значимо, что квалифицирoванный ухoд 
за пациентами, отличающийся культурой, тре-
бует и определенного уровня культурного ин-
теллекта для обеспечения хорошего качества  
медицинcкой помощи и культурной безопас-
ности.

Целью исследования стало сформи-
рованность культурного интеллекта у меди-
цинских работников, где были обследованы  
100 человек (Минск, Сморгонь, Вилейка:  
36 врачей общей практики, 24 помощника  

– размытость и недифференцирован-
ность представлений о будущем, осознание 
низкой доступности личностно значимых жиз-
ненных сфер приводит к пессимистическим 
прогнозам в отношении возможностей реали-
зации своих ценностных устремлений.

Тем самым, жизненная перспектива по-
нимается как целостная картина будущего, 
включающая ряд возможных (планируемых и 
ожидаемых) событий, находящихся в много-
сторонней взаимосвязи друг с другом. Форми-
рование жизненной перспективы есть способ 
продвижения личности к самоактулизации, со-
хранению и развитию самого себя.
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Пoнятие «культурный интеллект» (cul- 
tural intelligence) складывается из определен-
ных знаний о культуре и особенностях той 
или иной нации. Любой специалист, который 
владеет культурным интеллектом это, прежде 
всего, специалист, обладающий высокими  
знаниями в области национальных культур и 
способный правильно и эффективнo выстраи- 
вать политику отношений в том или ином 
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Актуальность защитных механизмов 
заключается в том, что в современную эпоху 
психика индивида подвергается постоянным 
стрессовым «атакам», опасностям и рискам – 
социально-культурным, экономическим, де-
мографическим, экологическим. Весьма важ-
ным становится необходимость установить 
внутренний «баланс», при этом избегая опре-
деленных последствий в роли психических 
травм или тяжелых форм психических рас-
стройств. Если попытки решения проблемы 
и поиск альтернативных путей к достижению 
своей цели претерпевают неудачу, то личность 
попадает в «замкнутый круг» паники, появ-
ляются навязчивые мысли, которые способ-
ствуют нарастанию напряжения. Результатом 
может стать бесконтрольное поведение, рас-
ширение пограничных состояний, резкий рост 
деструктивности (конформизм, фанатизм, нар-
циссизм, аддикции, антисоциальность, суици-
ды), приводящие к возникновению процес-
са саморазрушения. В большинстве случаев 
снять подобное напряжение помогают имен-
но психологические защиты, которые можно 
охарактеризовать как последовательное ис-
кажение когнитивной и аффективной состав- 
ляющих образа реальной эксвизитной ситуа- 
ции (предельно обостренное противоречие 
внешнего и внутреннего). Как правило, защит-
ные механизмы психики используются лич- 
ностью неосознанно и в ситуациях проявле- 
ния астенических эмоций, во время внутрен-
них (например, потребности) и внешних конф- 
ликтах.

В психологии впервые и достаточно глу-
боко те проблемы, которые связаны с психо-
логической защитой и ее механизмами, были 
изучены З. Фрейдом (1894, 1926). Им пред-
ставляются, в частности, описания борьбы 
«Я» посредством «вытеснения» против бо-
лезненных или невыносимых мыслей и аф-
фектов. Вытеснение возникает тогда, когда 
объект-выбор, побуждающий несоразмерную 
тревогу, изгоняется из сознания посредством 
антикатексиса [1]. Всякая защита, как полагал 
З. Фрейд вначале, есть защита против страха  
или тревоги (Angstabwehr), позже он утверж- 
дал, что, хотя страх связан с защитой, он яв- 

врача по амбулаторно-поликлинической по- 
мощи и 39 медицинских сестер общей прак-
тики, средний возраст составил 36 лет). В ка-
честве диагностического инструментария ис-
пользовалась методика: «Шкала культурного 
интеллекта» Кристофера Эрли и Сун Анга.

Выявлено, что по общему баллу шкалы 
культурного интеллекта (CQ) очень низкий 
результат имеют только 3 человека (3%), низ-
кий уровень имеют 15 человек (15%), средний 
показатель составил 68% (68 человек), высо-
кий результат отмечается у 10 человек (10%), 
очень высокий культурный интеллект выяв-
лен у 4 человек (4%). Необходимо дальней-
шее обследование для уточнения причинно- 
следственных связей и зависимостей.

Культурный интеллект (CQ) является 
способностью быть эффективным и эффек-
тивно работать в культурно разнообразных 
ситуациях. Выход за пределы существующих 
понятий культурной чувствительности и ос-
ведомленности (М. Беннет) позволяет опре-
делить повторяющиеся возможности людей,  
которые могут успешно и уважительно до-
стигнуть своих целей, безотносительно куль-
турного контекста. Осведомленность – пер- 
вый шаг, но этого недостаточно. Культурно 
умный человек не только знает, но и может 
эффективно работать и иметь отношение с 
людьми и проектами в различных культур- 
ных контекстах [1].

Концепция культурного интеллекта име-
ет значимую практическую направленность  
и актуализируется не только в эмпирических 
исследованиях и методических изысканиях, 
но ее применение возможно в разнообраз-
ных тренинговых и обучающих программах.  
Определенные ограничения сущеcтвующего 
инcтрументария измерения культурного ин-
теллекта приводят к пониманию необходи- 
мости развития новых методов.
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копирования поведения или переживаний. 
Изоляция: бессознательное отстранение от 
какой-либо проблемы, но в случае глубокого 
погружения в нее, в ее детали, способно при-
вести к внутренним невротическим состояни-
ям (симптоматики) либо затруднить выполне-
ние самой деятельности. Интроекция: способ 
включения чужих мотивов, взглядов, устано-
вок в свой внутренний мир, при этом, частое  
явление данного механизма защиты может вы-
ступать в отношении к объекту, заменяя его 
при утрате. 

Отрицание: неприятие негативных про-
исшествий без раскрытия намерения, причины  
беспокойства, которых хотелось бы скрыть. 
Проекция: позволяет оправдать собственные  
поступки через неосознанное перекладыва- 
ние нежелательных в себе черт на другого че-
ловека.

Расщепление: бессознательное устране-
ние неопределенности, разделение на импе-
ративы «хорошо» или «плохо», но защищая 
психику от реальности это может привести  
к неспособности анализировать дискомфорт-
ные ситуации. Рационализация: защита про-
является через логические умозаключения, 
оправдания случившейся неудачи, тем самым,  
помогает улучшить представления о самом 
себе. Реактивные образования: выработка и 
подчеркивание в поведении установки, кото-
рая противоположна той, которая вызывает 
внутреннее напряжение (показная ненависть).  
Регрессия: возвращение в стрессовой ситуа- 
ции к онтогенетическим менее зрелым пат- 
тернам поведения и удовлетворения, когда че-
ловек бессознательно как бы возвращается в  
тот период «хорошего» прошлого. 

Самоограничение как механизм адапта-
ции: прекращение деятельности (отступление 
перед трудностями) в связи со сравнением  
достижений других людей в общей рабочей  
области. Анна Фрейд называла данный меха-
низм «ограничением Я». Смещение: бессоз-
нательное стремление человека переключить 
внимание с объекта действительного интереса 
на другой, посторонний объект. Сопротивле-
ние: поступающая информация проходит «ве-
рификацию» («цензуру») психики, вследствие 
чего происходит принятие или вытеснение 
в границах подсознания всего, что бессозна-
тельно не желает пропускать ее в сознание. 
Сублимация: с помощью этой защиты можно 
избежать последующих стадий стресса, не-
вротического конфликта или внутренней тре-
вожности, переключая внимание и увеличивая 
концентрацию на иное занятие (искусство, 
трудовая деятельность, физическая нагрузка).

ляется, тем не менее, не объектом этой защи-
ты, а ее двигателем, движущей силой, когда Я  
защищается против исходящих из Оно неже-
лательных импульсов (А.А. Налчаджян, 2013). 

Все защитные механизмы обладают дву-
мя общими характеристиками: действуют на 
неосознанном уровне (средство самообмана), 
искажают восприятие реальности (тревога 
снижается или снимается вообще). Реакция  
защиты, по З. Фрейду, имеет две формы: это  
блокирование нежелательных импульсов и  
искажение нежелательных импульсов [2, с. 6].

Его идеи доработаны его дочерью Анной 
Фрейд (1936, 1946). Издана ее первая работа 
«Я и защитные механизмы», ею была про- 
должена эта проблема в плане использования 
защитных механизмов как техник, используе- 
мых «Я» при неврозах. При этом все защит-
ные механизмы обладают двумя общими ха-
рактеристиками – они бессознательны (это их 
отличие от разных стратегий поведения, в т.ч. 
манипулятивных), искажают либо отрицают 
реальность. Различаются эти механизмы защи-
ты Я по степени зрелости – инфантильными 
считают вытеснение и отрицание, промежу-
точное положение занимают идентификация  
и изоляция, зрелыми являются сублимация,  
рационализация, интеллектуализация [3]. 

Одной из современных теорий психоло-
гической защиты является теория Р. Плутчика, 
который предложил структурную модель эмо-
ций и защитных механизмов. Основной идеей 
является то, что механизмы психологической 
защиты являются производными эмоций, и  
все основные защиты онтогенетически разви-
вались для сдерживания одной из базисных 
эмоций, объединенных общим структурным  
компонентом страха [2, с. 15].

Выделены механизмы психологической 
защиты личности, представляющие собой со-
вокупность бессознательных методов, благо-
даря которым ослабляется внутриличностный 
конфликт, снимается напряжение, минимизи-
руются отрицательные переживания.

Аннулирование: есть своего рода «обну-
ление» неподобающего поведения в социуме 
или «неправильных» мыслей, искупая про-
тивоположными действиями, что позволяет 
снизить весомость и значение неблагоприят-
ной ситуации. Вытеснение: подавляется все, 
что может нанести негативный «отпечаток» 
на психику человека, это исключение мыслей, 
чувств, желаний, причиняющие боль, стыд,  
вину и других астенических эмоций вплоть  
до амнезии.

Идентификация: проявляется в бессоз-
нательном подражании какому-либо объек-
ту, субъекту или группе людей посредством 
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штабности проблемы не вызывают сомнения. 
Практическое значение изучения сводится к  
диагностике преступного поведения лиц с  
психическими расстройствами и определения 
правовой ответственности таких лиц.

Общая характеристика психопатий. 
Психопатии по МКБ-10 – это расстрой-

ства личности и поведения, сопровождающее- 
ся личностной и социальной дезадаптацией 
[1, с. 12]. Личностные расстройства обычно 
возникают в детском или подростковом воз-
расте и продолжают проявляться на протяже-
нии всей жизни. В классификации их главные 
критерии: тотальность, стойкость характеро-
логических нарушений, изменение социаль-
ной адаптации. 

Вместе с тем до настоящего времени 
нельзя признать ни одну из известных клас-
сификаций психопатий всеобъемлющей и по-
строенной по единому принципу. Так, одни  
авторы разделение форм психопатии прово- 
дили по аналогии с большими психозами и  
выделяли эпилептоидную, шизоидную, цик- 
лоидную, параноидную формы; другие про-
водили параллели между личностными нару-
шениями и общей конституцией человека –  
астенические и пикнические; третьи разли- 
чали психопатии по физиологическому при-
знаку и говорили о возбудимых и тормозимых 
типах. Мы дополнительно вводим мозаичную 
и полисимптомную психопатии.

Судебно-психиатрическая экспертиза 
является основным разделом и приоритетным 
направлением судебной психиатрии. Исходя 
из актуальных потребностей правосудия, ее  
цель – оценить и дать экспертное заключе-
ние психическому состоянию подэксперт-
ных (субъектов уголовного или гражданского 
процесса) во время совершения тех или иных  
действий, при проведении экспертного обсле-
дования и обострении психического заболева-
ния. Такая цель способствует практическому 
решению следующих задач судебно-психиат- 
рической экспертизы [2, с. 32]:

– определению невменяемости за совер-
шенные деяния в уголовном процессе;

– установлению недееспособности за со-
вершенные конкретные действия или во время  
обострения психического заболевания в граж-
данском судопроизводстве;

– уточнению процессуальной дееспо-
собности в уголовном (судебно-следственном) 
и гражданском процессе;

– назначению по показаниям принуди-
тельных мер медицинского характера;

– обоснованию прогностических воз-
можностей течения психического заболевания.

Защитные механизмы связаны между 
собой и образуют единые структурные комп- 
лексы. Изучение защитного стиля подводит к  
поиску причин формирования индивидуаль-
ных предпочтений в выборе способов защи- 
ты. Это дает возможность корректировать не-
эффектные варианты и способы защиты, ти-
пологизировать существующие стили поведе-
ния, прогнозировать поведенческие реакции  
индивида [2, с. 96, 131].

Таким образом, знание механизмов и 
динамики проявлений психологической защи-
ты способствует поддержанию психологичес- 
кой целостности Я-структур, устойчивости и 
стабильности личности, сохраняет прежнее 
смысловое отношение к миру, обеспечивает 
эмоциональное благополучие и высокий уро-
вень психологической адаптации личности.
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Интерес криминологии к психическим 
аномалиям обусловлен тем, что из числа лиц, 
совершивших преступления, немало тех, у 
кого имеются такие аномалии. Их кримино-
логическое изучение и правовая оценка очень 
важны для правосудия. 

По данным Ю.В. Антоняна, С.В. Боро-
дина (2007), среди лиц, совершивших убийст- 
ва, хулиганство, изнасилования, кражи, грабе-
жи и разбои, систематически занимающихся  
бродяжничеством, а также нанесших тяжкие 
телесные повреждения, более половины име-
ют не лишающие их вменяемости расстрой-
ства психики. Данные серьезности и мас- 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТРОЦЕПТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ:

СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА

С.Л. Тришина 
Белорусский государственный экономический 
университет
г. Минск, Республика Беларусь

Внутри человеческого тела, включая 
внутренние органы, мышцы, кожу, кости и 
т.п., расположено множество рецепторов. Эти 
рецепторы собирают информацию о том, что 
происходит внутри организма, и отправляют 
ее в мозг. Мозг занимается расшифровкой  
этих посланий и преобразует их в чувства го-
лода, насыщения, зуда, боли, температуры, 
тошноты, позывов сходить в туалет, щекотки,  
мышечного напряжения и полового возбуж-
дения. Кроме того, интероцепция необходима 
для того, чтобы люди могли чувствовать свои 
эмоции, проявляемые в виде каких-либо внут- 
ренних интроцептивных реакций.

В проведенном нейропсихологическом 
исследовании по выяснению связи между же-
ланием купить товар и внутренними измене-
ниями человека была выдвинута гипотеза и 
доказана определенная взаимосвязь показа- 
телей. Исследование проводилось согласно  
анкете в виде задаваемых вопросов, автором 
и разработчиком данного нейропсихологичес- 
кого подхода и тестового метода являюсь я.

Перечень вопросов методики для прове-
дения интроцептивного тестирования

1. Появляется ли у Вас сердцебиения 
при осмотре товара?

2. Учащается ли сердечная деятельность  
(тахикардия, пульс более 80 ударов в минуту?

3. Появляется ли у Вас одышка или за-
трудненное дыхание?

Судебно-психиатрическая оценка психо-
патий.

Судебно-психиатрическая оценка пси-
хопатий строится по общим принципам, од-
нако имеет и свои особенности. Подавляю- 
щее большинство лиц с таким диагнозом при-
знаются вменяемыми (92 – 93%) [3, с. 16], так 
как у них уровень личностных расстройств 
не исключает возможности осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими. Сложности 
возникают в экспертной оценке при констата-
ции глубоких психопатий с неблагоприятны- 
ми формами динамики. В этих случаях экс-
пертное решение может быть неоднозначным.

С учетом преобладающего нарушения 
волевых функций у лиц с аномалиями лич- 
ности, возможной блокадой интеллектуаль-
ных функций в экстремальных ситуациях 
(относительное слабоумие психопатов), час- 
тых и длительных состояний декомпенсаций 
и социальной дезадаптации они могут быть 
признаны невменяемыми [4, с. 34]. Глубина 
и клиническая выраженность указанных рас-
стройств свидетельствуют о невозможности 
таких лиц осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и 
руководить ими. В таких случаях состояние 
психопатов подпадает под признак «иного  
болезненного состояния» медицинского кри-
терия невменяемости.

Правонарушения, совершенные в состоя- 
ниях декомпенсаций или психопатических 
реакций, могут быть расценены как деяния 
лица, обнаруживающего признаки «времен-
ного расстройства психической деятельнос- 
ти» [1, с. 42]. Так, лица с паранойяльными 
расстройствами личности часто признаются 
невменяемыми. Под действие ограниченной 
вменяемости подпадают лица с параноидны-
ми расстройствами личности, переживания 
которых находятся на уровне сверхценных 
идей, без признаков социальной дезадаптации,  
психопаты астенического типа, а также ши- 
зоидные личности [5, с. 45]. Меры медицинс- 
кого характера, рекомендуемые лицам с пси- 
хическим расстройством, назначаются по об-
щим принципам с учетом общественно опас-
ного деяния и особенностей психического  
состояния. 
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42. Появляестя ли у Вас активная жести-
куляция?

Оценка результатов анкетирования. 
Любой один из указанных положительных 
ответов свидетельствует о понравившемся 
предлагаемом товаре и желании клиента его 
уже подсознательно приобрести. Два и более  
положительных вегетативных ответов свиде-
тельствует о большом стопроцентном жела- 
нии приобрести товар. Данные тексты анке-
ты можно провести на бумажном носителе и 
онлайн в социальных сетях как анонимно, так  
и с указанием личности и даже в магазинах, 
дав клиентам разработанные варианты на бу-
мажном носителе или поставить при выходе  
ноутбук или компьютер. Более того, кто по- 
ставил плюс на какой-либо признак, можно в 
перспективе прогнозировать количество по-
стоянной клиентуры.

В пилотажном исследовании приняли 
участие 119 испытуемых в возрасте от 18 до 
30 лет. На основании полученных результатов 
можно утверждать, что у каждого человека 
при взгляде на нравящийся им объект проис- 
ходит своеобразная вегетативная реакция. 
Всего было определено 42 основные, так на-
зываемые, базовые реакции (например, изме-
нения в мимике лица, затрудненное дыхание, 
усиленное сердцебиение и т.д.). Выявлено, что 
наиболее часто встречаются: улыбка (20% от  
всей выборки), появление сердцебиений (14%  
от всей выборки) и изменение мимики лица  
(9% от всей выборки). Реже всего встречают-
ся и составляют всего 1% от выборки: чувство 
тяжести в подложечный области, появление 
жажды и бледность лица; также проявляются: 
появление кашля, поперхивание, усиленное  
мигание век, сморщивание лба, и слабость в 
ногах.

Таким образом, выявлена взаимосвязь 
между осмотром товара, желанием его при-
обрести и внутренними вегетативными инт- 
роцепторными реакциями организма в ответ 

4. Возникает ли у Вас чувство тяжести  
в подложечной области?

5. Возникает ли у Вас чувство тошноты?
6. Возникает ли у Вас чувство слабости?
7. Бросает ли Вас в пот?
8. Чуствуете ли Вы холодок в ногах или 

в руках?
9. Возникает ли у Вас легкое головокру-

жение?
10. Появляется ли у Вас сухость во рту?
11. Появляется ли у Вас легкая головная 

боль?
12. Имеет ли место легкое пошатывание?
13. Появляется ли у Вас желание при-

сесть?
14. Появляется ли у Вас жажда?
15. Потеют ли у Вас ладони?
16. Появляется ли небольшой кашель?
17. Появляется ли у Вас поперхивание?
18. Усиливается ли желание мочеис- 

пускания?
19. Усиливается ли мигание век?
20. Появляется ли желание закрыть гла-

за?
21. Появляется ли у Вас специфический 

запах на товар?
22. Появляется ли слабость в ногах?
23. Появляется ли с у Вас улыбка при  

осмотре товара?
24. Возникает ли у Вас покраснение 

лица?
25. Возникает ли у Вас бледность лица?
26. Морщите ли Вы лоб при осмотре  

товара?
27. Стоите ли Вы более 5 минут у заин-

тересованного товара?
28. Появляется у Вас дрожь в руках, но-

гах?
29. Появляется у Вас внутренняя дрожь?
30. Меняете ли Вы мимику лица?
31. Появляется ли у Вас жар?
32. Повышается ли у Вас слюноотделе-

ние?
33. Начинает ли у Вас скручивать живот?
34. Покрывается ли ваше тело «мураш-

ками»?
35. Появляется ли у Вас легкость в теле?
36. Становится ли Ваша речь более бег- 

лой и громкой?
37. Появляется ли у Вас неконтролируе- 

мый смех?
38. Расширяются ли Ваши зрачки?
39. Переминаетесь ли Вы с ноги на ногу?
40. Появляется ли у Вас пульсация в  

висках?
41. Теребите ли Вы свои волосы\аксес-

суары\одежу?
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Необходимо создать товар с нужными 
потребительскими свойствами, посредством 
оптимальной цены донести до потребителя 
идею ценности товара [1]. 

Привлечение внимания и донесение 
ценности товара потенциальным потребите-
лям остаются важным в сфере маркетинга.  
Изучая целевую аудиторию, необходимо при-
влечь внимание потенциальных потребителей  
и стимулировать их на приобретение покупки 
посредством психологических факторов.

Психологии рекламы, маркетинга и 
продаж посвящены многие издания, автора-
ми которых являются Филип Котлер («Осно-
вы маркетинга»), Иван Людвигович Акулич 
(«Маркетинг»), Клаус Мозер («Психология 
маркетинга и рекламы»), Дэвид Майерс («Со-
циальная психология»), Йона Бергер («Зарази-
тельный. Психология сарафанного радио. Как 
продукты и идеи становятся популярными»),  
Алексей Иванов («Реклама. Игра на эмоци-
ях»), Филип Грейвс («Клиентология. Чего на  
самом деле хотят Ваши покупатели») и другие.

Психологические приемы, влияющие на 
восприятие потребителя, могут быть различ-
ными.

Скидки, акции, подарки, сэмплинг – все 
это традиционные методы, психологически  
оказывающие влияние на потребителей и яв-
ляющиеся стимулирующими факторами со-
вершения покупки.

В настоящее время применяется аромар-
кетинг, который оказывает сильное воздей-
ствие на потребителей. Cоздаются запахи с 
помощью распыления приятных ароматов, ко-
торые будут еще больше пробуждать аппетит 
в кондитерских заведениях, или других арома-
тов (парфюмированные – в торговых центрах).

Психология цвета в маркетинге является 
одним из факторов, оказывающих влияние на 
потребителя [2].

Психология цвета – это изучение того, 
как цвета и их оттенки влияют на человечес- 
кое восприятие и поведение. В маркетинге и 
брендинге это помогает определить, как цвета 
влияют на впечатления потребителей о бренде 
и убеждают ли они их отдавать предпочтение  
конкретным брендам или совершать покупки.

Потребитель может воспринимать один 
и тот же цвет по-разному. Это зависит от его 
психологического состояния. Для того, чтобы 
грамотно составить цветовую композицию 
для бренда, необходимо обращать внимание 
на значение цвета. Значение каждого цвета 
может создавать настроение, так и негативное 
оказать влияние.

Психологические факторы применяются 
производителями для привлечения внимания 

на получение покупки товара и получения  
радости как эмоциональной реакции на дан- 
ное действие. Данная анкета может быть апро-
бирована на разных социально-возрастных 
группах и предложена для решения маркетин-
говых вопросов малого и среднего бизнеса.
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В условиях постоянно меняющихся за-
просов покупателей, технологий и конкурент-
ного окружения выживание компании напря-
мую зависит от того, насколько успешно она 
разрабатывает и внедряет и продвигает на ры-
нок новые товары. Однако и после того, как 
новый товар окажется на рынке, он не может 
быть предоставлен сам себе. Необходимо 
применять к нему правильные маркетинго-
вые стратегии по мере того, как он проходит 
стадии своего жизненного цикла: рождение, 
внедрение, рост, зрелость и постепенное вы-
теснение с рынка товарами, лучше удовлетво-
ряющими потребительские нужды.

Компания, которая рассчитывает про-
должительное время сохранять позиции на 
рынке и быть прибыльной, должна постоянно 
обновлять предложение. Обновление предло-
жения включает разнообразные мероприятия 
по разработке новых товаров: совершенство-
вание существующих товаров, создание новых 
и расширение ассортимента торговых марок 
или увеличение их числа.
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всего процесса образования как системы для 
обеспечения потребностей каждого ребенка. 
У родителей целенаправленно создается по-
ложительное восприятие совместного обуче-
ния условно здоровых детей и школьников с 
особыми образовательными потребностями 
(инклюзия – это благо для любого ребенка). 
Подобная поведенческая матрица доминиру-
ет сегодня в восприятии значительного боль-
шинства учителей, психологов, социальных 
работников. Вместе с тем анализ существую-
щих реалий убеждает в неготовности боль-
шинства учителей массовой школы к новому 
для них виду профессиональной деятельности 
и к новой ответственности. Неготовность пе-
дагогов не только психологическая, но и орга-
низационно-технологическая, дидактическая, 
аксиологическая. Для осуществления гра- 
мотной, корректной и продуктивной инклю-
зии необходима адресная подготовка будущих  
учителей, сегодняшних студентов, что и ста-
ло целью опытно-экспериментальной работы, 
проводимой в педагогическом университете.  
В процессе опытно-экспериментальной рабо-
ты использовались следующие методы:

– изучение отечественного и зарубеж-
ного опыта реализации инклюзии в средней и 
высшей школе; 

– включенное наблюдение, анкетиро-
вание, тестирование студентов, экспертная  
оценка; 

– анализ продуктов деятельности сту-
дентов (эссе, отчеты по практике); 

– контент-анализ уроков, проводимых 
студентами в период производственной прак-
тики.

Для подготовки выпускников универ-
ситета к принятию идеологии, этики и техно-
логии инклюзивного обучения на формирую- 
щем этапе эксперимента была проведена мо-
дернизация целей, содержания, способов изу-
чения дисциплин психолого-педагогического 
цикла, изменены задания производственных 
практик. Анализируя подготовку выпускника 
к профессиональной деятельности в контекс- 
те инклюзии, мы учитывали, что готовность 
включает не только знания, умения, навыки, 
компетенции, способы деятельности, но и 
субъективный опыт студента, его ценности,  
модели поведения. Разработка и реализация 
модели подготовки выпускников универси-
тета к успешному осуществлению профес- 
сиональной деятельности в инклюзивной  
среде в качестве одного из значимых компо-
нентов предполагала преобразование произ-
водственной практики. Теоретическая подго-
товка студентов осуществлялась при изучении 
курсов общей и возрастной, педагогической 

потребителей, реализации товаров и конечной 
цели – увеличения продаж и получения при-
были.

Продукция должна нести пользу и соот-
ветствовать качеству и личным интересам по-
требителей и финансовым возможностям.

Потенциальный покупатель знакомится 
с товаром, собирает информацию о бренде, 
консультируется с продавцом, изучает отзывы,  
обдумывает стимулирующие предложения, 
которые оказывают значительное влияние на 
него. Именно под влиянием психологических  
факторов и совершается большинство поку-
пок.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНКЛЮЗИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: РИСКИ И РЕСУРСЫ

И.Л. Федотенко
Тульский  государственный  педагогический 
университет имени Л.Н. Толстого
г. Тула, Российская Федерация

Для образовательных организаций со-
временной России характерно наличие двух 
типов инклюзивного обучения: инклюзии в  
широком контексте (включение в пространст- 
ва класса школьников разных национально-
стей, конфессий, языков, культур) и в узком 
традиционном смысле (включение учащихся  
с проблемами физического и психического 
здоровья). Инклюзивное образование пре- 
дусматривает не только активное включе-
ние детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательный 
процесс обычной школы, но и перестройку 
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сультации со студентами, чтобы стимулиро-
вать их выбор в пользу инклюзии.

Для студентов, выбравших инклюзив-
ные классы, типичны познавательная, соци-
альная и моральная мотивация. Среди ответов 
следующие: «Интересно попробовать себя в 
инклюзивных классах, испытать в более труд-
ных условиях»; «Будущее за инклюзией! Хочу 
научиться работать с разными учащимися»;  
«Хочется помочь детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, научить их не только 
математике, но и общению с одноклассника-
ми». В процессе производственной практи-
ки у студентов, работающих в инклюзивных 
классах, чаще возникали проблемы, связан-
ные с общением с детьми из семей мигрантов 
и беженцев и их родителями. Существенную 
помощь практикантам оказывали не только 
преподаватели университета, но и школьные 
учителя, психологи. В выступлениях студен- 
тов на итоговой конференции, в их эссе, отче-
тах подчеркивалось, что инклюзивная среда  
позитивно влияет на социализацию детей, на 
их межличностные отношения. Будущие учи-
теля отмечали, что дети в инклюзивных клас-
сах более дружелюбны, ответственны, само-
стоятельны. Стимулирующий и развивающий 
эффект производственной практики в инклю-
зивной среде оказался значительно выше, чем 
в традиционных классах. Итоги педагогичес- 
кой практики показали, что степень субъек- 
тивной удовлетворенности студентов прак- 
тикой в ситуации инклюзии была значитель- 
но выше [3]. 

Ограниченное время проведения педа-
гогической практики не позволило выявить 
существенных изменений в личностном ком-
поненте психологической готовности студен-
тов, однако обогащение конативной структу- 
ры было очевидно: расширился поведенчес- 
кий репертуар будущих учителей, более ва-
риативны стали модели поведения, которые 
использовались при взаимодействии с учени-
ками и родителями школьников с ограничен-
ными возможностями физического и психи- 
ческого здоровья.
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и социальной, специальной психологии, конф- 
ликтологии, педагогики и педагогических  
технологий, что предполагало изучение по-
нятийного пространства инклюзивного обу- 
чения, историю развития идей инклюзии в за-
рубежном и отечественном образовании, зна-
комство с диагностическим инструментарием.  
Студенты рассмотрели сущность, этапы, прин-
ципы, технологии и техники инклюзивного  
образования, обосновали риски и преиму-
щества инклюзии для здоровых детей и для 
учащихся с особыми образовательными по-
требностями. Для эффективной организации 
инклюзивного образования значима и ин-
формация об особенностях межкультурного, 
межнационального общения, о способах пре- 
дупреждения и конструктивного развития  
разных типов конфликтов. Стимулированию 
эмоционально-ценностного отношения сту-
дентов к инклюзивному образованию спо-
собствовали групповые дискуссии, дебаты, 
диспуты. («Риски и вызовы инклюзивного  
обучения», «Буллинг, моббинг в традиционном 
и инклюзивном обучении») [1, с. 105 – 106].

Квазипрофессиональная деятельность 
студентов помогла обогатить их субъектив-
ный опыт общения с разными детьми в ус-
ловиях школы, сформировать их личностную 
ценностную иерархию. Модернизация педа-
гогической практики была ориентирована на 
развитие эмоционально-ценностного, кона-
тивного и операционально-деятельностного 
компонентов готовности. Инклюзивное обра-
зование будет иметь положительный резонанс 
только в том случае, если оно принято студен-
том, будущим педагогом, на уровне личност-
ных смыслов, а не только специальных прие-
мов и техник. Перед началом педагогической 
практики мы предложили студентам самим,  
по желанию, выбрать образовательные учреж-
дения. Значительное большинство студентов 
предпочитало традиционные школы и гимна-
зии, только 23% будущих учителей выбрало 
инклюзивные образовательные учреждения  
или классы. Мотивация выбора различных об-
разовательных учреждений этими группами 
студентов существенно различалась. Для сту-
дентов, отказавшихся проходить практику в 
инклюзивных образовательных учреждениях,  
типичными вариантами ответов были следую-
щие: «В этих классах работать труднее, не хо-
телось бы получить низкую отметку за прак- 
тику»; «Мне кажется, что дети с ограничен- 
ными возможностями здоровья более агрес-
сивны. Могу не справиться с дисциплиной в 
классе», «Если между учениками возникнут 
конфликты, у меня не хватит опыта их разре-
шить». Потребовались индивидуальные кон-
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Одновременная работа механизмов систем-
ной рефлексии и эмпатии позволяет в качест- 
ве интенционального объекта обнаружить 
другого субъекта, постичь другого как самого  
себя, корректировать свою субъектную актив-
ность по отношению к другому. Эмпатия так-
же требует самодистанцирования, удержания  
полюса «я» и полюса «другого». При взаимо-
действии с другой личностью, в отличие от 
познания предметов мира, именно механизм 
эмпатии может модифицировать системную 
рефлексию и сделать возможным появление  
в качестве интенционального объекта «друго-
го». Изучение детерминационных отношений 
системной рефлексии и эмпатии позволит об-
наружить вклад различных каналов эмпатии в 
работу системной рефлексии. Акцентирова- 
ние на развитии данных каналов эмпатии по-
зволит в последующем одновременно разви- 
вать продуктивный тип рефлексивного отно- 
шения, составляющий основу коммуникатив-
ной компетентности врача. 

Цель. Изучить рефлексивно-эмпатичес- 
кие детерминанты системной рефлексии у  
студентов-медиков.

Методы исследования. Метод опроса: 
1) методика уровня эмпатических способнос- 
тей В.В. Бойко [4], 2) методика «Дифферен- 
циальный тест рефлексивности» Д.А. Леон-
тьева, Е.Н. Осина (2014) [3]. Выбор методик  
обусловлен их чувствительностью к диффе-
ренциальным характеристикам рефлексии и  
эмпатии. Так, диагностируется выраженность 
каналов эмпатии (рационального, эмоцио-
нального, интуитивного) и типов рефлексив- 
ного отношения (системной рефлексии, инт- 
роспекции, квазирефлексии). В исследовании  
приняли участие 59 студентов 1-го и 2-го кур-
сов медико-психологического и лечебного фа- 
культетов Гродненского государственного ме-
дицинского университета, из них 68,9% де-
вушки. Средний возраст испытуемых 18,3 лет.  
Для статистической обработки использовался 
пакет STATISTICA 7.

Результаты и обсуждение. Корреляци-
онный анализ (Спирмена) показал наличие 
большого количества взаимосвязей между 
компонентами рефлексии и эмпатии у студен-
тов-медиков. Системная рефлексия взаимо- 
связана с установками эмпатии (R=0,264; 
p<0,05) и рациональным каналом эмпатии 
(R=0,466; p<0,05). Компоненты рефлексии 
тесно взаимосвязаны между собой.

Метод иерархического регрессионного 
анализа позволил определить вклады диф-
ференциальных характеристик эмпатии (ка-
налов) в работу системной рефлексии при  
одновременном участии других типов реф- 
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ния – Габрово, Болгария, 2021.

ПРЕДИКТОРЫ СИСТЕМНОЙ 
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ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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Коммуникативная компетентность врача 
опирается на рефлексию и эмпатию как спо-
собности сознания человека [1; 2]. На лич- 
ностном уровне организации психики реф- 
лексия и эмпатия формируют контур саморе-
гуляции отношений человека с миром, самим 
собой и другими.

Дифференциальная модель рефлексии 
Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина акцентирует реф-
лексивную способность сознания, которая 
составляет основу способности личности к 
саморегуляции и самодетерминации [3]. Под 
рефлексией понимается механизм сознания, 
дифференцирующий «я» и объект, при кото-
ром сознание направлено не на внешний мир, 
а само на себя. Данная способность сознания 
реализуется благодаря взаимодействию двух 
относительно автономных способностей: 
«механизма произвольного манипулирования  
идеальными содержаниями в умственном 
плане» [3, с. 114] и механизма фокусирова-
ния сознания на самом себе как на объекте. 
Свойство сознания выходить за свои пределы 
к внешнему миру и одновременно удерживать  
обращенность к себе позволяет создавать раз-
личение «я» как субъекта и мира как объекта и 
корректировать затем субъектную активность  
в мире. Для данного уровня рефлексии пред-
лагается термин «системная рефлексия» [3].  
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процессов одновременно. При этом систем- 
ная рефлексия развивается в опоре на «ра- 
циональное» в эмпатии и на рефлексивную  
интроспективную способность соотносить 
эмоции «я» и другого.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ
ПО АРТ-ТЕРАПИИ НА

ТРЕВОЖНОСТЬ У СТУДЕНТОВ 

Ю.С. Фищук 
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Арт-терапия достаточно новое направ-
ление в психологии, однако является весьма 
востребованным методом психологической 
помощи. Во многом эффективность метода 
связана с возможностью контактировать с со-
бой через метафору, через создание творчес- 
кого продукта. Творческий процесс позволяет  
мягко снижать психологические защиты, де-
лая терапевтический процесс более глубоким 
и осмысленным и тем самым способствует 
гармонизации внутреннего состояния, опти-
мизации внутренних ресурсов, выстраиванию  
конструктивного взаимодействия с собой и  
окружающим миром.

лексивности. В качестве зависимой перемен-
ной выступил показатель системной рефлек-
сии, в качестве независимых переменных – 
предикторов ‒ выраженность каналов эмпа- 
тии, типы рефлексивности интроспекция и  
квазирефлексия. Регрессионная модель явля- 
ется статистически значимой на уровне зна-
чимости p=0,000021, доля объясненной дис-
персии зависимой переменной «системная 
рефлексия» составляет 38,65% (R2=0,3865),  
инкрементный критерий Фишера F=8,506. 
Рациональный канал эмпатии (β=0,408; 
p=0,000495) и интроспекция (β=0,353; 
p=0,005171) являются значимыми регресси-
онными коэффициентами системной рефлек- 
сии, регрессионные коэффициенты «прони-
кающая способность в эмпатии» (β=0,212;  
p=0,085) и «установки, способствующие эм- 
патии», (β=0,158; p=0,161) не достигают уров-
ня статистической значимости.

Для регрессионной модели с типами 
рефлексии в качестве предикторов систем-
ной рефлексии также только интроспекция 
выступает в качестве значимого предиктора.  
Вместе с тем модель объясняет только 13,96% 
вариации зависимой переменной (R2=0,1396; 
F=9,247, p=0,0036).

В функционирование интроспективного 
процесса вносят вклад в качестве значимых 
предикторов: эмоциональный канал эмпатии 
(β=0,393; p=0,000774), проникающая способ-
ность в эмпатии (β=-0,36; p=0,001487); ха-
рактеристики модели: R2=0,3544; F=10,065,  
p=0,00002. 

Рассмотрение регрессионных моделей, 
включающих как типы рефлексии, так и ка-
налы эмпатии, раскрывает позитивный вклад 
«негативного» типа рефлексии ‒ интроспек-
ции ‒ в осуществление личностью системно- 
го рефлексирования. Интроспекция опирает-
ся на различение эмоциональных проявлений 
другого, личность узнает себя в эмоциях дру-
гого, при этом интроспекция не чувствитель- 
на к уникальному своеобразию его эмоций. 
Системная рефлексия опирается на рацио- 
нально-эмпатийное постижение эмоций дру-
гого человека, которое уменьшает проеци-
рование собственных эмоций, интроспекция  
вносит вклад в работу системного рефлекси-
рования путем узнавания эмоционального 
кода «я» в другом человеке.

Выводы. Коммуникативная компетент-
ность врача предполагает владение как реф-
лексивными, так и эмпатическими навыками. 
Формирование системного рефлексирования 
у студентов-медиков также должно опирать-
ся на работу рефлексивных и эмпатических 
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В исследовании приняли участие студен-
ты 3-го курса специальности «Психология».  
Диагностика проводилась дважды: в начале 
занятий и в конце (через три месяца обучения).  
Изучение ситуационной и личностной тре-
вожности проводилась с помощью методики 
Ч.Д. Спилбергера.

Ситуативная тревожность, рассматри- 
ваемая как состояние личности, характеризу- 
ется субъективно переживаемыми эмоцио-
нальными реакциями на стрессовую ситуа-
цию: напряжением, беспокойством, волне-
нием, нервозностью. Согласно полученным 
результатам диагностики данного уровня тре-
вожности наблюдается тенденция к его сни-
жению. У студентов высокий уровень реак-
тивной (ситуативной) тревожности до занятий  
по арт-терапии выявлен у 6,67%, после заня-
тий стал у 0%, средний уровень до занятий по 
арт-терапии выявлен у 33,33%, после у 20%, 
низкий уровень до занятий по арт-терапии  
выявлен у 60%, после у 80%.

Длительное переживание тревоги, закре-
пившись, становится достаточно устойчивым  
образованием и переходит в свойство лич- 
ности – тревожность [1, с. 160]. Высокий уро-
вень личностной тревожности до занятий по 
арт-терапии выявлен у 60% студентов, после – 
у 40%, средний уровень до занятий по арт-те-
рапии выявлен у 33,33%, после – у 53,33%, 
низкий уровень до занятий по арт-терапии и 
после остался неизменным – у 6,67%.

Достоверность различий между исход-
ными показателями и показателями в кон-
це обучения рассчитывалась с применением  
Т-критерия Вилкоксона. У студентов обнару-
жены изменения после прохождения обуче- 
ния «Основы арт-терапии» на высоком уров-
не статистической значимости. При сопо-
ставлении исходного и итогового показате-
лей тревожности было установлено наличие 
статистически достоверных положительных 
сдвигов как по шкале реактивной тревожнос- 
ти (Т=94,5, при p≤0,01), так и по шкале лич-
ностной тревожности (Т=105, при p≤0,01).

Таким образом, следует отметить эффек-
тивность проведенного исследования и даль-
нейшую необходимость расширения и усо-
вершенствования программы исследования. 
Полученные результаты позволяют говорить 
о положительной динамике влияния обучения,  
повышении эмоционального благополучия, 
появлении уверенности в получении резуль-
тата своей деятельности, качественном росте 
позитивного самоотношения у студентов-пси-
хологов после занятий по дисциплине «Осно-
вы арт-терапии».

Учитывая актуальность арт-терапевти-
ческого направления в современной психо-
логической науке, нами были предприняты 
попытки научного осмысления и внедрения  
арт-терапии как одного из способов психоло-
го-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса. С целью повышения про-
фессиональной и личностной компетентности 
студентов-психологов на базе кафедры психо-
логии и педагогики Учреждения образования 
«БИП – Университет права и социально-ин-
формационных технологий» открыта студен-
ческая научно-исследовательская лаборатория 
«Синтез психологии и искусства: исцеляю- 
щий потенциал». В рамках функционирова- 
ния СНИЛ, было проведено пилотное экспе- 
риментальное исследование.

Целью исследования было – изучить 
влияние арт-терапевтических занятий на эмо-
циональное состояние студентов, в частности,  
на уровень тревожности. Актуальность ис-
следуемой проблемы связана с поиском пу- 
тей снижения тревожных тенденций в студен-
ческой среде с помощью арт-терапевтических 
практик, формированию умения адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся жизненным 
ситуациям и расширять репертуар неагрес- 
сивного и нестандартного разрешения ситуа- 
ций и проблем.

Исследование проводилось в несколь-
ко этапов. На первом этапе были подобраны 
соответствующие методики и составлен план 
арт-терапевтической программы. На втором 
этапе была проведена первичная диагности- 
ка испытуемых. Третий этап представлял не-
посредственно весь процесс обучения. Лек-
ционные занятия включали информационную 
часть, связанную с предоставлением инфор-
мации о различных арт-направлениях, особен-
ностях проведения арт-сессий, характеристи-
ки различных арт-материалов, особенности 
проведения арт-консультаций. Практические 
и лабораторные занятия включали практи- 
ческую часть с использованием различных  
видов творческой деятельности. Четвёртый  
этап включал повторную диагностику, статис- 
тическую обработку данных и личные беседы  
с испытуемыми.

Арт-терапевтическая программа, поми-
мо приоритетного арт-направления изотера-
пии, включала изучение таких направлений  
как: библиотерапия, фототерапия, тестоплас- 
тика, куклотерапия. Нами был использован  
полимодальный подход в обучении. Приме- 
нение техник арт-терапии дополнялось запол-
нением дневников саморефлексии после каж-
дого занятия и итогового эссе «Мое арт-тера-
певтическое путешествие».
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В социологическом подходе карьера оп- 
ределяется в широком смысле как общая по-
следовательность этапов развития человека в 
основных сферах жизни: семейной, трудовой,  
досуговой, в узком – как динамика положе- 
ния и активности субъекта в трудовой деятель-
ности. В этой области научного знания выде-
ляют два уровня анализа рассматриваемого 
понятия: индивидуальный и социально-инсти-
туциональный, которые отражают осмысле- 
ние карьеры как феномена в жизнедеятель- 
ности человека и социальной системе [4].

Профессиональная Я-концепция пред-
ставляет собой динамическую систему смыс-
ловых образований, отражающих отношение  
личности к себе как к субъекту профессио-
нальной деятельности. В структуре профес-
сиональной Я-концепции студентов карьер- 
ная ориентация выполняет функцию смысло- 
образования, участвуя в процессах порожде-
ния установки работать по специальности 
и личностных смыслов продвижения в про-
фессиональной деятельности. Её структуру 
составляют: профессиональные ценности, 
модальности образа профессионального Я 
(Я-должное, Я-идеальное, Я-реальное), ка-
рьерная ориентация; мотив профессиональ-
ной деятельности, личностные смыслы про-
фессионального продвижения и установка 
работать по специальности. Факторами, про-
низывающими всю структуру профессио- 
нальной Я-концепции студентов, являются по-
ловая принадлежность, профиль профессио-
нального образования, курс обучения, а также 
обобщенные факторы личностных черт, на-
пример, «экстраверсия» и «сотрудничество».

Значимым фактором, определяющим со-
держание и выраженность карьерной ориен- 
тации студентов, является профиль образова-
ния. Выбранный согласно карьерным пред-
почтениям студентов, профиль образования 
опосредует в процессе профессионализации  
смысловые структуры эталонами профессио- 
нального продвижения данной социально- 
профессиональной группы. Установлено, что 
наиболее значимыми психологическими фак-
торами выраженности вертикальной карьер-
ной ориентации является обобщенный фак- 
тор личностных черт «экстраверсия», гори- 
зонтальной – «сотрудничество» и удовлет- 
воренность выбранной профессией [3]. Иерар- 
хия карьерных ориентации формируется у  
человека на протяжении многих лет. Эти  
структурные изменения происходят посте-
пенно и зависят не только от изменений со-
циально-общественной среды, но и связаны 
с индивидуально-типическими изменениями 
человека.
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Карьера и карьерные ориентации лич-
ности в последние десятилетия стали объ-
ектом исследования многих отечественных 
и зарубежных авторов (О.О. Богатырева, 
Ю.А. Бурмакова, Т.Г. Гнедина, И.В. Головне-
ва, А.А. Жданович, А.В. Жирикова, Е.Ф. Зеер, 
В.Г. Маралов, И.В. Найдовская, О.Л. Помино-
ва, Г.В. Попова, Л.Г. Почебут, Н.С. Пряжников, 
М.В. Сурякова, О.П. Терновская, М.В. Ха-
бусева, В.А. Чикер, Э. Шейн и др.), которые  
изучают их у представителей разных про-
фессиональных, образовательных, статусных 
групп [1].

Карьерные ориентации возникают в про-
цессе социализации и актуализируются в си-
туации выбора, когда субъект моделирует свой 
профессиональный и жизненный путь. Поста-
новка карьерных целей и разработка планов, 
определяющих успешность будущего про-
фессионального развития, начинает форми-
роваться в период обучения в учреждении 
высшего образования. Именно для этого этапа 
возрастного развития характерно приобрете-
ние конкретных представлений, связанных с 
профессиональным и личностным будущим,  
знакомство с требованиями, предъявляемы-
ми определенной профессией (Л.С. Грановс- 
кая, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Н. Колюткин,  
И.С. Кон, А.А. Реан, В.А. Якунин, и др.) [2].

Карьерная ориентация – элемент про-
фессиональной Я-концепции субъекта, смыс-
ловая диспозиция, отражающая приоритетное 
направление профессионального продвиже-
ния, имеющая для субъекта устойчивый жиз-
ненный смысл. Основными видами карьерной 
ориентации студентов являются ориентация 
на вертикальную карьеру (стремление к про-
движению в социально-профессиональной 
иерархии) и ориентация на горизонтальную 
карьеру (стремление к профессионально-лич-
ностному росту, мастерству), критерием вы-
деления которых является ценностный вектор 
профессионального развития субъекта.
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Современная жизнь предоставляет ог- 
ромный спектр различного рода возможнос- 
тей для реализации во всех сферах жизне- 
деятельности человека, однако в то же время 
современный социум является масштабным 
полем различных стрессогенных факторов. 
Изобилие возможностей, требующее от че-
ловека мобилизации ресурсов, повышенной 
активности и постоянного стремления к до-
стижению «пиковых» результатов, с одной 
стороны, и напряжение которое возникает в 
связи с этим, с другой стороны, не может не 
сказываться на психологическом здоровье че-
ловека. Оказание психологической помощи  
становится объективной необходимостью в 
современных реалиях. 

В настоящее время имеются широкие 
возможности для разрешения психологичес- 
ких проблем, профилактики возникновения 
внутреннего напряжения и коррекции деза-
даптивных форм поведения, и, как следствие, 
личностного роста индивида. Все эти возмож-
ности реализуются в рамках различных ви- 
дов психологической помощи, которую ока-
зывают психологи, психотерапевты и другие  
специалисты.

«Понятие «психологическая помощь» 
отражает некоторую реальность, некую пси-
хосоциальную практику, полем деятельности 
в которой является совокупность вопросов, 
затруднений и проблем, относящихся к пси-
хической жизни человека». В психологии за-
крепилось представление о человеке как о  
трехуровневом единстве: физическом (body), 
психоэмоциональном (mind) и духовном 
(spirit). Даже такое схематическое членение 
понимания человека довольно явственно ука-
зывает на сферу приложения усилий, отражае- 
мых словосочетанием «психологическая по-
мощь» [1, с. 5]. 

Карьерные ориентации – это смысл, ко-
торый человек хочет реализовать при выборе 
и осуществлении своего профессионально-
го развития, это индивидуальное сочетание и 
последовательность реализации профессио- 
нальных замыслов, связанных с опытом и  
активностью в сфере работы на протяжении 
всей жизни. Планируя свое профессиональ- 
ное будущее, намечая конкретные события –  
цели, планы, человек исходит, прежде всего,  
из определенной иерархии «карьерных яко-
рей», представленной в его сознании. Карьер-
ные ориентации не имеют той определен- 
ности, которая присуща сформированным на 
должном уровне карьерным целям и планам.  
Благодаря этому они выполняют более гибкую 
регулятивную функцию.

В период студенчества вырабатываются 
жизненные планы, понимаемые как совокуп-
ность путей, средств и методов достижения 
жизненных целей, выдвигаемых на будущее в 
процессе жизнетворчества. Эти пути и сред-
ства определяются, с одной стороны, объек-
тивными условиями, с другой – карьерными, 
семейными и другими ориентациями лич- 
ности, которые выступают основой форми-
рования содержательно и хронологически 
согласованных жизненных и профессиональ- 
ных планов. Проблема формирования карьер-
ных ориентации заключается в том, что весь 
ход отечественной реформации видоменяет 
облик студенчества – формируется новый тип 
личности, ориентированный на индивидуа-
лизм, приоритет частного интереса, произво-
дится расчет только на свои силы, хотя при-
сутствует в достаточной степени и ценность 
богатства [4]. У современных студентов фор-
мируется новая система ценностей под влия- 
нием иных социокультурных и экономико- 
правовых факторов, чем было ранее, на что 
влияет рыночная экономика и трансформация 
ценностей. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Авраменко, Н.Н. Профессиональная 
направленность и карьерные ориентации бу-
дущих психологов / Н.Н. Авраменко // Приклад-
ная юридическая психология. – 2015. – № 2. – 
C. 134 – 142.

2. Буравцова, Н.В. Современные подхо-
ды к карьере и карьеризму / Н.В. Буравцова // 
СМАЛЬТА. – 2014. – № 1. – С. 39 – 42.

3. Жданович, А.А. Карьерные ориента-
ции в структуре профессиональной Я-кон- 
цепции студентов: дисс. ... канд. психол. наук: 
19.00.01 / А.А. Жданович. – Москва, 2008. – 
277 с.



246

не ее анализ) и уникальности (работа произ-
водиться с проблемами системного характера 
(семейными, родовыми, организационными  
и т.д.)).

Психологическая помощь является зна-
чимым и во многом определяющим как об-
щественное, так и индивидуальное бытие че-
ловека феноменом. Выбор психологической 
помощи во многом зависит от психологичес- 
кой грамотности человека, готовности обра-
щаться за психологической помощью и брать 
на себя ответственность за свое психологи- 
ческое благополучие.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ К БРАКУ: 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

К.А. Хомылевская, Л.С. Тришин
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Психологический словарь трактует 
«психологическую готовность к браку» как 
систему психологических характеристик субъ-
екта, обеспечивающих успешное вступление 
в брак. Эта позиция включает в себя: физио-
логическую готовность к браку (способность 
к репродуктивной функции), общеличност-
ную готовность (необходимый уровень пси-
хического развития – психологическая зре-
лость) [1, с. 88]. Этой проблемой занимались 
Т.В. Андреева, И.В. Гребенников, В.А. Сысен-
ко, Р. Борман, Г. Шилле и др.

Сейчас в нашей стране подавляющее 
большинство браков заключаются по любви, 
это добровольный союз женщины и мужчины,  
основанный на чувствах и уважении, свобод-
ный от материальных расчётов. Но дело в том, 
что даже настоящее взаимное чувство любви  
ещё не означает того, что молодые люди гото-
вы к браку. Вступление в брак означает созда-
ние семьи и порождает новые права и обязан-

Данная трактовка позволила нам проя- 
вить интерес к такому методу психологичес- 
кой помощи, как метод системных расстано-
вок по Хеллингеру. В основе метода расста-
новок лежит концепция морфогенетического 
поля: каждая клетка человеческого организма  
имеет свое поле, которое содержит данные обо 
всем организме в целом, вместе эти поля кле-
ток образуют общее морфогенетическое поле  
организма. Опираясь на эти данные, Б. Хел-
лингер сделал вывод, что у семьи также есть 
свое единое морфогенетическое поле. Это 
поле содержит всю информацию о всей семье, 
которая рассматривается Хеллингером как  
целостная семейная система. Можно сказать, 
что онтогенез одного члена семейной систе- 
мы – это краткое повторение филогенеза всей 
семейной системы.

По мнению автора, семейная система 
влияет на жизнь человека и подчиняется ос-
новным трем законам, а нарушение этих за-
конов ведет к нарушению равновесия во всей 
семейной системе и тем самым влияет на пси-
хологическое благополучие каждого члена 
этой системы.

Первый закон гласит, что каждый член 
семейной системы имеет равное право при-
надлежать своей системе, если кто-либо из 
системы исключается, то система теряет свою 
гармоничность. Второй закон связан с соблю-
дением иерархии в семье. Если в семье есть 
неуважение к страшим поколениям, либо ро-
дители перекладывают свои родительские 
функции на детей, то вся система приходит к 
эмоциональной и функциональной дезоргани-
зации. Третий закон связан с умением созда-
вать баланс во взаимоотношениях, не только 
брать, но и давать. Создание баланса между 
членами семьи гарантирует прочные, довери-
тельные взаимоотношения, в тоже время нару-
шение баланса ведет к различным семейным 
переплетениям, в том числе и к нарушению 
иерархии.

Согласно Б. Хеллингеру психологичес- 
кие проблемы человека тесно связаны с проб- 
лемами в его семье. В основе расстановок 
лежит представление о том, что психологи-
ческое неблагополучие человека может быть 
следствием нарушения порядков и взаимо- 
связей в его семейной системе или в ближай-
шем окружении, а также перенятых тяжёлых 
чувств и деструктивных моделей поведения. 
Расстановка открывает новые возможности 
для выявления этих нарушений и нахождения  
ресурса для решения возникших проблем.

Популярность данного метода заклю-
чается в его краткосрочности (в фокусе вни-
мания точечный поиск решения проблемы, а  
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возможности молодых людей самостоятельно 
материально обеспечить себя и свою семью,  
осознание ими того, что они берут на себя от-
ветственность друг за друга, за семью, за де-
тей. Однако часть молодых людей становятся 
экономически независимыми от родительской  
семьи в 18 – 19 лет, а другая часть ещё много  
лет пользуется материальной помощью роди-
телей. 

3. Этико-психологическая готовность 
к браку. Ключевой предпосылкой гармонии  
супружества и прочности семьи является эти-
ко-психологическая готовность вступающих  
в брак. Она включает очень многие факто-
ры, которые взаимодействуют между собой. 
Юношу или девушку нельзя считать подготов-
ленными к браку, если у них не сформирован 
идеал современной семьи, если они не имеют 
ясного представления о том, зачем вступают в  
брак, чего ждут от семьи, какие семейные от-
ношения хотят построить, какие обязанности 
на них налагает супружество, родительство. 
Будущие супруги должны быть готовы к тому, 
чтобы сознательными совместными усилия- 
ми создать благоприятные условия для жизни 
семьи, для каждого его члена [4, с. 85].

С семьёй, как правило, человека связы-
вает своё стремление быть счастливым. Очень 
важно уже с раннего детства активно предо-
ставить детям правильное представление о 
личном счастье. В основе этого представления 
должно быть понимание того, что оно невоз-
можно без дружной семьи и детей, без умения 
делать людям добро, быть трудолюбивым. На 
отношения между супругами и на характер 
семейной жизни оказывают влияние мотивы 
вступления в брак. Их осознание есть важный 
показатель этико-психологической готовности  
подрастающего поколения к семейной жизни.
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ности по отношению друг к другу и к будущим 
детям. 

В настоящее время в большинстве го-
сударств закон требует регистрации брака. 
Для заключения брака необходимо взаимное 
согласие вступающих в брак и достижения 
ими брачного возраста, который совпадает с 
возрастом гражданского совершеннолетия. 
Супруги имеют равные права и обязанности: 
совместно воспитывают детей, по обоюдному  
согласию решают все вопросы семейной жиз-
ни. Они имеют равные права владения, поль- 
зования и распоряжения имуществом, нажи- 
тым во время брака, по взаимному материаль-
ному содержанию друг друга. Супруги сво-
бодны в выборе занятий, профессии и места 
жительства. Во многих странах при оформле-
нии брака, как правило, заключается брачный 
контракт [2, с. 102].

Выделяют три основные ступени го-
товности молодёжи к браку (Т.В. Андреева,  
И.В. Гребенников, В.А. Сысенко, и др.):

1. Физическая зрелость. Принято счи-
тать, что наступление брачного возраста оз-
начает завершение физического развития 
человека. И действительно, его рост, масса 
тела, окружность грудной клетки, мышцы по  
своим размерам приближаются к их размерам 
у взрослого человека. В юношеском возрас-
те завершается пубертатный период, то есть 
период полового созревания. Физиологи счи-
тают его одним из наиболее ответственных в 
жизни человека. Это означает способность 
молодых людей к зачатию ребёнка без ущер-
ба для своего здоровья, а для девушки ещё и 
способность выносить и родить здорового 
ребёнка. Конечно, половая зрелость – одна из 
важнейших основ супружества, но она ещё не  
показатель социальной и психологической 
готовности к браку. Не означает она и готов- 
ности к гармоничной сексуальной жизни в  
браке. Еще необходима и этическая, и эконо-
мическая готовность к семейной жизни, не 
обойтись и без овладения азбукой воспитания 
детей, самовоспитания. Поэтому непросто 
определить, кто из восемнадцатилетних уже 
социально и морально готов к браку, а кто  
ещё смотрит на взрослую жизнь глазами ре-
бёнка [3, с. 35].

2. Социальная зрелость. Среди приня-
тых в обществе показателей социальной го-
товности к созданию семьи авторы перечис-
ляют следующие: завершение образования,  
приобретение профессии или продолжение 
получения высшего образования, начало са-
мостоятельной трудовой деятельности. С этим  
неразрывно связанна социально-экономичес- 
кая готовность к браку, суть которой состоит в 
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Исходной точкой, определяющей необ-
ходимость реализации программ по преодо-
лению дискриминации в обществе, является 
актуальная социологическая информация о 
социальных аспектах стигматизации ЛЖВ.  
При этом особую ценность приобретают дан-
ные не столько о доминирующих в обществе 
стереотипах и предубеждениях в отношении 
ВИЧ-инфицированных людей, сколько инфор-
мация о личном опыте стигматизации, связан-
ном с положительным ВИЧ-статусом. 

Результаты социологического исследо-
вания, проведенного в 2021 – 2022 годах при 
участии автора позволяют констатировать на-
личие дискриминации по отношению к пред-
ставителям ЛЖВ [1]. В рамках проекта, реали-
зованного с использованием международной 
стандартизированной методологии «Stigma  
Index 2.0», было опрошено 754 человека,  
имеющих ВИЧ-положительный статус и про-
живающих на территории Беларуси (довери-
тельная вероятность – 95%, ошибка выборки – 
3,5%). Полученные данные показывают, что 
70,6% респондентов сталкивались с тем или 
иным видом дискриминации и стигматизации 
со стороны окружающих по причинам, свя- 
занным с ВИЧ-статусом. При этом дискрими-
национные проявления связаны преимущест- 
венно с субъективными оценками личного 
опыта и переживания негативного отношения  
со стороны других социальных групп. В част-
ности, ЛЖВ указывали на то, что подверга-
лись негативным высказываниям со сторо-
ны своих близких (30,1%) и других людей 
(46,2%), вербальному насилию (33,5%). Также 
респонденты отмечали случаи дискримина- 
ции в трудовой сфере: 15,1% увольняли с ра-
боты по причине ВИЧ-статуса. Незначитель-
ная часть представителей ЛЖВ-сообщества 
сталкивалась со случаями шантажа (9,7%) и 
физического насилия (5,5%).

Несмотря на то, что ЛЖВ отмечали от-
сутствие явных ограничений на участие в 
социальной жизни, их внутренние самоощу-
щения в отношении собственного статуса 
трансформируются во внутреннюю стигму. 
Так, например, 82,8% респондентов указыва-
ли на необходимость скрывать свой статус от 
других людей. Значительная часть представи-
телей ЛЖВ-сообщества отмечали, что ощу-
щают вину за собственный статус (47,7%),  
чувствуют себя обесцененным (44,4%), испы-
тывают чувство стыда (43,0%). Полученные 
данные позволяют говорить о том, что стиг-
ма, как результат отрицательной социальной 
идентификации, влияет на внутренние уста-
новки, детерминирующие модели поведения 
представителей целевой группы.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СТИГМАТИЗАЦИИ ЛИЦ, 
ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИД

Ю.Г. Черняк
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Обеспечение равноправия и борьба с 
дискриминацией являются одними из наи-
более актуальных вопросов, стоящих перед 
современным обществом. Их значимость во 
многом вызвана тем, что именно отсутствие 
дискриминации является одним из значимых 
условий повышения качества жизни человека. 
Вместе с этим складывающиеся в обществе 
отношения к дискриминируемым группам 
представляют собой показатель его конфлик-
тогенности и социальной напряженности.

Научное осмысление стигматизации 
должно опираться на ее понимании как со- 
циального явления, восприятие которого ди-
намично и детерминируется социальным опы-
том и имеющейся у социальных акторов ин-
формацией. При этом предвзятое отношение 
к тем или иным социальным субъектам может 
принимать устойчивые формы и выражаться 
в их дискриминации. С точки зрения оценки 
социальных последствий стигматизация при-
водит не только к закреплению неравенства 
в обществе, ограничению доступа к социаль-
ным ресурсам, но и к увеличению затрат на  
реализацию мероприятий по преодолению 
дискриминационных практик. Помимо этого 
стигматизация по отношению к тем группам, 
действия которых оцениваются как социаль-
но-неодобряемые, переводят их в статус труд-
нодоступных для реализации профилакти- 
ческих программ.

В последние десятилетия ВИЧ-инфек-
ция рассматривается не только как медицинс- 
кая, но и социальная проблема. Несмотря на 
значительные достижения по снижению тем-
пов распространения ВИЧ, повышению до-
ступности антиретровирусной терапии и воз-
можностей по уходу за людьми, живущими с 
ВИЧ (ЛЖВ), вопрос снижения и устранения 
их стигматизации остается актуальным. Од-
ной из причин этого является высокая вероят-
ность отказа представителей ЛЖВ от участия 
в реализуемых программах профилактики, по-
лучения медицинской помощи и лечения ВИЧ  
в случае наличия у них личного опыта дис-
криминации. Это обусловливает востребован-
ность информации для разработки комплекса 
мер по снижению стигматизации в отношении 
ЛЖВ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Э.В. Шелиспанская, Ю.М. Васина
Тульский  государственный  университет 
имени Л.Н. Толстого
г. Тула, Российская Федерация 

Организация образовательного процес-
са, при которой не только сохранится высокий  
уровень умственной работоспособности вос-
питанников, но и будет укрепляться их здо-
ровье, является приоритетным направлением 
модернизации современного образования. В 
условиях образовательных учреждений ис-
пользование оздоровительных и профилакти-
ческих технологий, здоровьесберегающих и 
инновационного характера, с учетом индиви-
дуальных особенностей ребенка способствует 
не только физическому развитию, но и станов-
лению эмоционального благополучия детей.

В психолого-педагогических иссле-
дованиях Т.Ф. Ореховой, О.В. Хухлаевой, 
Г.С. Никифорова, И.В. Дубровиной понятие 
«здоровье» рассматривается как многомерное 
явление, включающее как физическое, так и  
психическое и социальное измерение жизни 
человека [2].

Рассматривая «здоровье» как область 
человеческой культуры, которая включает три 
составляющие: тело, душу и разум, Т.Ф. Оре- 
хова в своих работах определяет здоровье 
как «… совокупность культуры физической 
(способности управлять своими движения-
ми, своим телом); культуры физиологичес- 
кой (способности управлять физиологически- 
ми процессами в организме и наращивать 
их резервную мощь); культуры психической  
(способности управлять своими ощущения-
ми, чувствами, эмоциями); культуры интел-
лектуальной (способности управлять своими 
мыслями); культуры духовной (способности  
управлять своей ценностно-смысловой сфе-
рой и реализовывать жизненные устремления,  
связанные с духовным самосовершенствова-
нием)» [3].

В уставе Всемирной организации здра-
воохранения исходное понятие «здоровье» 
рассматривается как «состояние полного фи-
зического, социального и психического бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней и  
физических дефектов».

Поэтому целью нашего исследования 
стало обоснование направлений деятельности  
образовательных учреждений в рамках фор-
мирования представлений о здоровом образе  

Показателем стигматизации может счи-
таться наличие у представителей ключевой 
группы опыта защиты своих прав. Так, 18,5% 
респондентов указали, что в течение послед-
них 12 месяцев сталкивались с их нарушением 
(раскрытия статуса без согласия, препятствие 
в получении услуг здравоохранения и т.п.).  
Из них только 7,1% пытались предпринять 
что-либо по этому поводу. В числе причин от-
каза от таких действий назывались отсутствие 
информации о конкретных мерах борьбы с 
такими нарушениями (37,7%), финансовые и 
иные сложности (33,1%), опасения, связанные 
с возможным раскрытия своего ВИЧ-статуса.

Следует отметить, что осведомленность  
о законодательстве в области прав ВИЧ-инфи-
цированных и способах их защиты у предста-
вителей ЛЖВ-сообщества оказалась на доста-
точно низком уровне. Одной из причин этого 
является то, что востребованность в подобной 
информации актуализируется в случаях непо-
средственного нарушения прав и дискрими-
национных проявлений. В частности, только 
32,8% респондентов обладают информацией 
о наличии в стране законов, которые защища-
ют ЛЖВ от дискриминации. При этом 53,7%  
отметили, что не обладают информацией об  
этом, а 13,5% и вовсе уверены, что таких зако-
нов не существует. 

Как показывают результаты проведен- 
ного исследования, стигматизация ЛЖВ в бе-
лорусском обществе не носит систематическо-
го характера. Тем не менее, она является ре-
альностью для многих ВИЧ-инфицированных 
в силу распространенности предубеждений и 
предвзятого отношения к ним. Даже те ЛЖВ,  
которые не сталкивались с прямой дискрими-
нацией, испытывают страх из-за возможных 
случаев негативного отношения. В этой связи 
особую актуальность приобретает не только  
совершенствование системы нормативного ре-
гулирования, обеспечивающего защиту прав 
вне зависимости от социального статуса, но 
и на реализацию практических мероприятий,  
направленных на сокращение стигмы и дис-
криминации, связанных с ВИЧ.
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имеют недостаточное представление о ЗОЖ, 
их знания в основном сводятся к физической 
составляющей (не болеть, не иметь вредных 
привычек, заниматься спортом и т.п.). Отсю-
да следует, что при работе по формированию 
установки на ЗОЖ в воспитательной работе 
следует начать с информирования родителей.

Таким образом, основные направления 
деятельности образовательных учреждений, 
внутри которых у детей и подростков происхо-
дит формирование представлений о здоровом 
образе жизни, следующие: а) образовательное 
направление, в основу которого входит обу-
чение детей знаниям и навыкам по формиро-
ванию здорового образа жизни. Такие формы 
работы, как ритмопластика, релаксация, спор-
тивные и подвижные игры, различные виды 
гимнастики и другие способствуют не только 
развитию способней контролировать свои  
движения, но и управлять ощущениями, чув-
ствами, эмоциями; б) развивающее направ-
ление – развитие у детей умения составлять 
причинно-следственные связи между тем, что 
ребенок делает и тем, как это отразится на его 
здоровье; в) поведенческое направление, в ос-
нову которого входит мотивация детей к здо- 
ровому образу жизни и практическая его реа-
лизация.  Интерес и потребность к выполне-
нию заданий свидетельствует о положитель-
ном отношении ребенка к занятиям. Например, 
чтобы снять утомление проводят мероприя- 
тия на расслабление: моменты радости, мо-
мент сказкотерапии, моменты музыки, момен-
ты шалости, моменты смехотерапии.

Безусловным остается тот факт, что фор-
мирование представлений о здоровом образе 
жизни зависит от совокупности множества 
факторов, один из главных является отноше-
ние педагогов и родителей к этому вопро-
су [1]. Поэтому необходимо проводить работу 
не только с детьми, грамотно направляя их,  
воспитывая уверенность в необходимости сле-
довать правилам здоровой жизни, учитывая  
их психологические особенности, но также 
проводить работу с педагогами и родителями  
для обеспечения продуктивного и комфортно-
го внедрения в образ жизни ребенка сберегаю- 
щий условий.
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жизни. В исследовании приняли участие дети 
и их родители ЦО № 9 имени генерала А.Н. Ер-
макова в количестве 18 человек.

Диагностическая программа исследова-
ния включала следующие методы: «Анкетиро-
вание родителей по выявлению отношения к 
здоровому образу жизни» (Е.Н. Молчановой);  
наблюдение за детьми по методике Е.А. Тер-
пуговой; методики «Формирование пред-
ставлений о здоровом образе жизни у детей» 
И.М. Новиковой и «Диагностика реальной 
структуры ценностных ориентаций» С.С. Буб-
новой.

Результаты проведенного анкетирования 
показали, что около 40% родителей считают 
себя практически здоровыми людьми. Полови-
на родителей отмечали и своего ребёнка пси-
хологически здоровым. Около 37% родителей 
соблюдают режим дня и отдыха. Более 65%  
родителей считают, что их члены семьи часто 
болеют. Более 70% родителей разрешают сво-
им детям перекусывать на ходу. Около 45% 
родителей наиболее уместным из закаливаю- 
щих мероприятий считают прибывание на све-
жем воздухе, 29% – хождение босиком, около 
26% считают уместным применение всех зака-
ливающих мероприятий для укрепления здо-
ровья детей. Более 20% опрошенных регуляр-
но занимаются спортом и активным отдыхом, 
остальные – по праздникам и выходным дням;  
такой же процент родителей считают, что уже 
с самого рождения следует формировать у ре-
бенка понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ)  
и желание его вести, 45% – с трех лет, 35% – с 
шести лет. Около 60% родителей ответили, что 
любят отдыхать на природе, приблизительно 
30% ездят на море и 10% занимаются пеши-
ми прогулками. Многие родители хотели бы 
узнать о профилактике плоскостопия и других 
заболеваний.

Результаты проведённых методик с деть-
ми показали, что только около 30% учащихся 
занимаются в спортивных секциях (футбол, 
плавание, танцы); более 60% детей никаких 
секций не посещают. Самая главная причи-
на потери здоровья ребёнка – неправильный 
образ жизни. Наиболее важную роль в не-
правильном образе жизни ребенка играют: 
вредная еда и неправильное питание; низкая  
продолжительность прогулок; дефицит физи-
ческой деятельности; рост интеллектуальной  
нагрузки и компьютерные игры.

Результаты исследования ценност-
ных ориентаций у родителей по методике 
С.С. Бубновой показали, что для большинства 
родителей преобладающими жизненными 
ценностями являются любовь, материальное 
благосостояние и здоровье. Такие родители 
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низм уравновешивания двойного языкового и 
культурного «баланса» в соответствии с соб-
ственными критериями; 

• хорошо развитая способность к само- 
анализу как пути к анализу окружающей ре-
альности и её познанию; 

• высокий уровень сформированности 
образного мышления;

• высокая социальная адаптивность  
[1, с. 104].

В связи с языковой и культурной раз-
ностью дети испытывают широкий спектр 
трудностей, связанных с общением со сверст- 
никами и взрослыми, познанием (невозмож-
ность понять новую информацию, непонима-
ние речи, трудности в изложении имеющих-
ся представлений, быстрый темп обучения в 
учреждении образования), психологическим 
дискомфортом (тревожность, напряжение). В 
связи с трудностями, возникающими у ино- 
язычных воспитанников, возникают особые 
образовательные потребности:

• поддержка когнитивных и мотиваци- 
онных возможностей;

• поддержка эмоционально-волевых воз-
можностей;

• речевое развитие;
• расширение коммуникативных воз-

можностей.
Данные особые образовательные по-

требности иноязычных детей являются ос-
новой моделирования инклюзивной образо-
вательной среды в дошкольном учреждении. 
Инклюзивная образовательная среда вклю- 
чает следующие структурные компоненты: 
структурно-предметный, социальный и психо-
дидактический [2, с. 626].

Структурно-предметный компонент ин- 
клюзивной образовательной среды подразуме-
вает организацию пространства и обеспечение  
его оборудованием и средствами обучения  
детей с разными образовательными потреб-
ностями. В соответствие с особыми образо-
вательными потребностями детей данной ка-
тегории необходимо наполнять пространство 
группы предметами родной культуры ино- 
язычного ребенка (для его комфорта, облег-
чения адаптации и знакомства других воспи-
танников инклюзивной группы с культурой,  
обычаями и языком другой страны). При не-
обходимости обеспечение воспитанников до-
полнительными дидактическими материала- 
ми (более подробными схемами, отражающи-
ми закономерности течения процессов, опи-
сания объектов и явлений). У воспитателя 
должна быть возможность применения обору-
дования для перевода.

жизни у детей старшего дошкольного воз- 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ

ВОСПИТАННИКОВ
А.С. Шуляк
Минский  областной  институт  развития 
образования
г. Минск, Республика Беларусь

Среди воспитанников учреждений до-
школьного образования большое количество 
детей, говорящих на не родном для Республи-
ки Беларусь языке (китайском, английском, 
греческом, турецком и других). В.В. Хитрюк, 
Е.И. Пономарёва в своих работах используют 
понятие «билингвизм», которое подразумева-
ет владение двумя языками и попеременное  
их использование в зависимости от условий  
речевого общения. Выделяют два основных 
вида билингвизма: естественный (одновре-
менное усвоение двух языков в ходе речевой 
коммуникации: родители в семье говорят на 
разных языках) и искусственный (усвоение 
второго языка в ходе специального его изуче-
ния: изучение иностранного языка). В совре-
менном социуме выделяют смешанный тип 
билингвизма: овладение ребёнком языком 
страны проживания, в которой он оказался,  
тогда как родители говорят на другом языке 
(например, семьи эмигрантов). В таких усло-
виях вступление в новую социальную среду, 
ориентация в ней, усвоение культурно-исто-
рических традиций происходят у ребёнка не-
сколько иначе, чем у ребёнка, воспитываю-
щегося в моноязычной среде. Как отмечают 
исследователи, естественных билингвов отли-
чают:

• биполярная национальная и языковая 
картина мира; 

• усиление социальной компетенции, ме-
диа-компетенции; 

• структурированность сознания и жиз-
ненного пространства как необходимый меха-
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Ежегодно процент иностранных сту-
дентов, обучающихся в ВУЗах нашей страны, 
неуклонно растет, многие российские ВУЗы 
стремятся стать более конкурентноспособны-
ми на международной арене за счет привлече-
ния иностранных студентов, что способству-
ет развитию мультикультурной среды [1]. В 
нашем ВУЗе на сегодняшний день обучается 
391 иностранный студент, из них – 20 чело-
век на историко-лингвистическом факульте-
те. Иностранные студенты приехали к нам из 
Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, 
Азербайджана. Такая статистика показывает 
растущий спрос иностранной молодежи на 
российское образование [2].

ГГПИ активно реализует политику адап-
тации студентов посредством проведения раз-

Социальный компонент инклюзивной 
образовательной среды подразумевает созда-
ние условий для взаимопонимания и удовлет-
воренности взаимоотношениями всех субъ-
ектов образовательного процесса, которые 
обусловливаются, прежде всего, доброжела-
тельностью и преобладанием взаимного поло-
жительного оценивания. Для удовлетворения 
особых образовательных потребностей ино- 
язычных детей в соответствие с данным ком-
понентом необходимо: принятие и поддержка 
ребенка всеми участниками образовательного 
процесса (его культурных ценностей и мента-
литета), внимание и проявление чуткости со 
стороны воспитателя; обеспечение общения 
и игр со сверстниками, активное включение в 
образовательный процесс; создание ситуаций  
успеха с целью поддержания авторитета ре-
бенка. 

Психодидактический компонент инклю-
зивной образовательной среды подразумевает 
адаптацию задач и содержания учебной про-
граммы дошкольного образования (если есть 
необходимость), отбор эффективных методов 
обучения детей в соответствие с их особыми 
образовательными потребностями. В процес-
се реализации разных видов детской деятель-
ности необходимо использование элементов 
(фразовой речи) родного языка ребенка, при 
формировании представлений и умений (у де-
тей возникает потребность в доступном объ-
яснении). Сам процесс обучение иноязычных 
воспитанников на первых этапах (адаптации, 
когда ребенок не владеет языком, испытывает 
стеснение и, нередко, страх) подразумевает 
применение индивидуальных методов, затем 
переход на дифференцированный подход на 
основе анализа особых и общих образователь-
ных потребностей. Целесообразно использо-
вание элементов поддерживающего обучения. 

Дошкольный период является важней-
шим этапом в становлении и развитии ребен-
ка любой национальности. Готовность вос-
питателя к обучению детей в инклюзивной 
образовательной среде: умение определить 
трудности обучения иноязычного ребенка и 
понимание их причин, знание особых обра-
зовательных потребностей данной категории 
воспитанников, умение организовать инклю-
зивную образовательную среду – обеспечива-
ет реализацию потенциала каждого ребенка. В 
современном мультикультурным мире каждо-
му воспитателю необходимо реализовывать 
принцип инклюзии в образовании детей.
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денческой среде преобладают иностранные 
студенты мужского пола. Средний возраст ре-
спондентов – 21 – 25 лет (70%). С 17 до 20 лет – 
20% респондентов, и 26 – 30 лет – 10%. Ино-
странные студенты в возрасте 31 – 35 лет (их 
единицы, в основном студенты магистратуры)  
не приняли участие в анкетировании. Среди 
иностранных обучающихся преобладают сту-
денты 1 – 3 курсов. Исходя из полученных дан-
ных, 56,3% респондентов полностью удовлет-
ворены обучением в ВУЗе, и 43,7% – скорее,  
удовлетворены им. На варианты «скорее, не- 
удовлетворен» и «полностью неудовлетворен» 
не было ни одного ответа. Возможно, это свя-
зано с тем, что иностранные студенты боятся 
высказать свое честное мнение, либо же дей-
ствительно удовлетворены обучением в ГГПИ.

Самыми распространёнными проблема- 
ми иностранных студентов, судя по нашим 
данным, стали проблемы языкового барьера  
и сложность учебных программ – 37,5% и  
42,5%. Скорее всего, данные проблемы свя-
заны друг с другом, и при низком уровне зна-
ния языка учебная программа будет вызывать 
определённые сложности. Это также говорит о 
том, что при поступлении в учебное заведение  
вступительный экзамен по русскому языку  
не является достаточно сложным, чтобы пре-
пятствовать поступлению студентов, плохо 
владеющих языком. Для того чтобы смягчить 
эту проблему, необходимо либо усложнить 
вступительный тест, либо организовать посто-
янную поддерживающую программу по усо-
вершенствованию уровня владения языком.

Значимы в процессе адаптации и отно-
шения в группе, а именно, возможность для 
иностранных студентов доверительно общать-
ся со студентами – носителями языка, рассчи-
тывать на их помощь. Благоприятные условия 
эффективного процесса обучения и введения  
студента-иностранца в новую среду образова-
ния, социокультурное пространство у личнос- 
ти не гарантирует отсутствие проблем, одной 
из которых является довольно распространён-
ное нежелание русских студентов налаживать 
общение со студентами-иностранцами, благо, 
что такого на нашем факультете не выявлено 
[4, с. 158]. Помимо языковых проблем, 68% ре- 
спондентов отмечают сложность в «принятии» 
новых условий жизни, по причине их оттор-
жения, объясняющегося сильным желанием 
вернуться на родину.

Полагаем, что процесс адаптации ино-
странных студентов проходит достаточно тя-
жело, несмотря на то, что в ГГПИ уделяется 
внимание адаптации иностранных студентов:  
сотрудники института проводят курсы по  
изучению русского языка как иностранного, 

личных мероприятий, начиная с первого дня 
появления студентов в ВУЗе, это – выездная 
школа первокурсников «Шаг вперед. Уровень 
первый», именно там новоиспеченные сту-
денты знакомятся со своими однокурсника- 
ми, преподавателями и сотрудниками ВУЗа. 
Тренинги и мастер-классы, управленческие 
поединки, первые кураторские часы, спор-
тивные и интеллектуальные состязания, зна-
комство с широким спектром возможностей,  
который дает ГГПИ, но несмотря на все это, 
студенты-иностранцы испытывают стресс.

Различия в климате, культуре, традициях 
приводят к проблемам адаптации, если в род-
ной стране студент решает все свои пробле-
мы с помощью родителей, то в другой стране 
обыденные, в нашем понимании, явления вы-
зывают у них массу сложностей. Студентам  
из азиатских стран непросто наладить досуг, в 
то время как студенты из других стран прак-
тически не испытывают подобных трудностей. 
Результаты исследований свидетельствуют о  
существенном влиянии гендерных особен-
ностей на адаптивные способности студента, 
также девушки-азиатки испытывают больше  
проблем в процессе адаптации, чем юноши [3].

Студенты-иностранцы также отнесли к 
сложностям иной уклад жизни, отношение  
людей, отсутствие рядом близких и родствен-
ников, специфику питания. Студенты-ино-
странцы, находясь далеко от родителей, без 
опеки, не посещают занятия, ужинают ближе  
к полуночи, когда в это время нужно ложиться 
спать, многие устраиваются на работу и пе-
рестают посещать занятия вообще, отсюда и 
возникают серьезные проблемы с посещае- 
мостью.

Иностранная молодежь сталкивается с 
затруднениями, начиная от подачи заявления 
на обучение, заканчивая коммуникацией с рус-
скоязычными студентами и преподавателями. 
Практически нет упоминаний случаев, свя-
занных с проявлением недоброжелательного 
отношения со стороны местного населения.  
В сравнении с исследованиями других регио-
нов, иностранные студенты в городе Глазове 
ощущают себя спокойно.

Цель, поставленная нами, это выявление 
проблем, с которыми сталкиваются иностран-
ные студенты в процессе адаптации в ГГПИ. 
Нами была разработана анкета, включающая в 
себя базовые вопросы о личности студента, об 
уровне удовлетворённости обучением, о проб- 
лемах, с которыми они сталкиваются, и об их 
планах после окончания ВУЗа. Респондента- 
ми выступили иностранные студенты, обучаю- 
щиеся на всех курсах и факультетах ГГПИ. 
Исходя из ответов на первый вопрос, в сту-
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Проблемной областью исследования  
выступили противоречия между норматив-
но-заданным и индивидуально-избиратель-
ным компонентами учебно-профессиональ-
ной и педагогической деятельности субъектов 
образовательного процесса. Совместная и ин- 
дивидуальная деятельность студентов и пре-
подавателей обеспечивается целым рядом 
обязательных требований, обусловленных 
предметным наполнением учебного плана,  
содержанием учебных программ; предъяв-
ляемых к межличностному взаимодействию,  
которые должны соответствовать принятым 
нормам поведения в учреждении высшего 
образования как общественном институте, 
правилам его внутреннего распорядка. Кро-
ме объективных условий эффективность их 
функционирования зависит от субъективно-
го фактора – уровня развития личности, ее  
умственной зрелости, уникальности развития  
индивидуальности каждого участника систе- 
мы (Л.В. Марищук) [1, с. 48], их субъектнос- 
ти – «способности, позволяющей осущест-
влять управление самореализацией, расшире-
нием каталога форм активности» (К.В. Кар-
пинский) [1, с. 18], качества, интегрирующего 
осознанные свойства – субъектную актив- 
ность, саморегуляцию и компетентность взаи- 
модействия (Т.И. Юхновец) [2, с. 59]. В этот  
фактор также включаются общая и профес-
сиональная компетентности, уровень сфор-
мированности профессионально важных и  
значимых качеств, профессиональная на-
правленность (система отношений студента к  
избранной профессии, учению и учебным дис-
циплинам), учебная мотивация, активность, 
самостоятельность, творчество, самоуправле- 
ние (В.А. Якунин) [3, с. 48 – 50]. Указанные  

активисты вовлекают иностранных студентов 
в волонтерскую деятельность и т.д. Однако  
вопрос о разработке новых способов адапта- 
ции остается открытым и актуальным. Оче-
видно, что привыкание иностранных обучаю- 
щихся к российскому образовательному про-
странству – это долгий и нелегкий процесс.

Важно также помнить, что у принимаю-
щей стороны важная задача, а именно, – оп-
тимизация жизни и учебы иностранных сту-
дентов, которым необходимо пройти через 
сложный процесс адаптации к новым усло-
виям жизнедеятельности. Особенность ино-
странного студента как объекта исследования 
заключается в том, что, попадая в чужую стра-
ну, он вынужден осваивать новые культурные 
образцы для успешного функционирования в  
качестве члена принимающего сообщества [5]. 

В такой ситуации все более актуальной 
становится проблема социальной адаптации 
учебных мигрантов, межкультурного взаимо-
действия, складывающегося в вузовской сре-
де. Изучение данной проблемы позволит уви-
деть задачи, необходимость решения которых 
возникает как у адаптантов, так и у прини- 
мающей стороны, и как показывает практика,  
даже при самых благоприятных условиях меж-
дународных контактов при вхождении в но- 
вую культуру у личности, как правило, возни-
кают различного рода сложности и проблемы.
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(χ2= –0,373; p=0,000), «Проблемы социально- 
психологической адаптации» – (χ2= –0,380;  
p=0,000), «Проблемы совладания и саморе-
гуляции в тяжелых жизненных ситуациях» –  
(χ2= –0,492; p=0,000), «Когнитивные пробле-
мы личности» – (χ2= –0,426; p=0,000), «Общий 
уровень проблемности повседневной жиз-
ни» – (χ2= –0,577; p=0,000). Другими слова-
ми, чем сильнее развита способность пробле-
матизировать события повседневной жизни, 
тем в меньшей степени студент включается в  
процесс учебно-профессиональной деятель- 
ности, проявляется его учебно-профессио- 
нальная незрелость.

Однофакторный дисперсионный анализ  
позволил выявить влияние способности нахо-
дить и решать проблемы собственной жизни 
на функциональное состояние включенности  
в академическую деятельность: с ростом зна-
чений, соответствующих развитию изучаемой 
способности, включенность падает (F=12,39;  
p=0,000) по причине сосредоточенности че-
ловека на переживаниях, мыслях, связанных 
с волнующими, расстраивающими событиями 
собственной жизни. Или по-другому, личность 
не умеет с помощью волевого усилия отвле- 
каться в нужное время от тревожных дум – не 
человек управляет ситуацией, а его пережива-
ния управляют им.

Таким образом, в процессе подготовки 
специальных педагогов целесообразно приме-
нять методику «Включенность в учебно-про-
фессиональную деятельность», использовать 
ее как развивающее средство фасилитации 
профессиональной и личностной субъект-
ности как способности целенаправленного 
управления собственными состояниями; с вы-
сокой долей педагогического такта и психо-
логической этики – методику «Шкала повсед-
невных личностных проблем» как средство 
осуществления мониторинга, фасилитации 
различения профессиональных и личностных 
проблем, психологического благополучия  
обучающихся, знакомства с психологически-
ми приемами, направленными на развитие 
саморегуляции, совершенствования умений  
их конструктивного решения. Только на усло-
виях внимательного и бережного отношения 
к жизненному миру обучающихся возможно 
целенаправленное конструирование педагоги-
ческого взаимодействия, характеризующегося 
синтонностью как измерением, «при котором 
ярко выраженные личностные особенности  
педагога, его инструментарий являются наи-
более приемлемыми для конкретного ученика  
(то есть «резонируют» с его индивидуальны-
ми особенностями, отвечают его ожиданиям)» 
[6, с. 24], формируются значимые взаимоот- 

аспекты личности выступают предметом ак-
тивного формирования в образовательном 
процессе из-за того, что оказывают прямое 
влияние на эффективность деятельности  
субъектов образовательного процесса. Спо-
собность проблематизировать события соб-
ственной жизни относится к относительно 
закрытым от общественного внимания лич-
ностным структурам, открывающаяся только 
в общении людей, значимых друг для друга, 
но, тем не менее, косвенно влияющая на дея- 
тельность субъекта. Профессия специально-
го педагога предполагает работу в условиях  
столкновения с большим количеством разно- 
образных трудностей, проблем и кризисов  
человеческой жизни, а потому он должен, с 
одной стороны, быть компетентным в этой  
области, с другой, быть стрессоустойчивым; 
иметь опыт не только исходя из внешней, но 
и внутренней позиции [4, с. 5]. Рефлексив-
ные способности студентов проблематизации 
и способов решения проблем повседневной 
жизни может рассматриваться как источник 
фасилитации их эмоциональной устойчивос- 
ти, субъектности, жизнестойкости. Проект 
возник как проверка гипотезы о том, что  
включенность студентов в учебно-профессио- 
нальную деятельность не только взаимосвяза-
на с уровнем развития самооценки проблем- 
ности жизни, но и зависит от него.

Исследование с участием 93 первокурс-
ников проводилось в 2022/2023 учебном году. 
Всем испытуемым (100% выборки) – лицам  
женского пола в возрасте от 17 до 18 лет со 
средним возрастом – 17,5 лет предоставля- 
лись методики: «Шкала повседневных лич-
ностных проблем» (К.В. Карпинский, Н.В. Ки-
сельникова, 2018) [5, с. 297], «Включенность 
в учебно-профессиональную деятельность» 
(экспериментальная авторская методика). Эм- 
пирические данные обрабатывались статис- 
тическими методами (описательной статис- 
тики, корреляционным, однофакторным дис-
персионным). Итоговые результаты подтвер-
дили гипотезу: из 64 возможных получено 
56 корреляций средней силы (от 0,25 до 0,59),  
из них 47 корреляций имеют высокий уровень 
значимости (p=0,000). Получены корреляции 
общего уровня включенности в учебно-про-
фессиональную деятельность со всеми шка-
лами методики «Шкала повседневных лич-
ностных проблем»: с показателями по шкале 
«Проблемы межличностного самоутвержде-
ния» (χ2= –0,247; p=0,000), по шкале «Проб- 
лемы личностной регуляции времени жиз-
ни» – (χ2= –0,590; p=0,000), «Проблемы само-
сознания личности» – (χ2= –0,578; p=0,000),  
«Нравственные проблемы личности» –  



256

3. Якунин, В.А. Педагогическая психоло-
гия: учеб. пособие / В.А. Якунин. – СПб.: По- 
лиус, 1998. – 639 с.

4. Ткачева, В.В. Технология психологичес- 
кой помощи семьям детей с ограниченными  
возможностями здоровья: учебник / В.В. Тка-
чева. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 281 с.

5. Карпинский, К.В., Современные мето-
ды психологической диагностики / К.В. Кар-
пинский, А.М. Колышко, Т.В. Парфёнова. – 
Гродно: ГрГУ, 2022. – 398 с.

6. Торхова, А.В. Формирование индиви- 
дуального стиля педагогической деятель-
ности будущего учителя: теоретический 
аспект: монография / А.В. Торхова. – Минск: 
Белорус. гос. пед. ун-т, 2004. – 141 с.

ношения как психотерапевтическое проти-
воядие от отчужденности, формализма, эмо- 
ционального выгорания в образовании. 
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subjective perception of color. HSV space is the  
most commonly used color space for histograms  
among them. Its three components represent hue, 
saturation, and value, respectively.

The following figure1is the input picture.
The figure 2 is the histogram of the color 

image.
For the color histogram, the abscissa is  

the color space, corresponding to the grayscale  
value, and the ordinate is the number of pixels  
of the color.

Figure 1 – Original figure

Figure 2 – Histogram of Color image

2. Color set
To support fast lookups in large-scale  

image libraries, Smith and Chang proposed  
color sets as an approximation to color histo- 
grams. They first converted the RGB color space 
into a visually balanced color space (such as  
HSV space), and quantized the color space into 
several bins.

Then, they used the color automatic seg- 
mentation technology to divide the image into 
several regions, and each region was indexed by  
a certain color component of the quantized color 
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In the solving problems of the computer 
vision and the image processing, the image 
characteristics are a specific problem for 
the required image information calculation 
process. Human eyes can see the color, texture 
shape, movement and other information from 
observation. 

These are the characteristics of visual 
information perceived directly from the image 
are called visual features. Image features mainly 
include image color features, shape features, 
texture features, and spatial relationship features.  
This research mainly introduces the color features 
in image features.

Color feature is an overall function to 
describe the surface properties of the scene 
corresponding to the image or image area. Widely 
used methods to express color characteristics 
are: color histogram, color set, color moment and 
color correlation diagram [1].

1. Color histogram
Color histogram is the most often used 

method to express color features. Its advantage 
is that it is not affected by image rotation and 
motion changes. Further, it is not affected by the 
normalized image scale changes. Its disadvantage 
is it does not express the information of the color 
space distribution.

Color histograms can be based on different 
color spaces and coordinate systems. The most  
commonly used color space is the RGB (Red 
(R), Green (G), Blue (B)) color space, because 
most digital images are expressed in color space. 
Whereas, the RGB spatial structure doesn’t 
conform to people's subjective judgment of color  
similarity [2]. 

Therefore, it haves proposed the color 
histograms based on HSV (Hue, Saturation, 
Value) space. Because they are closer to people's 

СЕКЦИЯ № 9
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МАТЕМАТИКА
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help of normalization. Its disadvantage is that it 
does not express the color space distribution [3].

The conducted studies have shown: it is 
necessary to combine algorithms and research 
methods based on color characteristics for more 
accurate image analysis.
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Small object detection is a popular research 
direction in the fields of computer vision and 
digital image processing. It is widely used in 
robot navigation, intelligent video surveillance, 
industrial inspection, aerospace and other fields. 
Therefore, object detection has become a research 
hotspot in theory and application in recent years. 
Algorithms play a crucial role in subsequent  
tasks such as face recognition, gait recognition, 
crowd counting, and instance segmentation. The   
extensive research of the small target large-scale 
detection, summarizes the current problems and  
solutions and  finally proposes future prospects.

In the large-scale small object detection, a 
small object refers to a small number of pixels or 
a small physical size. Small targets cover a small 
image area, and there are few effective features 
for target detection, but commonly used detectors 
are not sensitive to small targets. Small targets  
are scattered in various areas of the image, may 
appear in the corners, may be occluded with  
large targets, and small targets are easily affected 

space, thereby expressing a binary color index 
set in the image. In image matching, compare  
the distance between different image color sets 
and the spatial relationship of color regions 
(including the separation, inclusion, intersection,  
etc. of regions, each corresponding to a different 
score).

Because the color set is expressed as a 
binary feature vector, a binary search tree can be 
constructed to speed up the retrieval, which is  
very beneficial for large-scale image collections.

3. Color moment (color distribution)
Another very simple and effective color 

feature is the color moments proposed by 
M. Stricker and M. Orengo.

The mathematical basis of this method is  
that any color distribution in an image can be 
represented by its moments. In addition, since 
the color distribution information is mainly 
concentrated in the low-order moments, only the  
first-order moment (mean), second-order moment 
(variance) and third-order moment (skewness) 
of the color are sufficient to express the color 
distribution of the image. Another benefit of this 
approach compared to color histograms is that  
there is no need to vectorize the features.

4. Color aggregation vector.
Its core idea is: divide the pixels belonging 

to each handle of the histogram into two parts, 
if the area of the continuous area occupied by 
some pixels in the handle is greater than a given 
threshold, the pixels in this area are regarded as  
aggregated pixels, otherwise as non-aggregated 
pixels.

5. Color correlation diagram
A color correlogram is another way of 

expressing the color distribution of an image.  
This feature not only describes the proportion  
of the number of pixels of a certain color in  
the entire image, but also reflects the spatial 
correlation between different color pairs.  
Experiments show that color correlation maps  
have higher retrieval efficiency than color 
histograms and color aggregation vectors,  
especially for images with consistent spatial 
relationships.

Since the color is not sensitive to changes 
in the direction, size, etc. of the image or image 
region, the color feature cannot capture the local 
characteristics of the object in the image well.  
In addition, when only color features are used to 
query, if the database is large, many unnecessary  
images will often be retrieved. 

Color histogram is the most commonly 
used method to express color features. Its 
advantage is that it is not affected by image  
rotation and translation changes. Further, it is  
not affected by image scale changes with the  
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For positioning accuracy of small objects:
– the center position of the predicted value 

and the actual value can be used as an evalua- 
tion index;

– it is possible to increase the loss rate of 
small objects by increasing the weight of small 
objects, the model can determine the location of 
small objects;

– a transformation algorithm is used so  
that the model takes into account the position of 
local small objects;

– the target detection method must balance 
the accuracy and performance of real-time target 
detection.
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Image segmentation is the division of an 
image into non-overlapping regions based on 
the grayscale, color, texture and shape of the 
image and makes these features show obvious 
differences between different regions and imp- 
rove the clarity of the image and optimize the  
image quality. The application value of medical 
image segmentation based on neural network 
is huge. It aims to use imaging technology to 
efficiently and accurately judge difficult and 
miscellaneous diseases, and to achieve the orga- 
nic combination of machine and human intel- 
ligence. The current imaging systems widely used 
in hospitals are CT (Computed Tomography), 
MRI (Magnetic Resonance Imaging), X-ray and  
so on.

Many structures of neural networks have 
been applied to biomedical image segmentation. 

by image noise. The commonly used mAP 
(mean Average Precision) indicators for target 
detection are not suitable for small targets, and  
small deviations of small targets will lead to  
large changes in IoU (Intersection of Union) [1]. 
There are few data sets for small target detection, 
most of which are simple scene data sets, and 
lack of small target detection data sets in complex 
scenes.

Multi-scale representation, target detection 
includes two tasks of positioning and classifica- 
tion. The high-resolution shallow feature map 
contains more detailed information, which is 
suitable for positioning tasks; The low-resolution 
deep feature map extracts the overall semantic 
information, suitable for classification tasks; 
Multi-scale representations combine image 
details of shallow representations and semantic 
information of deep representations to complete 
target detection; Contextual information, the 
fundamental difficulty of small target detection 
is that its coverage is small, and the information 
that the detector can perceive is limited. For 
any target, they exist in a specific scene or 
coexist with a specific target, and the accuracy 
of target detection can be improved by using 
the relationship between small targets and other 
targets or backgrounds; Image super-resolution, 
the root cause of the difficulty in small target 
detection is that small targets cover fewer pixels. 
If a higher-resolution image can be obtained; 
by constructing a GAN (Generative Adversarial 
Network), a higher-resolution image is generated 
from the original image, Object detection on  
higher resolution images [2]; Region proposal,  
the purpose of the region proposal is to generate 
a potential detection frame. The target detection  
before Faster RCNN (Region Proposal Networks) 
generates a detection frame through the sliding 
window method or the selection search method;  
Faster RCNN uses prior information to preset 
the anchor box (anchor box) , and then adjust  
the position and size of the anchor box through 
RPN (Region Proposal Network), so that the  
anchor box and the ground truth box (anchor  
box & Ground-Truth box) fit together enough  
but similar to Fast RCNN and other common 
methods to set anchors for medium and large 
targets. Boxes are not suitable for small targets,  
so anchor boxes need to be set for small targets.

To solve the problems of the large-scale 
small target detection some new methods are 
also proposed. As an evaluation index, the 
commonly used mAP cannot reflect the change 
trend of the PR(Precision-Recall) curve, nor can 
it reflect the proximity of the target covered by  
the b-box (bounding box). For small targets, a 
slight deviation will affect the IoU.
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noise and blurred borders. Therefore, it is dif- 
ficult to detect and identify targets in biome- 
dical images by  relying only on the basic featu- 
res of the images. Meanwhile, accurate boun- 
daries cannot be obtained by image semantic 
features alone due to the lack of image detail in- 
formation. Therefore, the U-Net network struc- 
ture is designed.

Because the structure of the network re- 
sembles a ‘U’, it is called U-Net. U-Net is a typi- 
cal encoder-decoder model that combines low- 
resolution and high-resolution features by jum- 
ping connections, effectively fusing low-resolu- 
tion and high-resolution image features, and  
is a perfect tool for biomedical image segmenta- 
tion tasks. At present, U-Net has become the  
benchmark for most biomedical image segmen- 
tation tasks and is one of the most widely used 
techniques in pathology image segmentation.

The study showed that various structures  
of neural networks are used to segment biome- 
dical images. It has been proven that models 
and algorithms using U-Net or merging several 
algorithms for image segmentation are more 
efficient. Obviously, neural networks will have 
a wider application. applications in the field of 
recognition of biomedical images.
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Встроенные системы – большая и слож-
ная тема для изучения. Существует огромное 
количество датчиков, собрав которые вместе с 
микроконтроллером в качестве управляющего 
центра, можно создать различные устройства. 
К примеру, собственная метеостанция, или 
умный будильник, или GPS-трекер и многое 
другое [1-3]. Современные микроконтролле- 
ры предоставляют огромное количество кон-
фигурируемых параметров. Для устройств 
создается программное средство, способное 

Nowadays, most biomedical image segmentation 
models are extended based on natural image 
segmentation techniques, and the mainstream 
network frameworks are CNN (Convolution al  
Neural Networks), FCN (Fully Convolutional  
Networks), and U-Net [1].

a) CNN: The key of the CNN are multi- 
layer stacking, the lo cal connecting, weight sha- 
ring and pool ing. A CNN structure usually 
concludes an input layer, a hidden layer and an 
output layer, with any intermediate layers called 
hidden layers.

For different types of digital pathology 
images, researchers have built CNN network 
models for layer-by-layer training and predic- 
tion, which can output a probability map, where 
each pixel value represents the probability that  
the pixel is a seed, then the generated probabi- 
lity map is used to find the local maxima for accu- 
rate localization of tissue primitives. Currently,  
many pathological image target detection  
methods have been proposed based on CNN 
classification, among which the application areas 
include lung cancer, breast cancer, colorectal 
cancer and so on. The CNN prediction-based 
segmentation model is also one of the more 
successful techniques applied in pathological 
 image segmentation.

b) FCN:FCN transforms the fully con- 
nected layers in traditional CNN into individual 
convolutional layers, which realize the trans- 
formation from image pixels to pixel classes. 
Compared with traditional method of image 
segmentation with CNN, FCN has two obvious 
advantages: First, FCN can accept input images 
of arbitrary size, and it does not require that  
all training and test images be the same size. 
Second, it is more efficient because it avoids 
storage duplication and computational convolu- 
tion problems that occur with the use of pixel 
blocks.

At the same time, the disadvantages of  
FCN are more obvious: first, the obtained 
results are still not precise enough. Second, the 
classification of individual pixels does not fully 
consider the pixel-to-pixel relationship and 
ignores the spatial regularization step used in  
the usual pixel-based classification segmentation 
methods, which lacks spatial consistency. FCN- 
based pathology image segmentation methods 
usually use pixel-level artificial segmentation  
samples as training data sets, and then learn by 
calculating losses pixel by pixel, FCN can solve  
the problem of segmenting pathological cases  
by defining different loss functions and impro- 
ving network structure and learning methods.

c) U-Net: Unlike ordinary image segmen- 
tation, biomedical images usually contain some 
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рядом от разъема USB. После подключения 
всех необходимых модулей было получено 
устройство, способное определять свое поло-
жение в пространстве и на карте. Данные о 
температуре и давлении обновляются и со- 
храняются раз в секунду, а получение всех 
остальных данных и их отправка на компью-
тер либо на карту памяти осуществляется с  
частотой 20 Гц.

В результате работы было получено 
устройство, позволяющее определять свое 
местоположение в пространстве и на карте, а 
также сохранять все значения с датчиков на 
карту памяти для последующего их анализа и  
обработки.

Созданное устройство можно приме-
нять в образовательных целях для изучения 
программирования контроллеров, на приме-
ре STM32, и работы с протоколами передачи 
данных I2C, SPI, UART. Данные, полученные 
с различных датчиков, рекомендуется исполь-
зовать при изучении цифровой обработки сиг-
налов.
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обрабатывать, отображать, сохранять или пе-
ресылать полученные данные в удобном фор-
мате [2]. Основной задачей данной работы 
являлось создание устройства для сохранения 
данных, полученных с различных датчиков, 
для последующей их обработки и отображе-
ния [1-3].

Разработанное устройство состоит из 
управляющего микроконтроллера и набора 
различных датчиков. Структурная схема уст- 
ройства изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Данный проект дает возможность пора-
ботать с различными протоколами передачи 
данных, а также возможностями конфигури- 
рования микроконтроллера.

В качестве управляющего центра си-
стемы был выбран микроконтроллер STM32.  
Датчик температуры и давления, модуль аксе-
лерометра и гироскопа, а также часы реально-
го времени подключаются к микроконтролле-
ру через интерфейс I2C. Датчик температуры 
и давления представляет собой микросхему 
BMP180, которая проходит калибровку на 
заводе-изготовителе. Акселерометр и гиро-
скоп интегрирован в один чип MPU6050, оба 
являются трехосевыми. Гироскоп измеряет 
скорость вращения или скорость изменения 
углового положения во времени по осям X, Y  
и Z. Для измерения используется технология 
MEMS и эффект Кориолиса. Для определе- 
ния местоположения на карте в проекте ис-
пользуется модуль GPS Troyka на базе чипа 
Neoway G7. Данный модуль принимает сиг-
налы спутников глобального позиционирова- 
ния – GPS, GLONASS и Galileo – и рассчи-
тывает свои географические координаты. Для  
получения актуального времени используется 
модуль часов реального времени, для связи с 
компьютером – модуль Bluetooth, для сохра-
нения всех полученных значений с датчиков –  
модуль SD-карты памяти, для автономной  
работы устройства – Li-on аккумулятор с за- 
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дзе f(x) – шчыльнасць імавернасці,
σ – стандартнае адхіленне,
а – мода (альбо матэматычнае чаканне).
Прывядзем для прыкладу малюнкі 1, 2, 3,  

што адлюстроўваюць сярэднюю інтэнсіўнасць  
палітычных рэпрэсій і палітычных страйкаў  
по групах даходу на душу насельніцтва [4, 5]:

Малюнак 1 – Сярэдняя інтэнсіўнасць 
палітычных рэпрэсій па групах даходу

на душу насельніцтва ў свеце
за перыяд 1960 –2015 гг.

Малюнак 2 – Сярэдняя інтэнсіўнасць 
палітычных страйкаў па групах даходу

на душу насельніцтва ў свеце 
за перыяд 1960 – 2015 гг.

Малюнак 3 – Абгінаючыя гістаграм 
малюнкаў 1 і 2

ГІПОТЭЗА ОЛСАНА-ХАНТЫНГТОНА
І РАЗМЕРКАВАННЕ ГАУСА

А.У. Астапенка, А.Н. Кавалёва, А.А. Савонава
БІП – Універсітэт права  і  сацыяльна-інфар-
мацыйных тэхналогій
г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

У працах М. Олсана [1] і С. Хантынг-
тона [2] паказана, што паміж сярэднім узроў-
нем даходаў на душу насельніцтва і сацы- 
яльна-палітычнай дэстабілізацыяй існуе не  
адмоўная карэляцыя, а крывалінейная зва-
ротная U-вобразная залежнасць. Пры гэтым 
найбольш высокія рызыкі дэстабілізацыі ма-
юць краіны з сярэднімі значэннямі даходаў на 
душу насельніцтва.

Згодна з гіпотэзай Олсана-Хантынгтона  
аж да пэўнага значэння велічыні сярэдніх па-
душавых даходаў эканамічны рост узмацняе  
рызыкі сацыяльна-палітычнай дэстабілізацыі  
і толькі пры яго адносна высокіх значэннях  
далейшы рост гэтага паказчыка вядзе да па-
мяншэння такіх рызык.

Дадзеная акалічнасць робіць вышэйпа-
казаную крывалінейную залежнасць у дачы-
ненні да інтэгральнага азначніка прыкметна 
меней выразнай і ўносіць вельмі прыкмет-
ны фундуш у фармаванне яе асіметрычнасці  
(калі адмоўная карэляцыя паміж падушавым 
ВУП і сацыяльна-палітычнай нестабільнасцю  
сярод багацейшых краін выглядае прыкмет-
на мацнейшай, чым дадатная карэляцыя для 
краін мацней). Разам з тым аналіз прадэман-
страваў, што для ўсіх астатніх індэксаў сацы-
яльна-палітычнай дэстабілізацыі назіраецца 
менавіта пастулюемая гіпотэзай Олсана-Хан-
тынгтана крывалінейная перавернутая U-воб- 
разная залежнасць. У дачыненні да такіх індэк-
саў, як палітычныя забастоўкі, масавыя беспа-
радкі і антыўрадавыя дэманстрацыі, мы маем 
справу з асіметрыяй, прама супрацьлеглай  
той, што згадвалася вышэй, – з такой асімет- 
рыяй, калі станоўчая карэляцыя паміж ВУП  
і нестабільнасцю для больш бедных краін  
аказваецца прыкметна мацнейшай, чым ад- 
моўная карэляцыя для багацейшых краін.

Іншыя фактары, якія абумаўляюць на-
яўнасць станоўчай карэляцыі паміж сярэднімі  
падушавым даходамі і ўзроўнем сацыяльна- 
палітычнай дэстабілізацыі ў сацыяльных сі- 
стэмах, апісаны ў мадэлі «пасткі на выхадзе з 
мальтузіянскай пасткі» у працах А.В. Каратае- 
ва і інш. (гл., напрыклад, [3, 4, 5]).

Аналізуючы згаданыя працы, можна 
ўбачыць, што крывалінейная перавернутая 
U-вобразная залежнасць ёсць графік добра  
вядомага нармальнага, ці Гаусавага размерка-
вання:



263

ности юридической деятельности проникно- 
вение информационных технологий в нее бы- 
ло вопросом времени.

Попытаемся оценить, насколько это про-
никновение масштабно и насколько доступ-
ные сегодня решения изменили (улучшили?)  
традиционные подходы.

Отметим, что с начала 2000-х годов  
сформировалось целое бизнес-направление 
Legal tech, которое сосредоточилось на ин- 
формационно-технологическом обслуживании  
профессиональной юридической деятельнос- 
ти и предоставлении потребителям юриди- 
ческих услуг с использованием информаци- 
онных технологий.

На наш взгляд, нельзя сказать, что до-
стигнутые результаты имеют впечатляющий  
характер, особенно на фоне прорывов (места-
ми революционных) в других отраслях. Согла-
симся с мнением партнера и исполнительно-
го директора T.A.G. Consulting Russia Игната  
Постного, что существующие решения «<…> 
очень далеки от содержательной автоматиза-
ции юридической функции и позволяют ре-
шать локальные задачи, не связанные с твор-
ческой и экспертной юриспруденцией» [1].  
Как отмечено автором указанной публика- 
ции, все, что Legal tech дает современному 
юристу, – это возможности автоматизации  
шаблонной офисной работы и более-менее  
продвинутые поисковые сервисы.

Пусть это мнение высказано еще в 
2020 году, но оно вполне справедливо, на наш 
взгляд, и сейчас (особенно для национального  
сегмента). Подтверждением тому может яв-
ляться обзор от Натальи Сенюто, Legal Tech  
директор REVERA law group. Каков функцио-
нал решений, упомянутых в указанной публи-
кации? Конструкторы (шаблоны) документов  
(1-C: КПД – Конструктор документов, Doc.one,  
Турбоконтракт, Freshdoc, Doczilla, Конструк-
тор претензий при нарушении срока оплаты),  
средства для создания чат-ботов, сервисы 
проверки контр-агентов, системы управления 
проектами и организация электронного доку-
ментооборота [2]. Заметим, что белорусским 
решением является только конструктор пре-
тензий при нарушении срока оплаты от ilex.by.  
Остальные либо изначально ориентированы 
на российское законодательство, либо требуют 
кропотливой работы по созданию собствен-
ных шаблонов.

Такая автоматизация дает свой эффект 
(снижение количества рутинных операций, 
возможность выполнения некоторых работ 
не-юристами и т.п.) [3], но он проявляется в 
экономических показателях субъекта рынка 
юридических услуг (что, безусловно, важно),  

Лёгка бачыць, што абгінаючая абедзвюх 
гістаграм ёсць графік асіметрычнага нармаль-
нага размеркавання, з асіметрыяй у левы і пра-
вы бок для кожнай гістаграмы адпаведна.

Гэты аналіз, а таксама разгляд іншых 
прац А.В. Каратаева з суаўтарамі сведчаць 
аб тоеснаcці крывалінейнай перавернутай 
U-вобразнай залежнасці гіпотэзы Олсана-Хан-
тынгтона з Гаусавым размеркаваннем, што 
дадае дадатковыя добра распрацаваныя маг-
чымасці для будучых матэмычных разлікаў і 
аналізу ў дадзенай галіне даследаванняў. 
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В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.А. Байков
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
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Юристы, по всей видимости, были не 
первыми, кто в полной мере откликнулся на 
возможности, предлагаемые информацион-
ным обществом. Но при всей консерватив- 



264

усилия будут концентрироваться, в первую 
очередь, в тех направлениях, отдача в которых 
будет максимальна. Не думаем, что юриди- 
ческая деятельность в таком контексте кон- 
курентоспособна, несмотря на прогнозируе- 
мый рост расходов на Legal Tech в 3 раза к 
2025 г. [3].

Ожидать вложения финансов и усилий 
следует, скорее, от самих участников рын-
ка юридических услуг, нежели от сторонних 
инвесторов. Так, одна из крупнейших юриди-
ческих фирм Allen & Overy (Великобритания,  
3500 юристов в 43 офисах, оборот в 2016 году 
142 млн €) интегрировала в свою работу 
ИИ-платформу Harvey, построенную на по-
следней модели Open AI, для юридической ра-
боты [5]. A&O работает с бета-версией Harvey 
с ноября 2022 года, так что успешность со-
трудничества предстоит еще только оценить.
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но никак принципиально не меняет техно- 
логию самой деятельности. На «цифрового 
юриста» это не похоже.

Причем существенно изменить ситуа-
цию не позволяет пока, по нашему мнению,  
и стремительный рост возможностей искус-
ственного интеллекта (ИИ).

Искусственный интеллект (Artificial 
Intelligence, AI) – это то, от чего в ближайшем 
будущем ожидается существенный прирост 
эффективности в различных отраслях чело-
веческой деятельности. Ожидания настолько 
велики, что технология привлекает внимание 
всех крупных игроков на рынке IT и сотни 
миллиардов долларов инвестиций. 

Оценка мирового рынка искусственного 
интеллекта, сделанная американской исследо-
вательской и консалтинговой компанией Grand 
View Research, Inc, составляет 136,55 млрд 
долларов США в 2022 году, и, по прогнозам, 
совокупный годовой темп роста будет состав-
лять 37,3% в период с 2023 по 2030 годы [4].

Сколько достанется рынку юридичес- 
ких услуг? На наш взгляд, вряд ли эта сфера 
станет приоритетной. Вложения в адаптацию 
технологии ИИ для проведения, например,  
медицинских и фармакологических исследо-
ваний (разработка тестирование лекарствен-
ных препаратов, диагностика заболеваний и 
т.п.) явно представляются более приоритет- 
ными как по идеологическим, так и по финан-
совым соображениям. В то же время слож-
ность задачи приблизительно сопоставима с 
подготовкой решений для рынка юридичес- 
ких услуг. А трудности, определенные специ- 
фикой предметной области, значительны и ле- 
жат на пересечении таких областей знаний, 
как юриспруденция, лингвистика и IT.

Поэтому, даже если решить проблему 
применительно к одной юридической системе  
и (или) языковой традиции, то вряд ли гаран-
тирована простая адаптация данного решения  
к другой юридической системе и (или) языко-
вой традиции. В данном случае встают воп- 
росы создания баз для обучения, отсутствия 
эффективных инструментов Natural Language 
Processing (NLP), адаптации синтаксических 
особенностей конкретного языка и т.п. (более  
подробно смотри [1]). Даже для медицины по-
добные проблемы не существуют, поскольку 
антропологические различия людей не суще-
ственны, да и особенности протекания хими-
ческих процессов не зависят от языка и граж- 
данства.

Мы живем в эпоху Artificial Narrow 
Intelligence (ANI) – искусственного интеллек-
та, который специализируется на решении за-
дач в одной предметной области. И поэтому 
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тации по платформе .NET, всю необходимую 
информацию можно получить на обучающей 
странице компании Microsoft [3]. Кроме того, 
можно получать самую свежую информацию 
из сообщества [4], из официальных каналов на 
YouTube [5], из блогов ведущих специалистов  
сообщества компании Microsoft [6]. Но есть  
одна проблема: представленная там инфор- 
мация – это хороший справочник, бюллетень 
новостей, но не учебник. Да, там можно найти 
подробные ответы на некоторые вопросы. Но 
это подходит для программиста, который хо-
рошо знает предмет, и просто ему необходимо  
уточнить некоторые детали, и совсем не оп- 
тимально для изучения языка / библиотеки / 
шаблона / фреймворка. Ведь обучение – это не  
просто получение пакета информации. Эта ин-
формация, как минимум, должна излагаться  
в «правильной» последовательности. Тем бо- 
лее, что новые возможности новой версии язы- 
ка не упраздняют то, что предлагалось в пре-
дыдущих версиях.

И здесь возвращаемся к преподавателю, 
который должен уметь обработать новую ин-
формацию и правильно преподнести ее на за-
нятиях.

Например, при переходе от версии плат-
формы .NET 5 к .NET 6 существенно изменил-
ся шаблон проекта ASP.NET Core. Следова-
тельно, на занятиях нужно было знакомить как 
со старой версией, так и с новой, поскольку  
поддержка версии платформы .Net 3.1 прекра-
тилась только в ноябре 2022. Потребовалось 
также обновление содержания заданий к лек-
ционным и практическим лабораторным заня-
тиям.

Однако донести информацию – это еще 
не все. Нужно еще научить этой информа- 
цией пользоваться, и, что немаловажно, поль-
зоваться правильно. Поэтому важно правиль-
но составить задания к лабораторным рабо-
там. Особенно это важно на начальных этапах 
обучения, при знакомстве с языком програм-
мирования.

Большинство современных языков про-
граммирования являются объектно-ориенти-
рованными. И лабораторные работы связаны 
с созданием классов, интерфейсов, описанием 
наследования и т.д. Как правило, задания но-
сят императивный характер: описать класс,  
описать конкретные методы, реализовать от-
ношения между классами.

Например, имеем предметную область – 
АТС. Задание в этом случае может быть сле-
дующим: «Опишите класс «АТС». Опишите 
класс «Тариф», содержащий свойства «Город 
абонента» и «Стоимость». В классе «АТС»  
опишите коллекцию объектов «Тариф».

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

А.Г. Буймистров, И.И. Гламаздин, 
Д.В. Горбачев
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий,
Белорусский  государственный  университет 
информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь

Востребованность IT-специалистов де-
лает данный вид профессиональной деятель-
ности привлекательным для молодых людей.  
Об этом свидетельствует неизменно большой 
конкурс при поступлении на IT-специальности  
в учреждения образования Беларуси. С дру-
гой стороны, IT-компании предъявляют высо-
кие требования к специалистам, даже уровня 
Junior, при приеме на работу. Поэтому перед 
УВО стоит непростая задача – подготовить 
конкурентноспособных специалистов, гото-
вых к работе в реальном секторе экономики.

Задача усложняется еще тем, что IT-тех-
нологии развиваются очень быстро. Напри-
мер, компания Microsoft в ноябре 2021 года 
выпустила релиз платформы .Net версии 6, и 
соответственно, язык программирования C# 
версии 10. А уже в ноябре 2022 года вышла  
7-я версия платформы .Net и 11-я версия язы- 
ка C#. В 2023 году уже анонсируется выход 
8-версии платформы .Net. Для версий же плат-
формы .Net, начиная с 5-й и ниже, уже прекра-
щено развитие и поддержка [1].

Это требует от преподавателя, с одной 
стороны, быть в курсе всего, что происходит 
с предметом преподаваемой дисциплины. С 
другой стороны, нужно регулярно обновлять 
материалы лекций и практических (лаборатор-
ных) занятий, чтобы студенты получали ак- 
туальные знания, которые будут востребованы 
на рынке труда. Быстрое развитие IT- техно-
логий также порождает еще одну проблему: 
отсутствие актуальных учебных печатных из-
даний.

Возьмем, например, фреймворк ASP.Net  
Core. Издательство O’Reilly в феврале 2022 го- 
да выпустило книгу Адама Фримана (Adam 
Freeman) «Pro ASP.NET Core 6: Develop Cloud- 
Ready Web Applications Using MVC, Blazor, 
and Razor Pages» [2]. Это на 3 месяца позже 
официального выхода 6-й версии платформы  
.NET. Естественно, что русский перевод вый- 
дет еще позже (на момент написания статьи 
книга еще не переведена).

Возникает вопрос: а где же брать мате-
риал для обучения? Ответ простой –  из перво-
источника. Например, что касается докумен-
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Один из первых вопросов, который сто-
ит перед любым желающим изучить язык 
программирования высокого уровня, какой 
выбрать путь и с чего начать.  Попробуем про-
яснить ответ на поставленный вопрос путем 
сравнения языков Typescript и JavaScript.

JavaScript – это язык программирования, 
изначально разработанный для динамическо-
го HTML в веб-браузерах. Он использовался 
для встраивания «логики» веб-страницы, что-
бы можно было оценивать взаимодействие 
с пользователем, изменять или генерировать 
контент. JavaScript, наряду с HTML и CSS, яв-
ляются стандартными инструментами веб-раз-
работки, хотя JavaScript также используется на 
серверах или в микроконтроллерах [1].

Первоначально JavaScript был опублико-
ван Netscape в 1995 году как LiveScript и пере-
именован в JavaScript из-за сотрудничества с 
Sun Microsystems (тогда разработчиком Java). 
Хотя Java и JavaScript имеют разные базовые 
концепции и разрабатывались независимо 
друг от друга, изменение названия было на-
правлено на то, чтобы сделать JavaScript более 
популярным за счет использования уже заре-
комендовавшего себя бренда «Java».

JavaScript – это язык сценариев, осна-
щенный стандартизированным языковым 
ядром ECMAScript, который при необходи-
мости может использоваться для объектно-о-

Студенты учатся работать с классами.  
Однако многолетний опыт преподавания по- 
казывает, что при таком подходе, умея рабо- 
тать с классами, студенты зачастую не зна-
ют, как этим пользоваться. Это напоминает 
ситуацию, когда ребенок, зная буквы, не уме-
ет составлять из этих букв слова. До сих пор 
знакомство с программированием у студентов 
заключалось в построении алгоритмов. Дис-
циплины, в которых рассказывается о методах 
проектирования программного обеспечения,  
еще будут изучаться в последующих семест- 
рах. Но изучение объектно-ориентированного  
языка предполагает также и развитие навыка 
объектно-ориентированного подхода к реше-
нию задачи. Поэтому вместо императивной  
постановки задачи авторы предлагают исполь-
зовать декларативный подход, т.е. описывать 
задачу так, как если бы ее ставил заказчик, а  
не программист. Речь идет о том, чтобы уже 
сейчас научить студента анализировать по-
ставленную задачу с точки зрения парадигм 
ООП – инкапсуляции, наследования и поли-
морфизма.

Также авторы считают полезным, когда 
задание очередной лабораторной работы явля-
ется продолжением, развитием предыдущей.  
В этом случае можно поставить задачу так, что 
ошибки объектно-ориентированного подхода 
станут очевидными. Например, если приве-
денной выше задаче студент не выделил АТС 
в отдельный класс, а новое задание преду- 
сматривает наличие нескольких АТС.

В заключение хотелось бы отметить, 
что в современном обществе, когда информа-
ция и знания становятся высшей ценностью, 
а информационная культура и компетенции 
человека – определяющим фактором профес-
сиональной деятельности, изменяются и тре-
бования к системе образования, происходит 
существенное повышение статуса образова-
ния как универсальной формы деятельности,  
направленной на постоянное развитие лич- 
ности в течение всей жизни человека.
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HTML-компонентов браузера (если вы не слы-
шали об этом, в то время это была настоящая 
сенсация). Так был разработан JavaScript. По-
жалуйста, помните, что JavaScript и Java не 
имеют ничего общего друг с другом. Внедре-
ние «Java» в JavaScript было просто стратеги-
ей брендинга.

В перспективе JavaScript будет продол-
жать развиваться и приобретать новые функ-
ции. Инновации на основе JavaScript, такие 
как библиотеки React и React Native, а также 
другие популярные фреймворки, показали, 
насколько полезными они могут быть при 
веб-разработке на стороне сервера и на сторо-
не клиента.

В последние годы JavaScript был допол-
нительно адаптирован для работы в серверной 
среде (Node.js). Бэкэнд-разработчики знакомы 
с фронтендом точно так же, как разработчик 
фронтенда знаком с бэкэнд-логикой. Он суще-
ствует уже долгое время и будет продолжать 
существовать, а большое сообщество разра-
ботчиков открытого исходного кода является 
чрезвычайно ценным ресурсом.

Многие фреймворки и библиотеки раз-
рабатываются на основе JavaScript, что упро-
щает реализацию общих функций.

Это динамический язык, целью которого 
является повышение производительности тру-
да программиста, позволяя создавать функции 
с меньшим количеством кода. Это один из са-
мых простых языков программирования для 
изучения.

Typescript обладает всеми функциями 
объектно-ориентированного языка програм-
мирования, включая классы, интерфейсы, на-
следование, модули и так далее. Мы можем 
писать код на Typescript как для клиентской, 
так и для серверной разработки. Все элементы 
JavaScript поддерживаются Typescript. Это по-
зволяет разработчикам использовать Typescript 
с существующим кодом JavaScript. Здесь мы 
можем легко использовать все фреймворки, 
инструменты и библиотеки JavaScript.

Код Typescript не выполняется сразу в 
браузере. Программы Typescript всегда на-
чинаются с JavaScript и заканчиваются на 
JavaScript. Поэтому нам нужно только по-
нимать JavaScript, чтобы использовать его 
в Typescript. Для выполнения код Typescript 
компилируется и преобразуется в эквивалент 
JavaScript. Это называется транспилингом. 
Браузеры могут читать код TypeScript и ото-
бражать вывод с кодом JavaScript.

TypeScript можно использовать как 
JavaScript для изменения DOM и добавления 
или удаления элементов. Typescript включает в 
себя мощный компилятор JavaScript, который 

риентированного, процедурного или функ-
ционального программирования. Ядро языка 
ECMAScript описывает динамический, типи-
зированный, объектно-ориентированный, но 
бесклассовый язык сценариев. В общем и 
целом использование API –  это безопасный 
и проверенный способ подключения веб-сер-
висов за считанные секунды. Он позволяет 
приложению расширить функциональность за 
счет извлечения информации из других прило-
жений. Но вас может беспокоить вопрос о том, 
как API отправляет запрос, загружает данные 
и передает их в определенном формате. Ответ 
на этот вопрос заключается в том, что это за-
висит от того, как вы построили API для свое-
го приложения. В этой статье мы обсудим два 
распространенных API для соединения двух 
приложений для передачи данных [2].

Typescript –  это язык программиро-
вания, разработанный Microsoft на основе 
ECMAScript –  стандарта JavaScript. Typescript 
считается надмножеством JavaScript. Это оз-
начает, что любой код JavaScript также явля-
ется допустимым кодом Typescript, и что в 
Typescript также можно использовать общие 
библиотеки JavaScript, такие как Angular JS 
или Ionic. Язык сценариев со строгой типи-
зацией использует для описания данных та-
кие понятия, как ориентация объекта и вывод 
типа, а также может обрабатывать общие типы 
данных.

Microsoft хотела исправить недостат-
ки языка сценариев JavaScript в области раз-
работки крупномасштабных приложений. В 
поисках более масштабной альтернативы JS 
Microsoft инициировала разработку Typescript, 
основанного на JavaScript.

Разработчики, в том числе главный раз-
работчик Андерс Хейлсберг, стремились раз-
работать Typescript таким образом, чтобы не 
подвергать опасности совместимость и неза-
висимость JavaScript от платформы. Вот как 
Typescript был оснащен расширенным компи-
лятором JavaScript, который может переводить 
код в JavaScript, чтобы Typescript также мог 
работать в браузере.

Чтобы получить четкое представление 
о преимуществах и недостатках двух языков 
программирования, необходимо провести пря-
мое сравнение их основных возможностей и 
характеристик.

JavaScript – это легкий язык сценариев, 
который может вычислять, проверять и из-
менять данные, чтобы сделать веб-страницы 
интерактивными. Он также может добавлять 
динамический текст в документы HTML и 
CSS. Некоторые разработчики из Netscape 
решили разработать язык для модификации 
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циям развития информационных ресурсов и 
потенциальным проблемам, которые могут 
возникнуть в связи с этим.

Искусственный интеллект (ИИ) – одна  
из самых быстрорастущих технологий, кото-
рые будут влиять на будущее информацион- 
ных ресурсов. Он может помочь в создании 
интеллектуальных систем, которые могут  
превзойти человеческий ум в некоторых об- 
ластях, например, в обработке больших объ-
емов данных, планировании и прогнозирова-
нии [1]. Кроме того, ИИ позволит по опреде-
ленным запросам человека получить доступ 
к неограниченным лавинообразно растущим  
информационным ресурсам. 

Интеллектуальность машин растёт с 
каждым годом, а некоторые из них уже сейчас 
могут в определённых областях превзойти воз-
можности человека. Искусственный интеллект 
от Google научился создавать программное 
обеспечение машинного обучения, которое 
по своей эффективности превышает системы,  
созданные людьми. Показательными стали ре-
зультаты испытаний, когда системе ИИ надо 
было распознать несколько объектов на одном  
изображении. Обученный компьютером алго-
ритм распознавал до 43% объектов, а лучший  
из созданных людьми – только 39% объектов.

В настоящее время появляется все боль-
ше информации и она становится более раз- 
нообразной. Поэтому обработка и анализ 
больших объемов данных будет становиться 
важнее и усложняться. Это позволит выявить 
новые закономерности и тенденции, а также 
обнаружить скрытые взаимосвязи между раз-
личными явлениями [2]. Big Data также вклю-
чают в себя комплекс инновационных методов 
и способов хранения и обработки информа-
ции с целью автоматизации, оптимизации 
бизнес-процессов, обеспечения принятия наи-
более эффективных решений на основе на- 
копленной информации.

Согласно исследованию Fortune Business 
Insights объем глобального рынка технологий  
Big Datа, оцененный в 2018 году в 38,6 млрд 
долл., увеличится к 2026 году до 104,3 млрд 
долл., демонстрируя темпы роста на уровне  
14% в период с 2019 по 2026 гг.

Согласно прогнозу IDC (International 
Data Corporation, США) к 2025 году общий 
объем цифровых данных, генерируемых во 
всем мире, вырастет более чем вчетверо – до 
175 Зеттабайт с 40 Зеттабайт в 2020 году, в  
том числе благодаря растущему количеству 
IoT-устройств и датчиков. В соответствии с 
описанием трех главных атрибутов больших  
данных (объем, многообразие, скорость), ко- 

может преобразовывать код в JavaScript, что-
бы Typescript также можно было выполнять в 
браузере.

В конечном итоге выбор между Typescript 
и JavaScript зависит от доступных вам ресурсов 
и самого проекта. В рамках больших коммер-
ческих проектов предпочтителен Typescript, 
так как он вам позволит писать меньшее коли-
чество тестов и создаст контекст, в котором вы 
не будете вынуждены тестировать JavaScript 
код в рантайме, чтобы словить какую-нибудь 
глупую ошибку при выборке данных поль-
зователя, у которого поле «телефон» будет 
являться необязательным и так далее. В рам-
ках небольших проектов или лэндингов, где 
JavaScript будет нужен для написания анима-
ций, отсылки письма через SMTP-провайдер 
– использование Typescript не будет хорошим 
решением. В таком случае предпочтительнее 
выбрать JavaScript.
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С развитием технологий и расширени-
ем доступа к Интернету создание, хранение и 
обработка информации стали неотъемлемыми  
элементами нашей жизни. Это привело к зна-
чительному росту информационных ресурсов 
и повлияло на многие сферы деятельности. 
Данная работа посвящена основным тенден- 
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4. Повышение осведомленности пользо-
вателей об угрозах кибербезопасности и обу-
чение их методам защиты от кибератак.

5. Разработка новых интеллектуальных  
систем для оптимизации процессов в различ-
ных областях деятельности, например, в меди-
цине, транспорте и производстве.

6. Совместная работа ученых и экспер-
тов в области информационных технологий и 
кибербезопасности для поиска новых спосо-
бов более эффективной защиты информации.

Таким образом, будущее информацион- 
ных ресурсов связано с ростом использова-
ния ИИ, расширением IoT, увеличением объе-
мов данных и нарушений кибербезопасности. 
Однако эти проблемы могут быть решены 
с помощью разработки новых технологий и  
улучшения защиты личных данных и конфи-
денциальности. Кроме того, повышение ос-
ведомленности пользователей и совместная 
работа ученых и экспертов может помочь в 
создании безопасного и эффективного буду-
щего для информационных ресурсов.

Конечно, перспективы развития инфор-
мационных ресурсов вызывают некоторые 
опасения, относящиеся к будущему информа-
ционного общества. Однако известны эффек-
тивные методы и пути решения многих по-
тенциальных проблем. Их решение поможет 
обеспечить безопасное будущее в области ин-
формационных ресурсов.
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торое дает Gartner, эта нарастающая лавина  
данных будет все больше характеризоваться 
разнообразием типов информации, причем 
большая часть из них будет представлять со-
бой постоянно меняющиеся потоки данных в 
реальном времени.

С развитием технологий связи и 
устройств, которые могут сообщать между со-
бой информацию (сенсоры, устройства IoT),  
в будущем мы можем ожидать повсеместного 
распространения Интернета вещей (IoT). Это 
изменит способ взаимодействия людей с ок- 
ружающей средой и повысит эффективность 
использования ресурсов.

Рост объемов больших данных и ме-
таданных приведет к тому, что к 2025 году 
каждый среднестатистический житель Зем-
ли начнет взаимодействовать с устройствами, 
соединенными с сетями, примерно 4800 раз  
в день: по одной процедуре взаимодействия 
каждые 18 секунд. К 2025 году почти 20% ге- 
нерируемых данных станут информацией, по-
лучаемой в режиме реального времени. При 
этом более 95% составят данные, поступаю-
щие от устройств Интернета вещей. В связи с 
этим данные должны быть мгновенно доступ-
ными для пользователей и предприятий в лю-
бое время и в любом месте [3].

С ростом числа информационных ресур-
сов и возможности их обработки возникают 
новые проблемы в охране личной информации  
и конфиденциальности. Развивающиеся тех-
нологии могут предоставлять дополнитель- 
ные возможности злоумышленникам для дос- 
тупа к личным данным людей.

С развитием технологий появляются но- 
вые уязвимости и угрозы в области кибер- 
безопасности. Они могут стать катализатором 
кибератак на информационные ресурсы, что 
может привести к утечкам и кражам данных, 
нарушению работоспособности систем и дру-
гим негативным последствиям [4, 5].

Перечислим ряд рекомендаций, которые 
помогут избежать в будущем негативных по-
следствий развития информационных ресур-
сов:

1. Разработка правил и механизмов за-
щиты личных данных и конфиденциальности 
пользователей на новых информационных ре-
сурсах.

2. Создание более эффективных методов 
обработки большого объема данных и разви-
тие нейросетевых технологий для обработки  
и анализа данных.

3. Исследование новых возможностей 
IoT и разработка стандартов для обеспечения 
безопасности и эффективного использования 
этих устройств.
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ограничивается командами \begin{document}  
и \end{document}, а до этого размещают-
ся команды, определяющие параметры этой  
публикации, и начинаются они с команды  
\documentclass[<parameters>]{<class>}, в ко-
торой <parameters> задают размеры шрифта, 
листа, режим вывода и т.д., <class> опреде- 
ляет один из шести стандартных классов си-
стемы LaTeX: article – статья, report – отчет, 
book – книга, letter – письмо, proc – доклад, 
slides – слайды. Далее подключаются стиле-
вые файлы, которые позволяют расширить 
возможности по оформлению самого текста  
на заданном размере бумажного листа.

При подготовке к лекционным и прак- 
тическим занятиям в настоящее время боль-
шую роль играет визуализация учебного ма-
териала. Как правило, для этого применяют-
ся пакеты презентационной графики – и это,  
чаще всего, PowerPoint. LaTeX также позво- 
ляет создавать презентационные материалы. 
Например, если в <class> указать класс beamer, 
который содержит большое количество уже го-
товых шаблонов оформления, и использовать  
при этом транслятор PDFLaTeX. Презентации 
получаются с расширением <.pdf> и имеют  
удобную навигацию, а также возможность  
реализовать анимацию.

Упомянутый транслятор прекрасно под-
ходит для создания электронных учебно-мето-
дических комплексов, тем более, что это очень  
актуально в условиях цифровизации образо-
вания. Создаваемое при этом оглавление само  
является гиперссылкой и позволяет перемес- 
титься к нужному фрагменту документа, и 
если в программном продукте открыта вклад-
ка закладки, то оглавление и будет отражаться  
в этой вкладке. К тому же в самом докумен-
те можно устанавливать метки с уникальным  
именем и затем, при необходимости, ссылать- 
ся на эти метки, что удобно при работе с ма- 
тематическими формулами, таблицами, ри-
сунками и литературными источниками. Бо- 
лее того, внутри  документа можно резерви-
ровать места для гиперссылок и использовать  
их, например, для перехода от заданий для са-
мостоятельной работы к ответам и обратно.

Что касается организации контроля зна-
ний, то и здесь применим TeX, например, при  
использовании системы Moodle для матема-
тических дисциплин, так как в этом случае 
при создании тестов возникает сложность с  
оформлением математических выражений.  
Многие пользователи вставляют их как ри- 
сунки, предварительно набирая их в Word, не 
зная о том, что платформа Moodle поддержи-
вает TeX, который сразу позволяет качествен-
но реализовать этот процесс.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ
LATEX ДЛЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Е.В. Воронкова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь
В.А. Петров
Российский  экономический  университет 
имени Г.В. Плеханова, Минский филиал
г. Минск, Республика Беларусь

Семидесятые и восьмидесятые годы 
XX века ознаменовались созданием языка раз-
метки текста на бумаге – TeX (D. Knuth [1 – 2])  
и его усовершенствованием – LaTeX (L. Lam- 
port [3]). Дальнейшее развитие этого про-
граммного продукта привело к тому, что в 
большинстве зарубежных издательств, в част-
ности, в России, он принят в качестве основ- 
ного редактора для оформления научных пуб- 
ликаций, особенно математических, физичес- 
ких, химических и технических.

Этот текстовый редактор не является 
процессором типа WYSIWYG (What YOU See  
Is What You Get – «что видишь, то и полу- 
чаешь»). Он создан для логического проекти-
рования печатного документа и более удобен  
в случае, когда необходимо набирать большое 
количество математических формул, исполь-
зовать графику и таблицы. Для этого исполь-
зуется специальная система команд на анг- 
лийском языке, а затем необходимо запустить  
компилятор (как в программировании), однако 
все остальное делает компьютер и результат 
впечатляет [4].

Для людей, не знакомых с программиро-
ванием и слабо знающих английский язык, это 
кажется страшным. Однако для работы с си-
стемой LaTeX создано большое количество ре-
дакторов, в частности, WinEdt, TeXnicCenter,  
TeXMaker (операционная система Windows),  
SLED – аббревиатура от Simple LaTeX Editor  
(операционная система Unix), в которых на-
жатие на соответствующую кнопку вставляет 
в документ нужную команду, отправляет до-
кумент на трансляцию, сообщает об ошибках, 
допущенных при наборе документа, вызы- 
вает необходимую программу для просмотра 
конечного результата – графического файла,  
который показывает, как будет выглядеть на-
бранное на бумаге [4].

Исходный файл документа системы 
LaTeX – это текстовый документ, который име-
ет расширение <.tex>. Все документы имеют 
одинаковую структуру: сам текст публикации  
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веческих эмоций, что может быть эффективно  
в разных сферах деятельности человека. Что-
бы достичь поставленную цель, необходимо 
выполнить следующие действия:

а) собрать или найти набор данных для 
обучения модели;

б) разделить эмоции, представленные в 
наборе данных, на 2 категории;

в) выбрать вектор типичных признаков, 
которые будут использоваться для обучения  
модели/предсказания эмоции;

г) провести предобработку данных;
д) выбрать алгоритм обучения для мо- 

дели;
е) оценить точность модели.
Для разработки модели была выбрана 

популярная база данных EmoDB [1], содержа-
щая следующие эмоциональные метки: страх, 
скука, отвращение, злость, грусть, счастье и 
нейтральность. Для исследования данные эмо-
ции были разделены на две категории, приве-
денные далее [2]:

1) отрицательные: скука, отвращение, 
грусть, злость;

2) остальные: счастье, нейтральность, 
скука.

В обучающий вектор были выбраны сле-
дующие признаки:

1) спектральный центроид (среднее зна-
чение, стандартное отклонение, наклон);

2) полоса пропускания (среднее значе-
ние, стандартное отклонение, наклон);

3) семь коэффициентов спектрального 
контраста (среднее значение, стандартное от-
клонение, медиана);

4) спектральная плотность (среднее зна-
чение, стандартное отклонение, наклон);

5) спектральный спад (среднее значение, 
стандартное отклонение, наклон);

6) тринадцать мел-кепстральных коэф-
фициентов;

7) двенадцать коэффициентов цветности.
Таким образом, величина входного век-

тора составила 130 признаков, что может яв-
ляться избыточным. Для предобработки дан- 
ных была проведена нормализация данных по  
формуле:

где х'– нормализованный вектор призна-
ков,

х – ненормализованный вектор призна-
ков,

    – среднее значение,
σ – стандартное отклонение.

Таким образом, издательская система 
LaTeX является хорошим инструментом для 
создания различных учебно-методических ма-
териалов по математическим дисциплинам и 
не только. Документы, подготовленные с по-
мощью этой системы, имеют небольшой объ-
ем. И если они сохранены или сразу сделаны  
в виде pdf-файла, то это предоставляет воз- 
можность их использования не только на ком-
пьютерах, но и на мобильных устройствах  
при наличии любого pdf-просмотрщика.
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В развитии информационных техноло-
гий методы машинного обучения позволяют 
принимать оптимальные решения, исполь-
зование которых может увеличить прибыль,  
удобство, уменьшить трудозатраты, помочь в 
решении сложных научных проблем. Одной 
из областей применения машинного обучения 
является обработка голоса, позволяюшая по-
лучить различную информацию о человеке. 
Например, пол, эмоциональное состояние, не-
которые болезни, сферу деятельности и др.

Цель исследования – создать алгоритм,  
распознающий полярность эмоций по записи 
человеческого голоса. В результате предложен 
алгоритм для определения полярности чело- 

' ,x xx −
=

σ
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Эрготическая система – сложная систе-
ма, включающая человека (группу людей),  
технические устройства, объект деятельности 
и среду, в которой находится человек. Описа-
ние процесса функционирования сложной эр-
готической системы –  наиболее ответственная 
и сложная для формализации процедура, ка- 
чество реализации которой во многом опре- 
деляет качество будущей системы. Известно, 
что решение задач, отвечающих параметри-
ческому синтезу, улучшает технико-экономи-
ческие показатели системы не более чем на 
10...15%, в то время как решение задач, соот-
ветствующих уровню структурного синтеза, 
улучшает эти показатели более чем на 30%, а 
уровню облика – на 70...100% [1].

Задача формирования оптимальной 
структуры парка грузовых воздушных судов 
(ВС) для конкретного региона полетов на 
этапе реструктуризации авиаперевозчика яв-
ляется актуальной задачей, имеющей, в пер-
вую очередь, практическое значение с учетом 
оценки имеющихся рисков и влияющая на эф-
фективность функционирования компании в 
будущем.

Задача формирования оптимальной 
структуры парка ВС может быть отнесена к 
задачам многокритериальной целочисленной 
оптимизации, где рациональные варианты 
решения формируются на основе результатов 
процесса функционирования вероятностной  
модели. Для определения оптимальной струк-
туры парка формируется показатель эффек-
тивности функционирования авиакомпании:  
рентабельность перевозки (эффективность) на 
эксплуатируемых ВС в зависимости от регио-
нов полетов (%).

В качестве исходных данных принима-
ются:

– данные по маршрутам полетов (рас-
стояние, страны пролета, сеть транспортных  
узлов (хабов);

– данные доходных (dj) (ACMI) и рас-
ходных (rj) ставок на воздушных линиях;

Затем данные были разбиты на обучаю- 
щий и тренировочный набор (70% / 30%) про-
порционально представленным в них группам.

В качестве метода обучения была вы-
брана регрессионная модель LASSO в пред-
положении об избыточности вектора входных 
признаков. Функция потерь данной регрессии 
выглядит следующим образом:

где yi – i-е наблюдение, 
xij – j-й признак i-го наблюдения,
βj – коэффициент j-го признака,
λ – параметр регуляризации.

Чем больше параметр λ, тем строже 
происходит отбор и больше коэффициентов 
будут обнулены; в случае, если λ=0, модель 
становится линейной. Для оптимизации па-
раметра регуляризации был применен метод 
перекрестной проверки, в результате чего по-
лучен коэффициент 0,011. Для этого значе-
ния коэффициента был обнулен 81 признак, 
оставлено 49. В результате исследования была 
рассчитана точность (Accuracy) как функция 
отношения правильных предсказаний ко всем 
предсказаниям. Согласно ей точность модели 
составила: для тренировочного набора 90,1%;   
для тестового набора 83,2%.

На основании полученных результатов 
можно сделать вывод о корректности и воз-
можности практического применения предло-
женного алгоритма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. EmoDB Dataset [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.kaggle. 
com / datasets / piyushagni5 / berlin - database - of - 
emotional-speech-emodb?resource=download. – 
Дата доступа: 04.03.2023.

2. Уздяев, М.Ю. Исследование подходов 
к классификации эмоций в невербальном ре- 
чевом поведении на основе машинного обу-
чения / М.Ю. Уздяев // Вестн. ВГУ, Cер.: Си- 
стемный анализ и информационные техноло-
гии. – 2020 – № 4. – C. 81 - 97.



273

где dj и rj – доходная и расходная став-
ки для каждого региона (в качестве доходной  
ставки для каждого региона применяется ры-
ночная ставка ACMI);

Nij – количество рейсов расчетного типа  
ВС в каждом регионе;

К – коэффициент использования грузо-
подъемности.

По следующей формуле вычисляется 
рентабельность перевозок в каждом регионе 
при эксплуатации каждым типом ВС:

Полученные результаты располагаются 
по убыванию.

На следующем этапе вычисляются экс-
плуатационные доходы и расходы авиаком-
пании с нарастающим итогом, определяются 
плановые месячные расходы. Далее вычисля-
ется налет ВС с нарастающим итогом.

Исходя из неравенства ниже, определя-
ется количество ВС. С помощью неравенства 
определяется максимальное количество ВС, 
возможное при данных расходах на эксплуата-
цию, лизинговых платежах и вложениях: 

Далее находится минимальное количе-
ство ВС, обеспечивающих требуемый спрос.

Предложенный метод формирования 
структуры парка воздушных судов применим  
на этапе реструктуризации авиаперевозчика в 
зависимости от изменения конъюнктуры рын-
ка, регионов полетов, конкурентной среды, 
емкости рынка, наличия воздушных судов раз-
личных типов в свободной продаже.
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– летно-технические характеристики ВС 
(максимальная полезная нагрузка, крейсерс- 
кая скорость, тип двигателя, объем грузовой  
кабины, способ погрузки/разгрузки и пр.);

– аэропортовые тарифы, стоимость топ- 
ливо-энергетических ресурсов;

– стоимость и условия лизинга;
– расходы на эксплуатацию, наличие ре-

монтных баз;
– доступность (наличие в свободном до-

ступе) различных типов воздушных судов;
– конкурентная среда, нормативно-пра-

вовое ограничения (степени свободы воздуха). 
Рассматриваемые воздушные суда, их 

максимальная полезная нагрузка, тип пере- 
возок и доступность на рынке с учетом воз-
можных ограничений и производственной 
программы заводов-производителей приведе-
на в таблице 1.

Таблица 1. Типы воздушных судов
Тип ВС Максимальная 

полезная 
нагрузка, т

Доступность Тип перевозок

Ил-76ТД 50 Доступны Гуманитарные,
коммерческие

Ил-96-400 92 Нет в 
свободном 

доступе

Коммерческие

Boeing 747-
200/300SF

106,5 Ограниченно
доступны

Коммерческие

Boeing 747-
400F

113 Коммерческие,
крупногаба- 
ритные
грузыBoeing-8F 147,6 Не доступны в

рассматривае- 
мом регионе

Таким образом, уже на первоначаль-
ном этапе, воздушные суда типа ИЛ-96-400 и 
Boeing-8F не рассматриваются как возможные  
для эксплуатации.

Учитывая введенные ограничения, ре- 
гионы (маршрутная сеть) для дальнейших рас-
четов: африканский; азиатский; ЕАЭС; юж-
но-американский (трансконтинентальные по-
леты).

Целочисленная функция xij характери-
зует объем перевозок пассажиров между аэро-
портами p и q j-й воздушной линии в год.

Тогда частная  задача: для грузовой авиа- 
компании на множестве G типов ВС опреде-
лить количество ni каждого типа ВС, i=1 до К, 
способных выполнить некоторый объем пере-
возок грузов [xij] на  множестве регионов Q,  
обеспечивающих максимальный комплексный 
показатель эффективности парка ВС.

Первоначально определяются плановые 
годовые суммарные доходы и расходы по ком-
мерческой эксплуатации i-м ВС расчетного 
типа по каждому региону по формулам:
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ции. Следовательно, чтобы проверить, имела 
ли место транзакция между двумя адресами, 
нужно обратиться к их истории, которая хра-
нится в цепочке блоков.

4. Высокая  скорость  транзакций. По-
скольку блокчейн-сети являются одноранго- 
выми, транзакции происходят напрямую меж-
ду пользователями, независимо от их место- 
положения, и без участия посредников.

5. Снижение  транзакционных  расхо-
дов. В связи с тем, что блокчейн-сети являются 
одноранговыми, для проведения транзакции 
не нужно пользоваться услугами посредников. 
Таким образом, благодаря блокчейну пользо-
ватели могут упростить проверку транзакций,  
сократить время на валидацию сделок, повы-
сить ликвидность и минимизировать риск мо-
шенничества [2, c. 136].

Дополнительным преимуществом блок-
чейна является возможность работы в режиме 
оффлайн. При этом вся информация доступ-
на всегда, вне зависимости от того, есть ли в  
данный момент Интернет или нет. Для поддер-
жания ее актуальности достаточно периоди- 
ческой онлайн-синхронизации базы данных.

Блокчейн является достаточно молодой 
технологией и большинством людей рассмат- 
ривается только со стороны транзакций на 
рынке криптовалюты. Однако спектр приме-
нения этой технологии широк и распространя-
ется на различные отрасли и сферы деятель- 
ности. Так, например, на этой технологии мож-
но реализовать любые базы данных [3, c. 36].

Базы данных социально-статусных огра-
ничений (социальный статус гражданина или  
семьи, наличие инвалидности, судимости или 
иных ограничений) или правонарушений, де- 
централизация регистра населения могут по-
высить доступность информации о персо- 
нальных данных для организаций, а при до-
статочном охвате заинтересованных структур 
повысится и стойкость базы. При совокупном 
использовании технологии блокчейн в этих 
направлениях возможен отказ от предоставле- 
ния подтверждающих документов во многие 
государственные органы и инстанции.

Технология блокчейн поможет и в сфе-
ре здравоохранения: медицинские учрежде-
ния, пациенты и заинтересованные лица смо-
гут получить безопасный канал для обмена 
историями болезней, медицинскими картами, 
рецептами и справками [3, c. 37]. Пропадает 
необходимость предоставления, например, 
справок о состоянии здоровья при устройстве  
на работу, поступлении в учреждение обра-
зования. Невозможность подделки записей, 
внесения их «задним числом», и наоборот,  
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В настоящее время высокие темпы раз-
вития информационных, компьютерных и 
сетевых технологий создают условия для 
трансформации базовых принципов работы 
финансовых систем, рынков и инструментов 
во многих странах. Одной из самых актуаль-
ных тем в контексте развития цифровой эко- 
номики является приспособление блокчейна.

Технология блокчейн меняет традици-
онный порядок проведения операций: суще-
ствующая транзакционная модель переходит 
от централизованной системы к применению 
децентрализованной системы. В децентрали-
зованных системах независимые посредники,  
в услугах которых сегодня нуждается боль-
шинство отраслей, больше не требуются, по-
скольку операции проводятся напрямую меж-
ду равноправными участниками сети.

Блокчейн представляет собой полную и  
неизменную историю транзакций децентра-
лизованного сообщества, с которой согласны 
все участники сообщества. Этот реестр авто-
матически обновляется в обычных временных  
рамках, принимается сообществом как факт и 
хранится на компьютере каждого участника. 
Таким образом, никакая центральная сторо-
на не контролирует все транзакции, которые 
осуществляются между участниками сети 
[1, c. 19]. 

В свою очередь, работа технологии блок-
чейна основывается на следующих принци-
пах:

1. Децентрализация. Блокчейн не име-
ет единого центра управления, а все члены 
сети напрямую участвуют в поддержании ра-
ботоспособности сети.

2. Сохранность  данных. Множествен-
ное дублирование данных среди участников 
блокчейна обеспечивает безопасность и неиз-
менность вводимой информации. Более того, 
в связи с особенностями устройства блокчейн,  
эту информацию нельзя заменить, отредакти-
ровать или удалить. А применение алгоритмов 
консенсуса предполагает, что все транзакции,  
включенные в цепочку блоков, подтверждены.

3. Прозрачность транзакций. Каждый 
участник сети имеет доступ ко всей истории 
транзакций, вплоть до самой первой транзак- 
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Одной из задач компьютерной графи-
ки является триангуляция многоугольников, 
заданных последовательностью вершин. Три- 
ангуляция – это процесс разбиения много- 
угольника на треугольники, при котором по-
лучившееся треугольники образуют исход-
ный многоугольник. Триангуляция позволяет  
упростить работу с многоугольниками, так  
как треугольник является одной из простей-
ших геометрических фигур, которая не тре- 
бует сложных вычислений.

Существует множество алгоритмов три-
ангуляции многоугольников. Среди них мож-
но выделить метод «отсечения ушей». Данный  
метод прост в реализации и достаточно хоро-
шо разбивает многоугольники без отверстий и 
самопересечений. Суть метода заключается в 
последовательном поиске и отсечении «ушей» 
многоугольника. «Ухом» называется любой 
треугольник, два ребра которого являются 
смежными рёбрами многоугольника, а третье 
ребро полностью расположено внутри него [1].  
Чтобы треугольник являлся «ухом», долж-
ны быть выполнены два условия: угол между 
смежными рёбрами должен быть острым и 
треугольник не должен содержать внутри себя 
другие вершины многоугольника. На рисун-
ке 1 показан многоугольник и все его возмож-
ные «уши».

исключение каких-либо записей из медицин-
ских историй – также потенциальный поло-
жительный эффект от внедрения технологии 
блокчейн в медицинский сектор.

Отличным решением может стать ис-
пользование блокчейна в страховой деятель-
ности. Страхователи и страховщики смогут  
получить доступ к единой базе данных, ко-
торая будет хранить уникальную запись о 
событии. Дополнить данную систему нужно 
возможностью автоматических выплат по за-
ключаемым взамен стандартных страховых 
полисов смарт-контрактам, которые смогут  
автоматически исполняться при наступлении 
страховых случаев.

Блокчейн найдет успешное применение  
в системах при проведении открытых аукцио-
нов по продаже государственного имущества 
и открытых тендерах на проведение государ-
ственных закупок. Данная платформа будет 
вести мониторинг распределения и расходов 
средств, что позволит снизить уровень мошен-
ничества и коррупции [3, c. 38]. 

Еще одно применение технологии блок-
чейн – проведение различных транзакций с ис-
пользованием смарт-контрактов. Смарт-конт- 
ракты смогут стать отличным решением для 
обслуживания цепочки поставок от сырья до 
готовых продуктов. Блокчейн-реестр станет 
платформой, где будет сосредоточена сопрово-
дительная информация о всех перемещениях  
товара, которая всегда будет доступна сторо-
нам, а смарт-контракты позволят автомати- 
чески распределять платежи после согласо- 
вания.

Таким образом, технология блокчейн 
имеет хорошие перспективы, несмотря на не-
высокие темпы адаптации этой технологии в 
различных индустриях. Блокчейн как новая 
технология обеспечивает преимущества раз-
личным участникам рынка в виде экономии  
ресурсов и времени при осуществлении прак-
тической деятельности, что является основой 
для создания долгосрочных конкурентных 
преимуществ и служит стимулятором эконо-
мического роста. В системе блокчейн успеш-
но реализована возможность подтверждения 
подлинности личности, регистрации сделок и 
заключения контрактов. С помощью этой тех-
нологии можно хранить любые виды инфор-
мации, а также контролировать использова-
ние интеллектуальной собственности. Все это 
делает возможности применения механизма 
блокчейн в будущем очень многообещающи- 
ми и перспективными.
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кой подход уменьшает вероятность появления 
вытянутых треугольников.

Рисунок 2 – Результаты работы 
оригинального (слева) и улучшенного

(справа) алгоритмов триангуляции

На рисунке 3 показаны результаты три-
ангуляции многоугольника с использованием 
улучшенного и наилучшего алгоритмов. В 
первом случае в качестве «уха» будет выбран 
треугольник ABC, так как он имеет наимень-
ший коэффициент вытянутости. Вершина E  
не попала внутрь этого треугольника, однако 
находится на близком от него расстоянии. В 
конце работы алгоритма остаётся треугольник 
ACE, который имеет большой коэффициент 
вытянутости. Во втором случае треугольник 
ABC не будет выбран, так как вершина Е на-
ходится внутри описанной вокруг треуголь-
ника окружности. В итоге получается более 
равномерное разбиение. Недостатком данного 
подхода является увеличение времени рабо-
ты алгоритма за счёт нахождения описанной 
окружности и дополнительного поиска «уха» 
по условиям улучшенного алгоритма в случае, 
если по условиям наилучшего алгоритма ни 
одного «уха» не найдено.

Рисунок 3 – Результаты работы 
улучшенного (слева) и наилучшего 
(справа) алгоритмов триангуляции

Рисунок 1 – Многоугольник и все 
его возможные «уши»

Примечание: штриховыми линиями 
обозначены внутренние ребра «ушей» много- 
угольника.

Алгоритм состоит в том, чтобы найти 
«ухо», удалить его из многоугольника (в ре-
зультате чего образуется новый многоуголь-
ник) и повторять до тех пор, пока не останется 
один треугольник. Количество найденных тре-
угольников будет на два меньше количества  
вершин многоугольника.

Одним из недостатков рассмотренного 
метода является большая вероятность получе-
ния вытянутых, узких треугольников. Вытя-
нутым треугольником считается треугольник, 
высота которого намного больше его осно-
вания. Это происходит из-за того, что поиск 
«уха» останавливается на первом найденном 
«ухе».

Алгоритм можно улучшить, если искать  
«ухо» с наименьшим коэффициентом вытя-
нутости треугольника. Данный коэффициент 
можно вычислить множеством различных  
способов, например, найти соотношение пло-
щади описанной вокруг «уха» окружности и 
площади самого «уха». Алгоритм позволяет 
получить лучшее разбиение многоугольника 
за счёт снижения производительности, так как 
теперь нужно искать наилучшее «ухо» среди 
всех возможных. На рисунке 2 представлены 
результаты триангуляции многоугольника с  
использованием оригинального и улучшенно-
го алгоритмов. Из рисунка видно, что улуч-
шенный алгоритм даёт более равномерное 
разбиение.

Несмотря на то, что предложенный ме-
тод эффективно триангулирует многоугольни-
ки, его можно улучшить ещё больше, изменив  
условие, по которому треугольник определя-
ется как «ухо». Вместо проверки попадания 
вершин многоугольника внутрь треугольника 
можно проверять наличие вершин внутри опи-
санной вокруг треугольника окружности. Та-
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щих» по монитору картинок) до целого раз-
рушения информации, хранящейся на дисках 
системы [1].

Можно сформулировать ряд рекоменда-
ций, нацеленных на повышение безопасности  
работы пользователя в сети. К ним относят-
ся: установка антивирусных программ с по-
следними обновлениями антивирусной базы;  
проверка новых файлов, сохраняемых на ком-
пьютере; периодическая проверка компьютера 
полностью; отслеживание появления новых 
версий операционных систем со своевремен-
ной установкой обновления к ним; настройка 
операционной системы так, чтобы обеспе-
чивались главные правила безопасности при  
работе в сети; постоянное обновление поль-
зовательского программного обеспечения для 
работы в сети. Кроме того, следует никогда не  
устанавливать и не сохранять файлы, полу- 
ченные из ненадежных источников; по воз-
можности, не сохранять в системе пароли; ор-
ганизовать и иметь в доступном месте систем-
ный загрузочный диск.

Еще один тип – аппаратные проблемы 
нарушения работы системного оборудования.  
Это – разрыв кабелей, перебои в электропи-
тании, сбой в дисковой системе, нарушения  
функционирования серверов, сетевых карт, ра-
бочих станций, системы архивации.

Цель аппаратных средств – обеспечивать 
необходимую скорость доступа к данным; га-
рантировать надлежащую скорость систем вы-
полнения расчетов; обеспечивать целостность 
информации и гарантию их сохранения при 
выходе из строя отдельных средств хранения;  
организовывать резервное копирование, быст- 
рое восстановление информации при сбоях; 
обеспечивать взаимодействие со средствами 
связи; реагировать и минимизировать ущерб  
при аварийных ситуациях (пожар, затопле-
ние); сохранять работоспособность основного 
оборудования во время отключения главного  
источника энергии (генераторы, источники  
бесперебойного питания).

Для обработки запросов подключенных 
пользователей в  хранилищах данных исполь-
зуются серверы, оборудованные RAID мас-
сивами, дисками требуемой производитель- 
ности. Обязательно, в той или иной мере, реа- 
лизуется принцип дублирования первостепен-
ных систем, применяются сетевые контрол- 
леры, распределительные средства и т.д.

Аппаратные технологии защиты инфор-
мации в Интернете включают в себя межсете-
вые экраны, программно-управляемое обору-
дование, системы идентификации, управления  
доступом и многое другое [2].

В результате выполненной работы был 
разработан модифицированный алгоритм три-
ангуляции многоугольников, основанный на 
методе «отсечения ушей». Полученный ал-
горитм наиболее эффективно разбивает мно-
гоугольники на треугольники, однако имеет 
большую вычислительную сложность. Пред-
ставленный метод подходит для предваритель-
ной обработки многоугольников, где не требу-
ется высокая скорость работы. Если требуется 
триангулировать многоугольники в режиме 
реального времени, необходимо использовать 
другие способы разбиения.
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В современных условиях одной из ак-
туальных задач является обеспечение защиты 
информации в сети. Уязвимость информации 
может быть вызвана различными причинами, 
включая возможные сбои и отказы в работе  
сети, способные уничтожить либо исказить 
информацию.

Все проблемы, связанные с нарушением 
безопасности в компьютерных сетях, можно 
условно разделить на несколько типов: про-
граммные и технические, организационные, 
смешанные. 

Главным источником угрозы для инфор-
мации были и остаются вредоносные програм-
мы, которые с развитием сетевых технологий 
приобрели новую среду для своего распро-
странения.

Вредоносные программы – это програм-
мы, которые способны самостоятельно, без 
ведома пользователя, создавать свои копии и 
распространять их различными способами.  
Подобные программы могут выполнять са- 
мые разнообразные действия, начиная от  
вполне безвредных «шуток» (типа «гуляю- 
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Таким образом, с развитием технологий 
в сети растет и риск угрозы информации. По- 
этому возрастает необходимость ее защиты 
различными способами и средствами. В совре-
менных условиях каждый человек, работаю- 
щий с информацией на компьютере, должен 
полагаться не только на систему защиты, но и 
отвечать за все действия, выполняемые на вы-
числительной технике.
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Изменение климата из-за воздействия 
авиации на окружающую среду представляет  
собой наиболее серьезный кризис нашего вре-
мени. Причем изменения происходят быстрее,  
чем это можно было предположить, тем не 
менее, с ними можно бороться. По мере того  
как во всем мире ощущаются усиливающиеся 
последствия изменения климата, становится 
ясно, что выбросы парниковых газов должны 
сокращаться.

К организационным мерам защиты ин-
формации относится разработка оптималь- 
ных методик взаимодействия персонала с ин-
формацией и обществом. Сюда относят сле- 
дующее: разработка инструкций, предписа-
ний, четких схем работы с данными для пер- 
сонала; предоставление персоналу сертифи-
цированных, надежных программных средств;  
обязательное использование принципов от- 
ветственности за разглашение конфиденци-
альной информации; деление зон ответствен-
ности любой рабочей единицы, распределение 
областей доступных данных, формулировка 
объема доступных действий; создание средств 
для предотвращения случайного, умышлен-
ного удаления информации; применение про-
граммных средств, полностью исключающих 
прямой доступ к данным; формулирование в 
виде инструкций, правил действия сотрудни-
ков, защиты – системы работы с внутренними 
носителями информации, регламенты выноса 
документации; использование средств про- 
верки и подтверждения подлинности (элект- 
ронные ключи).

Для обеспечения качественной работы 
сотрудников проводятся регулярные проверки 
их действий. При этом работнику предостав-
ляется индивидуальное рабочее место, где  
установлен регламентированный для его уров-
ня доступа набор программ. Корпуса компью-
теров и другой электронной техники, части 
которой могут служить носителями важной 
информации, опечатываются и находятся под 
постоянным контролем [3].

На предприятиях, где постоянно ведется 
работа с важной информацией, рекомендуется 
включать систему идентификации персонала 
для доступа в сеть (помещения), основанную 
на периодически изменяющихся и находя- 
щихся под строгим учетом электронных про-
пусков и прочих меток.

Смешанные меры защиты разрабаты-
ваются для сети хранения и обработки в том 
случае, когда характер операций с данными 
отличается для разных групп пользователей.  
В перечень используемых для этого средств на 
отдельных рабочих местах могут входить про-
граммные комплексы. Популярно использова-
ние всевозможных методик взаимодействия  
исполнителей между собой, а также способы  
контроля и мониторинга.

К простейшему случаю смешанных мер 
защиты относится обязательное применение 
антивирусов, стандартных шифрованных про-
токолов передачи, системы идентификации (в  
том числе – аппаратной) с разноуровневым до-
ступом к работе с информацией [4].
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1. Повышение загрузки самолетов.
2. Улучшение технических характерис- 

тик и энергоэффективности.
3. Переход на альтернативные виды  

топлива, отвечающие требованиям CORSIA 
(Схема компенсации и сокращения выбросов 
углерода для международной авиации).

ERy = FCF × [∑MSf,y × (1– LSf/LC)],

где ERy – emissions reductions – сокраще-
ние выбросов;

FCF – коэффициент преобразования  
топлива, фиксированное значение для авиаци-
онного топлива, 3.16 Jet-A / Jet-A1 или 3.10 для 
AvGas / Jet B (кг CO2/кг топлива);

MSf,y – общая заявленная масса топлива, 
отвечающее CORSIA в году y по видам топли-
ва f в тоннах;

LSf – значение выбросов за жизненный  
цикл 13,9 г CO2 e/МДж (значение по умолча- 
нию ожидает утверждения Советом ICAO);

LC – базовый уровень выбросов за жиз-
ненный цикл, фиксированное значение, 89 
для реактивного топлива или 95 для AvGas  
(г CO2 e/ МДж).

Главный элемент летательного аппара-
та, отвечающий за использование топлива, –  
двигатель. Совершенствование авиационных 
двигателей за счёт внедрения современных 
технологий и подходов позволяет снизить  
потребление топлива и, соответственно, ко-
личество вредных выбросов в атмосферу.  
Наиболее перспективными для авиации, если 
акцентировать внимание на уменьшение угле-
родного следа и эмиссии вредных веществ в  
атмосферу, считается применение электриче-
ских и гибридных силовых установок (ГСУ).  
Силовые установки такого типа обеспечат 
ощутимое снижение воздействия на окружаю- 
щую среду или сведут его к нулю в случае с  
электрическими.

Часть перевозчиков пробуют использо-
вать различные виды возобновляемого био- 
топлива вместо обычного авиакеросина. Од-
нако пока действующие стандарты безопас- 
ности позволяют лишь смешивать биотопли- 
во с керосином, но не перейти на него пол- 
ностью. Для полного перехода требуются  
длительные исследования последствий не 
только для самих самолетов, но и для эколо-
гии. В современном мире авиация отвечает на  
вызовы как лидер с повышением степени ее 
ответственности. В центре проблем находит-
ся авиационная эмиссия, которая будет воз-
растать одновременно с ростом авиационно- 
го сектора. Сегодня ICAO и ее партнеры про- 

Как пассажирские, так и грузовые авиа- 
перевозки, приводят к выбросу в атмосферу 
парниковых газов. Влияние авиаперевозок на 
окружающую среду не оставляет равнодуш-
ным ни авиационные власти, ни самих авиа- 
перевозчиков. Первые – ужесточают норма-
тивы. В гражданской авиации применяются  
нормы ICAO (International Civil Aviation Orga- 
nization – Международная организация граж-
данской авиации) по уровню шума и эмис-
сии вредных веществ, которые периодически 
пересматривают в сторону ужесточения. Но 
в том, как применяются эти нормы в разных 
странах, есть нюансы. Основной объем за-
грязнения приходится на выбросы углекис-
лого газа от сжигания авиационного топлива. 
Любые выбросы парниковых газов оказывают 
негативное воздействие на экологию. Эмис-
сия диоксида углерода от авиации составляет 
2-2,5% от общего количества антропогенных 
выбросов СО2 в атмосферу и около 4% от об-
щей доли загрязнений воздуха всеми видами 
транспорта. По сравнению с автомобилями, 
имеющими двигатели внутреннего сгорания,  
такое количество кажется незначительным, но 
здесь необходимо учитывать дополнительные 
факторы, оказывающие негативное воздей-
ствие на экологию [1].

Международная ассоциация авиапере-
возчиков (IATA) посчитала, что в 2017 году 
выбросы углекислого газа от авиаперевозок во 
всем мире составили 859 млн тонн, это более 
2,5% от общего объема выбросов СО2, связан-
ных с энергетическим сжиганием топлива за 
год.

В 2009 году ICAO приняла план посте-
пенного сокращения влияния на атмосферу в 
отрасли, который предусматривает плавное 
уменьшение выбросов СО2: к 2050 году уро-
вень снизится на 50% относительно 2005 г. В 
2017 году Совет ICAO принял новый стандарт  
эмиссии CO2 для воздушных судов, который 
снизит воздействие авиационной эмиссии  
парниковых газов на глобальный климат.  
Авиаперевозчики также стремятся снизить 
выбросы, правда, не только из-за заботы об 
экологии, но и ввиду экономии. Траты на  
авиатопливо – самая большая статья расходов 
любой авиакомпании. Каждый перевозчик го-
тов на многое, лишь бы их сократить. Самый 
простой путь для этого – приобретение новых, 
более экономичных самолетов [2].

Можно выделить несколько факторов, 
влияющих на объем выбросов при авиапе-
ревозках. Соответственно, можно назвать и  
меры, которые необходимо предпринять, что-
бы сократить эти объемы:
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЕБ-СЛУЖБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АРХИТЕКТУРЫ «REST»

А.В. Мартинович 
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий 
г. Минск, Республика Беларусь

При разработке любого сайта использу-
ется клиент-серверная архитектура. Клиент- 
сервер – это вычислительная или сетевая ар- 
хитектура, в которой задания или сетевая на-
грузка распределены между поставщиками 
услуг, называемыми серверами, и заказчиками  
услуг, называемыми клиентами [1]. На рисун-
ке 1 приведена архитектура «клиент-сервер».

Рисунок 1 – Архитектура «клиент-сервер»
Для взаимодействия между клиентом и 

сервером приложения используется специали-
зированное API, основанное на архитектурном 
стиле REST.

Аббревиатура REST (REpresentational 
State Transfer – передача состояния представ-
ления) была впервые использована в 2000 го- 
ду Роем Филдингом в своей диссертации «Ар- 
хитектурные стили и дизайн сетевых про-
граммных архитектур» [2].

водят систематическую работу с целью конт- 
роля и ограничения эмиссии в целях соот-
ветствия требованиям охраны окружающей 
среды. Государства-члены ICAO, представ- 
ляющие более 93% глобальных коммерчес- 
ких авиаперевозок, единодушно приняли гло-
бальный договор по вопросам воздействия на 
климат. Основными из важных пунктов этого 
важнейшего договора являются:

1. Повышение топливной эффективнос- 
ти в глобальном масштабе на 2% ежегодно до 
2050 года.

2. Решение по разработке глобальных 
стандартов по CO2 для воздушных судов.

3. Рамки рыночных мер для междуна-
родной авиации.

4. Меры по оказанию помощи развиваю- 
щимся государствам и упрощению доступа к 
финансовым ресурсам, передаче технологий и 
наращиванию потенциала.

5. Сбор и предоставление ICAO данных 
эмиссии международной авиации.

6. Продолжение работы по альтернатив-
ным авиационным топливам [3].

За последние несколько лет граждан-
ская авиация существенно активизировала 
свои усилия по повышению экологической 
безопасности своей деятельности и ключевые 
участники отрасли, включая администрации 
аэропортов, эксплуатантов, поставщиков аэро- 
навигационного обслуживания, продолжают 
поступательное движение на пути к экологи-
чески чистой и топливоэффектовной отрасли. 
Благодаря деятельности ICAO по разработ-
ке четкого перечня целей снижения вредного 
воздействия авиации на климат воздушный 
транспорт стал одной из наиболее перспек-
тивных отраслей. На сегодня эта организация  
одна из немногих, которая решает проблемы, 
связанные с изменением климата, и этот про-
гресс дает импульс к дальнейшему развитию. 
Большое внимание уделяется консолидации 
текущих проектов – это внедрение концепции 
захода на посадку с непрерывным снижением,  
запуск новых программ модернизации, пере-
довые методики снижения рисков. Что осо-
бенно важно – запланирован большой объем 
совместных работ в области охраны окружаю- 
щей среды.
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слоистой архитектуры заключается в том, что 
ни клиент, ни сервер не должны знать о том,  
как происходит цепочка вызовов дальше сво- 
их прямых соседей. Применение промежу-
точных серверов способно повысить масшта-
бируемость за счет балансировки нагрузки и 
распределенного кэширования.

6. Код по требованию. Предоставляет 
возможность клиенту загружать с сервера код  
в виде скриптов. Это позволяет клиенту стать 
гибче. Например, если мы захотим изменить  
цвет компонента, то нам не нужно вносить  
изменения на клиенте – мы можем сделать это 
на сервере, а затем передавать клиенту.

Таким образом, REST является архитек-
турным стилем для обеспечения стандартов  
взаимодействия между компьютерными систе-
мами в сети, что облегчает для систем обмен 
данными друг с другом. Преимуществами  
данной архитектуры являются надежность, 
производительность, масштабируемость, про-
зрачность системы взаимодействия, способ-
ность эволюционировать и приспосабливать- 
ся к новым требованиям. К недостаткам ар- 
хитектуры REST можно отнести усложнение 
логики клиента, возможное увеличение вре- 
мени получения ответа с сервера, а также не-
работоспособность всей системы в случае от- 
каза сервера.
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Архитектура в стиле REST состоит из 
клиентов и серверов. Клиенты инициируют 
запросы к серверам – серверы обрабатывают 
запросы и возвращают подходящие ответы.  
Запросы и ответы создаются на базе передачи 
представлений ресурсов.

Существует шесть обязательных огра-
ничений для построения распределенных 
REST-приложений по Филдингу. Выполне-
ние этих ограничений обязательно для REST- 
систем. Накладываемые ограничения опреде-
ляют работу сервера в том, как он может об-
рабатывать и отвечать на запросы клиентов.  
Действуя в рамках этих ограничений, система 
приобретает ряд желательных свойств.

Чтобы система считалась сконструиро-
ванной по REST архитектуре, необходимо, 
чтобы она удовлетворяла следующим крите-
риям:

1. Модель клиент-сервер. Система долж-
на быть разделена на клиентов и на серверов. 
Отделение потребности интерфейса клиента 
от потребностей сервера, хранящего данные, 
повышает переносимость кода клиентского  
интерфейса на другие платформы, а упроще-
ние серверной части улучшает масштабируе-
мость. 

2. Отсутствие состояния. Принцип  
заключается в том, что сервер не должен хра-
нить у себя информацию о сессии с клиен- 
том. Он должен в каждом запросе получать 
всю информацию для обработки. 

3. Кэширование. Каждый ответ сервера 
должен быть отмечен, является ли он кэши- 
руемым или нет, для предотвращения повтор-
ного использования клиентами устаревших  
или некорректных данных. Кэширование по-
могает в случае, когда у сервера запрашива- 
ют одну и ту же информацию. Правильное  
использование кэширования способно снизить 
нагрузку на сервер.

4. Единообразие интерфейса. Соглас-
но этому ограничению сервер возвращает не  
только ресурс, но и его связи с другими ре-
сурсами и действия, которые можно с ним со- 
вершить. Унифицированные интерфейсы поз- 
воляют каждому из сервисов развиваться не-
зависимо.

5. Слои. Разделение системы на иерар-
хию слоев, но с условием, что каждый компо-
нент может видеть компоненты только непо-
средственно следующего слоя. В реальности  
между клиентом и сервером зачастую нахо- 
дятся промежуточные узлы (proxy-сервера,  
роутеры, балансировщики и т.д.) и то, по ка-
кому пути запрос проходит от клиента до сер-
вера, мы часто не можем знать. Концепция 
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– классической теории электричества: 
уравнения Максвелла;

– квантовой механики: уравнение Шре-
дингера; 

– гидродинамики: уравнение Навье- 
Стокса;

– общей теории относительности (урав-
нения Эйнштейна).

Кроме того, ПНД составляет основу не 
только законов физики, но и технических наук: 
в области электроники, радиоэлектроники,  
микро- и наноэлектроники, разработки прибо-
ров на квантовых эффектах.

Так, при разработке методов и средств 
для теоретического и экспериментального 
анализа переноса электронов в GaAs и GaN  
структурах HEMT в квазигидродинамическом  
приближении до и после радиационного воз-
действия решается система уравнений [4]:

Весьма близкими к вышеупомянутым 
уравнениям по структуре и возможностям 
аналитического описания теории являются  
уравнения, предложенные В. Вайдлихом для 
описания демографических явлений в обще-
стве, используемых в социодинамике:

где nji, n(i-), n(i+) – векторы числа осо-
бей n в процессах миграции, рождаемости и 
смертности,

ω, P – интенсивность и вероятность соот- 
ветствующих процессов.

Второй принцип составляет основу об-
щей теории систем (ОТС) (Л. фон Берталан-
фи, [5, С. 23 – 82] и отвечает за процессы как 
не живой, так и живой природы. «…Одним из  
результатов, полученных мною, оказалась так 
называемая теория открытых систем и со- 
стояний подвижного равновесия, которая, по  
существу, является расширением обычной фи-
зической химии, кинетики и термодинамики.  
Оказалось, однако, что я не смог остановиться 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ЕДИНЫЙ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ И 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

А.В. Остапенко
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь
В.В. Баранов, О.В. Калита
Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь

Огромная серия открытий в физике, 
химии, кибернетике и других естественных 
науках, произошедших в минувшем ХХ ст.,  
показала всю огромную силу методов матема-
тического моделирования при изучении фи- 
зического мира. По сути и квантовая механи- 
ка, и современная теория элементарных час- 
тиц являются отражением философии пози- 
тивизма в методологии и осознанием матема-
тики как центрального инструмента при по-
строении любых систем природы.

В настоящее время вслед за науками 
естественного направления, все большее вни-
мание учёных-гуманитариев (философов, со-
циологов, экономистов, историков…) обраще-
но именно к математическому моделированию 
[1-3].

Развитие общественных наук (истори- 
ческих наук, этнологии, политических и со-
циальных наук) в современную эпоху нераз-
рывно связано с математическим моделирова-
нием, а также общей теорией систем. Исходя 
из достижений всей современной науки пред-
лагается выделить некоторые общие законо-
мерности (принципы построения концепций),  
присущие нашему мирозданию, как физичес- 
кому миру, так и пространству общественных 
отношений, которые отражены в таких нау- 
ках, как философия, социология, экономика, 
история.

Первый принцип, истоки которого вос- 
ходят к средним векам и который нашел окон-
чательное завершение в формулировке Га- 
мильтона, гласит: любая динамическая систе-
ма ведет себя так, чтобы действие:

имело наименьшее возможное значение.
В зависимости от смысла Лагранжиана L  

и обобщенных координат q из принципа наи- 
меньшего действия (ПНД) следуют:

– законы механики Ньютона: F = m×a;
– релятивистской механики: E=m×c2;
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VR-ТЕХНОЛОГИИ 
В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

Д.А. Пристайчук
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Игровая индустрия представляет собой 
одну из самых быстроразвивающихся отрас-
лей в области информационных технологий, 
объединяя разработчиков и издателей игр, 
СМИ, инструменты распространения, специа- 
лизированные площадки, производителей 
электроники и, естественно, пользователей. 
Ведь игровая индустрия является проводни-
ком идей современного творчества и нова- 
торства: по сюжету компьютерных игр сни- 
маются анимационные и киноленты (напри-
мер, «Лара Крофт: Расхитительница гроб-
ниц»), а также игры, в основе которых лежат  
знаковые политические, экономические и со- 
циальные события (например, «Codename Pan- 
zers») и др.

Виртуальная реальность (по-английски 
virtual reality, VR) – это новейшее направление 
в использовании ЭВМ, позволяющее войти в 
непосредственный контакт с создаваемым в 
памяти компьютера искусственным миром. 
Еще пару-тройку лет назад не выходившие 
за пределы экспериментальных лабораторий 
комплексы виртуальной реальности сегодня  
уже имеются в продаже, и каждый их облада-
тель может «с головой окунуться» в захваты-
вающую компьютерную игру [1, с. 76 – 77].

Важно не путать виртуальную реаль-
ность с дополненной реальностью (AR). VR 
подразумевает полную замену того, что поль-
зователь видит перед собой на сгенерирован-
ное изображение, а AR интегрирует вирту-
альные модели в реальный мир (например,  
голограмма).

Первая «машина» виртуальной реаль- 
ности была создана кинематографистом Мор-
тоном Хейлитом в 60-х годах прошлого века. 
Его разработка являлась первым индивидуаль-
ным кинотеатром, который давал возможность  

на однажды избранном пути и был вынужден  
прийти к ещё большей генерализации, кото-
рую я назвал общей теорией систем» – так  
писал Берталанфи о своем открытии.

Признанным специалистом в области 
моделирования в экономике является Г. Сай-
мон, обосновавший концепцию ограничен- 
ной рациональности и продемонстрировав-
ший возможности применения парадигмы ра- 
ционального выбора с помощью метода моде-
лирования. Аксиомы рационального поведе-
ния находят свое применение и в социальной 
сфере.

Наиболее впечатляющим методом ис- 
следования в самых разных областях науки в 
ХХ столетии явилась общая теории систем и  
системный анализ. Именно благодаря пред-
ставлению экономики государства как систе-
мы, включающей все отрасли хозяйства со  
всеми ее отраслями, находящимися в глубо- 
кой взаимосвязи, В. Леонтьев смог описать и  
экономические процессы, что позволило вы-
вести из кризиса ряд передовых стран, в том 
числе США, Германию и Японию.

Дальнейшее развитие было определено 
появлением большого числа прикладных по-
литических исследований, связанных с при- 
менением метода моделирования. В связи с 
этим продолжалось развитие и теоретических 
положений, способствовавших расширению 
представлений о методе моделирования.

Резюмируя, можно сказать, что методы 
математического моделирования имеют очень 
высокую степень адаптации и применения в 
самых различных отраслях знаний. Обобще-
ние и преемственность наших исследований в 
разных научных направлениях имеет боль- 
шую перспективу не только как фундамен-
тальное направление в науке, но и в методоло-
гическом и в практическом аспектах.
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дов (производство игровой логики), зарисов-
ки и обработки будущих локаций и моделей 
в игре ее нужно протестировать, как и любой 
другой программный продукт. Здесь главная 
проблема, которую приходится постоянно ре-
шать создателям VR-игр, – укачивание челове-
ка в шлеме виртуальной реальности. Поэтому 
при проектировании таких игр критически 
важна естественность всего, что происходит 
перед глазами [4].

После всех этапов (сценарий, дизайн, 
звук, код и тестирование) разработчики счи- 
тают потраченные деньги на создание продук-
та, выставляют цену и выпускают игру.

Популярные VR-игры последнего года 
на основе рейтингов и отзывов пользователей:  
Robo Recall, Farepoint, The Climb (симулятор 
скалолаза), Swords of Gargantua (фехтоваль-
ный экшен) и др.

Для выбора игры необходимо ознако-
миться с требованиями к пространству, т.к.  
некоторые игры позволяют находиться в си-
дячем положении, а другие предполагают пе-
ремещения. Приложения виртуальной реаль-
ности могут быть созданы на разных уровнях 
сложности: чем реальнее приложение, тем 
выше стоимость и тем больше люди готовы 
платить за его использование.

Рассмотрим самое простое развлека- 
тельное VR-приложение, в котором пользова-
телю остается только бегать, прыгать и пре-
одолевать препятствия. Здесь разработчики  
должны дать пользователю ощущение движе-
ния, добавить специальные звуки и оформле-
ние. Обычно разработка такого приложения  
занимает до одного-двух месяцев. Стоимость 
разработки такого типа игр составляет при-
мерно от 10 тыс. евро.

Согласно данным аналитического агент-
ства Newzoo за последние пять лет доходы 
от продаж игр в мире увеличились на 80%,  
или на 68 млрд долларов. Пандемия корона-
вируса COVID-19 выступила своеобразным 
драйвером рассматриваемой сферы. Объем 
мирового рынка видеоигр вырос на 12% и  
составил 126,6 млрд. долларов, в том числе 
рынок мобильных игр увеличился на 10% и 
составил 58% в общем объеме игровой от- 
расли.

Многие компании, связанные с разра- 
боткой игр, не публикуют информацию о до-
ходах и расходах, по неофициальным данным 
разработка игры Half-life: Alyx (№ 1 VR игра 
2020 года) обошлась компании Valve в 2,5 млн 
долларов, а за первый год компания заработа-
ла 40,7 млн долларов.

Таким образом, проведенный анализ 
тенденций развития рынка видеоигр показал, 

насладиться фильмом, полностью погрузив-
шись в действие. Он был оборудован сиденьем 
для имитации движения и вентилятором для 
имитации ощущения ветра. Эта технология 
была одной из первых в мире, предложивших  
зрителям такое погружение.

Инженерам Айвену Сазерленду и Дэви-
ду Эвансу не потребовалось много времени, 
чтобы создать первый шлем виртуальной ре-
альности в 1968 году в Университете штата 
Юта [2, с. 6]. Шлем и в настоящее время яв-
ляется проводником пользователя в виртуаль-
ную реальность. Если несколько лет назад его  
стоимость была почти недоступна, то демо-
кратизация виртуальной реальности сделала 
эти шлемы более доступными.

В настоящее время VR активно исполь-
зуют в сферах: недвижимости, музеях, меди-
цине, военной промышленности, видеоиграх 
и др. Именно последнее направление рассмот- 
рим детальнее.

Среди основных тенденций, определяю- 
щих развитие игровой индустрии, следует от-
метить новые технологии: мобильные, облач-
ные, виртуальные, графические, искусствен-
ный интеллект и др. В течение последних лет 
компьютерные игры активно интегрируются 
в социальные сети (т.е. сами становятся свое- 
образными социальными сетями). Растет по-
пулярность и киберспорта. Хотя в 2022 году 
белорусские киберспортсмены получили мас-
су ограничений, отмену соревнований и тур-
ниров, они смогли достойно показать себя.

В процессе разработки VR-игра прохо-
дит через те же этапы, что и обычная игра для  
мобильной платформы или компьютера. Раз- 
работка начинается со сценария. После со-
гласования сценария художник рисует кон-
цепт-арт. По нему дизайнеры делают локации, 
параллельно программисты начинают зани-
маться составлением логики проекта. Они на-
чинают проверять, что работает, а что нет (на-
пример, передача предметов).

Звукооператоры разрабатывают звуко-
вые эффекты. В классических играх или при-
ложениях этому уделяется не такое большое 
внимание, т.к. отсутствие звука в обычных 
играх беспокоит не так сильно. Один из из- 
вестных методов разработки звуковых эффек-
тов – метод граничных элементов. Он помо-
гает решать задачи рассеяния звука твердыми 
телами сложной формы, но требует проведе-
ния предварительных расчетов параметров 
объектов. Это, несомненно, сказывается на  
стоимости продукта, будь то анимационный 
фильм или компьютерная игра [3].

После выбора жанра для будущей игры,  
создания сценария, написания скриптов и ко-
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четного числа трехкоординированных атомов  
углерода.

Углеродные нанотрубки – протяженные 
цилиндрические структуры диаметром от од-
ного до нескольких десятков нанометров и  
длиной до нескольких сантиметров, состоя- 
щие из одной или нескольких свернутых в 
трубку гексагональных графитовых плоско-
стей (графенов) и заканчивающиеся обычно 
полусферической головкой.

Графен – монослой атомов углерода» 
[1, с. 11].

Рисунок 1 – Виды аллотропных
модификаций углерода

Особый интерес представляют нанома-
териалы в области электроники. Материалы на 
основе графена могут применяться в данной 
области при адсорбировании газов, их хра-
нении и разделении, в связи с пористостью 
их поверхности в совокупности с небольшой  
массой [2, с. 27]. Уникальные свойства нано-
трубок представляют ряд возможностей для 
применения в электронике. Например, на осно- 
ве углеродных нанотрубок создаются полевые 
транзисторы, нанодиоды и микроэлектрон-
ные логические устройства, выполненные по 
КМОП-схеме. Фуллерены могут применяться  
в областях наноэлектроники, оптоэлектрони-
ки и т.д. Благодаря уникальным электронным 
свойствам фуллеренов был создан молекуляр-
ный транзистор, который может контролиро-
вать движение отдельных электронов.

Вся история электроники – это стрем-
ление к уменьшению размеров, увеличению 
быстродействия и массовости производства.  
Этим тенденциям она будет следовать посто-
янно. Уменьшение размеров компонентов про-
должается, однако считается, что предел будет 
достигнут, когда размер логического элемента 
на кристалле станет равным размеру атома.  
Новые эффекты нанотехнологий связаны не 
только с уменьшением размеров компонентов 
систем. Благодаря малым размерам элементов 
удается выйти на качественно новый уровень  

что данная индустрия является одной из са-
мых быстро развивающихся и экономически  
выгодных сфер ИТ-индустрии. Однако из-за 
длительного присутствия человека в вирту- 
альном мире он теряется в реальном. Поэтому 
во всем должна быть мера.
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Разработка и изучение свойств нанома-
териалов способствует развитию современной  
науки и новых технологий. Наноматериалы на 
основе полиморфов углерода обладают уни-
кальными электронными, физическими, ме-
ханическими и химическими свойствами, что 
делает их приоритетным направлением в раз-
личных отраслях.

В настоящий момент имеется большое 
количество аллотропных модификаций угле-
рода. Их можно разделить на нульмерные (0D), 
одномерные (1D), двумерные (2D). К наиболее 
перспективным наноматериалам можно от- 
нести фуллерен, углеродные нанотрубки, гра-
фен (рисунок 1).

«Фуллерены – молекулярные соедине-
ния, которые представляют собой выпуклые 
замкнутые многогранники, составленные из 
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любые сенсорные данные. Возможности до-
полненной реальности ограничиваются лишь 
возможностями устройств и программ [1].

Дополненная реальность тесно связана  
с окружающим нас реальным миром. У допол-
ненной реальности наблюдается целый ряд 
преимуществ, которые она вносит в повсед-
невную жизнь. Рассмотрим некоторые из об-
ластей применения дополненной реальности:

1. Розничная торговля. Возможности 
создания товаров в дополненной реальности 
помогает человечеству наглядно отобразить 
их во внешнем мире, не зависимо от того, ка-
кого размера представляется реальный объект. 
Это может быть мебель, одежда, автомобили. 
В супермаркетах такой инструмент способен 
стать своеобразным помощником для потен-
циального покупателя по отделам и подсказ-
кой к приобретению той или иной продукции.

2. Производство. Посредством допол-
ненной реальности возможно существенно 
ускорить и обезопасить рабочий процесс, сде-
лав его эффективнее. К примеру, маркеры на  
оборудовании позволят контролировать ход 
работ, снизят вероятность производственных 
ошибок.

3. Образование. Дополненная реаль-
ность позволяет обеспечить интерактивность 
образовательного процесса, такой подход 
связывает теорию с практикой и способству-
ет ускоренному и глубокому усвоению мате- 
риала.

4. Туризм. С помощью дополненной ре-
альности становится возможным воскресить  
любые исторические события прямо на том 
месте, где они когда-то происходили, а также  
успешно ознакомить людей с новыми маршру-
тами и повысить культурный опыт.

На сегодняшний день технология до-
полненной реальности является одной из са-
мых перспективных и быстроразвивающих-
ся в сфере информационных технологий в 
XXI веке. Спектр её применения достаточно  
широк: начиная с развлекательных приложе-
ний и заканчивая программным обеспечением 
для интерфейса кабины военных истребите-
лей. В последние несколько лет технология 
дополненной реальности нашла широкое при-
менение в сфере мобильных развлечений.

В данной работе рассматривается мо-
бильное приложение для 3D-моделирования 
с использованием дополненной реальности.  
Как известно, существуют две крупные опера-
ционные системы, под которые разрабатыва-
ются мобильные приложения: iOS и Android.  
На данный момент мобильные устройства на  
платформе iOS пользуются большим спросом 
за счет своего бренда и работы маркетологов 

полупроводниковой электроники и создавать 
новое поколение процессоров. Постоянно от-
крываются замечательные свойства нанома-
териалов, которые стараются использовать в 
развитии электроники. Некоторые наномате-
риалы с уменьшением размеров становятся 
прозрачными. Благодаря этому эффекту уче-
ные научились передавать свет через такие не-
прозрачные материалы, как кремний. Другие  
материалы становятся чрезвычайно прочны-
ми. Углеродные нанотрубки обладают очень 
высокой прочностью и гибкостью, поскольку 
их атомарная структура – это структура ал- 
маза.

В заключение можно отметить, что ис-
следование углеродных наноматериалов пред- 
ставляет большой интерес в области элект- 
ронно-вычислительной техники: от микро-
схем мы переходим к нанотрубкам, появляет-
ся возможность получения новых устройств  
с характеристиками, превосходящими имею-
щийся уровень, что окажет большое влияние  
на важные отрасли науки.
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Виртуальная реальность – это компью-
терная симуляция реальности или воспроиз-
ведение какой-то ситуации. Техническими 
средствами она воспроизводит мир (объекты и 
субъекты), передаваемый пользователю через  
его ощущения: зрение, слух, обоняние, осяза-
ние и т.д. Виртуальная реальность имитирует 
как воздействие, так и реакции на воздействие.

Дополненная реальность – технологии,  
которые дополняют реальный мир, добавляя 
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Применение программного средства 
его покупателям и пользователям позволит 
решать такие задачи, как организация расста-
новки строительных объектов, организация 
расстановки объектов интерьера, представ-
ления взаимосвязи объектов в пространстве, 
определение необходимых размеров объектов  
интерьера, сбор необходимой информации для 
планировки, сокращение доли людских ресур-
сов, участвующих в ручной обработке инфор-
мации, уменьшение числа ошибок при извле- 
чении информации.

Внедрение мобильного приложения в 
сферы дизайна, строительства и многие дру-
гие позволит осуществить такие факторы, как:

– снижение количества требуемых со-
трудников, что покроет существующие затра-
ты на разработку;

– снижение трудоемкости работ, связан-
ных с обработкой большого количества ин-
формации;

– повышение качества работы специа- 
листов, работающих с системой, за счет опти-
мизации рабочего процесса.

На основании проведенного анализа 
предметной области были выдвинуты требо-
вания к программному средству. В качестве 
технологий разработки были выбраны наи-
более современные существующие на дан-
ный момент средства, широко применяемые  
в индустрии. Спроектированное программное 
средство было успешно протестировано на 
соответствие спецификации функциональных 
требований.
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Семья – это основа жизни человека, по- 
этому одной из актуальных проблем современ-
ного общества является изучение рода каж- 
дого индивида и его семьи. Кроме социаль- 
ного аспекта, данная задача имеет важное зна- 

компании Apple. Именно поэтому технологии,  
разработанные под платформу iOS, следуют 
тенденциям развития человечества и предо-
ставляют разработчикам обширные возмож-
ности для творчества и создания новых при-
ложений. В результате это является причиной 
выбора для разработки мобильного приложе-
ния для 3D-моделирования с использованием 
дополненной реальности платформы iOS.

В разработку серверной части входят 
следующие разделы:

– выбор архитектуры серверной части;
– настройка пакетного менеджера;
– разработка программного интерфейса 

серверной части.
Предварительным условием для проек-

тирования серверной части приложения яв-
ляется определение его интерфейса в высо-
коуровневых терминах предметной области. 
Таким образом, далее приведены методы, ко-
торые основаны на функциональных требова-
ниях к мобильному приложению:

– метод смены пользователем идентифи- 
кационных данных;

– метод получения всех 3D-моделей, до-
бавленных в приложение;

– метод получения информации о 3D-мо- 
дели по идентификатору;

– метод получения существующих кате-
горий 3D-моделей;

– метод добавления 3D-модели в список 
избранных пользователем;

– метод добавления 3D-модели в список 
приобретенных пользователем;

– метод подтверждения и отклонения за-
явки на добавление 3D-модели в каталог;

– метод получения текущих настроек 
приложения;

– метод получения списка всех пользова-
телей системы;

– метод получения существующих ролей 
пользователей.

В разработку клиентской части входят 
следующие разделы:

– выбор архитектуры клиентской части;
– настройка сборки проекта;
– настройка пакетного менеджера;
– разработка программного интерфейса 

клиентской части.
Предлагаемый программный продукт 

может быть внедрен в различные профессио- 
нальные сферы. Наиболее значимыми являют-
ся розничная торговля, производство, образо-
вание, дизайн интерьеров. Разработка систе- 
мы позволяет создавать 3D-модели в про-
странстве и экономить средства на получение 
результатов расстановки строительных, деко-
ративных и других объектов.
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хобби. GenealogyJ поддерживает стандарт 
GEDCOM, позволяет отображать генеалоги- 
ческие данные в виде дерева, таблицы, времен-
ной шкалы и многое другое. Работает напря-
мую с файлами формата GEDCOM. Програм-
ма «Семейная летопись» позволяет хранить 
информацию обо всех членах семьи и об их 
родственных связях, создавать и просматри-
вать фотоальбом, а также строить генеалоги-
ческое дерево любой персоны из базы данных.

Кроме несомненных достоинств каждо- 
го из перечисленных программных средств,  
можно указать и те их особенности, которые  
хотелось бы улучшить. Например, избыточ-
ность визуальных элементов интерфейса; ус-
ловные обозначения, расположенные на де-
реве, делают информацию плохо читаемой;  
не везде поддерживается добавление медиа- 
информации; недостаточное качество отобра- 
жения элементов дерева при его масшта-
бировании; ограниченный функционал при 
использовании бесплатной версии програм- 
мы. Существующие недостатки стимулируют  
дальнейшее развитие и создание новых про-
грамм для построения и работы с генеалоги-
ческими деревьями. Несколько проектных ре-
шений на заданную тему предлагается далее  
в докладе.

Генеалогическое дерево можно предста-
вить различными способами, но независимо  
от метода визуализации основные понятия 
остаются неизменными. Это графическое изо- 
бражение степеней родства лица по восходя- 
щей и нисходящей линии. Дерево обычно изо- 
бражается как совокупность уровней, на каж- 
дом из которых представляются родственни- 
ки одного поколения. Существует несколько  
вариантов такого отображения, они отличают-
ся тем, что выражают в каждом конкретном  
подходе вершины и связи на графе [2, с. 76].

В основу метода визуализации генеало- 
гического древа предлагается положить под-
ход, основанный на изображении ориентиро-
ванного графа, вершины которого содержат 
информацию об индивидах и их браках, а  
связи дети-родители представлены ребрами  
графа. Данный подход выбран потому, что он 
сочетает в себе компактность, лаконичность 
и информативность существующих графовых  
моделей [3, c. 94]. 

Успешная работа программного средст- 
ва во многом зависит от удачного выбора  
его архитектуры. Для данного программного  
средства была выбрана трехуровневая архи-
тектура, представляющая приложение в виде 
совокупности трех модулей: уровня клиент-
ского приложения, уровня бизнес-логики и  
уровня хранения данных.

чение для медицины, юриспруденции, исто- 
рии, журналистики и других наук. Изучением  
взаимосвязи родов и семей, происхождения 
рода,  а также общих родственных связей за-
нимается наука генеалогия. Традиционно при-
нято представлять родственные связи в виде 
генеалогического древа. Оно представляет со-
бой схему, напоминающую дерево, листья и  
ветки которого обозначают различных членов  
семьи. Правильно составленное генеалоги- 
ческое древо имеет большую историческую  
и семейную ценность для любого человека и  
общества в целом [1, с. 25].

Вследствие того, что люди находятся да-
леко друг от друга, часто имеют отрывочные 
или неточные сведения о своих родственни- 
ках, составление родословных является слож-
ной задачей. В настоящее время для ее ре- 
шения используются информационные техно-
логии.

При построении генеалогических де-
ревьев пользователю приходится много рабо-
тать с данными. Чтобы человек не переносил  
данные вручную из одной программы в дру-
гую, большинство из них поддерживают им-
порт и экспорт генеалогических данных в ви- 
де текстовых файлов определенного форма-
та. Он определяется стандартом GEDCOM 
(Genealogical Data Communications). Это спе- 
цификация для обмена данными между раз-
личными генеалогическими программами.  
GEDCOM-файлы представляют собой тексто-
вые файлы, содержащие информацию об ин-
дивидах и метаданные, отражающие отноше-
ния между людьми. Стандарт GEDCOM имеет 
два уровня – синтаксический и семантичес- 
кий. Первый уровень определяет правила ор-
ганизации и структуризации данных в записи.  
Второй уровень описывает отношения между 
записями и правила работы с ними.

В настоящее время на рынке существует 
достаточно много программных средств для 
построения генеалогических деревьев. Рас-
смотрим некоторые из программ.

Древо Жизни – простая и функциональ-
ная программа для построения и печати ге- 
неалогических деревьев, хранения и отобра-
жения информации о родственниках и о собы-
тиях в их жизни. GenoPro является простой, 
но весьма мощной системой для ведения ге-
неалогической информации. Программа по-
зволяет строить деревья практически любой 
сложности, при этом можно показать как все 
дерево сразу, так и по частям. GenealogyJ – это  
программа для просмотра и редактирования 
генеалогических данных, подходящая для ис-
следователей, хранителей семейной истории  
и людей, занимающихся генеалогией как 
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мных продуктах. А это, в свою очередь, может 
стимулировать дальнейшую разработку пред-
ложенных проектных решений.
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В современном мире компьютерные се- 
ти и вычислительные системы позволяют ана-
лизировать и обрабатывать большие массивы  
данных.

Большой объем информации усложняет 
поиск решений, но дает возможность полу-
чить намного более точный расчет и после- 
дующий анализ полученных решений. Для 
этого существуют информационные системы,  
называемые системами поддержки принятия  
решений. В ходе работы будет рассмотрена  
эффективность использования таких подси-
стем.

Прежде чем приступать к анализу дан-
ных, необходимо выполнить обработку дан-
ных, цель которой – доведение данных до 
определенного уровня качества и информа- 
тивности, а также организация их интегри- 
рованного хранения в структурах, обеспечи-
вающих их целостность, непротиворечивость, 
высокую скорость и гибкость выполнения ана-
литических запросов.

Модуль интерфейса отвечает за пред-
ставление данных. Он предназначен для взаи-
модействия с пользователем и преобразования 
данных, находящихся во внутреннем форма- 
те программного средства, в понятный поль-
зователю вид. В этом модуле определяются 
механизмы создания и отображения основ- 
ных оконных форм приложения и механизмы 
получения данных с уровня бизнес-логики. 
Модуль бизнес-логики предназначен для об- 
работки данных, полученных из базы, и их 
преобразования в соответствии с требования- 
ми пользователей. В данном модуле осущест-
вляется формирование и преобразование ге- 
неалогических деревьев в соответствии с па-
раметрами, заданными пользователем, а так- 
же здесь осуществляются все действия с дан-
ными. Модуль взаимодействия с GEDCOM 
предназначен для формирования и обработ-
ки файлов с генеалогической информацией. 
Вместе с предыдущим модулем он представ-
ляет уровень бизнес-логики трехуровневой 
архитектуры. Модуль взаимодействия с базой 
данных является слоем данных трехуровне- 
вой архитектуры и определяет механизмы  
подключения к базе данных и работы с ней.

Еще одно условие эффективной работы 
программного средства – это алгоритмы, поло-
женные в его основу. Для начала работы с про-
граммой пользователю необходимо выбрать 
базу данных, которая будет являться источ- 
ником данных, затем требуется указать опе- 
рации для работы с программой. Все дейст- 
вия с сущностями базы данных выполняются 
посредством взаимодействия с GEDCOM- 
файлами. После того как вся необходимая ин-
формация собрана в базе данных, можно пе- 
реходить к ее отображению в виде генеалоги-
ческого дерева. Поскольку наибольший инте-
рес представляет информация, относящаяся к 
предкам конкретного индивида, для ее ото- 
бражения строится восходящее дерево, где 
корнем дерева является заданный индивид. 
При построении дерева пользователь может 
задать нужные ему критерии: число поколе-
ний; только ныне живущих родственников;  
только мужчин или женщин; родственников 
по какой-либо линии и т.д. В результате чего 
дерево будет включать в себя только элемен-
ты, соответствующие запросу пользователя, 
быстрее строиться и занимать меньше места  
в памяти.

Поскольку на сегодняшний день генеа-
логические исследования являются достаточ-
но популярным направлением деятельности 
человека, интерес к этой области порождает 
необходимость в соответствующих програм- 
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который должен извлекать данные из источ- 
ников различного формата, преобразовывать 
их в единый формат, а при необходимости – 
производить очистку данных от факторов,  
мешающих корректно выполнять их анали- 
тическую обработку. На рисунке 1 приведен 
процесс работы ETL-систем.

Рисунок 1 –  Процесс работы ETL-систем

На этапе извлечения данные извлека-
ются из одного или нескольких источников 
и подготавливаются к преобразованию. Для 
корректного представления данных после их 
загрузки в хранилище из источников должны 
извлекаться не только сами данные, но и ин-
формация, описывающая их структуру, из ко-
торой будут сформированы метаданные для 
хранилища [2].

Процесс преобразования данных источ-
ников, как правило, включает в себя:

– преобразование типов данных;
– преобразования, связанные с нормали-

зацией или денормализацией схемы данных;
– преобразования ключей, связанные с 

обеспечением соответствия бизнес-ключей  
суррогатным ключам;

– преобразования, связанные с обеспече-
нием качества данных [3].

Основная сложность на данном этапе за-
ключается в получении требований о том, как 
именно данные должны быть преобразованы.

Заключительный этап подразумевает  
быструю загрузку данных в хранилище дан-
ных.

Существует ряд особенностей данного 
этапа:

– загрузка данных, основанная на ис-
пользовании команд обновления SQL, явля-
ется медленной. Поэтому загрузка с помощью 
встроенных в СУБД средств импорта/экспор- 
та является предпочтительной;

– индексы таблиц загружаются медлен-
но. Во многих случаях целесообразно удалить 
индекс и построить его заново;

– следует максимально использовать па-
раллелизм при загрузке данных.

Исследовался инструмент для статисти-
ческой обработки данных, в основе которого  
лежит процесс ETL ( Extraction, Transforma- 
tion and Loading). Данный процесс представ-
ляет собой комплекс операций, реализующих 
процесс переноса первичных данных из раз-
личных источников в аналитическое прило-
жение или поддерживающее его хранилище 
данных. Процесс является составной частью 
этапа консолидации данных в анализе данных.

Технология хранилищ данных пред-
назначена для хранения и анализа больших  
объемов данных с целью дальнейшего обна- 
ружения в них скрытых закономерностей.

Термин «OLAP» неразрывно связан с 
термином «хранилище данных». Основное  
назначение OLAP-систем – поддержка анали- 
тической деятельности, произвольных запро- 
сов пользователей-аналитиков. Целью OLAP- 
анализа является проверка возникающих ги- 
потез.

Основная проблематика при создании 
хранилищ данных заключается в следующем:

– интеграция разнородных данных;
– эффективное хранение и обработка 

больших объемов данных;
– организация многоуровневых справоч-

ников метаданных;
– обеспечение информационной без- 

опасности хранилище данных.
Развитие теории и практики управления 

сопровождались появлением новых методов, 
технологий и моделей, ориентированных на 
повышение эффективности деятельности. Ме-
тоды и модели, в свою очередь, способствова-
ли появлению аналитических систем [1].

Извлечение данных из разнотипных ис- 
точников и перенос их в хранилище данных с 
целью дальнейшей аналитической обработки  
связаны с рядом проблем:

– исходные данные расположены в 
источниках самых разнообразных типов и 
форматов, созданных в различных приложе- 
ниях, и, кроме того, могут использовать раз-
личную кодировку;

– данные в источниках обычно излишне 
детализированы, тогда как для решения задач  
анализа в большинстве случаев требуются 
обобщенные данные;

– исходные данные, как правило, явля-
ются «грязными» (отсутствующие, неточные 
или бесполезные данные с точки зрения прак-
тического применения), что мешает их кор-
ректному анализу.

Поэтому для переноса исходных данных 
из различных источников в хранилище следует  
использовать специальный инструментарий, 
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2. Меломед, В.П. Microsoft SQL Server 
2005 Analysis Services. OLAP и многомерный 
анализ данных / Э. Меломед, В.П. Степанен- 
ко / БХВ-Петербург. – 2007. – С. 5 – 13.

3. Импорт данных из Excel в SQL Server 
или базу данных [Электронный ресурс] / 
Microsoft. – Режим доступа: https://docs. 
microsoft.com / ru-ru / sql / relational - databases / im- 
port-export/. – Дата доступа: 09.03.2023.

4. ETL: что такое, зачем и для кого 
[Электронный ресурс] / Чернобровов Алек-
сей Аналитик. – Режим доступа: https:// 
chernobrovov.ru / articles / etl - chto - takoe - zachem - 
i-dlya-kogo.html. – Дата доступа: 09.03.2023.

Стоит заметить, что при загрузке дан-
ных должна быть гарантирована ссылочная 
целостность данных, а агрегаты должны быть 
построены и загружены одновременно с под-
робными данными [4]. Предложенный алго-
ритм позволяет обеспечить целостность дан-
ных и увеличивает скорость обработки.
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При выполнении перевода юридическо- 
го текста, студент-юрист анализирует порядок  
слов в предложении. Изменение порядка слов 
происходит с учётом отражения коммуника-
тивной направленности юридического текста 
оригинала и необходимости передачи данного 
высказывания в соответствии с нормами язы-
ка-интерпретатора. «Сопоставление потен- 
циальных значений совместно употреблен- 
ных языковых единиц позволяет определить 
то значение, в котором каждая из них исполь-
зуется в данном высказывании» [1, с. 67]. 

Применение Интернет-ресурсов пред-
ставляется возможным на различных этапах 
работы при переводе юридического текста: 
при составлении лексического минимума по 
теме перевода, подборе вариантов перевода, 
освоении терминов области юриспруденции, 
развитии навыков поиска терминологических  
эквивалентов сферы права, подборе блоков для 
подготовки юридического текста перевода.

Необходимость работать со справочным 
материалом также представляет определен-
ную сложность, так как в настоящее время 
бумажные носители справочной информации 
утрачивают свою актуальность в силу своей 
слабой мобильности. Мобильные справоч-
ники в Интернете делают процесс обработ-
ки текста быстрым, способствуя выявлению 
лексико-грамматических, лингвистических и 
экстралингвистических трудностей, которые 
содержатся в тексте. 

Одной из основных сложностей перево-
да юридических текстов является соблюдение 
равновесия между смысловым содержанием 
исходного текста, обусловленного специфи-
кой иной системы права, и системой права 
реципиента, поскольку юридические термины 
определяются соответствующей националь-
ной правовой системой и имеют значительные 
концептуальные несоответствия. Это означает,  
что пределы значений терминов из разных пра-
вовых систем или степень их содержательной 
экспликации могут значительно различаться, 
то есть эквивалентный перевод зачастую не 
представляется возможным выполнить из-за  
искажения смысла источника.

При закреплении изученной грамматики 
и лексики, студентам следует систематически 
обращаться к уже изученному материалу, вы- 

О ПЕРЕВОДЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

В.А. Богданов
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий, Могилевский 
филиал
г. Могилев, Республика Беларусь

Исследованием перевода текстов сферы 
юриспруденции занимаются В.Н. Комиссаров,  
Н.В. Вороневская, А.М. Клюшина и другие 
учёные. Выполняя перевод юридического 
текста с одного языка на другой, необходимо 
уметь применять различные приемы перево-
да с целью достижения адекватности; следует 
использовать уже имеющиеся знания и опыт. 
Перевод текста области права предполагает 
знание терминов, лингвистических и культу-
рологических особенностей, которыми харак-
теризуется данный текст.

Рассмотрим процесс перевода текстов 
сферы юриспруденции. При переводе текстов 
области права сохраняется общий смысл со-
общения, при этом точно распределяются 
логические акценты и демонстрируется его 
коммуникативный характер. Понимание юри-
дического текста охватывает интерпретации 
отдельных лексических единиц данного текс- 
та и отношений, которые они передают.

В процессе работы с юридическим текс- 
том обосновывают выбранные переводческие 
приемы и своё переводческое решение. Это 
способствует нахождению новых форм рабо- 
ты с текстами области права. В ходе выпол-
нения перевода данных текстов следует опре-
делять размер переводческой единицы, за-
поминать эквиваленты перевода, проверять 
соответствия текста оригинала и полученно- 
го текста, а также вносить исправления.

В текстах области права имеются не 
только термины данной сферы, но и имена 
собственные и реалии, которые передаются 
посредством описательного перевода, транс-
крипции и транслитерации.

Работая с юридическими документами,  
студент-юрист обращает внимание на слова 
латинского происхождения. Из пар «begin –  
commence», «tell – announce», «help – assis- 
tance» в юридический перевод попадут имен-
но «commence», «announce», «assistance».

СЕКЦИЯ № 10
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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своей сути. Переводческая деятельность име- 
ет выраженный когнитивный характер. Под 
термином «когнитивный» в контексте изу-
чения языка и переводческой деятельности  
понимают широкий ряд характеристик дея- 
тельности лингвиста, связанный с «изучени-
ем процессов и средств усвоения, накопления  
и овладения знаниями» [2, с. 31]. Базу знаний  
переводчика образуют лингвистические зна-
ния семантики, грамматики, принципов рече-
вого общения и знания ситуации, контекста, 
адресата. Адаптация текста в целом входит в 
понятие «межкультурная адаптация», которая 
охватывает национально-патриотическую, 
идеологическую, «эстетическую», религиоз- 
ную, историко-литературную и другие адап- 
тации. Итак, представляется возможным 
утверждать, что перевод является одной из  
форм межкультурной коммуникации и его  
возможно исследовать в диахронии межкуль-
турной коммуникации.

При выполнении межъязыкового пере-
вода переводчик осуществляет как интерпре-
тацию оригинала, так и делает переводимый 
текст доступным пониманию представителя 
своей культуры через необходимые адаптации 
исходного материала – в соответствующих  
случаях к пониманию в той этнокультурной  
среде, к которой переводчик сам принадле-
жит. Перевод является многомерным процес-
сом, основанным на следующих основопола-
гающих корреляциях: 1) исходной культуры и 
культуры получателя перевода; 2) исходного  
языка и языка перевода. Процесс перевода об-
ладает специфическими особенностями: на-
личием многообразия, «неуловимости» и «не- 
осязаемости» некоторых его сторон, связан-
ных с мышлением переводчика. Переводчик 
является посредником между культурами, а 
сам перевод представляет собой «переписы- 
вание оригинала».

Диахрония очевидна для выработки си-
стемы оценки качества коллективного диах- 
ронического перевода и улучшения перевод-
ческой практики по межъязыковой и межкуль-
турной передаче текстов, которые в настоящее  
время исследуют в условиях поликультур-
ности. Среди вопросов диахронии перевода 
представляется возможным выделить следую- 
щие:

– определение специфики и степени 
воздействия внелингвистических факторов 
на адекватность и эквивалентность перевода 
в аспекте реализации принципов политкор-
ректности;

– установление особенности перевода 
реалий в исследуемых текстах в условиях ди- 
ахронии;

полняя анализ возникающих при переводе  
новых лексико-грамматических конструкций.

Следовательно, в процессе перевода  
текстов области права следует:

– применять различные приемы перево-
да;

– сохранять общий смысл сообщения, 
отображая его коммуникативный характер;

– использовать Интернет-ресурсы на 
любой стадии работы с текстом;

– максимально точно расставлять логи-
ческие акценты;

– осуществлять перевод с учётом сферы 
юриспруденции.

Работая с юридическим текстом, необ-
ходимо учитывать, что качество юридическо-
го перевода в значительной мере влияет на  
эффективность правоприменения. С практи-
ческой точки зрения юридический перевод 
имеет большое значение для различных сфер 
деятельности общества. Использование ино-
странного языка студентами должно быть со-
знательным для дальнейшего применения в 
своей будущей профессии.
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Общеизвестно, что на протяжении исто-
рии человечества к переводу предъявлялось 
требование максимальной достоверности и  
точности. По мере развития языкознания 
спектр требований к переводу увеличился, и 
в качестве наиболее значимых требований ис-
следователи стали считать эквивалентность и 
адекватность. С коммуникативной точки зре-
ния перевод рассматривают как «вид речевой 
деятельности, удваивающий компоненты ком-
муникации, целью которого является передача  
сообщения в тех случаях, когда коды, кото- 
рыми пользуются источник и получатель, не 
совпадают» [1, с. 195].

Следует отметить, что перевод пред- 
ставляет собой сложный речемыслительный  
процесс, который является когнитивным по  
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понятным для представителя своей культуры  
с помощью адаптации исходного материала.  
Переводчик в своей работе уделяет особое 
внимание как лингвистическим компонентам, 
так и этнопсихологическим, этнокультурным 
компонентам, особенностям культуры народа, 
на языке которого создан оригинал перево- 
димого текста. Адекватность перевода осно-
вывается на соотношении лингвистических и 
нелингвистических факторов.
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МЕХАНИЗМЫ 
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В настоящее время актуальным явля-
ется применение нового подхода к изучению 
средств реализации интенции манипуля-
тивного воздействия при описании системы 
средств речевого воздействия в политическом 
дискурсе. Данный анализ помогает «не прос- 
то выявлять тактики и стратегии речевого ма-
нипулирования при анализе поверхностно-
го уровня соответствующих фиксированных 
сообщений, но и создать, и описать систему 
речевых средств реализации манипулятивной 
интенции на основе «отраженной» в тексто- 
типе предвыборной агитационной речи систе-
мы мишеней манипуляции массовым реци- 
пиентом» [1, с. 78].

С целью ознакомления с механизмами  
речевого воздействия в современной лингви-
стике определим понятие данного феномена.  
Языковое воздействие представляет собой 
речевое влияние на адресата, целью которого 
является навязывание реципиенту определен-
ного образа мыслей, побуждение его к опре- 

– выявление воздействия особенностей  
языковой картины мира переводчика на созда-
ваемый им текст в процессе перевода с языка 
оригинала;

– интерпретация особенностей нацио- 
нальной культуры, отраженных в исходных 
текстах, в контексте языковой картины мира 
переводчика при выполнении им перевода на 
родной ему язык.

Современные способы интерпретации 
вопросов адекватности перевода текстов при 
их анализе охватывают:

– сопоставление исходного текста и не-
скольких вариантов переводов в рамках одной 
лингвокультуры (например, перевод на анг- 
лийский язык);

– аннотированное сопоставление текста 
с несколькими текстами переводов с учетом 
фактора диахронии;

– сопоставление исходного текста и  
внутриязыкового перевода;

– сопоставление исходного текста и 
нескольких переводов в рамках различных 
лингвокультур.

При всем множестве подходов разных 
исследователей к толкованию понятия «адек-
ватность перевода» необходимо отметить,  
что она достигается только в том случае, ког-
да переводчик в своей работе ориентируется  
на лингвистические компоненты и на другие 
различные компоненты, включая этнопсихо-
логические, этнокультурные, и разного рода 
иные особенности культуры народа, на языке 
которого создан оригинал переводимого текс- 
та. Можно утверждать, что адекватность пе-
ревода базируется на соотношении языковых 
и внеязыковых определяющих компонентов и 
факторов.

Исследуем вопросы адекватности с точ-
ки зрения лингвистического переводоведения.  
Данные вопросы решаются, главным образом,  
в аспекте дихотомии эквивалентности и адек-
ватности на материале различных языковых 
пар: немецкого и русского, английского и рус-
ского, французского и русского, испанского и 
русского, а также других пар языков. В каче-
стве эмпирической базы иногда используют 
переводы на несколько языков в полиязычной  
коммуникации, в рамках которой взаимодей-
ствуют французский, английский и русский 
языки или немецкий, английский и русский.  
Тем не менее, в центре внимания современ-
ного перевода остаются взаимодействующие 
языки как системы знаков, которые играют  
значимую роль в представлении и трансфор-
мации информации.

В заключении необходимо подчеркнуть 
то, что переводчик делает переводимый текст 



295

Для решения указанных задач пред-
ставляется возможным применить методы 
понятийного и интенционального анализа,  
структурного моделирования, семантического 
анализа, интерпретативного метода, катего- 
риального анализа и другие методы.

Эффективным элементом аргументации 
является прямая отсылка к законам, норматив-
ным актам и ссылка на известные всем суж- 
дения, поговорки. В политических выступле-
ниях способ аргументации содействует кос-
венному донесению до реципиента сведений  
о наличии того или иного явления, выполне-
нии тех или иных задач. Политики в своих вы-
ступлениях упоминают известные личности.  
Данный прием позволяет убедить слушателя  
в истинности и надежности озвучиваемого 
факта. Апеллируя к авторитетам, выступаю- 
щий усиливает свой довод, придаёт ему зна- 
чимость посредством опоры на репутацию  
того, на кого он ссылается. Одним из самых 
действенных политических аргументацион-
ных приемов можно считать предложения го-
тового решения по какой-либо проблеме.

Рассмотрим апелляцию к эмоциям и  
чувствам как самих слушателей, так и акцен-
тирование выступающим внимания на собст- 
венных эмоциях как один из главных спо- 
собов воздействия на аудиторию. Данный 
метод содействует созданию эмоциональной 
связи между адресатом и реципиентами и по-
ложительно влияет на восприятие аудиторией 
того или иного сообщения.

Помимо приведенных выше приемов ар-
гументации, в политическом дискурсе исполь-
зуются и такие способы аргументации, как  
антонимическая оппозиция, прямое опровер-
жение сказанного оппонентом либо выдвиже-
ние себя на первый план путем принижения 
его достоинства. Политики часто используют 
риторические вопросы и приводят статисти- 
ческие данные. Все эти типы аргументации 
использовал в своих выступлениях Дэвид 
Кэмерон.

В результате изучения политических 
выступлений Дэвида Кэмерона было уста-
новлено, что в своих речах политик применял  
логическую аргументацию и оперировал до-
водами, основанными на заведомо истин- 
ной, фактически-статистической информа-
цией. Важной составляющей выступлений  
Кэмерона стал экспрессивно-эмоциональный 
аспект, что связано с задачей политика воз- 
действовать на реципиентов, изменить их  
взгляды и воззрения, побудить к конкретным 
действиям.

Суммируя вышесказанное, следует от-
метить, что механизмы речевого воздействия 

деленным действиям. Механизмы речевого 
воздействия включают такое средство убеж- 
дения, как аргументация, которую считают 
логико-эмоциональным методом стимулиро-
вания, что основано на наличии в ней компо-
нента речевого внушения и ее проявлением 
в речевой коммуникации. Аргументация за-
висит от социального, пространственного и  
временного контекста и имеет своей конеч- 
ной целью убеждение в приемлемости ка-
ких-либо положений. Речевое воздействие ох-
ватывает убеждение, то есть прагматическую 
аргументацию.

С другой стороны, необходимо обратить  
внимание на нравственно-этническую сторо- 
ну манипулятивного воздействия, так как на-
ряду с исследователями, признающими нега-
тивный характер данного явления, существует 
противоположная точка зрения, признающая 
положительные стороны манипулятивного 
воздействия. Следует отметить, что манипу- 
лятивное речевое поведение считают интен-
циональным. В политическом дискурсе ин-
тенциональность делает актуальным описа- 
ние системы механизмов речевого воздейст- 
вия с позиции теории речевых актов – в ходе 
взаимодействия актов коммуникации с ин-
тенциями, которые распознаются аудиторией, 
и манипулятивных речевых актов, имеющих 
особую интенциональную структуру, не под-
лежащих распознаванию массовым реципи- 
ентом.

Анализ средств манипулятивной интен-
ции в политическом дискурсе, формируемой в 
рамках взаимодействия лингвистических и ре-
чеактовых уровней, а также описание данной 
системы как языкового феномена способству-
ет решению ряда задач, среди которых пред-
ставляется возможным выделить следующие:

– определить функциональную роль по-
литического дискурса;

– установить место процесса речевого 
воздействия в политическом дискурсе;

– изучить обращенность политической 
речи к аудитории с позиций определения воз-
можных целей манипуляции;

– определить типы речевых актов, при-
меняемых в политическом дискурсе, и устано-
вить характер их взаимодействия;

– установить систему взаимодействую- 
щих средств реализации соответствующих ин-
тенций;

– выявить функционально-прагматичес- 
кий потенциал разноуровневых языковых 
средств, используемых британскими полити-
ками в дискурсивном процессе;

– выявить возможности варьирования 
манипулятивных речевых актов в политичес- 
ком дискурсе.
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Рассмотрим кооперативные (неконфрон-
тационные) стратегии, которые предполагают 
достижение коммуникатором цели при усло-
вии сохранения баланса интересов обеих сто-
рон, принимающих участие в коммуникации. 
Указанные стратегии противопоставлены кон-
фронтационным, поскольку направлены на  
поиск компромисса. В данном случае следу-
ет отметить необходимость выделения таких 
форм реализации кооперативных стратегий,  
как сотрудничество и призыв. В подобных  
актах коммуникации доминируют диалоги с 
ожиданием ответной реплики инициатором  
диалога, позволяющие учитывать мнение со-
беседника по конкретному вопросу, что упро-
щает весь процесс взаимодействия.

Следует обратить внимание на то, что в  
средствах массовой информации важное зна-
чение имеют тактики оправдания и обвине- 
ния, цель которых состоит в привлечении 
внимания к определенной личности с помо-
щью, например, обвинения ее в каком-либо 
проступке или косвенной дискредитации оп-
понента. Одним из маркеров данных тактик 
выступает прием манипуляции, позволяющий 
реализовывать массовое воздействие на мне-
ние аудитории.

Американские исследователи считают,  
что медиа-дискурс является результатом взаи- 
модействия когнитивного и культурного уров-
ней. Возникает необходимость всесторонне 
изучить коммуникативные стратегии в совре-
менном дискурсе, поскольку язык является 
инструментом сильнейшего воздействия на  
аудиторию.

Применяя дискурсивные технологии, 
представляется возможным предложить объяс- 
нение коммуникативным составляющим анг- 
лоязычного пространства. Значимой характе- 
ристикой данного пространства является его 
«членимость». Указанная характеристика мо-
жет быть категориальной, включающей спе- 
цифические вербальные и невербальные мар-
керы коммуникации, и прагматической, охва- 
тывающей наличие основных тематически 
объединенных групп. Тенденция к типологи-
зации, существующая в дискурсе, находит от-
ражение в стремлении авторов показать основ- 
ные в содержательном отношении фрагменты 
коммуникативного пространства и предста-
вить широкий диапазон грамматических, лек-
сических и синтаксических средств, которые 
применяют в коммуникативном поле в совре-
менном английском языке.

Коммуникативные стратегии в англо- 
язычном дискурсе обусловлены возрастаю-
щим вниманием к проблемам дискурсивно- 

охватывают такое средство убеждения, как 
аргументация. В политическом дискурсе ин-
тенциональность позволяет охарактеризовать  
системы механизмов речевого воздействия с  
позиции теории речевых актов. Эффективным 
элементом аргументации является прямая  
отсылка к документации, к популярным вы-
сказываниям. Обращение к чувствам и эмо- 
циям – один из главных способов воздействия 
на аудиторию.
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По мнению некоторых исследователей, 
коммуникативные стратегии представляют со- 
бой «комплекс речевых действий, направлен-
ных на достижение коммуникативной цели» 
[1, с. 54]. Коммуникативную стратегию изу- 
чают как совокупность речевых актов, на-
правленных на достижение коммуникативных 
целей и реализуемых в коммуникативной так- 
тике.

Исследуем коммуникативные тактики,  
как действия, представляющие собой специ- 
фический этап реализации коммуникативной 
стратегии, который характеризуется конк- 
ретным набором приемов, определяющих 
применение определенных лингвистических 
средств. Указанным тактикам свойственны 
практические действия в реальном процессе 
взаимодействия. Набор тактик характеризу- 
ется динамичностью, и может варьироваться  
в ходе коммуникации при изменении цели  
коммуникатора и его коммуникативной стра-
тегии. У говорящего имеется возможность 
добиться успеха при применении комплекса 
тактик, каждая из которых охватывает несколь- 
ко фраз.



297
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В НЕЯЗЫКОВОМ УВО
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Наряду с известными и часто приме-
няемыми в процессе обучения иностранным 
языкам традиционными, классическими, ака-
демическими интенсивными методами, ши-
рокую популярность сегодня приобретают так  
называемые современные информационные 
технологии.

Так как одной из самых актуальных 
задач при изучении иностранных языков в  
высшей школе является формирование ком-
муникативной культуры студентов, инфор-
мационные технологии становятся наиболее 
эффективным средством, способствующим 
расширению образовательного пространства. 
С одной стороны, они быстрее, эффективнее и 
глубже помогают студентам освоить учебный  
материал, раскрывают возможности студен-
тов в создании серьезных исследовательских 
проектных работ. С другой стороны, дают воз-
можность преподавателю представить этот  
материал более наглядно и одновременно осу-
ществить контроль уровня его усвоения, а  
также позволяют более полно реализовать це-
лый комплекс методических, дидактических,  
педагогических и психологических принци-
пов, что делает процесс обучения более инте-
ресным и творческим.

Умение получать информацию из раз-
ных источников, пользоваться ею и создавать 
ее самостоятельно стало обязательным крите-
рием общей грамотности. Информационными 
технологиями, как правило, называют техно-
логии, использующие такие технические сред-
ства, как аудио, видео, компьютер, Интернет, 
которые применяются для создания, переда-
чи и распространения информации и оказа-
ния услуг (компьютерное оборудование, про-
граммное обеспечение, телефонные линии,  
сотовая связь, электронная почта, сотовые и 
спутниковые технологии, сети беспроводной  
и кабельной связи, мультимедийные средства). 
Использование их на занятиях по иностран- 
ному языку достаточно актуально и для раз-
вития личности обучаемого, и формирования 
у студентов следующих компетенций: уме-
ний сравнивать преимущества и недостатки  

го анализа разнообразного лингвистического 
материала. Определение и систематизация 
коммуникативных стратегий в области англо- 
язычного общения, а также определение и ре-
гистрация причин типичных коммуникатив-
ных сбоев служат средством для предупреж- 
дения типичных ошибок в ходе практическо- 
го овладения английским языком.

Изучим политический дискурс как раз-
новидность убеждающего дискурса. Данный 
дискурс характеризуется манипулятивным ха- 
рактером. Это выражается в оказании речево-
го воздействия на адресата для выполнения 
когнитивных изменений в его видении. Рече- 
вое воздействие выполняется при содействии 
коммуникативных стратегий и тактик, суть ко-
торых включает передачу реципиенту знаний  
над его ценностными категориями, волей и 
эмоциями.

Представляется возможным выделить 
три основные стратегии политического дис-
курса: стратегия снижения; стратегия увеличе-
ния; стратегия театральности. Для всех стра- 
тегий характерно стремление дискредитиро-
вать оппонента. При этом применяют рито-
рические вопросы, параллельные синтакси-
ческие конструкции и красноречие. Особое 
внимание при анализе политических текстов, 
особенно предвыборной речи, следует уделить 
стратегии театральности.

Таким образом, речевое воздействие вы-
полняется при содействии коммуникативных 
стратегий и тактик. Систематизация коммуни-
кативных стратегий в области англоязычного 
общения является средством для предупреж-
дения типичных ошибок в ходе практическо- 
го овладения английским языком. В полити-
ческом дискурсе огромную роль играют ком-
муникативные стратегии, которые оказывают 
наиболее эффективное воздействие на ауди- 
торию.
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лями языка онлайн, дистанционное участие в 
международных языковых курсах, конкурсах,  
проектах, викторинах, конференциях.

Следует также отметить, что современ-
ные инновационные технологии являются 
лишь вспомогательным средством при язы- 
ковом обучении, так как не обеспечивают в 
учебном процессе полную и всестороннюю  
практическую деятельность. Ведь при обуче-
нии иностранному языку очень важным явля-
ется межличностное общение преподавателя и 
студентов для развития их коммуникативной  
компетенции и навыков самосовершенствова-
ние устной речи.

Учитывая, что эффективность любого 
вида обучения зависит от чёткого взаимодей-
ствия преподавателя и обучаемого, используе- 
мых при этом педагогических технологий, раз- 
нообразия разработанных методических ма-
териалов и способов их использования, целе-
сообразно гибко применять как традицион- 
ные методики, так и новые компьютерные тех-
нологии, но достаточно взвешенно и лишь в 
зависимости от поставленной цели и задачи.

Таким образом, использование совре-
менных инновационных технологий создаёт 
предпосылки для интенсификации образова-
тельного процесса, способствует раскрытию, 
сохранению и развитию личностных качеств 
обучаемых иностранным языкам, а также  
обеспечивает переход от чисто механическо- 
го усвоения знаний к овладению умением са-
мостоятельно приобретать современные зна-
ния.
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различных источников информации, выби-
рать соответствующие технологии ее поиска,  
создавать и использовать адекватные модели 
и процедуры изучения и обработки инфор- 
мации.

К наиболее часто используемым в учеб-
ном процессе средствам современных инфор-
мационных технологий относятся: электрон-
ные учебники и пособия, демонстрируемые с  
помощью компьютера и мультимедийного про-
ектора, электронные энциклопедии и справоч-
ники, тренажеры и программы тестирования, 
образовательные ресурсы Интернета, DVD и  
CD диски с картинами и иллюстрациями, ви-
део и аудиотехника, научно-исследовательские 
работы и проекты. Их можно разделить на два  
типа: аппаратные (компьютер, принтер, ска-
нер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и ви- 
деомагнитофон и др.) и программные (элект- 
ронные учебники, тренажеры, тестовые сре-
ды, информационные сайты, поисковые систе-
мы Интернета и т.д.).

Самыми большими плюсами информа-
ционных технологий в образовательном про-
цессе в неязыковом УВО являются:

• улучшение эффективности, нагляднос- 
ти и качества образования, формирование у 
студентов целостной системы знаний ино-
странных языков;

• ориентировка на современные цели  
обучения;

• повышение мотивации, заинтересован-
ности и самостоятельности студентов в обу-
чении иностранным языкам, активизация их  
речемыслительной деятельности;

• использование взаимосвязанного обу- 
чения различным видам речевой деятель- 
ности (устная речь, восприятие на слух, чте-
ние, письмо);

• реализация индивидуального подхода 
к обучаемым с различным уровнем языковой 
подготовки;

• нахождение основных и дополнитель-
ных материалов для занятий;

• увеличение быстроты и надежности 
знаний, сталкивание с новыми формами, под-
ходами, стилями и методами преподавания;

• развитие у студентов системного мыш-
ления, умение анализировать, сопоставлять и  
обобщать факты, изучать, закреплять и повто-
рять пройденный материал самостоятельно;

• приобретение навыков работы с ПК как 
у студентов, так и преподавателей;

• уникальная возможность для совер-
шенствования знаний иностранных языков  
через восприятие иностранной речи на слух  
при просмотре художественных фильмов, те-
лепередач, дополнительные занятия с носите-
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самопроверки, которые размещены на элек-
тронной странице преподавателя.

Topical Feedback, обратная связь по изу-
чаемой теме, осуществляется на базе платфор-
мы Google с использованием Google-формы. 
Ссылка на опрос высылается студентам, ко-
торые отвечают на вопросы, а преподаватель,  
обработав ответы, делает выводы по усовер-
шенствованию учебного процесса. Опросник 
затрагивает наиболее сложные и ключевые 
вопросы темы, ее практическую значимость. 
Дается самооценка работы студента, выска-
зываются пожелания, озвучиваются вопро-
сы, которые остались вне поля зрения, но все 
же актуальны как в плане развития языковых 
компетенций, так с точки зрения накопления 
энциклопедических знаний по теме. Такая 
форма дистанционной работы способствует 
активизации обмена информацией между  
преподавателем и студентами, помогает осу-
ществлять принцип индивидуального и осоз- 
нанного подхода в обучении.

Совершенствование грамматических, 
лексических, фонетических навыков, а также 
различных видов речевой деятельности ис-
пользует систему тестирования с помощью 
электронных дисков, например, электронного  
диска «Living Grammar Intermediate CD-ROM».  
Данный диск является дополнением к учеб-
нику, который используется на аудиторных 
занятиях с последующей самопроверкой и  
анализом ошибок. Интерактивное онлайн- 
занятие «Live Challenge» проводится на базе 
Instagram: один студент открывает прямой 
эфир на 15-20 минут и выступает как консуль-
тант по заданной теме на английском языке, 
преподаватель и остальные студенты задают 
вопросы и получают ответы, а также делают 
комментарии в прямом эфире. Значительное  
место в учебном процессе занимают формы 
оценки знаний студентов, которые должны  
мотивировать и стимулировать студентов к 
более высоким качественным показателям. С  
учетом апробированной в зарубежной и оте-
чественной практике методики тестирования 
используются тесты множественного выбора,  
тесты-резюме, тесты с переводом, тестовые 
диктанты, тесты на перефразирование, тесты  
на перенос информации, тесты на ассоцииро-
вание, сравнение, контраст, сочинение, тесты  
на ранжирование и интерпретацию, тесты на  
завершение, тесты на исправление ошибок,  
тесты на установление соответствий и т.д.  
При оценивании реферата (доклада) обраща-
ется внимание на: содержание и полноту рас-
крытия темы, структуру и последовательность 
изложения, источники и их интерпретацию, 
корректность оформления. Оценка эссе (со- 

ФОРМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

СОВРЕМЕННОГО УВО

С.А. Дубинко
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь

В качестве приоритетных направлений 
в сфере совершенствования учебно-методи- 
ческой работы по подготовке специалистов- 
выпускников современного учреждения выс-
шего образования мы выделяем: активизацию 
учебного процесса с использованием совре-
менных информационных технологий, подго-
товку и модульную организацию учебно-ме-
тодических разработок, обучение средствам  
аргументации и убеждения в сфере профес- 
сиональной деятельности, поиск эффектив- 
ных форм контроля навыков и умений в обу-
чении языку, развитие и совершенствование 
форм автономного овладения иноязычной  
речью. Поиск новых форм и видов учебной  
деятельности в формате on-line и off-line тре- 
бует смещения акцентов в общем дидакти- 
ческом контексте на парадигму личностно- 
ориентированного обучения и личность обу-
чаемого [1, с. 11]. В этом контексте огромные 
возможности реализации творческого потен-
циала студентов в выполнении учебных зада-
ний открывают  современные инновационные 
технологии и электронные ресурсы.

Использование технологии веб-квест 
предполагает поисковую деятельность обучаю- 
щихся с использованием информационных 
ресурсов Интернет и виртуальной библиоте-
ки. Данная технология применяется в рамках 
управляемой самостоятельной работы по те-
матике курса. Учебная работа в этом формате 
предполагает: 1) подготовку теоретического 
материала по определенной теме (что пред-
полагает поисковую деятельность с использо-
ванием Интернет-ресурсов, а также онлайн- 
консультации преподавателя) с последующей  
проверкой и редактированием. При этом ре-
дактированный теоретический блок высыла-
ется на почту студентов для выполнения прак-
тических заданий по данной теме; 2) проверку, 
т.е. исправление, анализ ошибок в практи- 
ческой работе в группе с последующей про- 
веркой и оцениванием. В формате управляе- 
мой самостоятельной работы студенты изу- 
чают материал и выполняют практические ра-
боты с использованием виртуальной библио- 
теки. Для этого создан электронный ящик  
для хранения необходимых электронных учеб-
ников, преподавательских разработок и посо- 
бий; 3) подготовку заданий по вопросам для 
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необходимых для выполнения конкретных за-
дач в сфере профессиональной деятельности  
будущего специалиста. Для этого необходимо,  
на наш взгляд, продолжить работу по повы- 
шению профессиональной подготовки препо-
давателей, обучающих студентов языку спе- 
циальности, с помощью таких форм как учеба  
в магистратуре по специальности препода- 
ваемой дисциплины на выпускающей кафедре.
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Смешанное обучение рассматривается 
нами как современный метод, который пред-
полагает эффективную очную работу в ауди-
тории в сочетании с интерактивным сотруд-
ничеством в online-формате. Такое сочетание 
образует систему, компоненты которой функ-
ционируют в постоянной взаимосвязи и об-
разуют единую среду. Данная система работы  
предполагает, что все ее компоненты должны 
быть сбалансированы и методически адекват-
ны целям образовательной программы. Сме-
шанное обучение, на наш взгляд, может быть 
успешно использовано для достижения сле- 
дующих педагогических целей:

1. Подготовить студентов к самостоя- 
тельной работе, развивая навыки конструк- 

чинения, статьи) формируется на основе 
следующих критериев: оригинальность (но-
визна) постановки проблемы и способа ее 
интерпретации/решения, структура эссе, са-
мостоятельность и аргументированность суж-
дений, грамотность и стиль изложения. При 
оценке портфолио работ студента учитыва-
ются: обоснованность и логичность, свиде-
тельства качества работ студента (отзывы, ре-
цензии, оценки т.д.), систематичность работы 
в портфолио, наличие самооценки студентом 
собственных работ (рефлексивные замечания, 
реплики, комментарии, проекты изменений).

Оценка проекта включает актуальность 
исследуемой проблемы, корректность исполь-
зуемых методов исследования, привлечение  
знаний из различных областей, организацию 
работы группы, практикоориентированность 
полученных результатов.

Особое внимание в обучении навыкам 
эффективного языкового и коммуникативного 
поведения в сфере общеязыковой и профес- 
сиональной языковой подготовки студентов 
уделяется рекомендациям в подготовке пре- 
зентаций, переговоров, написания эссе, те-
матика которого максимально приближена к 
профессиональной деятельности будущего  
специалиста в сфере международных эконо-
мических отношений, менеджмента в сфере 
международного туризма, таможенного дела.

Важным направлением в профессио- 
нально ориентированном обучении иностран-
ному языку является укрепление сотрудни-
чества с выпускающей кафедрой [2, с. 117].  
Учебные программы обучения английскому 
языку специалистов экономического профи-
ля согласованы с программами выпускаю- 
щих кафедр, активно используются публика-
ции профессорско-преподавательского соста-
ва. Продолжается сотрудничество и в других 
направлениях: подготовлены совместные на-
учные публикации, учебные пособия с участи-
ем представителей кафедры английского язы- 
ка и выпускающих кафедр. Существует прак-
тика приглашать преподавателей выпускаю- 
щей кафедры в состав жюри на студенческих 
научных конференциях и дипломатических 
чтениях. Появилась новая форма сотрудни- 
чества: совместное участие в мероприятиях  
и знаменательных событиях кафедр на анг- 
лийском языке. Представляется необходимым  
продолжить работу и развивать новые формы 
сотрудничества с целью повышения уровня 
языкового образования выпускника современ-
ного УВО. Основным направлением такого 
сотрудничества является поиск новых форм 
расширения и укрепления междисциплинар-
ных связей с целью развития компетенций,  
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всех в любое время. Платформа Moodle также 
позволяет гибко организовать учебный про-
цесс. Она дает возможность сосредоточиться  
на более сложных разделах курса, оставляя 
простые части для самостоятельного изуче-
ния. Автоматизация процесса обучения может 
чрезвычайно облегчить работу преподавателя. 

Помимо традиционной текстовой и гра-
фической информации электронное обучение 
включает в себя также мультимедийные ин-
струменты, что обеспечивает визуализацию 
учебного материала и способствует эффектив-
ному восприятию новой информации. Однако 
платформа Moodle имеет также определенные 
недостатки. Компьютерное обучение никогда  
не заменит непосредственного взаимодейст- 
вия преподавателя и студента, т.к. электрон- 
ное обучение все же безлично. Обеспечивая 
полную автоматизацию обучения, электрон-
ное обучение не может в полной мере учиты-
вать индивидуальные особенности интеллек- 
та и характера студентов. Это не означает, что 
новая технология должна быть отклонена.

Задания на платформе Moodle в рамках 
смешанного обучения могут быть адаптирова-
ны к индивидуальным особенностям, способ-
ностям и интересам студентов, и это особенно 
реалистично в преподавании иностранного 
языка, который расширяет возможности па-
мяти и развивает навыки общения. Модель 
смешанного обучения в режиме Moodle по-
могает более слабым студентам участвовать  
в совместной работе и предъявляет более вы-
сокие требования к более сильным. Кибер-
пространство также может быть более при-
влекательным для застенчивых обучающихся, 
которые чувствуют себя более уверенно дома 
перед своими компьютерами, чем в аудитории. 
Таким образом, Moodle повышает уровень ак-
тивности каждого студента, тем самым спо-
собствуя эффективности приобретения зна- 
ний и навыков в процессе изучения иностран-
ного языка.

Обучение иностранным языкам на плат-
форме Moodle способствует развитию студен-
ческой автономии. Использование электрон-
ных образовательных ресурсов содействует 
активизации студентов, повышает интерес к 
предмету и методам преподавания, а также  
помогает студентам критически оценивать 
свои коммуникативные навыки посредством  
группового обсуждения проблем, защищая  
свою точку зрения. Студенческая автономия 
обеспечивает переход от выполнения репро-
дуктивных заданий к индивидуализации обу-
чения, характеризующейся высоким уровнем 
мотивации. В формате смешанного обучения 
важна стимуляция отражения. Рефлексия соз- 

тивного, алгоритмического, креативного мыш-
ления (поскольку уменьшается объем репро-
дуктивной активности), коммуникативные на- 
выки (за счет выполнения проектов в коман- 
дах), исследовательские навыки, навыки ин-
формационной культуры и обработки инфор-
мации.

2. Оптимизировать все уровни образо-
вательного процесса для повышения эффек-
тивности и качества обучения с помощью 
информационных технологий, выявить и ис-
пользовать стимулы развития познавательной 
деятельности, углубить междисциплинарные 
связи. Объединение онлайн-элементов с инди- 
видуальным обучением означает, что обучаю- 
щиеся демонстрируют лучшую успеваемость,  
чем в традиционной учебной среде [1, с. 73]. 
В данной работе основное внимание уделяет-
ся описанию того, как использовать учебные  
платформы, которые могут быть доступны 
через Интернет, и какова функция препода-
вателя, который использует эти платформы в 
качестве инструмента для преподавания анг- 
лийского языка как иностранного. Изучение 
иностранных языков является неоценимой  
частью учебной программы подготовки спе- 
циалиста-выпускника современного учреж-
дения высшего образования. Преподаватели 
иностранного языка делают многое в плане 
интенсификации процесса обучения и в своей 
попытке обращаются к ресурсам, которые  
способны накапливать много информации, 
быть гибкими в выборе и мобильными для 
постоянного обновления. Другими словами, 
они обращаются к ресурсу, способному орга-
низовать почву для самостоятельной работы 
студентов. Рассмотрим один из таких ресур- 
сов в использовании платформы Moodle. Он  
относится к виртуальной учебной среде и 
является одним из наиболее эффективных  
инструментов обучения. Moodle поддержива-
ет модель обучения, в которой преподаватель 
выступает в роли модератора курса. Платфор-
ма обеспечивает индивидуальный подход к 
студенту, создавая виртуальную среду для  
совместной работы группы.

Как и любой другой обучающий ин-
струмент, Moodle имеет свои преимущества  
и недостатки. Одним из самых больших пре-
имуществ является доставка, а не набор раз-
розненных онлайн-инструментов. Все в одном 
месте: работа студентов, оценки и вклады лег-
ко отслеживаются. Находясь в одном месте 
(в данном случае на одном веб-сайте), также 
легче сформировать чувство Интернет-сооб-
щества среди обучающихся, чем по электрон-
ной почте [2, с. 34]. К другим преимуществам 
можно отнести источник доступности для  
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ные студенты часто ожидают онлайн-компо-
нент или поддержку как часть своего курса.  
Опыт работы показывает, что наиболее убеди-
тельные результаты достигаются с помощью 
формата смешанного обучения. Этот метод 
может экономить время и обеспечивает удоб-
ство и гибкость обучения. Он имеет огромный 
потенциал и открывает большие возможности 
для обучения иностранным языкам, а также 
дает возможность интегрировать инновацион-
ные и технологические достижения в области 
онлайн-обучения со взаимодействием и учас- 
тием лучших традиционных практик.
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Исследованием юридических неологиз-
мов занимаются Д.В. Соловьёва, Ю.В. Чеме-
тева, Е.А. Жданова и другие учёные. Вопрос 
перевода юридических неологизмов прини-
мает особую актуальность в рамках подготов-
ки обучающихся в юридическом учреждении 
высшего образования.

Выполним анализ юридического дис-
курса, активно вовлеченного в социальные 
процессы и взаимодействующего с другими 
дискурсами. В данном дискурсе происходит 
систематическое обновление лексических еди- 
ниц и появляются неологизмы. Примерами 
неологизмов служат следующие терминоло-
гические сочетания: «электронное правитель-
ство», «инсайдерская информация» и другие 
неологизмы.

Следует отметить, что терминологичес- 
кие единицы могут заимствоваться с помо- 
щью калькирования. Примеры таких лекси-
ческих единиц включают: «cryptocurrency» –  
криптовалюта, «self-employment» – самозаня-
тость, «cloud computing» – облачные вычис- 
ления.

дает условия, которые способствуют достиже-
нию наилучших результатов, систематизации 
конкретных способов деятельности.

Таким образом, формат смешанного обу- 
чения создает благоприятные условия для це-
лостного развития личности и самостоятель-
ной работы студентов. Роль преподавателя в 
смешанном обучении также важна. Исполь-
зование метода смешанного обучения в пре-
подавании иностранных языков побуждает 
преподавателей постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, осваивать навы-
ки работы с компьютером, создавать новые 
онлайн-курсы и уделять много времени подго-
товке к занятиям. 

Функции мониторинга могут быть реа- 
лизованы по-разному: тесты, вебинары, он-
лайн-дискуссии и т.д. Первой задачей препо-
давателя, который начинает работать в систе-
ме смешанного обучения, является правильная 
организация учебного материала. Для этого  
необходимо определить, какие материалы сле- 
дует эффективно использовать в аудитории, а 
какие – на платформе. Это означает, что для 
преподавателя очень важно понять, какой ма-
териал следует объяснить и проработать в 
аудитории, а какой больше подходит для са-
мостоятельной работы. Другим важным фак-
тором для успешной интеграции смешанного 
обучения является хорошо структурирован- 
ная и тщательно спланированная учебная  
программа. Преподаватель должен помнить о 
следующих аспектах: сочетание онлайн-заня-
тий и занятий в аудитории, адекватность це-
лей с учетом индивидуальных способностей 
обучающихся, правильный выбор методов  
обучения, выбор инструментов мониторинга  
и самооценки. При создании курса на плат-
форме Moodle преподаватель также должен 
принимать во внимание, что онлайн-курсы 
должны учитывать определенные критерии,  
такие как:

– полный охват предметной области;
– дидактическая последовательность в 

выборе примеров и заданий;
– методически правильная последова-

тельность примеров и заданий;
– интерактивность учебных заданий;
– свобода выбора путей обучения.
Преподаватель руководит работой сту-

дентов по мере того, как они оказываются в 
огромном потоке информации, помогает ана-
лизировать и обобщать материал курса, орга-
низует сотрудничество и командную работу в  
учебном процессе.

Интернет-ресурсы приобретают все 
большую популярность, в том числе в процес- 
се обучения иностранным языкам. Современ- 
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онлайн-версии словарей. В случае отсутствия 
неологизма в словарях или несоответствия 
значения контексту необходимо проанализи-
ровать неологизм с целью определения спосо-
ба его образования. Когда выявление значения 
особенно затруднено, имеет смысл обратить-
ся за помощью к профессионалам. На основе  
выявленного значения выполняется перевод  
юридического неологизма с помощью обще-
принятых переводческих приемов, к которым 
относят: калькирование, транскрибирование; 
транслитерацию, описательный перевод и пря- 
мое включение.

Итак, к переводу юридических неоло-
гизмов подходим поэтапно, проверив сначала 
определенные словари, прежде чем перево-
дить их самостоятельно, используя различные 
приемы. Обращаем внимание на наиболее 
распространённые приемы, такие как транс-
литерация, транскрипция и калькирование. К 
способам описательного перевода и приёма 
прямого включения прибегаем только в том 
случае, когда первые три способа не подходят  
или не могут дать нужного результата.

На основании проведённого исследова-
ния процесса перевода юридических неологиз-
мов представляется возможным утверждать:

1) в юридическом дискурсе происходит 
систематическое обновление лексики и появ-
ляются неологизмы;

2) необходимо изучить этапы работы с  
неологизмами;

3) для перевода неологизмов студентам- 
юристам необходимо изучить такие перевод-
ческие трансформации, как транскрибирова-
ние, транслитерация и калькирование, слу-
чаи использования описательного перевода и  
приема прямого включения, и случаи, когда 
нет возможности найти аналог неологизму в  
русском языке.

В итоге, нашим исследованием мы под-
твердили, что английский и русский языки 
активно развиваются путем пополнения лек-
сических составов языков юридическими нео- 
логизмами. Трудности, возникающие при пе-
реводе неологизмов, подтверждают необходи-
мость более углубленного изучения способов 
перевода данных лексических единиц; раз- 
работки новых словарей юридических неоло-
гизмов.
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В юридическом дискурсе можно на-
блюдать возникновение лексических единиц, 
включающих «инсайдерский» компонент, на-
пример, в англоязычных контрактах термин 
«insider trading». В русском языке указанная  
лексическая единица не получила однознач-
ного закрепления и не вошла в тексты юриди-
ческих документов. Русскоязычный дискурс  
использует аналогичный англоязычной лекси-
ческой единице термин «инсайдерская торгов-
ля», который в настоящее время не зафиксиро- 
ван в юридических текстах и не использует- 
ся в гражданско-правовых договорах. Однако  
новые лексические единицы воспринимаются 
как неологизмы до тех пор, пока понятия, ко-
торые их обозначают, не станут привычными. 
Следует также отметить, что «слова часто 
оказываются «нежизнеспособными» и так же  
быстро исчезают, как и появляются» [1, с. 187].

Следовательно, представляется возмож-
ным утверждать, что неологизация отражает 
изменения, происходящие в сфере права. Про-
цесс неологизации в юридическом дискурсе 
происходит одновременно с внедрением ин-
новаций, появлением новых общественных  
отношений, требующих правовой регламента-
ции, совершенствованием системы законода-
тельства, развитием международного сотруд-
ничества. В настоящее время данный процесс  
характеризуется появлением в юридическом 
дискурсе большого количества новых лекси-
ческих единиц, заимствованных из различ- 
ных сфер специального знания. Установлен- 
ный факт представляется возможным объяс-
нить тем, что право задействует информаци-
онные технологии и адаптирует их к своей  
деятельности.

Исследователи подчеркивают важность 
умения работать с неологизмами и выделяют 
следующие этапы работы с новыми терми-
нами: этап предпереводческого анализа; этап 
поиска определения; этап поиска эквивалента;  
этап определения способа образования нео- 
логизма; этап консультации и этап перевода.

На этапе предпереводческого анализа 
определяют неологизм в тексте, часть речи 
и функцию, которую неологизм выполняет в 
предложении, стилевую и жанровую принад-
лежность текста, а также общий контекст. Этап 
поиска определения включает попытку поис-
ка дефиниции искомого слова на английском 
языке в доступных одноязычных словарях,  
включая постоянно обновляемые онлайн-вер-
сии словарей. Если дефиниция найдена, а нео- 
логизм зарегистрирован словарем. Этап поис- 
ка эквивалента охватывает попытку поиска 
эквивалента в доступных двуязычных слова-
рях, включая систематически обновляемые 
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финитивом смыслового глагола с частицей to: 
Our task is to study well. Наша задача – хоро- 
шо учиться.

4. Глагол to be может выступать в роли 
модального глагола в значении «должен». We 
are to be ready for the Students’ Conference next 
week. Мы должны быть готовы к студенческой 
конференции на следующей неделе.

Многофункциональный глагол to have  
обладает такими же функциями, т.е. в предло-
жении может быть смысловым, вспомогатель-
ным и модальным:

1. Первое и основное значение: иметь, 
обладать. Criminals had less sensibility to pain 
and touch, more acute sight, a lack of moral  
sense, including an absence of remorse. Пре- 
ступники обладают меньшей чувствительнос- 
тью к боли и прикосновениям, более острым 
зрением, отсутствием моральных чувств, 
включая отсутствие угрызений совести.

2. Действие, в составе устойчивых вы-
ражений. В значении кушать: я обедаю. I’m 
having dinner. В значении принимать душ: I’m 
having shower.

3. Модальный глагол, эквивалент must. I 
have to make a report on Criminal Law. Я дол- 
жен сделать доклад по Уголовному праву.

4. Вспомогательный глагол во време-
нах группы Perfect. Since the late 18th century 
prisons have combined elements of punishment 
with elements of rehabilitation. С конца 
XVIII века в тюрьмах сочетаются элементы 
наказания и реабилитации.

Понятие многофункциональности не-
разрывно связано с понятием значения слова. 
Многофункциональность – это совпадение по 
форме различных частей речи. Это, в свою 
очередь, ведет к искажению значения смысла 
слова и в дальнейшем к неадекватному пере-
воду всего предложения. Например слово only,  
которое имеет различные функции в предло-
жении:

1. Оно может выполнять функцию на-
речия только. Only our government was able to 
solve this problem. Только наше правительство 
смогло решить эту проблему.

2. Функцию прилагательного единст- 
венный с артиклем или притяжательным мес- 
тоимением. He is the only person to solve this 
problem. Он – единственный человек, способ-
ный решить эту проблему.

3. Союза но. The members of parliament 
were ready to amend the legislation, only they 
were not supported. Депутаты парламента были 
готовы внести изменения в законодательство, 
но их не поддержали.

Ярким примером многофункциональ-
ных слов является местоимение it, которое 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВ 

В ЮРИДИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Н.А. Зарембовский, И.П. Кондратьева
БИП  −  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Изучая английский язык, мы постоянно 
сталкиваемся с трудностями перевода. Преж- 
де всего, это связано с тем, что английский и 
русский языки различны по своей структуре 
и системе передачи образов. Первое, о чем 
всегда нужно помнить, осуществляя перевод,  
это тот факт, что порядок слов в английском 
языке фиксированный: подлежащее-сказуемое  
и другие члены предложения. Второй момент, 
существуют грамматические конструкции – 
сложное дополнение, сложное подлежащее, 
страдательный залог, косвенная речь и много 
других сложных вещей для изучения. Многие 
русские конструкции громоздкие, а иногда в 
русском языке не существует значения како-
го-либо английского слова. На наших занятиях 
по английскому языку от нас всегда требуют 
дать адекватный, адаптированный к русскому 
языку перевод, чтобы не получить косноязыч-
ное предложение в русском языке. Для этого 
необходимо знать особенности языка. В анг- 
лийском языке существует ряд главных и слу-
жебных слов, которые могут выполнять раз-
ные функции в предложении, что обусловлено 
их многозначностью или омонимичностью. 
Перевод таких слов на русский язык зависит 
от их функции в предложении. Хотелось бы  
остановиться на теме многофункциональнос- 
ти слов в английском языке. Многофункцио- 
нальные слова – это те слова, которые име-
ют разные функции в предложении. Начнём с 
функций глагола to be в предложении. 

1. Основная функция глагола to be –  
быть смысловым глаголом в значении «быть, 
находиться». Например: The Prime Minister is 
at the meeting with the Queen now. Премьер- 
министр сейчас находится на встрече с Коро-
левой.

2. Глагол to be может быть вспомога-
тельным для образования а) времен группы 
Continuous в сочетании с Participle 1: The  
Prime Minister is working at his residence now.  
Премьер-министр сейчас работает в своей ре-
зиденции. б) страдательного залога в сочета-
нии с Participle 2: The Prime Minister was asked 
a lot of questions about his election campaign. 
Премьер-министру задавали много вопросов о 
его избирательной кампании.

3. После слов task, goal, aim, purpose 
(задача, цель) глагол to be используется с ин-
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но и проблему перехода от одной языковой си-
стемы к другой.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
WIMMELBILDER ПРИ ОБУЧЕНИИ 
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Одним из основных принципов в обуче-
нии иностранным языкам является принцип 
наглядности. Наглядность значительно повы-
шает эффективность обучения, помогает ус- 
ваивать язык более осмысленно и с большим 
интересом. Значение наглядности видят сей- 
час в том, что она способна мобилизовать 
психическую активность учащихся, вызвать 
интерес к занятиям языком, увеличить объём 
воспринимаемого материала, снизить утом-
ляемость, развить творческое воображение,  
снять трудности и зажатость и др.

 Wimmelbilder – это яркие тематические 
и ситуативные изображения с большим коли-
чеством мелких деталей, максимально насы-
щенные визуальной информацией. Это своего 
рода комиксы, в которых множество персона-
жей и событий. Wimmelbilder использовались  
для развития и обучения детей еще во време-
ня средневековья. Цель их была – помочь в 
познании окружающего мира, развитие речи, 
фантазии, мыслительных способностей. При  
обучении иностранным языкам Wimmelbilder 
можно эффективно использовать для разви- 
тия навыков говорения и письма, активизации 
лексики и грамматики. Одним из главных пре-
имуществ Wimmelbilder является то, что, в за-
висимости от целей урока, к каждой картинке  
можно придумать неограниченное количество 
упражнений и заданий. Несмотря на простоту 
и кажущуюся «детскость», они вызывают эмо-
циональный отклик у обучающихся.

имеет много различных функций в английском 
предложении:

1. Личное местоимение. Mr. Jones was 
a highly respected detective. Sometimes it was 
inexplicable how he solved the most difficult 
cases. Мистер Джонс был очень уважаемым 
детективом. Иногда было необъяснимо, как он 
раскрывал самые сложные дела.

2. Неодушевленный предмет или живот-
ное. The detective had a dog. It was very clever. У 
детектива была собака. Она была очень умной. 

3. Местоимение it часто используется 
в качестве грамматического подлежащего в 
предложении, где есть логическое подлежа-
щее, которое выражено инфинитивом. It is  
very difficult to translate legal texts. Переводить 
юридические тексты очень сложно.

4. Местоимение it может выступать в 
роли формального подлежащего в усилитель-
ной конструкции «it was he … who» с перево-
дом «именно». It was Professor Lombroso who 
is regarded as the father of the scientific study of  
criminals, or criminology. Именно профессор  
Ломброзо считается отцом научного изучения 
преступников, или криминологии.

Многофункциональных слов в англий-
ском языке слишком много, нет возможности 
привести их все в этой работе. Стоит отме-
тить, что перевод многофункциональных слов 
представляет собой сложную задачу, так как 
требует учитывать контекст при переводе и од-
новременно особенности и специфику самого 
многозначного слова. На наш взгляд, первым 
шагом к адекватному переводу многофунк-
циональных слов является отказ от соблазна 
при переводе применять то значение слова, 
которое чаще употребляется. Многофункцио- 
нальные слова, имеющие в языке перевода не-
сколько эквивалентов, вызывают наибольшую 
трудность при переводе. В этом случае при пе-
реводе следует учитывать контекст и почаще 
прибегать к словарю.

Проведенная нами работа позволила 
сделать следующие выводы. Изучение языко-
вых особенностей письменной и устной речи 
в текстах правовой направленности имеет 
огромное значение для будущих юристов со 
знанием иностранного языка. Необходимо 
подчеркнуть, что английский язык представ-
ляет огромное поле для исследований. В пер-
вую очередь, он отражает фундаментальные 
аспекты теории перевода: изучение того, что 
было сказано и что подразумевалось, а также  
существование смысла за пределами лингви-
стических знаков. Кроме того, глубокое ис- 
следование особенностей английского языка 
позволяет решить не только проблему изложе-
ния одной и той же лингвистической системы, 
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языком. Если абсолютный новичок ответит  
«Haus» или «der Junge», то более «продвину-
тый» сформулирует целые предложения «Ich 
sehe ein Kind». Еще более продвинутый, ве- 
роятно, ответит на ваш вопрос предложения- 
ми с более сложной грамматикой (дательный 
падеж, винительный падеж, предлоги, пра-
вильно спрягаемые глаголы, неправильные 
глаголы и т.д.). «Ich sehe einen Jungen. Er sitzt 
neben dem Haus auf der Wiese. Er isst einen 
Apfel».

В зависимости от темы можно исполь-
зовать соответствующие Wimmelbilder «на 
рынке», «в супермаркете», «у врача» и т.д. для  
активизации словарного запаса. Вот только не-
которые возможности пополнения словарно-
го запаса: собирать общие и дополнительные 
понятия по конкретной теме; отмечать сти-
керами на картинке новые, незнакомые слова 
(затем находить их в словаре); создавать мен-
тальные карты, отсортированные по темам  
и/или частям речи: существительные, глаго- 
лы, предлоги и др.; задавать/отвечать на воп- 
росы «Что болит у лысого мужчины?», «Ка-
кого цвета платье покупает женщина в оч- 
ках?» и др.

Wimmelbilder просто созданы для тре-
нировки вопросительных предложений. Сфор-
мулируйте как можно больше W-вопросов к 
картинкам. На подробные вопросы обучаю- 
щиеся смогут правильно ответить лишь в том 
случае, если они найдут правильную сцену 
(сцены) на картинке (например, часы на вокза-
ле, ценники и т.д.). Это тренирует способность 
концентрироваться. Примеры: «В аэропорту»:  
Во сколько отправляется самолет в Вену? 
«У врача»: Сколько пациентов в приемной? 
«В супермаркете»: Сколько стоит пачка кофе? 
«В городе»: Сколько окон в красном доме?

Wimmellbilder могут служить основой 
для творческого письма или проявления ак-
терского мастерства. Принимая во внимание 
языковой уровень и предыдущий письмен- 
ный опыт ваших обучающихся, вы можете со-
ставить письменное задание таким образом, 
чтобы избежать разочарований или затруд-
нений при письме. Примеры: обучающиеся 
должны написать диалог к данной или само-
стоятельно выбранной сцене картины; обуча-
ющиеся выбирают любую сцену на картин-
ке и используют ее как основу для короткого 
рассказа; обучающиеся должны сделать запись 
в дневнике о своих впечатлениях. Здесь часто 
целесообразно давать подсказки и опоры, с 
целью снятия трудностей. «Живая картина»:  
Группа из 2-3 обучающихся выбирает опре-
деленный участок, который они хотят изобра- 
зить и просят угадать, какая сцена изображена.

Wimmelbilder представляют несомнен-
ную методическую ценность для препода-
вания второго иностранного языка. Чтение 
картинок, поиск и называние отдельных эле-
ментов на иллюстрациях, а затем составление 
историй способствует развитию речи. Начи- 
нающие изучать язык открывают новые сло-
ва с помощью преподавателя. Формирование 
простых и сложных повествовательных нитей 
о том, что наблюдается, стимулирует вообра-
жение учащихся. Именно с помощью таких 
описаний картинок учащиеся все больше и 
больше побуждаются к формированию базово- 
го словарного запаса, пробуют его употреблять 
и закреплять.

Wimmelbilder связаны с повседневной 
жизнью, создают разнообразные возможности 
для развития навыка говорения и тренируют 
свободную речь: изображенные на картинке 
сценарии могут происходить в реальной жиз-
ни обучающихся и могут подготовить их как 
к повседневным ситуациям, так и к будущей 
профессиональной деятельности. С помо-
щью Wimmelbilder тренируется восприятие 
и концентрация внимания, потому что обу- 
чающимся приходится интенсивно смотреть  
на картинку, чтобы суметь найти искомые 
детали. Wimmelbilder можно использовать 
независимо от возраста и языкового уров-
ня обучающихся. Их можно гибко исполь-
зовать без особой подготовки. Ассортимент 
Wimmelbilder сейчас весьма разнообразен: 
имеются целые коллекции в бесплатном дос- 
тупе в сети Интернет, приложения к учебни-
кам в виде плакатов и т.д.

Теперь, когда перечислены многочислен- 
ные положительные аспекты Wimmelbilder,  
остановимся на возможностях их использо-
вания при обучении второму иностранному 
языку. Wimmelbilder делают основную тему 
своим содержанием и визуализируют множе-
ство деталей и событий, происходящих одно-
временно. Wimmelbilder служат для отработки 
всех видов речевой деятельности. С помощью 
Wimmelbilder можно тренировать монологи-
ческую и диалогическую речь, грамматику, 
письмо и аудирование. Ниже перечислим не-
которые методические возможности исполь- 
зования Wimmelbilder.

С помощью Wimmelbilder можно про-
верить приблизительный языковой уровень 
обучающихся всего одним вопросом – «Что  
вы видите?». Конечно, это не заменяет об-
щепризнанный тест на определение уровня 
владения языком, но когда обучающимся 
предлагается ответить на данный вопрос, они 
будут применять полученные ранее знания 
в соответствии со своим уровнем владения 
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использовали умение студентов выполнять  
упражнения разного типа и творческие зада-
ния по специальности «Международное пра-
во».

Система разработанных нами творче-
ских заданий была введена в учебный процесс 
студентов специальности «Международное 
право». Мы акцентировали свою деятельность 
на надлежащем овладении студентами пра- 
вовой лексикой и умении ее правильно пере-
водить. Для этого мы разработали следующие 
творческие задания: найти слова безэквива-
лентной юридической лексики в английском и  
русском языках; найти в Интернете сайты, на 
которых существуют некие положения и по- 
нятия, которые являются спецификой раз-
личных стран и юридические термины на 
английском языке, соответственно, не имеют 
аналогов в других языках. Мы использовали 
интегрированную технологию, включающую  
в себя педагогику сотрудничества и дифферен-
цированные задания. 

Основной методической задачей препо- 
давателя является создание условий для само- 
реализации студента в образовательном про-
цессе. Мы выделяем следующие педагоги-
ческие условия: 1) включение студентов в 
процесс выполнения творческих заданий по 
иностранному языку; 2) конгруэнтность со-
держания творческих заданий и процесса их  
решения в соответствии с основными принци-
пами дидактики; 3) модернизация форм и ме-
тодов самообразования в процессе изучения 
иностранных языков.

По мнению Т.П. Бессараб, при препода-
вании иностранного языка студентам-юристам 
преподаватель должен делать упор на особен-
ностях перевода юридической терминологии, 
ведь юридические документы имеют четко 
определенную форму, которая должна быть со-
хранена при переводе [1, c. 137].

Для проверки эффективности выде-
ленных нами педагогических условий, вне-
дренных в учебный процесс, проведена экс-
периментальная работа с сентября 2021 года 
по июнь 2022 года, проводившаяся в услови-
ях обучения на 2-м и 3-м курсах факультета 
«Международное право». Были сформирова-
ны контрольная и экспериментальная группы.  
Формирующий этап педагогического экспе- 
римента проводился по типу внедрения педа- 
гогических условий структурно-содержатель-
ной модели в обучение студентов экспери-
ментальной группы. Студенты контрольной 
группы обучались в соответствии с учебной 
программой.

Для оценки педагогического экспери-
мента с учетом критериев был разработан  

Описания: называть и описывать пред-
меты или персонажей; давать им характе- 
ристику: форма, цвет, размер, количество и  
т.п.; описывать внешность; описывать дей-
ствия; придумывать и разыгрывать диалоги/ 
сценки; сочинять истории по мотивам картин-
ки; описывать настроение и чувства персона-
жей и др. Здесь целесообразно применение 
игровых ситуаций: «Я вижу то, чего не ви-
дишь ты» или «Кто это?», «Угадайте, кто я», 
«Вы видели картинку двадцать секунд. Что вы 
помните?». Предложите обучающимся поста-
вить себя на место персонажа (человек, живот-
ное, предмет) и рассказать о происходящем с  
его точки зрения.

Безусловно полезными и эффективны-
ми могут быть Wimmelbilder для отработки 
грамматических структур, например, таких 
грамматических тем, как Artikel, Akkusativ, 
Verbkonjugation, Imperativ, Konjunktionen, 
Wechselpräpositionen, Perfekt, Präteritum, Futur I,  
Personal- und Possessivartikel и др.

Большим плюсом работы с Wimmelbider 
является также то, что преподаватель может 
легко и ненавязчиво управлять ходом занятия, 
мотивируя и стимулируя обучающихся, давая 
им возможность почувствовать успехи в своем 
индивидуальном процессе изучения языка.
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Проблема контроля обученности студен-
тов иностранному языку в условиях неязыко-
вого УВО остается одной из самых спорных 
и трудно осуществимых, поскольку основной 
целью обучения является изучение базовых  
дисциплин и получение определенной специ-
альности в процессе профессиональной под-
готовки. В ходе нашего исследования для вы-
полнения самостоятельной деятельности мы 
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Результаты вопроса «Представьте себе, 
что Вы должны в ближайшее время пройти  
собеседование в иностранной компании. Как 
вы думаете, имеете ли Вы для этого необхо- 
димый запас знаний?» Из 33,7% респондентов 
выбрали предметные знания, 43,8% – специ-
альных знаний и умений и только 22,47% вы-
брали необходимый запас умений творческой  
деятельности.

Пятый вопрос анкеты: «Нужно ли со-
временному человеку знание иностранного  
языка?» включен нами в анкету с целью вы-
яснить, в какой степени студенты осознают  
роль иностранного языка как средства повы-
шения уровня общей культуры, эрудиции, рас-
ширения кругозора. Лишь 28,09% студентов  
указали на то, что знание иностранного языка 
требует самообразовательной деятельности, 
по 23,97% – открывает большие возможности, 
развивает память и затрудняюсь ответить. По-
лученные результаты в ходе формирующего 
этапа педагогического эксперимента свиде-
тельствуют о повышении уровня самообразо-
вания студентов экспериментальной группы в 
процессе изучения иностранного языка.

Исследование вопроса о том, что обра-
зовательный процесс в УВО, направленный на 
формирование у студентов готовности к само-
образованию, может быть эффективным при 
использовании на занятиях английского языка 
системы вариативных учебно-воспитатель- 
ных ситуаций, интерактивной учебной дея-
тельности (дискуссионные клубы, диспуты на 
занятиях, проекты, игры ролевые и деловые, 
тренинги, переписка с зарубежными партне-
рами и т.д.); в создании ситуаций успеха на 
основе использования технологии игровых 
ситуаций, погружения в ситуации реального 
общения с представителями иноязычных куль- 
тур, подтвердили эту эффективность.

Цель исследования, которая состояла в 
выявлении, теоретическом обосновании и экс-
периментальной проверке комплекса педаго- 
гических условий, обеспечивающих эффек-
тивность формирования у студентов готовнос- 
ти к самообразованию на занятиях английско-
го языка, достигнута.

Проведенное исследование не исчер-
пывает всех вопросов, касающихся форми-
рования у студентов готовности к самообра-
зованию при обучении английскому языку. В 
дальнейшем исследование может быть продол-
жено в следующих направлениях: поиск ин- 
новационных методов работы по формирова-
нию готовности к самообразованию у студен-
тов с учетом специфики учреждения высшего 
образования и специальности.

комплекс методик диагностики уровня го- 
товности к самообразованию студентов в не-
языковом учреждении высшего образования  
в процессе изучения иностранного языка, ко-
торый включает: методику определения по-
требностей Ю.М. Орлова (мотивационный 
критерий); тесты с выбором ответа использо-
вались для оценки уровня сформированности 
когнитивного критерия [2]; модифицирован-
ный тест «Активность в общении» по А.Б. Бо-
ровскому нами был использован для иссле-
дования сформированности умений активно 
общаться студентов неязыкового УВО (ор-
ганизационный компонент), методику само-
диагностики настойчивости, разработанную 
Е.П. Ильиным, К.К. Фещенко (эмоционально- 
волевой критерий) [3]; методы математиче-
ской статистики [4].

В ходе исследования для выполнения 
самостоятельной деятельности мы использо-
вали умение студентов выполнять творческие 
задания по специальности «Международное 
право», при этом характер задания активизи-
ровал познавательную деятельность студен-
тов, способствующей интересу и желанию к 
выполнению предложенного задания. На кон-
статирующем этапе педагогического экспери-
мента проводилось анонимное анкетирование  
86 студентов 2-го и 3-го курсов специальности 
«Международное право» учреждения образо-
вания «БИП – Университет права и социаль-
но-информационных технологий».

Большинство студентов (75,2%) едино-
душны в том, что высокие требования рабо-
тодателя к уровню образованности молодых 
специалистов являются приоритетным жиз-
ненным обстоятельством, которое заставляет 
современного студента заниматься самообра-
зованием при изучении иностранного языка;  
11,3% опрошенных студентов считают карье-
ру и, соответственно, 13,5% – престижную вы-
сокооплачиваемую работу.

Интересно, что 49,4% студентов выбра-
ли работу с книгой и словарем как форму и 
метод в процессе самообразовании при изу- 
чении иностранного языка, 33,7 % – техниче-
ские средства образования, 11,2 % – планиро-
вание работы по самообразованию и 5,7% –  
работа с компьютером.

Анализ данных анкетирования респон-
дентов о том, каким образом они отслежива-
ют уровень образованности по иностранному 
языку, показал, что 56,18% респондентов вы-
брали итоги аттестации, 16,85% – текущие 
оценки и по 13,48% – использование лекси-
ко-грамматических тестов и изменения в пе- 
реводах незнакомого текста.
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мудрости, собранной по всему миру за всю 
историю человечества, с другой стороны, 
смешение функциональных стилей. Читатель  
проникает в культуру разных народов и акку-
мулирует их культурный опыт. Разные жанры, 
распределяя внимание читателя, способству-
ют полноценному восприятию информации.  
Таким образом, по мнению исследователя  
С.Н. Зенкина, жанр превращается в «орудие в 
руках читателя, а не писателя, как в класси- 
ческой риторике и поэтике» [2, с. 154].

Возьмём для анализа главу 11.
Название главы – «Старайся, чтобы лю- 

ди зависели от тебя» [1, c. 165] – это свое- 
образный слоган, разогревающий интерес чи-
тателя и формирующий желание прочитать 
главу полностью:

1) формулировка в виде тезиса: «Чтобы 
оставаться независимым, вы должны всегда 
быть необходимым и нужным. Чем больше  
на вас полагаются, тем большей свободой вы 
располагаете. Добейтесь, чтобы счастье и  
процветание людей зависели от вас, – и вам  
нечего опасаться. Никогда не обучайте их  
всему, чтобы они не могли обходиться своими 
силами» [1, c. 165] является своего рода завяз-
кой сюжета;

2) экспликация «нарушение закона»: 
здесь в качестве иллюстрации у Грина две 
вставные новеллы – первая про солдата из  
итальянского города Сиены (информация об  
имени и фамилии солдата отсутствует), вто-
рая про графа Карманьолу (итальянский кон-
дотьер, XV в.) [1, с. 166];

3) толкование нарушения содержит вы-
вод-мораль: «Станьте единственным, кто мо-
жет делать то, что делаете вы» [1, с. 167]. Мы 
видим, что автор переходит к прямым настав-
лениям читателю;

4) соблюдение закона: история про влия- 
ние Отто фон Бисмарка (германский канцлер, 
XIX в.) на Фридриха Вильгельма IV (король 
Пруссии, XIX в.): «Он помогал Фридриху пре-
одолеть неуверенность, ощутить себя муж- 
чиной, учил его быть твердым и править с до-
стоинством» [1, с. 168] – отсылка к достовер- 
ному прошлому;

5) толкование соблюдения, которое со-
держит авторскую интепретацию истории 
про канцлера и короля: «Присоединяться к 
властным и сильным неумно: они проглотят 
вас <...> Если вы амбициозны, гораздо мудрее  
поискать слабых правителей или хозяев и сде-
лать их зависимыми от вас. Вы становитесь их 
силой, умом, опорой» [1, с. 169];

6) ключи к власти содержат четыре 
истории: про Людовика XI (французский ко- 
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Произведения нехудожественной лите-
ратуры представляют особый интерес для ли-
тературоведческого исследования, т.к. обычно 
написаны на стыке различных стилей. К дан-
ному феномену относится творчество Роберта 
Грина (Robert Greene).

Роберт Грин (род. в 1959 г.) – американ-
ский писатель, автор публицистической лите-
ратуры по психологии. Его перу принадлежат 
десять книг, из которых самые известные – 
«24 закона обольщения» (2001 г.), «Пятидеся-
тый закон» (2009 г.), «Мастерство» (2012 г.).

Книга «Сорок восемь законов» [1] состо-
ит из 48 глав, каждая из которых имеет одина-
ковую структуру: (1) формулировка закона в 
виде тезиса, потом (2) экспликация «наруше-
ние закона» и (3) его толкование, (4) соблю-
дение закона и (5) его толкование, (6) ключи 
к власти, (7) образ, (8) авторитетное мнение,  
(9) оборотная сторона. Также книга изобилует 
(10) выдержками из Библии, цитатами писате-
лей и общественных деятелей, баснями, афо-
ризмами, сказками, пословицами, представляя 
собой, с одной стороны, богатый источник 
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зависимость своих подданных от государства  
и от него самого <...>» [1, с. 170]. Четвертый –  
это басня Роберта Додсли (английский поэт и 
писатель, XVIII в.) «Вяз и виноградная лоза»: 
«Бедная безрассудная лоза, – отвечал вяз, – как 
непоследовательно твое поведение! Будь ты и 
в самом деле независима, ты бережно расхо-
довала бы жизненные соки, используя их для 
утолщения ствола, в то время как ты бездумно 
тратишь их на ненужную листву» [1, с. 171].

Басни и сказки – это независимые худо-
жественные произведения, однако их образы 
строго коррелируют с центральной сюжетной 
линией главы, обогащают её и ньюансируют.  
Например, образ виноградной лозы из басни 
Додсли символизирует несостоявшееся стрем-
ление к независимости; этим образом автор 
предостерегает читателя от бездумных трат  
энергии. Посредством образа кота из басни 
Киплинга Грин, напротив, идеализирует эту 
незавивимость, описывая её преимущества.  
Таким образом, дополнительные характерис- 
тики во вставных частях способствуют полно-
му раскрытию главного тезиса. Разножанро-
вые составляющие – две басни, сказка и цита- 
та в форме афоризма-сентенции – обеспечива-
ют существование публицистического текста 
как изменяющегося и не имеющего типичных 
черт. Авторитетные имена, вызывающие до-
верие жанры сказки, басни, афоризма импли- 
цитно подразумевают надежность текста.

Все десять компонентов главы отлича-
ются по формальным признакам, но связаны 
по смыслу и содержанию и способствуют реа- 
лизации центральной идеи книги – сформули-
ровать тезис, его описать, проанализировать и  
подкрепить дополнительными фактами. Бла-
годаря такой сложной композиционной систе-
ме Грин трансформирует тезис в постулат.
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роль, XV в.), Микеланджело и Папу Юлия II 
(итальянский художник; Папа Римский, нач. 
XVI в.), Гарри Кона (основатель компании 
Columbia Pictures в Америке, XX в.), Генри 
Киссинджера (американский дипломат, XX в.), 
в которых главное – это анализ и предупреж- 
дение: «Страхом можно управлять, любовью – 
никогда. Зависимость от таких тонких и пере-
менчивых чувств, как любовь и дружба, толь-
ко делает вас незащищенным. Лучше пусть 
другие зависят от вас из страха вас потерять,  
чем из любви к вашему обществу» [1, с. 175];

7) образ главного тезиса – это «лиана  
со множеством шипов. Внизу корни растут  
вглубь и вширь. Вверху ветви лианы протал-
киваются сквозь кусты, обвиваются вокруг  
деревьев, столбов и оконных рам. Избавиться 
от них стоило бы таких трудов и такой крови, 
что легче позволить им виться» [1, с. 175];

8) авторитетное мнение сформулирова-
но с помощью высказывания Бальтазара Гра-
циана /Бальтасара Грасиан-и-Моралеса/ (ис-
панский философ и писатель, XVII в.): «Тот,  
кто утолил жажду, немедленно поворачивает- 
ся спиной к колодцу. Когда зависимость исче-
зает, вместе с ней исчезают вежливость и при-
стойность, затем – уважение» [1, с. 175];

9) оборотная сторона исходного тезиса 
сформулирована писателем в виде разверну- 
того изложения недостатков этого тезиса:  
«Слабое место заключается в том, что, застав-
ляя других зависеть от вас, и вы сами в ка-
кой-то мере зависите от них <...> Любая неза-
висимость имеет свою цену» [1, с. 176];

10) основная мысль главы дополнена и  
усилена четырьмя компонентами или вставны-
ми частями. Первый – это басня Л.Н. Толстого 
(русский писатель, XIX – XX вв.) «Конь и ко-
была»: «Кобыла ходила день и ночь в поле, не 
пахала, а конь кормился ночью, а днем пахал.  
Кобыла и говорит коню: «Зачем ты пашешь? 
Я бы на твоем месте не пошла. Он бы меня 
плетью, а я бы его ногою». На другой день 
конь так и сделал. Мужик видит, что конь стал 
упрям, и запряг в соху кобылу» [1, с. 166]. Вто-
рой – это сказка Редьярда Киплинга (англий-
ский писатель, XIX – XX вв.) «Кот, который 
гулял сам по себе»: «он – Кот, который гуляет 
сам по себе, и все места для него одинаковы.  
Тогда он уходит в Мокрый Дикий Лес или ка-
рабкается по Мокрым Диким Деревьям или по 
Мокрым Диким Крышам, размахивая своим  
диким хвостом и гуляя в своем диком одино-
честве» [1, с. 168 – 169]. Третий – это выска-
зывание Никколо Макиавелли (итальянский 
философ, XV – XVI вв.): «Поэтому мудрый го-
сударь будет заботиться о том, как сохранить 
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Также СМИ помогают вывести показа-
тель индикатора экономической активности.

Экономическая активность – это слож-
ное многокомпонентное образование, уро- 
вень, мера взаимодействия субъекта с объек- 
тами экономической действительности; ин- 
тенсивность и качественное наполнение рас-
поряжения субъектами ограниченными ре-
сурсами, способ самовыражения и самоосу-
ществления личности в жизни, включенной  
в экономические отношения не только про-
изводства, обмена и распределения, но так-
же сбережения и потребления. Ее показатель 
можно определить двумя способами. 

Первый – более точен, так как форми-
руется на основе статистических сведений.  
Отслеживать всю статистику вручную не  
слишком удобно, поэтому были созданы эко-
номические календари. Это – агрегаторы, в ко-
торые стекается основная статистика по всем 
странам.

Их можно найти на следующих сайтах: 
Investing.com; ForexFactory;  Fxsteet.com.

Однако бывают ситуации, когда пред- 
приятиям нужно оперативно оценить ситуа- 
цию в экономике до публикации данных офи-
циальной статистики. Поэтому такую инфор-
мацию получают путем постоянного мони- 
торинга Интернет- и медиаресурсов, с помо-
щью специального оборудования. В обоих  
случаях используются ресурсы СМИ.

Реклама – это распространяемая в лю- 
бой форме, с помощью любых средств ин-
формация о физическом или юридическом 
лице, товарах, идеях и начинаниях (реклам- 
ная информация), которая, предназначена для 
неопределенного круга лиц и призвана фор- 
мировать или поддерживать интерес к этим 
физическому, юридическому лицу, товарам, 
идеям и начинаниям и способствовать реали-
зации товаров, идей, начинаний.

Реклама помогает добиться сокращения 
времени, затрачиваемого торговыми работни-
ками на закупку и сбыт товаров, частично ос-
вобождает их от личного участия в продвиже-
нии рекламируемых товаров, что также ведет  
к снижению издержек обращения. Она спо- 
собствует уменьшению потерь времени по-
купателей при поиске необходимых товаров. 
Ускоряя реализацию товаров, реклама оказы-
вает воздействие на сокращение потерь мате-
риальных ценностей, так как при замедленной 
реализации неизбежно снижение качества то-
варов, особенно скоропортящихся.

Большое влияние СМИ оказывает на 
восприятие того или иного события. Напри-
мер, исследователь С. Кара-Мурза в своей  

ВЛИЯНИЕ СМИ НА РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.А. Лихонина, А.В. Кирилова
Невинномысский  институт  экономики, 
управления и права
г. Невинномысск, Российская Федерация

Многие предприниматели и экономисты 
могут даже не задумываться о том, какую роль 
СМИ играют в их деятельности. А ведь это 
один из многих внешних факторов, которые 
необходимо учитывать для эффективной рабо-
ты предприятия. 

В общем и целом СМИ влияют как по-
ложительно, так и отрицательно в основном 
на репутацию предприятия. А репутация – это 
общественное мнение, которое очень важно 
для нас. Каждое предприятие хочет иметь хо-
рошую репутацию, доброе имя. 

Каждому предприятию следует рассмот- 
реть возможность осуществления им деятель-
ности по формированию общественного мне-
ния.

Итак, давайте разберемся, как же дея- 
тельность по организации общественного мне- 
ния связана со СМИ?

Для начала мы дадим определение поня-
тию СМИ, а затем рассмотрим, какие основ-
ные функции выполняет названная выше дея- 
тельность:

Согласно Закону РФ «О средствах мас- 
совой информации», «СМИ» – это совокуп-
ность таких субъектов  массовой коммуника-
ции, как периодическое печатное издание (газе-
та, журнал, альманах, бюллетень, иное издание,  
имеющее постоянное название, текущий но-
мер и выходящее в свет не реже одного раза в 
год), радио-/теле-/видеопрограмма, иная фор-
ма периодического распространения массовой 
информации [1].

Деятельность по организации общест- 
венного мнения, в свою очередь, обеспечи-
вает фирме благожелательную известность, 
формирует представления о ней, как о законо- 
послушном предприятии с твердыми и чест-
ными принципами, препятствует распростра- 
нению слухов и сведений, которые могут за-
пятнать ее репутацию.

Так вот, одной из функций этого фор-
мирования является связь со СМИ, так как 
это самый основной способ коммуникации с 
общественностью. Основная задача при этом 
состоит в том, чтобы вынести из этой связи 
только пользу и не допустить появления в свет  
неприглядных моментов, так или иначе свя-
занных с нашим предприятием.
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– воздействовать на финансовые рынки 
и другие субъекты экономики.

Также ни один предприниматель ни-
когда не будет пренебрегать рекламой, а она, 
как известно, в большинстве своем размеще- 
на именно в Интернет- и медиаресурсах.

И конечно же, от того, насколько опера-
тивно вы получаете информацию, зависит то, 
сможете ли вы быстро и эффективно отреаги-
ровать на что-то непредвиденное.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что начинающим или уже крепко стоя- 
щим на ногах предпринимателям необходимо 
понимать, насколько важно и значимо влияние 
СМИ на их предпринимательскую деятель-
ность.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
РАБОТЕ С АУДИОТЕКСТОМ 
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1)Одной из основополагающих концеп- 
ций в обучении иностранным языкам являет-
ся обладание обучаемыми навыками комму-
никации в типичных ситуациях ежедневно-
го взаимодействия. Общение – это не только 
способность говорить на иностранном языке, 
но и воспринимать речь говорящего на слух.  
Следовательно, говорение и аудирование – ба- 
зовые формы речевой деятельности.

2)Критерием практического владения 
иностранным языком яваляется умение до-
статочно уверенно пользоваться наиболее 
употребительными и относительно простыми 
средствами в основных видах речевой дея-
тельности: говорение, восприятие на слух (ау-
дирование), чтение и письме[2].

книге «Манипуляция сознанием» указывает 
группу методов и приемов, увеличивающих 
эффективность СМИ в управлении сознани-
ем человека. Самые интересные из них – это 
метод «отбора событий реальности для со-
общений», «серой и черной пропаганды» и 
«сенсационности». Использование этих мето-
дов можно проследить в событиях 2011 года 
в Египте. По примерным данным, в то время  
15 человек в течение 1,5 месяцев в Интернете 
распространяли слухи о несостоятельности  
Правительства. Это уже начало волновать об-
щество. Следом, на одной из акций протеста, 
специально нанятый человек, одетый как офи-
цер полиции, нанес значительный вред одно- 
му из демонстрантов. Это все было записано 
на камеру и отправлено в Интернет, вызвав  
еще больший резонанс в обществе. В резуль-
тате этих событий появились экономические 
негативные последствия. Был зарегистриро-
ван значительный подъем цен на нефть, был  
заблокирован проход нефтяного каравана.  
Также международным агентством Moody's 
были уменьшены рейтинги Египта по долго-
вым обязательствам. Темп экономического  
роста был снижен до менее 1% [2, с. 369].

Новости являются катализатором бир-
жевых рынков, они особое влияние оказывают 
на биржевых игроков различных категорий.  
Примером негативного влияния СМИ можно 
привести газетную утку 2009 г. Издание «The 
Independent» напечатало статью о том, что 
страны Персидского залива, Япония, Китай, 
Франция и Россия хотят отказаться от долла-
ра при расчете цен на нефть и поэтому нача-
ли вести тайные переговоры. Вся информация 
мгновенно разлетелась по всему миру и была 
самой обсуждаемой темой месяца, также яв- 
лялась самой актуальной темой на всех ми-
ровых блогах в Интернете. В конечном итоге 
нефть и акции подорожали, а цены на золото 
побили мировой рекорд. Доллар стал усилен-
но падать в цене.

Подводя итоги, важно помнить, что 
СМИ могут:

– способствовать формированию об-
щественного мнения. Негативного или по-
зитивного, уже зависит от того, какие цели  
преследует тот, кто контролирует поставку ин-
формации;

– оказывать влияние на выбор потреби-
телей;

– давать информацию населению о рабо-
чих местах;

– оценивать определенное событие и 
субъективно преподносить эту оценку потре-
бителям;
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в таком формате. Реализация на практике от-
дельных упражнений переносится в живое 
взаимодействие педагога и слушателя. Учёба 
в рамках использования фонетического клас- 
са способствует достаточно полному и ре- 
зультативному управлению процессом пони- 
мания связной иноязычной речи на слух все- 
ми участниками. В свою очередь, это в зна- 
чительной мере повышает эффективность обу-
чения аудированию как виду речевой деятель-
ности.

Таким образом, главное – оказать под-
держку слабым в выполнении упражнений та-
кого типа. Необходимо также сделать акцент 
на то, чтобы обучаемые с высоким показате- 
лем развития языковых навыков получали 
задания, которые отвечают уровню их подго- 
товки, интересам и склонностям. Звукотехни-
ческие ресурсы дают возможность реализо-
вать все виды звуковой наглядности, тренируя  
произношение, а также помогают представ-
лять учебный материал в естественной рече- 
вой формате при обучении говорению, стиму-
лируют качество учебного процесса.

Исходя из вышесказанного, приоритет-
ная цель индивидуализации обучения состоит 
в том, чтобы не позволить возникнуть про-
белам в знаниях, обеспечить максимальную  
производительность каждого студента, моби-
лизовать их способности, склонности и инте-
ресы. А это в свою очередь предусматривает 
формирование условий, где всякий сможет  
продемонстрировать нетривиальную индиви-
дуальность и природные данные.
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 Очевиден тот факт, что во время работы 
с аудиотекстом наиболее отчётливо проявля-
ют себя личностные характеристики и психо-
логические черты, а именно: речевая память,  
внимание и работоспособность, оказывающие 
влияние на качество воспринимаемой речи, а 
также её понимание. Лингафон-
ная система предлагает возмож-
ность обучать аудированию связного 
текстового материала на основе дифферен-
цированного и индивидуального подхода в 
процессе обучения. Анализируются персо-
нальные качества, степень подготовки, а так-
же степень сложности предлагаемых заданий.  
Все они состоят из отчётливой инструкции, 
плана выполнения, сопутствующих подсказок 
и одинакового времени на исполнение. В за-
висимости от числа категорий, учебная груп- 
па делится на две или четыре подгруппы. Ра-
боту в условиях фонетического класса можно 
разделить на несколько периодов: предтексто-
вый, текстовый и послетекстовый.

Предтекстовый – это использование 
доски, раздаточного материала, отдельных 
частей документа, а также ведение живой 
беседы, являющейся важной частью инди-
видуального подхода. В содержание данной 
стадии включается: снятие языкового барьера 
(контроль понимания особо сложных мест, ис-
следование значений единичных слов и фраз), 
тренировочные упражнения, введение и пер-
вичное закрепление новых слов, толкование 
употребления лексических единиц и грамма-
тических конструкций, аудирование обособ- 
ленных частей.

Текстовая фаза предполагает прослуши-
вание материала целиком и поочередно неко-
торых абзацев, разработку смысловых класте-
ров. Во время многократного прослушивания 
студентам ставятся следующие задачи: по-
добрать к абзацу заголовок; воссоздать связь 
ключевого слова; перефразировать; найти с 
опорой на русский эквивалент иноязычные 
фрагменты; выделить определённые фразы по 
какому-либо признаку и т.д.

Послетекстовый период включает в 
себя: вопросно-ответную форму; составление  
плана пересказа; пословный, сжатый, диффе-
ренцированный, ориентированный пересказ; 
расширение и продолжение информации сту-
дентами; составление рассказа по аналогии 
и ситуации; подготовка монологических вы-
сказываний; составление диалога; описание  
картинок (слайдов), иллюстрирующих содер-
жание прослушанного; постепенное и полное 
переключение на чтение, письмо, говорение.

Сочетание различных форм: лингафон-
ных и нелингафонных успешно реализуется 
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modern professionally-oriented approach in the 
methodology of teaching foreign languages dif- 
fers from teaching a language for general 
educational purposes.

However, professionally oriented educa- 
tion in non-linguistic universities is not limited  
to the study of «language for professional 
purposes», but involves further mastery of the 
lexical and grammatical structure of a foreign 
language within a professional context.

Professionally oriented education is under- 
stood as an education that meets the needs of  
students in learning a foreign language, and at  
the same time that takes into account the 
peculiarities of students’ future profession. The  
process of teaching a foreign language in non- 
linguistic HEIs includes reading specialized 
literature, studying professional vocabulary and  
terminology, as well as speaking on professional 
topics [1, c. 167].

In order for the process of teaching a 
professionally oriented foreign language to be  
more effective, it is necessary for both students  
and teachers of foreign languages to know the  
basics of special disciplines. A foreign language 
in this case acts as a means of increasing 
the professional competence of students and 
improving the level of language mastering. 
In the process of career-oriented learning, the 
independent and group work of students is 
stimulated, professional cooperation is modeled, 
speaking skills are developed, etc.

The experience of teaching a professionally  
oriented foreign language in non-linguistic edu- 
cational institutions points out the necessity to 
introduce modern teaching technologies into the 
educational process and model communicative 
situations that are likely to happen in professional 
activities. Numerous studies have been carried  
out in this area by domestic and foreign scien- 
tists. However, a number of issues still remain 
insufficiently covered, and the methodology for 
teaching professionally oriented speaking still 
requires further development.

The formation of a professionally oriented 
foreign language communicative competence 
requires significant efforts on both sides – the 
teacher and the student. The teacher, using mo- 
dern technologies for teaching foreign languages, 
should strive to do everything possible to achieve  
a positive learning outcome, and the student, in  
his turn, should develop and practice vocabulary 
as much as possible, improve knowledge of  
grammar, overcome the psychological barrier and 
develop speaking skills within the framework 
of common and professionally oriented foreign 
language. Only the practice of speaking will  
bring the desired results.

ISSUES OF TEACHING FOREIGN 
LANGUAGE PROFESSIONALLY 

ORIENTED SPEAKING

G. Mikhasenko, Т. Radion
BIP – University of law and social-information 
technologies
Minsk, Belarus

One of the main directions of the vocational  
training system in the Republic of Belarus is 
teaching a foreign language. Modern society 
needs competitive specialists who not only know 
a basic foreign language, but also have the skills 
and abilities of foreign language communica- 
tion. Knowledge of a foreign language is not 
only an indicator of the cultural development of  
a specialist, but also one of the conditions for  
his successful professional activity.

The main task of educational institutions 
nowadays is the formation of a foreign language  
communicative competence among students,  
namely: the skills and abilities of speaking and 
listening.

Speaking has always been considered as  
the most important type of speech activity, a way 
of transmitting information orally, an expres- 
sion of thoughts. However, foreign language 
speaking skills do not develop by themselves. 
This requires attending regular language lessons, 
fulfillment of special exercises, participation 
in discussions, role-playing games, interviews, 
preparation of reports and their presentations, 
etc. As for a teacher, his task is to ensure the 
effectiveness of training, to prepare interesting 
assignments, select authentic material, create the 
necessary conditions for collaboration and an 
appropriate atmosphere, as well as to master and 
apply modern teaching methods.

Unfortunately, the level of foreign language  
proficiency of graduates of secondary schools  
and secondary specialized educational institu- 
tions does not meet the program requirements.  
What particularly complicates the task of high- 
quality teaching of foreign languages is the system 
of testing the knowledge of schoolchildren, 
which traditionally comes down to the form of 
centralized testing.

Hence, it is understandable why secondary 
educational institutions are focused on teaching 
schoolchildren the grammatical and lexical 
features of the language, the knowledge of 
which is in special demand when passing the 
centralized testing, rather than developing foreign 
language speaking skills. As for the programs 
of non-linguistic higher educational institutions 
(HEI), the latter ones specifically set out the 
requirements to develop students' speaking skills, 
including professionally oriented skills. The 
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занятиях, включающих взаимодействие с пре-
подавателем, онлайн-упражнения и загрузку 
аудио, видео материала [1]. Проблемы, с ко-
торыми сталкивается дистанционное обуче-
ние, побуждают преподавателей использовать  
стратегии и методы обучения, чтобы помочь 
студентам учиться более эффективно и дей-
ственно [1]. Онлайн-опросник для оценки 
использования студентами стратегии в когни-
тивной и метакогнитивной областях выявил,  
что все обучающиеся, которые активно поль-
зуются образовательной платформой Moodle 
в онлайн обучении, отдают предпочтение ме-
такогнитивной стратегии. Эти стратегии были 
полезны студентам в планировании и органи-
зации учебы. Однако корреляция между ис-
пользованием стратегий и эффективностью 
была низкой. В целом, стратегии оказали по-
ложительное влияние на студентов и помогли 
им справиться с новым режимом обучения,  
который отличается от традиционного обуче-
ния.

Известно, что пандемия COVID-19 нару-
шила традиционный процесс обучения. Хотя  
онлайн-обучение существовало и применя- 
лось в различных формах с начала XXI века, 
пандемия стала катализатором, который уско-
рил и упростил внедрение этого метода обу- 
чения. В связи с этим дистанционное обуче-
ние стало новым направлением учебного про-
цесса, при котором преподавание и обучение  
осуществляются удаленно и на цифровых 
платформах. Многие системы управления он-
лайн-обучением, учебные приложения, вирту-
альные учебные пособия и инструменты для 
проведения конференций, а также обучающее  
программное обеспечение использовались 
преподавателями во время пандемии, чтобы 
гарантировать, что обучение не остановится,  
несмотря на закрытие учебных заведений.

Пандемия COVID-19 полностью изме-
нила процесс обучения. Благодаря преимуще-
ствам онлайн-обучения преподаватели теперь  
готовы принять это как часть нового метода 
в обучении. Однако, несмотря на преимуще-
ства среды дистанционного обучения, студен-
ты сталкиваются с проблемами, с которыми 
они, возможно, никогда не столкнулись бы 
в среде очного обучения [2]. Эти проблемы 
включают познание, технические трудности, а 
также новый стиль обучения и предпочтения.  
Очевидно, что онлайн-обучение ориентирова-
но на учащихся, при котором они сами могут  
контролировать свой собственный темп обу-
чения и учиться независимо, в соответствии  
со своим стилем. Исследования показали, что 
использование эффективных и подходящих 
стратегий онлайн-изучения языка привело к  
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Дистанционное обучение рассматрива-
ется как перспективная форма образования, 
позволяющая включить в учебный процесс 
современные технологии и для тех, кто обу- 
чает, и для самих обучающихся. Активное 
внедрение дистанционной формы обучения в 
образовательную систему поднимает вопро- 
сы, связанные с постоянной трансформацией 
образовательного процесса. Различные моде-
ли дистанционного обучения предлагают раз-
ные подходы к организации самого процесса 
обучения, выбору форм и средств обучения,  
взаимодействия студента и преподавателя, 
различные определения педагогических тех-
нологий, системы оценивания и прочее.

Онлайн-обучение ставит перед учащи-
мися проблемы, с которыми студенты, воз-
можно, никогда не столкнулись бы в очной 
среде обучения. Оно основано на технологии 
повышения вовлеченности в благоприятной 
атмосфере, в которой студенты намеренно 
участвуют с помощью онлайн-учебников, для 
выполнения поставленной перед ними задачи. 
Электронное обучение гарантирует, что сту-
денты будут полностью вовлечены в процесс 
обучения вместе с текстами, видео, звуками,  
совместным обменом данными и интерактив-
ной графикой. Обычно студенты ограничены 
несколькими предметами, и преподаватель-
ский состав, доступный в учреждении, явля-
ется их единственным выбором. Но дистан-
ционная форма обучения позволяет студентам 
изучать несколько курсов с разных платформ, 
а также не ограничивается общением с пре-
подавателями только одного учебного заведе- 
ния. Студент может пройти курс английского 
языка в одном учебном заведении и парал- 
лельно в другом. Однако при изучении анг- 
лийского языка студенты могут столкнуться  
с большими трудностями, поскольку им не- 
обходимы как когнитивные, так и метаког- 
нитивные навыки для участия в динамичных 
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2. Стратегии тайм-менеджмента, кото-
рые требуют от студентов навыков тайм-ме-
неджмента, чтобы следовать своему собствен-
ному графику обучения, планируя и управляя 
своим учебным временем.

3. Стратегии постановки целей, т.е. 
стремление студентов достичь своей учебной 
цели.

4. Стратегии самоконтроля, которые свя-
заны с усилиями студентов по управлению 
своим прогрессом в достижении целей обуче-
ния, включая наблюдение за их поведением,  
познанием и мотивацией в обучении.

5. Стратегии самооценки, используемые  
студентами для оценки собственной успевае- 
мости.

6. Стратегии концентрации, помогаю- 
щие не отвлекаться в учебе. Они также тес-
но связаны с установлением положительного 
отношения к использованию Интернета для  
обучения, с мотивацией к обучению, исходя  
из своих учебных целей и задач, и со сниже- 
нием беспокойства и неуверенности при ис-
пользовании Интернета.

Важно, чтобы студенты работали гра-
мотно с учебными ресурсами, которые вклю-
чают их в учебную среду, распределяли время  
обучения и ощущали поддержку со стороны 
одногруппников и преподавателей. Не менее 
важно выработать хорошие привычки и на-
браться терпения, практиковать разговорные 
навыки, общаться с носителями языка, слу-
шать аудиозаписи в любое удобное время,  
смотреть современные сериалы и фильмы на 
иностранном языке. От студентов требуется 
дисциплина и организованность, самостоя- 
тельное выполнение всех заданий, поиск до-
полнительных материалов. Преподавателям 
следует стремиться к созданию спокойной 
учебной среды, свободной от любых визуаль-
ных и слуховых отвлекающих факторов, орга-
низации учебных материалов и организации 
сотрудничества со сверстниками, а также на-
личия необходимых инструментов для пре- 
одоления академических трудностей. Не ме- 
нее важным является использование доступ-
ных ресурсов для помощи студентов в обу- 
чении таких, как онлайн-словари, проверка 
грамматики и орфографии. Интернет полон 
различных онлайн-курсов и других материа- 
лов. Все, что нужно для студента, это доступ  
в Интернет и большое желание учиться.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

1. Пинчук, О.В. Дистанционное обуче-
ние студентов в вузах / О.В. Пинчук, А.И. Ро- 
гачевская, И.Г. Субботкина // Дистанционное 

успешной успеваемости студентов. Однако  
обучающиеся сталкиваются со множеством 
проблем в среде онлайн-обучения. К ним от-
носятся проблемы, требующие от них способ-
ностей для решения многомерных учебных 
задач и усвоения сложного материала, а также  
способностей для контроля и саморегуляции 
собственного обучения.

К другим проблемам относятся неуве-
ренность обучающихся в работе с компьюте-
ром и Интернетом. Когнитивные стратегии 
относятся к поведению при овладении языком 
в процессе обучения, которое включает в себя 
выбор, получение, построение и интеграцию 
информации. Эти стратегии можно далее раз-
делить на пять подстратегий [3]:

1. Подготовительные стратегии, которые 
включают действия по выявлению важных 
элементов предоставленных материалов, а 
также по выбору и кодированию информации, 
такой как копирование, повторное чтение, за-
поминание, перечисление понятий, нанесение 
специальных отметок, подчеркивание и веде-
ние заметок.

2. Стратегии проработки, в которых сту-
денты выстраивают связи между полученной 
информацией и предшествующими знаниями, 
чтобы сделать значимую информацию, редак-
тируя заметки, сравнивая задания по чтению  
с конспектами лекций, обобщая, перефразируя 
и находя свои собственные примеры из реаль-
ных событий и проблем.

3. Стратегии организации, в которых 
студенты перестраивают или реструктури-
руют контент для создания новой структуры 
учебных материалов путем перегруппировки, 
соединения частей и создания концептуаль-
ных карт.

4. Стратегии понимания, или критичес- 
кого мышления, которые включают примене-
ние существующих знаний в новых ситуаци-
ях для решения проблем, принятия решений и  
оценки информации на основе существующих 
стандартов.

5. Интернет-навыки, которые связаны с 
использованием навыков для выполнения та-
ких задач, как навыки онлайн-поиска и комму-
никации.

Метакогнитивные стратегии включают в 
себя мониторинг когнитивных процессов, т.е. 
подготовку и планирование обучения, а также 
регулирование и оценку процесса обучения.

Эти стратегии можно разделить на шесть 
подстратегий:

1. Стратегии саморегуляции, которые 
включают в себя осознание студентами задач  
в учебе и управление собственной успевае- 
мостью.
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Результатом работы каждой мастерской  
становится продукт коллективного творчест- 
ва: круг решённых проблем, записи ответов 
обучающихся, отдельные интересные мысли, 
творческие работы на компьютере, собствен-
ное творчество учеников (индивидуальные, 
коллективные сочинения, произведения, газе-
ты, рисунки, эскизы, и др.). Всё это для того,  
чтобы не пропал интерес к предмету, обяза-
тельно сохраняется и используется в дальней-
шей работе.

Результаты работы групп предлагаются  
для рассмотрения всем участникам мастер-
ской, организуется демонстрация работ уче-
ников, «презентация» различных точек зрения  
на проблему. Основная задача этапа – обеспе-
чить, «официальное» признание полученных  
результатов, взаимообогащение, формирова-
ние творческого коллективного опыта. Когда 
группа выступает с отчетом о выполнении за-
дачи, важно настоять, чтобы в отчете были за-
действованы все. Каждому хочется, чтобы его 
группа выступила хорошо. Это заражает всех.  
Работа в малых группах, в отличие от фрон-
тальной работы с классом, дает им возмож-
ность использовать уникальные способности 
ребят, позволяет самореализоваться. Эта ра-
бота в большей мере, чем индивидуальная и 
фронтальная, позволяет учесть и включить в 
работу различные способы познания у каждо-
го из обучающихся.

Также предполагается сопоставление 
обучающимися своих работ с работами од-
ноклассников из других групп, с научными 
текстами (культурно-историческими образ- 
цами) и внутреннее осознание участниками 
мастерской недостаточности своих знаний, 
что приводит к эмоциональному конфликту,  
познавательной напряженности и потребнос- 
ти в получении нового знания. Здесь каждый 
участник мастерской должен увидеть разно- 
образие вариантов решения проблемы, не- 
обходимость получения дополнительной ин-
формации, которая позволит лучше вникнуть  
в суть вопроса, разобраться в калейдоскопе  
мнений, адекватно оценить разнообразие от- 
ветов на него, точек зрения, идей, упорядочить 
полученный опыт, дополнить его. Разрыв, так 
определяется суть данного этапа, предпола- 
гает возникновение у обучающегося в некото-
рой степени внутреннего противоречия, свое- 
образного эмоционального конфликта между 
имевшимися у него и новыми знаниями. Для 
того чтобы разрешить несоответствие, обу- 
чающемуся требуется дополнительная ин-
формация, сверка с известными источниками,  
поиск доказательств достоверности получен-
ного в мастерской нового знания.
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ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ

Т.П. Мороз, Р.А. Власова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Педагогическая мастерская – это тех-
нология, которая предполагает организацию 
процесса обучения, при котором преподава-
тель создает процесс познания через создание 
эмоциональной атмосферы, в которой обуча-
ющийся может проявить себя как творец [1]. 
В этой технологии знания выстраиваются са-
мим обучаемым в паре или группе с опорой на 
свой личный опыт, а не даются преподавате-
лем. Главное отличие «мастерской» от любо-
го традиционного урока, лекции, семинара в 
следующем: даже самая лучшая традиционная  
форма несет в себе принцип «делай, как я» или 
«делай лучше меня». Закон же «мастерской»: 
«Делай по-своему, исходя из своих способ-
ностей, интересов и личного опыта и коррек-
тируй себя сам». Результаты мастерской не 
программируются преподавателем детально. 
Это может быть или создание завершенных  
проектов, или развитие мотивации к дальней-
шему познанию на основе полученных зна-
ний. Можно сказать, что результатом работы  
в мастерской становится не только реальное 
знание или умение, но, что даже важнее, сам 
процесс постижения истины и создание твор-
ческого продукта [2]. При этом важнейшим  
качеством процесса оказывается сотрудни- 
чество и сотворчество.
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зации в процессе индивидуальной, парной и 
групповой работы, Способствуют формирова-
нию у обучающихся системы новых знаний, 
умений, навыков за счет самостоятельной 
исследовательской и познавательной деятель- 
ности [3]. Как средство воспитания и обу-
чения потенциал мастерской достаточно ве-
лик, разнообразны направления применения 
технологии. Но что бы не выбрал педагог, он  
обязательно должен помнить, что главное дей-
ствующее лицо на занятии – обучающийся,  
важны его идеи, чувства, ощущения, эмоции. 
Иначе, у участников мастерской не произой- 
дет «инсайд» – озарение, не возникнет пере-
живание радости открытия нового, познания 
неизвестного, свободного, не скованного авто-
ритетными мнениями творчества.
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IN THE FOREIGN LANGUAGE STUDY

Е.А. Novik
BIP – University of law and social-information 
technologies
Minsk, Belarus

Today it is necessary to create conditions 
for the fullest development of the abilities 
of students. Taking into consideration the 
characteristics of modern students, who are 
constantly surfing the Internet, it is necessary to 
consider the impact of the Internet and modern 
information and communication technologies 
(ICT) on the general awareness and development 
of students. We should regard virtual information 
space as an indispensable educational resource.  
One of the components of innovative educational 
technologies is the current content transmitted 
to students. It involves the development of  
competences that meet the modern requirements 

Групповая рефлексия – способ оценки 
групповой работы. Чтобы показать обучаю- 
щимся, как они работали в группе, каков уро-
вень их коммуникации, анализируется не 
только результат, но и процесс работы. Оцени-
вается участие и вклад каждого в работу мас- 
терских. В конце урока можно дать ребятам 
небольшую анкету, которая позволяет опре-
делить долю участия каждого обучающегося, 
осуществить самоанализ, дать качественную  
и количественную оценку занятию.

Их работу можно оценить по следующе-
му алгоритму:

1. На каком уровне в большей степени 
осуществлялось общение в группе?

– обмен информацией;
– взаимодействие;
– взаимопонимание;
– были равномерно задействованы все 

уровни.
2. Как общение в ходе работы влияло на 

выполнение задания?
– делало её более эффективной;
– тормозило выполнение задания;
– не позволило точно выполнить задачу, 

испортило отношения в группе.
3. Какого уровня коммуникативные 

трудности испытывали участники группы при 
выполнении задания?

– трудности в общении;
– недостаток средств коммуникации (ре-

чевых образцов, текстов и др.);
– недостаток информации.
4. Какой стиль общения преобладал в  

работе?
– ориентированный на человека;
– ориентированный на выполнение зада-

ния.
5. Кто или что сыграло решающую роль 

в том, что произошло в группе?
– лидер, выдвинувшийся в ходе работы;
– нежелание наладить контакт большин-

ства участников группы;
– непонимание задачи, поставленной 

для совместной работы;
– сама задача оказалась неинтересной, 

трудной.
6. Сохранилось ли единство группы в 

ходе выполнения задания?
– в группе сохранилось единство и парт- 

нерские отношения;
– единство группы в ходе работы было 

нарушено.
Педагогические мастерские призваны 

обеспечить решение задач интеллектуального 
и творческого развития обучающихся, создают 
условия для их самопроявления и самореали- 
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Most applications do not have restrictions 
on the type of speech activity or specific skill.  
Therefore, this classification is conditional.

Let’s consider applications for the forma- 
tion and development of various skills and abili- 
ties in learning English, which are suitable for  
both work in the classroom, and for independent 
work of students.

The first to be mentioned among mobile 
applications for forming grammatical skills is the 
Learn English Grammar (British Council). The 
application consists of four levels of grammar 
exercises. The training tasks use ten types of 
exercises, such as options, gap filling, question 
and answer matching. Learn English Grammar is 
ranked first in the category of iTunes Education 
in nine countries of the world, and is also among 
the top ten in over forty countries. Another Bri- 
tish Council app, Johnny Grammar Word 
Challenge is an English language course that  
covers not only the general level of grammar, 
but also the everyday vocabulary of the English 
language. 

Applications for the development of  
listening abilities. In modern mobile devices  
there are a huge number of technical capabilities  
to listen to audio clips, watch videos, record  
speech fragments and videos. Developers pre- 
sented applications for those who want to impro- 
ve pronunciation, speech recognition skills. These 
include Sounds: Pronunciation App (Macmillan 
Education) and Learn English Podcasts. The 
names of the episodes are updated every two 
weeks, with a total of over sixty episodes lasting 
over twenty hours. To the benefits of this program  
can be attributed subtitles, test tasks, possibility 
to download podcasts, there is the ability to 
download podcasts and listen to them without 
connecting to the network. Such applications 
consist of interactive phonetic tables for British 
and American English languages, game tasks, 
tests and exercises.

Applications that focus on the develop- 
ment of lexical skills are as follows. My Word  
Book, available on the British Council website, 
is designed as an interactive pad for English 
learners. The dictionary of the application consists  
of interactive learning cards, arranged in an 
arbitrary order and interactive groups, distributed 
by difficulty level. Each training card contains 
a definition and an example of use from the  
Cambridge University dictionary Press, fields for  
notes, translation, image, sample audio. In order 
to diversify your lesson and increase the interest 
of students, the teacher may use Duolingo App is  
worth paying attention to. With over thirty million  
registered users the app offers several languages  

of educational standards. This content should 
be well structured and presented in the form 
of multimedia learning materials transmitted 
through modern communication technologies. 
The use of ICT allows students to form various 
skills: organize, plan and evaluate their training 
activities, adjust them focusing on the expected 
outcome. Students learn to make their own 
decisions by making informed choices. They 
are developing the skills to work in the field of 
information technology, to conduct information 
retrieval and analysis, and to present results using 
various modern ICTs. Thus, a whole range of 
necessary competences is formed [3].

The introduction of mobile applications 
in the learning process will allow effective plan- 
ning of lessons and presentation of material, free  
teachers from routine work, diversify the learning  
process. UNESCO research has identified the 
following benefits of using mobile applications:  
1) portability: such devices can be used in 
different places because of their small size and 
weight; 2) social interactivity: data exchange and 
collaboration with other students can be done 
through mobile devices; 3) context sensitivity: 
mobile data can be collected and clearly linked 
to current location and time; 4) connectivity: 
mobile devices can be connected to other devices, 
data collection devices or common network; 
5) individuality: platform can be individually 
adapted for each student.

J. Traxler [2], V.A. Kuklev [1] came to 
the conclusion that mobile learning is unique in 
comparison with traditional teaching methods  
and modern methods. Students are not tied to a 
specific time and place and can always access 
teaching materials. Scientists note that mobile 
learning has two distinctive features: 1. non- 
formal learning, when the role of students’  
independent work is directed or supervised by 
independent training; 2. a continuous learning 
process that blurs the lines between classroom  
and extracurricular work, classroom work and  
street work.

Study of scientific literature, foreign 
languages mobile applications market, as well 
as the systematization of the using applications 
experience showed that mobile applications can 
be divided into the following main groups:

1) mobile applications that promote the 
development of complex foreign-language 
communicative competence;

2) mobile applications designed to develop 
a particular vocabulary; 

3) mobile applications aimed at developing 
language skills.
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LEARNING FOREIGN LANGUAGES
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For centuries the level of University 
education, research and publications determined  
the degree of civilization of a society. The goal  
of current educational process of Higher Educa- 
tional Establishments is not to acquire «ready- 
made» knowledge as a set of professional 
knowledge, theories and other things, but to 
change student’s personal qualities and help 
to determine his or her own place in the world.  
University education gives the opportunity for 
self-development to all students who are seeking 
self-actualization. Yu.K. Babansky, V.V. Davydov, 
A.N. Leontiev, P.I. Pidkasistov, S.L. Rubinstein, 
T.I. Shalova in their scientific works indicate  
that for undergraduate students cognition and 
learning activities are the leading activities. 
Thus, we must consider foreign language classes 
as an effective process of transferring scientific 
knowledge to students by a teacher.

The purpose of teaching a foreign lan- 
guage in the Republic of Belarus is the mastery 
of foreign language communicative competence 
by students, the education of a multicultural per- 
sonality in the conditions of the modern infor- 
mation society [1, p. 10].

Productive learning of a foreign language 
must be mediated by a semantic motive, i.e.  
knowledge of the foreign language itself should 
be a personal value for the student. Students 
should consider the prospects for carrying out 
sociocultural activities in their professional field,  
using the professional and personal competen- 
cies formed in the learning process. For 
example, to communicate freely on everyday 
and professional topics in a foreign language, 
to easily understand and convey the contents of  
an authentic text, to have the skill of conduc- 
ting business correspondence in a foreign 
language, to pass state exams well or exams for  
an international certificate (TOEFL, IELTS and 
others); enter a foreign university to get Master’s 
degree or just get a job in an international 
company, and many others.

Purposefulness in learning a foreign lan- 
guage plays a decisive role. It is the goal that 
makes a student devote his or her free time to 
learning and self-education but not waste spare 
time in vain. And if the goal has a time frame, then 
a person can master huge amounts of informa- 
tion in the shortest possible time. It is the goal  
that keeps any student on track.

for English speakers as well as other languages 
for non-English speakers. The application is 
used to develop various skills: reading, writing, 
listening, translating and speaking. To do this, 
the following actions are most common: writing 
a word after viewing the image that it represents, 
translating a sentence from a foreign language  
into the native language, translating a sentence 
from your native language into a foreign language. 
Duolingo includes several topics such as plural, 
modal verbs, animals and food, which are divi- 
ded into several lessons adapted to the student’s  
level. The learning method is based on gameplay, 
which encourages students to continue learning 
and develop their abilities. 

Thus, the following conclusions can be 
drawn: today, a significant number of mobile 
applications and programs for students of a 
foreign language both for the development of 
certain skills and abilities and various types of 
speech activities. Students can choose applica- 
tions according to their individual needs, inte- 
rests and level of language training. Almost all 
mobile applications, which were described above, 
can be used quite effectively for independent 
operation. With the help of mobile applications 
increases the potential of the process of learning 
foreign languages and improves the process of 
foreign language training of students. There 
appears an opportunity to open up new sides to  
the process and to transform it from a major 
labour-intensive task into a fascinating one.
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Measurable. A goal is measurable when  
it’s possible to determine objectively whether it 
has been achieved or not. In this case, a SMART 
goal might sound like this: Memorize 5 new  
words or phrases per day. To understand that the 
goal has been achieved, it is necessary to monitor 
the progress of trainees. A mandatory component 
of a smart goal is progress tracking. Here, the 
teacher's tool, especially thanks to modern 
technologies, can be diverse: from classical col- 
loquiums, exams to weekly testing of students'  
knowledge using tests developed directly by the 
teacher and posted on the educational platforms 
such as Moodle or with the help of automated 
online tests on the Internet. Everything depends  
on the goal.

Achievable. Both the goal and the objec- 
tives must be realistic and within the capabili- 
ties of the performer. If a student has limited 
free time per day, then setting a goal for him to 
memorize 100 words a week is worthless. But  
a SMART goal can be: Spend 15 free minutes 
a day studying vocabulary and grammar on the 
educational site «English Language Online – 
Native English» followed by an online test, since 
this is realistically doable.

Relevant. The goal should be relevant 
specifically for a particular student, and not for 
the whole group or his parents, friends, etc. Why 
ask a law student to learn one hundred words on 
the topic «Nature»? The brain remembers better 
what is relevant for it at the moment and what  
can be used in life in the near future. There- 
fore, when giving a student a list of words, the 
teacher should critically consider whether the 
student will be able to use them tomorrow not 
only in the topic, but also in communication. 
Let's imagine that you teach international 
law students, in this case, a SMART goal for 
your student could be: Emphasize the study of 
topics related to international law, along with 
learning the vocabulary necessary for everyday 
communication.

Time bound. All of the above mentioned 
may lose its value if the achievement of the goal  
is not limited to certain time limits. To achieve 
goals, you should always set a certain time frame. 
It should be achievable in the real short time, 
and not in the distant future. A long-term blurry 
goal can always be broken down into smaller, 
more realistic goals. Therefore, here the teacher 
acts with an important mission – to set deadlines 
for completing assignments and make sure that  
students adhere to them. A SMART goal might  
sound like this: Learn and pass a topic vocabu- 
lary by the end of the week.

The approach to applying the SMART 
goals strategy is especially relevant when lear- 

When teaching a foreign language, the  
teacher should take into account the psycho- 
physiological and psychological factors that 
affect the success of learning a foreign language 
(M.G. Kasparova, B.S. Kotik, A.N. Leontiev, 
D.A. Leontiev, A.R. Luria, N.Yu. Lyakh, T.V. Cher- 
nigovskaya and others). The teacher should also 
contribute to creating a situation of success for 
students in foreign language classes. The teacher 
should periodically remind students of all the 
benefits and bonuses that await them as a result  
of passing of the program of training or per- 
formance of research work.

Researches in various fields of knowledge 
prove the fact that the best way to maintain 
motivation is to visualize goals and regularly 
remind yourself of the possible benefits and  
negative consequences of deviating from your 
goals.

In addition to such simple motivational 
techniques, I would like to pay special attention 
to a special methodology for defining and setting 
goals, as well as managing time and resources, 
the so-called S.M.A.R.T system of reasonable  
goals. The name of this system is an abbrevia- 
tion, which is made up of the first letters of the 
main criteria of a «smart» goal: S (Specific);  
M (Measurable); A (Achievable); R (Relevant) 
and T (Time bound). It has been used in mana- 
gement, business, psychology and other spheres 
since 1981 to increase the chance to achieve 
success in work and life in general. At the core  
of this system are specific, time-limited and easy 
steps for a person to achieve a specific goal. It  
focuses on a conscious progressive change in 
habits.

So, setting goals for learning a foreign 
language in accordance with the system of 
reasonable goals S.M.A.R.T., you need to control 
that they meet the following criteria and are  
to be:

Specific. Surely, teachers have heard more 
than once from students «I want to learn the 
language». But, that's bad wording. To help the 
student achieve what he wants and make classes 
really effective, it is better to decide upon the 
target level of knowledge of the language. For 
example, if a student has a desire to reach level  
B2 in order to communicate fluently with native  
speakers or interlocutors who speak a foreign 
language at a good level, then he will have to 
persistently expand his vocabulary, learn idioms 
and phrasal verbs, hone his listening skills. In 
this case, a SMART goal might sound like  
this: Be able to communicate on 10 specific  
topics and understand the use of 6 types of  
tense forms in 6 months. While the goal of  
«Learn English» is too general and vague.
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тому подобное. Однако для понимания сути 
любого юридического документа именно тер-
мин и его перевод играют самую важную роль. 
Под термином следует понимать слово или 
словосочетание, означающее понятие специ-
альной отрасли знания или деятельности, ко-
торое имеет точную сферу содержательного 
использования.

Юриспруденция обладает своеобразной 
языковой формой выражения. Формулиров-
ки, используемые в нормативно-правовых ак-
тах, договорах, международных соглашениях 
имеют точное значение и интерпретируются 
однозначно в отраслевых словарях, напри-
мер, «Англо-русские термины гражданского и 
гражданского процессуального права».

Термин может представлять собой не 
только отдельное слово, но может состоять из 
нескольких компонентов. Их относят к отдель-
ной группе терминологических словосочета-
ний. Согласно классификации Р.Ф. Прониной 
существует три типа терминов-словосочета-
ний: к первому типу относятся термины, оба 
компонента которых являются самостоятель-
ными и могут употребляться отдельно. Ко вто-
рому относятся термины, в которых один из  
компонентов – технический термин, а дру- 
гой – общеупотребительный. Третий тип вклю-
чает словосочетания, оба компонента которых 
относят к общеупотребительной лексике [1].

По этой причине юридический термин 
можно расшифровать как слово (либо словосо-
четание), используемое в праве, которое счи-
тается обобщенным наименованием юриди- 
ческого термина, имеет точную и определен-
ную идею, отличается смысловой однознач-
ностью и функциональной устойчивостью. 
Юридический термин должен соответствовать 
правилам и нормам данного языка: отвечать 
конкретной дефиниции, ориентированной на 
соответствующую концепцию; быть относи-
тельно независимым от контекста, точным,  
как можно более лаконичным; быть направ-
ленным на максимальное соответствие (в пре-
делах определенной системы терминов).

Перевод юридических текстов требует 
подбора эквивалентов юридическим терминам 
в языке перевода. Если таковой имеется, то 
процедура состоит в его обычной подстанов-
ке, однако при его отсутствии – в тщательном 
подборе одного из вариантных соответствий с 
учетом ряда лингвистических и экстралингви-
стических факторов. К последним относятся: 
прямое значение слова (отображение обозна-
чаемого этим словом предмета или явления 
действительности); стилистическая принад-
лежность; сочетаемость слов и т.д.

ning foreign languages because: firstly, it is real- 
ly simple to implement. 

Secondly, this is an excellent tool for 
tracking the effectiveness of the students, be- 
cause for each the concept of «learning a lan- 
guage» has a different meaning. Thirdly, foreign 
language classes are an excellent resource for 
applying the SMART goals strategy. 

It is important to note that SMART goals 
are not a panacea, but just a nice technique. It 
helps both students and the teacher to move 
forward in order to achieve the goal of learning  
a foreign language as efficiently as possible and  
in the shortest possible time.

In other words, until the teacher teaches  
his students to set clearly defined goals in the 
study of foreign languages, satisfactory results  
are unlikely to be achieved.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
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И СПЕЦИФИКА ИХ ПЕРЕВОДА
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Перевод является одним из важнейших 
способов обмена информацией и общения лю-
дей вне зависимости от их этнического про-
исхождения. К переводу прибегают во всех 
сферах жизни, чтобы снять барьер межъязы-
кового общения. Качественное изменение пе-
реводческой деятельности отразилось на мето-
дах, способах и приёмах перевода. С середины 
прошлого века наряду с художественной лите-
ратурой стали переводиться не только произ-
ведения классиков, но и научно-технические,  
экономические и, конечно же, юридические 
тексты. Причём перевод именно последних 
занял главенствующую позицию по объёму и 
значимости на современном этапе.

Установить чёткие законы перевода, в 
нашем случае способы перевода юридических 
терминов, не представляется возможным в 
связи с постоянным развитием языка, появ-
лением новых понятий, предметов обихода и 
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the said, the aforementioned), и использование  
так называемых языковых дублетов и трипле-
тов – by and between «между»; full faith and 
credit «полное доверие и уважение»; null and 
void «не имеющий законной силы или утра-
тивший её».

Различия в лексической и грамматиче-
ской структуре исходного и переводящего язы-
ков, аналитизм английского языка выливаются  
в переводческие трансформации, т.е. техни-
ческие приёмы перевода, состоящие в заме-
не регулярных соответствий нерегулярными.  
Переводческие трансформации (добавления, 
опущения, замены и т.д.) являются частью пе-
реводческой практики в силу разной структу-
ры английского и русского предложений или 
невозможностью найти эквивалент слова или 
его соответствие [2, c. 98].

По словам М.В. Лутцевой, «специфи-
ка терминов определяет важность их точного  
применения, которое заключается не в упот- 
реблении слов, а в системности функциони- 
рования такого явления, как право» [3].

Таким образом, на современном этапе 
качественный перевод юридических текстов 
предполагает не только глубокие знания в 
области юридической терминологии, судебно- 
процессуальных систем и правовых норм, но 
и сформированные профессиональные пере-
водческие компетенции. При переводе юри-
дического текста стоит задача – достичь экви- 
валентности в тексте перевода, для чего необ-
ходимо использовать различные преобразова-
ния, включая переводческие трансформации 
(замены).
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Под эквивалентами в языке перево-
да следует понимать строгие переводческие 
соответствия, зафиксированные в словарях, 
которые являются постоянными, равносиль-
ными и, как правило, независимыми от кон-
текста. Например, в словарях можно найти 
однозначный точный перевод следующих 
слов: smuggling «контрабанда», robbery «ог- 
рабление», pickpocketing «карманная кража» 
mugging «уличный грабёж», incarceration «за-
ключение под стражу» и других терминов, 
связанных с уголовным и другими отраслями 
права.

Для юридического текста в целом ха-
рактерны отдельные стилистические черты:  
насыщенность текстов профессиональной 
терминологией, использование оборотов офи- 
циально-канцелярского стиля (to have and to 
hold «передаётся в собственность и владе-
ние (в документах о передаче имущества)»,  
etc.), в использовании глаголов в страдатель-
ном залоге (should be acquitted «должен быть 
оправдан», the record was read out loud by the 
investigator «протокол был зачитан следова-
телем», the criminal case was initiated by the 
Prosecutor’s Office «уголовное дело было воз-
буждено прокуратурой», etc.), и сокращений 
(COA (court of Appeals) «апелляционный суд», 
CIF (Coming into Force) «вступление в силу»,  
J (Judge) «судья», etc.).

Юридические тексты, как правило, со-
держат латинизмы, требующие именно эк-
вивалентов при переводе (etc.). Например, de 
facto «де-факто, на деле, фактически», act pro 
se «действовать от собственного имени, без  
адвоката», ultra vires «вне компетенции», 
absente reo (the defendant being absent) «в  
отсутствие ответчика», ex curia (out of court)  
«во внесудебном порядке».

При переводе юридических текстов сле-
дует учитывать наличие в них фразеологи-
ческих единиц или идиом, которые возникли 
благодаря переосмыслению значения обще-
употребительных терминов. К таким фразео- 
логизмам относятся термины-словосочетания,  
обладающие культурологической составляю- 
щей: antitrust consequences «последствия на-
рушения антитрестовского законодательства»;  
respondent State «государство-ответчик»; test  
case «пробное дело; дело, на котором прове-
ряется конституционность закона в Верховном  
суде» (США).

Кроме вышеперечисленных свойств, 
юридический текст характеризует также пол-
ное отсутствие пунктуации, применение арха-
ичных местоимённых наречий (hereof, thereof, 
whereof, etc.), местоимённых форм (the same,  
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ке в разговорном стиле общения, к примеру, 
такие пары слов как: sister – sis; doctor – doc; 
referee – ref; professor – prof; second – sec;  
difference – dif; promenade – prom; operation –  
op и т.д. В случае, если исходное слово вы-
ходит из оборота употребления, то его сокра-
щение становится исходным словом, которое 
применяется взамен того в полной форме:  
plane (от airoplane), cab (от cabriolet), perm (от 
permanent wave), phone (от telephone), bus (от 
omnibus) и др. 

Сложные аббревиатуры формируются 
методом словосложения новых слов и состо-
ят из простых основ исходных слов либо из 
их совокупности, например: CND (Campaign 
for Nuclear Disarmament); PA system (public 
address system); Interpol (International police);  
hi – fi (high fidelity); sci – fic (science fiction); V – 
Day (Victory Day). Аббревиатуры подразделя-
ются на буквенные, такие как MP – member  
of Parliament (член парламента), и звуковые. 
Например, RAND (Research and Develop- 
ment) «научно-исследовательская корпорация 
«Рэнд». Аббревиатуры, состоящие из перво- 
начальных букв слов, именуются инициаль- 
ными аббревиатурами либо акронимами.

Акронимы – группа слов, которые 
состоят из первоначальных букв слов, объеди- 
няются общим смыслом и произносятся как  
слово, а не отдельными буквами. С орфогра-
фической точки зрения, акронимы и аббревиа- 
туры единообразны и представляют из себя  
сочетания заглавных (больших) букв, к при-
меру: CIC (Counter Intelligence Corps) «От-
дел контрразведки США»; POW (prisoner of 
war) «военнопленный»; LCC (London County 
Council) «Совет Лондонского графства»; CID 
(Criminal Investigation Department) «отдел 
уголовного розыска в Скотланд – Ярде»; PIL 
(Public International Law) «Международное 
Публичное право»; ICJ (International Court of  
Justice) «Международный Суд».

Графические аббревиатуры – это знаки, 
которые при написании текста используются 
вместо полных слов. Они используются с це-
лью обозначения мер, единиц либо величин  
(kg, km, mph, Dr, Mr, etc.). Основной характер-
ной чертой данного вида сокращений счита- 
ется то, что подобные аббревиатуры выгова- 
риваются целиком, при использовании их в 
устной речи, к примеру: m. – mile; F.O. – Fo- 
reign Office; Ltd – Limited; К.С. – King’s Coun- 
sel; O.D. – Officer of the Day; Ala – Alabama;  
D.C. – District of Columbia.

Наряду с аббревиатурами существует 
ещё один не менее важный тип сокращений,  
который является более сложным для вос- 
приятия и изучения – акронимы.

СОКРАЩЕНИЯ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Т.П. Радион, Е.Д. Гаращеня
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Сокращения – это неотъемлемая часть 
в жизни каждого языка. Однако помимо мо-
лодежных сленговых сокращений, которы-
ми пользуются подростки, или сокращений, 
принятых в употреблении подавляющим 
большинством населения отдельной страны в 
повседневной жизни, существуют также офи-
циальные сокращения слов. Такие сокраще-
ния зачастую можно увидеть в научных кни-
гах, статьях, учебниках. Сокращённые формы 
слов распространены во всех странах, языках 
и сферах деятельности.

В английском языке тоже присутствуют 
сокращения, как сленговые, так и на уровне  
официальных текстов. К официальным текс- 
там относятся деловые письма, договоры, 
контракты, отчёты и многое другое. К приме-
ру, SOS (Save our souls) – сигнал бедствия на 
море, SNAFU (Situation normal) «Всё в нор-
ме». All fouled up – выражение, которое было 
популярно в военной лексике в период Вто-
рой Мировой войны, перевод которого выгля-
дит приблизительно таким образом: «Кругом 
абсолютная неразбериха». Глагол decolonise,  
который возымел свое начало на стадии мас-
сового движения борьбы за независимость 
бывших колоний. Данный глагол повторяет 
структурную часть глаголов decode, decipher, 
demilitarise, demobilise, decompose.

Имея дело с подобного вида докумен-
тами, можно часто встретить сокращённые 
формы слов. Непонимание их значений может 
привести к полной потере смысла, если не все-
го текста, то подавляющей его части.

Сокращения бывают двух типов: лек-
сические и графические. К лексическим при-
числяют усеченные слова и акронимы. Кроме  
того, различают простые и сложные сокраще-
ния. Простые аббревиатуры возникают за счёт 
отбрасывания 1-го из слогов основы. К приме-
ру: caps (capital letters), demo (demonstration),  
intro (introductory sentence), ad (advertisement).

Первой и основной разновидностью 
сокращений являются аббревиатуры, кото-
рые разделяются на три больших категории:  
графические, лексические и синтаксические 
[1, c. 27].

Аббревиатуры, которые существуют в 
языке наряду с полной формой, считаются сти- 
листически усечёнными словами и применя- 
ются только лишь в неформальной обстанов-
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Подводя черту и приходя к логическому 
заключению, сокращения являются способом 
образования новых слов – неологизмов. Глав-
ная задача сокращений – это экономия речи и 
письменного текста. При произношении аб-
бревиатура или акроним по времени звучания 
в несколько раз короче понятия, которое им 
соответствует, а при написании экономия еще 
более впечатляющая. Однако преимущества 
такой экономии места при письме, или вре-
мени в речи хороши только до тех пор, пока 
аббревиатуры понятны собеседникам и их пе-
реводчику.
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Международное право представляет со-
бой сложную правовую систему, регулирую- 
щую отношения между государствами, меж- 
дународными организациями и отдельными 
лицами. Языком международного права явля-
ется английский язык, что означает, что боль-
шое количество юридических документов, 
включая договоры, конвенции, постановления  
и другие документы, излагаются на англий-
ском языке и содержат определённые терми- 
ны, т.е. узкоспециализированную лексику, ко-
торая способствуют точному и ясному фор-
мулированию юридического текста, а также 
достижению его максимальной лаконичности.

Понятие термина является ключевым в 
науке о языке. Термин обеспечивает точность, 
ясность и понимание научной мысли. Чтобы 
обеспечить правильное толкование юридиче-
ских документов, необходимо предоставить 
точный перевод используемых английских 
терминов. Перевод – это передача смысла 
того, что сказано (написано) на одном языке,  
средствами другого языка [1, c. 4].

Важно отметить, что перевод юридиче-
ских терминов отличается от перевода текстов 
общей тематики. Это связано с тем, что юри- 

Акронимы (acronyms) – это сокраще- 
ния, которые читаются и используются так  
же, как и другие простые лексические еди-
ницы. Акронимы образуются из различных 
комбинаций букв. Данный тип сокращений в  
особенности востребован в письменной речи 
(диссертациях, научных трудах, учебных по-
собиях и т.д.). 

Часто омоакронимы применяются для 
получения рекламного эффекта: вводя дан- 
ным способом покупателя в заблуждение,  
маркетологи активно применяют данный ме-
тод с целью своей личной выгоды либо выго- 
ды их работодателя.

Наименования общественно-политичес- 
ких учреждений и иных сообществ зачастую 
транслитерируют, как например, NATO (North 
Atlantic Treaty Organization) – НАТО, UNESCO  
(United Nations Educational, Scientificand Cul- 
tural Organization) – ЮНЕСКО, NASA (Na- 
tional Aeronauticsand Space Administration) –  
НАСА.

Есть такое интересное явление, как лек-
сикализация графической аббревиатуры, к  
примеру: BP (blood pressure) «кровяное дав-
ление», GP (general practitioner) «врач общей  
практики», GB (gallbladder) «желчный пу-
зырь», OD (occupational disease) «профессио- 
нальное заболевание» и т.д. Помимо общепри-
знанных аббревиатур существуют авторские, 
которые расшифровываются самим автором 
при первом же их упоминании в тексте, в ан-
нотации к нему.

В текстах по «Международному праву» 
также часто встречаются аббревиации, та-
кие как: e.g. – это аббревиатура происходит 
от латинской фразы «exempli gratia», которая 
означает «например» и используется для со-
кращения фразы «for example»; i.e. – это тоже 
аббревиатура от еще одной латинской фразы 
«id est», которая используется как сокращение 
выражения «that is to say» «иными словами, 
иначе говоря, то есть», а вот произносят эту  
аббревиатуру или по буквам, или как that is  
на английском.

Перевод сокращений зачастую может 
вызвать трудности, а именно, в том случае, 
если не ясно, каким образом было получено 
сокращение, следовательно, именно понима-
ние способа образования помогает при пере-
воде.

При переводе сокращений следует из-
бегать тавтологии, как в приведённых далее 
примерах: VIP-персоны, так как слово персо-
на входит в аббревиатуру VIP (а very important 
person) «очень важная персона»; CIS (The 
Commonwealth of Independent States) «СНГ»  
и др.
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tor «доверитель» – trustee «поверенный»,  
addressor «адресант» – addressee «получа-
тель», assignor «цедент, лицо, передающее  
(кому-л.) право» – assignee «уполномочен-
ный», lessor «арендодатель» – lessee «съём-
щик, арендатор», mortgagor(er) «должник по 
закладной, закладчик» – mortgagee «залого-
держатель, кредитор по закладной». Таким 
образом, благодаря знанию значения данных 
суффиксов, легко понять роль субъектов права 
в юридических текстах.

Тем не менее, перевод терминов с ан-
глийского на русский язык в текстах по меж-
дународному праву может быть сложным про-
цессом в связи с тем, что некоторые термины 
не имеют эквивалентов в русском языке. При 
отсутствии термина-эквивалента при пере-
воде прибегают к термину-аналогу, значение 
которого совпадает с оригинальным терми-
ном лишь частично: to introduce a bill (букв.) –  
«представлять законопроект» – «вносить зако-
нопроект»; to railroad a proposal (букв.) – «от-
править предложение по железной дороге» – 
«проталкивать предложение»; to take the floor 
(букв.) – «брать пол» – «брать слово».

Особую сложность при переводе пред-
ставляют термины-неологизмы, т.е. новые 
слова, которые появляются в языке для обо-
значения новых понятий, явлений или предме-
тов и их эквиваленты ещё не зафиксированы 
в словарях. В связи с этим при переводе часто 
приходится заимствовать слова из английско-
го языка и адаптировать их к русскому языку,  
т.е. пользоваться такими способами перевода, 
как транслитерация (буквенное воспроизведе-
ние англоязычного термина); транскрипция, 
или калька, (дословный перевод термина-сло-
восочетания). Именно способом кальки были  
переведены следующие термины: Grand Jury 
«Большое жюри», Crown Court «Суд Короны»; 
Magistrate’s Court «Магистратский суд». Дан-
ные способы не являются идеальными, так 
как точность и лаконичность изначального 
термина могут быть потеряны при переводе, 
а калькированный термин для полноты пони-
мания всегда требует разъяснения, что значи-
тельно удлиняет текст перевода. Например, 
ombudsman можно перевести как «омбудсмен» 
или «уполномоченный по рассмотрению жа-
лоб», уточнив, что это лицо, назначенное пра-
вительством для разбора жалоб частных лиц 
на государственные учреждения. Кроме того, 
некоторые термины являются многозначны-
ми и в словарях имеют несколько вариантов 
перевода на русский язык, где переводчик, 
основываясь на своём понимании контекста, 
должен выбрать наиболее подходящий. На- 

дические термины часто имеют определённое 
устоявшееся значение в международном пра-
ве, которое не совпадает со значением в по-
вседневном языке, т.е. для каждого отдельного 
термина имеется одно значение, ограниченное 
контекстом тематики документа. Почти вся  
научная и специальная терминология относит-
ся к так называемой «эквивалентной» лекси- 
ке, т.е. той, которая уже зафиксирована в ино-
язычных словарях. Это значит, что термины 
не переводят, а им находят соответствующие 
эквиваленты в языке перевода. Например,  
solicitor «солиситор, поверенный; адвокат 
(подготавливающий дела для барристера и 
выступающий только в судах низшей инстан-
ции)», barrister «адвокат, барристер» и т.д.

Для лексики делового общения в це-
лом характерны специфические черты. Так, в 
текстах по специальности «Международное 
право» широко используются аббревиатуры, 
в частности, для обозначения разного рода 
организаций, компаний и должностей: ICC 
(International Chamber of Commerce) «меж-
дународная торговая палата»; LLC (Limited  
Liability Company/Corporation) «акционер-
ное товарищество с ограниченной ответ-
ственностью»; CEO (Chief Executive Officer) 
«генеральный исполнительный директор»;  
PA (Personal Assistant) «личный секретарь».  
В юриспруденции широко используются «пар-
ные синонимы», к примеру, abide and satisfy  
«полностью выполнить (судебное решение)»; 
null and void «потерявший законную силу»;  
by force and violence «насильственным пу-
тём»; duties and responsibilities «обязанности»; 
bankruptcy and insolvency «банкротство»; 
inspection and checking «проверка». Истори-
ческие корни «парных синонимов» восходят к  
средним векам, когда для обозначения одного 
и того же понятия в паре употреблялись  
английское слово и французское заимствова-
ние для достижения максимальной точности, 
где смысл одного дополнялся значением дру-
гого. Важно, что при переводе зачастую доста-
точно перевода одного из синонимов.

В текстах по специальности «Междуна-
родное право» часто можно встретить пары  
слов, обозначающих субъектов права. Инте-
ресно то, что для обозначения различного по-
ложения субъектов в системе власть-подчине-
ние в английском языке широко используются 
словообразовательные суффиксы – or либо – er 
(власть) и суффикс – ee (подчинение): consignor 
«грузоотправитель» – consignee «грузополу-
чатель», offeror «оферент – лицо, сделавшее 
оферту» – offeree «адресат оферты», employer 
«работодатель» – employee «работник», trus- 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ

Т.П. Радион, А.М. Плеганский
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

В современном мире существует мно-
жество государств со своими языками, вклю-
чающими в себя совокупность выражений, 
которые невозможно описать одним словом 
или даже словосочетанием, схожим по значе-
нию, на другой иностранный язык. Для таких  
казусов даже существует специальный тер- 
мин «Безэквивалентная лексика». Более точ-
ное определение этого понятия дали такие 
лингвисты, как Е.М. Верещагин и В.Г. Косто-
маров: «Безэквивалентная лексика – это слова, 
которые нельзя семантизировать с помощью 
перевода (они не имеют устойчивых соответ-
ствий в других языках, не имеют смысловых 
соответствий в системе содержания, свой-
ственных другому языку), то есть «слова, план 
содержания которых невозможно сопоставить 
с какими-либо иноязычными лексическими 
понятиями» [1].

Чаще всего безэквивалентными являют-
ся слова, служащие для выражения понятий, 
которые отсутствуют в иной культуре и, как 
правило, не переводятся на другой язык опре-
делённым словом или понятием [2, с. 5].

Безэкивалентная лексика предаёт мен-
талитет данной нации, знание которого очень 
важно при изучении языка. Реалии – это куль-
турные понятия определенной нации или на-
рода, которые используются для обозначения  
предметов материальной культуры, истори-
ческих фактов, государственных институтов,  
имена национальных и фольклорных героев  
и тому подобное [1, с. 5].

В русском языке, например, нет эквива-
лента английского слова «fortnight», которое 
обозначает период равный двум неделям или 
четырнадцати дням. В то же время в англий-
ском, французском и немецком языках нет та-
кого понятия, как «сутки». Более того, одина-
ковые понятия в русском и английском языках 
иногда оказываются не просто разными, но 
прямо противоположными по смыслу слова-
ми, «defendant» (дословно – подзащитный), 
но в русском употребляется термин «обви- 
няемый».

Современные лингвисты выделяют сле-
дующие виды слов-реалий:

1. Географические. Например, словосо-
четание hog’s backs – «свиные спины» (круто- 

пример, слово fine – многозначное слово, ко-
торое в словарях имеет следующие значения: 
«штраф», «пеня», «оштрафовать», «прекрас-
ный», «тонкий», «прекрасно», «хорошо», по-
этому только контекст может помочь с выбо-
ром верного варианта для перевода. Помимо 
контекста при переводе следует учитывать 
различное трактование терминов в разных 
правовых системах и отраслях права. Напри-
мер, при переводе наименования организации 
«открытое акционерное общество» следует 
учитывать, для представителей какого госу-
дарства выполняется перевод. Либо это будет  
«public corporation» / «open joint stock com- 
pany» (Беларусь, Россия) или «public limited 
company» (Великобритания), «public limited  
corporation» (США). Или cловосочетание Loan 
Agreement может переводиться как «Договор 
кредита» и как «Договор займа», однако Бе- 
лорусское законодательство различает поня-
тия кредита и займа по предмету договора,  
следовательно, невозможно перевести данное 
словосочетание без контекста и учёта разли-
чий правовых систем, а также, не обладая со-
ответствующими специальными знаниями в 
области договорного права.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
английский язык играет огромную роль в ми-
ровой политике, являясь языком-посредником 
при общении представителей разных культур 
и национальностей. Следовательно, изучение  
происхождения терминологической юридиче-
ской базы английского языка приобретает на 
сегодняшний день особое значение, которое на 
данном этапе развития общества имеет огром-
ную актуальность. Перевод англоязычных тер-
минов в области международного права – это 
сложный процесс, требующий глубокого по-
нимания специфического значения терминов 
в международном праве. Для точного перево-
да необходимо знать не только грамматику и 
лексику, но и разбираться в самом междуна-
родном праве, а также владеть терминами на 
родном языке.
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так называемая безэквивалентная лексика, и  
вызывает сложности перевода, так как не  
имеет прямых языковых соответствий в язы- 
ке перевода. Для перевода безэквивалентной 
лексики существуют установившиеся способы 
перевода с английского языка на русский:

– транскрипция (передача текста спосо-
бом, стремящимся к наиболее точной передаче  
произношения при помощи алфавита перево-
дящего языка);

– транслитерация (лингвистическая пе-
редача текста, написанного с помощью одного  
алфавита, средствами другого алфавита);

– калькирование (точное воспроизведе-
ние морфемной структуры слова средствами 
языка перевода);

– экспликация (описательный, разъясни-
тельный или перифрастический перевод);

– добавление (введение дополнитель- 
ных слов);

– опущение (исключение избыточных 
слов из словосочетания);

– генерализация (замена гиперонимом);
– конкретизация (замена гипонимом);
– замена словом из той же тематической 

группы;
– замена реалией языка перевода (реа- 

лия исходного текста переводится реалией 
языка перевода близкой по значению);

– описательный перевод – обозначения 
подходящего предмета на базе частей и мор-
фологических отношений, уже действительно 
имеющийся в языке [3, 4, 5].

Таким образом, при переводе безэквива-
лентной лексики важно знать культуру и тра-
диции страны, с языка которой совершается 
перевод. Именно эти знания помогут выбрать 
более приемлемый способ перевода данной 
лексики, сохранив колорит, но одновременно 
донеся всю полноту данного слова или слово-
сочетания. Бесспорно, самыми приемлемыми 
способами перевода, отвечающими данным  
критериям, являются транскрипция и транс-
литерация в сопровождении с описательным 
переводом.
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склонные гряды) или horse latidudes – конские 
широты (субтропические широты). Данные 
словосочетания получили свое название ещё 
со времён парусного мореплавания, когда из- 
за недостатка пресной воды и фуража выбра-
сывали за борт лошадей, которых везли из Ев-
ропы в Новый Свет.

2. Этнографические. Например, hauks –  
ястребы (сторонники войны) или же doves – 
голуби (сторонники мира), которые использо-
вались как клички в период боевых действий.

3. Фольклорные. Фольклористы утверж- 
дают, что пословица представляет собой одно 
из свидетельств существования мифопоэти- 
ческих элементов в современных языках.  
Примером пословицы-реалии является «Cu- 
riosity killed the cat» – дословно «Любопыт-
ство сгубило кота». В русском языке есть 
аналоги: «Любопытной Варваре на базаре нос 
оторвали» или «Много будешь знать – скоро  
состаришься». Смысл данной пословицы за-
ключается в том, что любопытство до добра  
не доведет. Смысл понятен, но в разных стра-
нах разные пострадавшие от любопытства.

4. Мифологические, к которым можно 
отнести божества, сказочные существа и ле-
гендарные места. Например, мифологическое 
существо kumara, это существо можно окрес- 
тить водяным, который пристально следит за 
всем, что происходит в море или воде.

5. Бытовые. Например: драники – draniki  
(potato pancakes), блины – blini, борщ – borshch,  
водка – vodka, jeans – джинсы, rodeo – родео, 
rancho – ранчо, preria – прерии, chips – чипсы, 
и прочее.

6. Общественно-политические. Напри-
мер «…has speeded up time by two minutes on 
its so-called «Doomsday Clock» – …передви-
нули стрелку символических «ядерных ча-
сов» «Doomsday clock». Дословным перево-
дом «ядерных часов» будет являться «nuclear 
clock». Такие реалии можно переводить с по-
мощью приближенного перевода с поиском  
аналога.

7. Исторические. Например, высказыва-
ние «when Queen Anne was alive» (дословно 
«когда королева Анна была жива») возможно 
перевести промежуточной русской фразой «в  
незапамятные времена». Однако, подобный 
метод не применим, если высказывание при-
меняется в прямом значении и является указа-
нием на определенную историческую эпоху. 
В таком случае предоставленную фразу пред-
почтительно перевести: «при дворе королевы 
Анны». 

Именно слова и выражения, эквивален-
тов которых невозможно найти в словарях, 
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должно быть исчисляемое существительное в 
единственном числе. Если речь идет о чем-то 
определенном, то перед словом ставится опре-
делённый артикль The. Если данные категории 
нас не удовлетворяют, артикль опускается, т.е. 
используем нулевой артикль». Здесь обратим 
внимание на два варианта неопределённого  
артикля. Артикль «a» используется перед су-
ществительными, начинающимися на соглас-
ные звуки, например a house, a yard, в то время  
как форма «an» используется перед существи-
тельными, начинающимися на гласные звуки, 
например, an apple, an hour, an SMS.

Так, из правила следует: определенный 
артикль «the» указывает на определенность 
существительного и обозначает, что речь идет 
о конкретном предмете или группе предметов.  
Неопределенный артикль «a» или «an» указы-
вает на неопределенность существительного 
и обозначает, что речь идет о каком-то одном 
предмете или человеке из группы. Например, 
из предложения I bought the dog. «Я купил 
собаку» нам понятно, что приобрели именно  
конкретную собаку, покупка которой обсуж-
далась ранее, в то время как по предложению 
I bought a dog. «Я купил собаку» мы делаем 
вывод, что человек просто купил какую-то со-
баку и его выбор был спонтанным, он выбирал 
одну из ряда предложенных ему заводчиком. 
Таким образом, именно артикли помогают 
правильно воспринимать контекст. Например, 
во фразе «I want the book» (Я хочу эту книгу)  
«the» указывает на конкретную книгу, о кото-
рой уже говорили ранее или которая известна 
обоим собеседникам. В то же время, во фразе 
«I want a book» (Я хочу книгу) «a» указывает 
на неопределенность, то есть не важно, какая 
книга будет выбрана.

Такая разница артиклей обусловлена их 
историческим происхождением. Неопределён-
ный артикль «a/an» образовался от числитель-
ного one «один, единственный» и несёт в себе 
значение, что этот предмет – один из числа 
множества ему подобных, такой же, как все  
остальные. Такая историческая обусловлен-
ность влияет на требования к его использова-
нию: его можно использовать только с исчис-
ляемыми существительными в единственном 
числе. Определённый артикль «the» прои-
зошел от указательного местоимения «this»  
«это», которое используется для указания на 
предметы находящиеся на расстоянии вытя- 
нутой руки, т.е. на те, на которые можно прос- 
то указать пальцем. Так как в данном значе- 
нии артикля заложена просто конкретика и 
определённость, то не существует ограниче-
ний для существительных, с которыми его 
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ФУНКЦИИ АНГЛИЙСКОГО АРТИКЛЯ
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Английский язык, как и любой другой 
язык, имеет свои особенности и тонкости, ко-
торые могут сбить с толку начинающих изу-
чать его. Одной из таких тонкостей является 
использование артиклей, которые в англий-
ском языке имеют важную функцию. Артик-
ли – это особые слова, которые ставятся перед 
существительными и помогают отличить их 
от других частей речи, например глаголов,  
т.к. существует множество слов, которые пи-
шутся одинаково, но при этом относятся к 
различным частям речи. Например, a convict 
«осужденный» (существительное) – to convict 
«осуждать» (глагол); a fine «штраф» (суще-
ствительное) – fine «отлично» (прилагатель-
ное); the blame «вина, обвинение» (существи-
тельное) – to blame – «обвинять» (глагол).

Помимо этого понятие артикля в англий-
ской грамматике связано с категорией опреде-
ленности-неопределённости. Если в русском 
мы можем поменять порядок слов, для того 
чтобы придать фразе оттенок, то английский 
язык отличается своей аналитичностью и 
строгим порядком слов, поэтому именно ар-
тикли выполняют данную функцию. 

В английском языке существует три ви- 
да артиклей – определенный, неопределен-
ный и нулевой. Упрощенно правило артиклей 
звучит так: «Если мы говорим о неизвест-
ном предмете, то следует употреблять не- 
определенный артикль A/An, главное, что это 
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В целом, использование артиклей в 
английском языке является важной частью 
грамматики и языковой практики. На первый 
взгляд может показаться, что различия между 
определенным и неопределенным артиклем 
несущественны, однако их использование мо-
жет существенно влиять на смысл и контекст. 
Поэтому для того, чтобы правильно использо-
вать артикли в английском языке, необходимо 
понимать их функции и особенности примене-
ния в различных ситуациях.
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Сегодня одной из основных задач обуче-
ния языку специальности является необходи-
мость формирования иноязычной профессио- 
нальной коммуникативной компетенции.

Коммуникативная компетенция – комп- 
лекс знаний, языковых и неязыковых умений 
и навыков общения, приобретаемых студента-
ми в ходе обучения. Она призвана обеспечить 
способность речевого общения и возможность 
эффективного обмена информацией в профес-
сиональном общении [1, с. 15].

Целью профессионально ориентирован- 
ного обучения латинскому языку является 
формирование тех умений и навыков, кото-
рые позволят студенту успешно осуществлять 
свою профессиональную деятельность.

Рассмотрим в нашем докладе языковую 
компетенцию, которая является основной со-
ставляющей коммуникативной иноязычной 
профессиональной компетенции.

Языковая компетенция студентов не- 
языкового учреждения высшего образования 
представляет собой способность адекватно 
использовать усвоенные знания системы язы-
ка: фонетику, грамматику, лексику в качестве  

можно употреблять. Например, the sandwich  
«тот самый бутерброд», the water «та вода»,  
the Denis «тот Денис, о котором мы говорили».

Еще одна важная функция артиклей – это 
помощь в обозначении класса существитель-
ных. Например, артикль «the» обычно исполь-
зуется перед существительными в единствен-
ном числе, чтобы обозначить класс животных, 
растений, валюту или изобретения в целом, 
обобщив их в единую группу. Например, the 
dog «собаки», the rose «розы», the computer  
«компьютер». Однако, разобраться в каком 
значении употреблено слово с определённым  
артиклем: для обобщения или для конкретиза-
ции, поможет только контекст. В свою очередь 
неопределённый артикль «a/ an» используется 
перед существительными, которые являются 
единичными предметами и лишены конкрети-
ки, например, «a dog» (какая-то собака).

Неопределенный артикль «a» или «an» 
также может использоваться для обозначения 
профессий, национальностей и религий. На- 
пример, «a doctor» (врач), «an American» (аме-
риканец) и «a Buddhist» (буддист).

Но использование артиклей в английском  
языке может быть сложным, так как в разных 
ситуациях может использоваться разный ар-
тикль или вообще отсутствовать (нулевой ар-
тикль). Например, во фразе «I have a headache» 
(У меня болит голова) используется артикль 
 «a» перед существительным «headache», тог-
да как во фразе «I have back pain» (У меня 
болит спина) артикль не используется перед 
существительным «pain». В данном случае 
это связано с тем, что «headache» относится к  
единичному и конкретному предмету, а «pain» 
относится к абстрактному понятию.

Также существует ряд случаев, когда 
артикли не используются (нулевой артикль), 
например, перед именами собственными, 
материками или в целом для обобщений с 
исчисляемыми существительными во множе-
ственном числе или неисчисляемыми суще-
ствительными.

Особую сложность артикли могут пред-
ставлять при переводе. Так как в русском язы-
ке такое понятие как артикль отсутствует, то 
при переводе артикль чаще всего опускается. 
Тем не менее, есть случаи, когда при переводе 
передачу артикля нельзя опустить. Во-первых,  
когда неопределённый артикль используется 
в значении числительного «один», например:  
He reads three books a day. – Он читает по три 
книги за один день. Во-вторых, когда неопре-
делённый артикль используется в значении 
неопределённого местоимения «некий», на-
пример: A Mr. Smith is waiting for you. – Вас 
дожидается некий г-н Смит [1, c. 108].
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метод проектов, мозговой штурм, «дерево ре-
шений», игра «продолжи», «корзина идей»,  
игра «правда-ложь», игра «морской бой». Этот 
перечень не является исчерпывающим.

В качестве примера групповой работы 
рассмотрим игру «морской бой».

Группа студентов делится на мини груп-
пы по 4 человека. Преподаватель предлагает 
каждой группе студентов карточки с цифрами. 
Под каждой цифрой зашифрован вопрос, свя-
занный с латинским языком. Студенты одной 
мини-группы выбирают вопрос для другой.  
За каждый правильный ответ дается разное  
количество баллов в зависимости от сложно-
сти вопроса. Выигрывает команда, набравшая 
наибольшее количество правильных ответов.  
Для игры предлагаются вопросы такого плана:

Римское право стало основой для пра-
вовой системы многих государств Европы. 
Именно древнеримские правители придумали  
право, которое давало возможность блокиро-
вать недальновидные решения консулов или 
отклонять дискредитирующие законы, приня-
тые Сенатом. Сегодня оно есть у каждого гла-
вы государства, что входит в ООН и поддержи-
вает мировую безопасность. Как называется 
это право? Правильный ответ: право вето.

Или: В международном праве под этим 
термином подразумевается какое-либо су-
ществующее или существовавшее на опре-
деленный момент фактическое или правовое 
положение, о восстановлении или сохранении 
которого идёт речь. Что это за термин? Пра-
вильный ответ: status quo.

Игра «морской бой» может быть исполь-
зована как при введении нового материала, так  
и для повторения, систематизации и закрепле-
ния пройденного. Ответы можно давать устно 
и письменно.

На занятиях латинского языка исполь-
зуются также интерактивные технологии, 
благодаря которым, например, реализуются 
возможность знакомства студентов со слова-
рями античности. Затем на основе прочитан-
ных статей мы можем проводить на занятиях  
диспуты, дискуссии, групповые интервью, на 
которых студенты высказывают свои мысли  
относительно нового материала и аргументи-
руют свое мнение.

В заключение отметим, что формирова-
ние языковой компетенции возможно только 
во взаимосвязи всех подсистем языка: фоне-
тического, морфологического, лексического, 
фразеологического, синтаксического. Важ-
ность языковой компетенции определяется 
требованиями к языковой грамотности речи, 
возможностью понимания иноязычной речи, 
реализацией коммуникации с носителями  

средства коммуникации. Языковая компетен-
ция формируется в различных видах речевой 
деятельности, которая осуществляется как в 
устной, так и письменной форме.

Условия, способствующие успешному 
формированию языковой компетенции студен-
тов на занятиях латинского языка, следующие: 

– индивидуальное обучение с помощью 
адаптации учебного материала к уровню зна-
ний студента;

– организация самостоятельной работы 
через управление познавательной деятельно-
стью студентов;

– реализация межпредметных связей;
– повышение интереса и мотивации к 

изучению латинского языка посредством осу-
ществления на занятиях групповой работы;

– использование компьютерных про-
грамм и инновационных учебных материалов.

На занятиях латинского языка мы стре-
мимся вырабатывать чувство языка, развивать 
творческие и аналитические способности, соз-
даем лексические базы, знакомимся с новой 
лексикой, читаем и переводим юридические 
тексты, выполняем грамматические упраж- 
нения.

Хороший результат дает применение на 
занятиях лексических игр и заданий, направ-
ленных на запоминание новых терминов и 
устойчивых сочетаний, на усвоение механиз-
мов словообразования.

Так, в качестве индивидуальной работы 
можно использовать следующую работу – со-
здание лексической базы. При выполнении 
этого задания студентам помогают междис- 
циплинарные связи.

Каждый студент получает карточки с 
одинаковым перечнем латинских слов, от ко-
торых образованы термины, используемые в 
римском частном праве, социологии, психоло-
гии, истории государства и права. На выпол-
нение задания дается 15 минут, по истечении 
которых проверяются ответы. Побеждает тот, 
кто подберет большее количество терминов. 
Например: лат. patria, ae f – родина. Подобран-
ные слова могут быть следующими: патриар-
хат, патриарх, патриотизм, репатриация, па- 
триций, патрон, экспатриация, патернализм.

После проверки задания преподаватель 
добавляет ненайденные слова и дает опреде- 
ление новым понятиям. Затем студенты вно- 
сят все термины в лексическую базу.

Продуктивной является и групповая ра- 
бота. Она способствует активизации познава-
тельных процессов, обмену способами дей-
ствий и их решений, рефлексии.

Известными формами групповой рабо-
ты являются дискуссии, дебаты, конференции, 
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багаж, который студенты не могут применить 
в реальных ситуациях общения. Помочь им 
активизировать эти знания является задачей 
педагога. Реализовать данную задачу поможет 
коммуникативный подход, который предпо- 
лагает использование приёмов, обеспечиваю- 
щих ситуативное усвоение языковых единиц.

В процессе игры студенты многократ-
но повторяют изучаемые структуры, что спо-
собствует более быстрому и эффективному 
закреплению грамматического материала в 
долговременной памяти. Кроме того, игра сти-
мулирует умственную активность учащихся, 
вызывает положительные эмоции, снимает 
напряжение, что значительно облегчает усвое- 
ние материала.

Чтобы игра была эффективной нужно 
обеспечить выполнение некоторых условий. В 
первую очередь игра должна вызывать интерес 
у студентов, так как скучное задание приводит 
к рассеиванию внимания и эффективность 
резко снижается. Интерес может быть вызван  
как затрагиваемой темой, так и видом задания.  

Следует выбирать темы, которые будут  
мотивировать студентов, отвечать их потреб-
ностям. Перед тем, как определить тему, пре-
подаватель может исследовать следующие воп- 
росы:

1. Может ли данная тема заинтересовать 
студентов, знакома ли им эта тема, какие реак-
ции она вызывает – позитивные или негатив-
ные?

2. Может ли предлагаемая тема стимули-
ровать воображение и любознательность, вы-
звать личную заинтересованность, заставить 
поразмышлять и поделиться своими выводами 
с другими?

3. Интересует ли данная тема самого 
преподавателя, разделяет ли он энтузиазм со 
студентами? Ответ на этот вопрос не менее 
важен, так как коммуникативное поведение 
преподавателя является важным условием мо-
делирования процесса общения и обеспечения 
мотивации студентов.

Интерес студентов может быть стиму-
лирован не только темой, но и видом задания.  
Задания, содержащие информационный про-
бел, когда студентам необходимо получить  
недостающую информацию, как правило, вы-
зывают неизменный интерес студентов. Тако- 
го рода задания требует нестандартного под- 
хода, творчества, поиска альтернативных ре-
шений, умений и способностей к коммуника-
ции в ситуациях иноязычного общения. Игро-
вая ситуация, содержащая учебную проблему, 
стимулирует студентов творчески перераба- 
тывать информацию, а не просто пассивно 

иностранного языка и получением информа-
ции из иноязычных источников.

Следовательно, можно утверждать, что 
языковая компетенция является основопола- 
гающим компонентом коммуникативной ком-
петенции.
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Изучение грамматики в рамках комму-
никативного метода предполагает усвоение 
грамматических явлений не в виде отдель-
ных форм и структур, а в качестве средства 
выражения коммуникативного намерения го-
ворящего. Организовать обучение по комму-
никативному методу означает придерживать-
ся основных его принципов, среди которых: 
речевая направленность, функциональность,  
ситуативность, новизна, личностная ориен-
тация общения и моделирование [1, с. 15]. 
В практике преподавания часто встречаются 
ситуации, когда студенты хорошо выполняют 
лексико-грамматические тесты, но испытыва-
ют серьёзные трудности в употреблении раз-
личных грамматических форм в процессе ком-
муникации. Полученные в процессе обучения 
знания часто представляют собой пассивный 
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Самооценка – важное составляющее 
учебной деятельности студентов. Самооцен-
ка тесно связана с самоконтролем. Она игра-
ет огромную роль при овладении студентами 
иностранного языка.

Учащиеся должны уметь самостоятель-
но, без помощи преподавателя проводить са-
мооценку своей речевой подготовленности.

Самооценка – один из методов форми-
рования мотивационной сферы. Самооценка  
позволяет ученику оценить самого себя, свои 
возможности и недостатки.

В случае недовольства своими имеющи-
мися знаниями, умениями и навыками у уча-
щегося появляется необходимость в приобре-
тении дополнительных знаний и умений. Это 
приводит к активизации его познавательной 
активности [1].

В психолого-педагогической литерату-
ре рассматриваются психологические осно-
вы самоконтроля (Л.И. Рувинский, А.Я. Арет, 
Н.Д. Левитов, В.В. Чебышева), обоснована 
важность самоконтроля как основной части 
учебного процесса (Ю.К. Бабанский, М.А. Да-
нилов, Б.П. Есипов). A.C. Лында, Н.И. Кув-
шинов исследовали закономерности форми-
рования умений и навыков самоконтроля. 
А.Я. Арет выделил этапы формирования само-
контроля.

Задача современного преподавателя – не 
только давать знания студентам, а создавать 
мотивацию и сформировать комплекс умений  

воспринимать её с целью заучивания, разви- 
вает познавательные процессы и умение от- 
стаивать свою позицию.

Игровые задания предполагают работу  
в парах и мини-группах, что способствует 
созданию атмосферы реального общения и 
развивает умение работать в сотрудничестве. 
Учебная деятельность, построенная на при-
влечении личного опыта студентов, всегда 
вызывает живой интерес, что способствует 
наилучшему усвоению закрепляемого грам-
матического материала. В ходе игры студенты 
имеют возможность решить какую-то инте-
ресную и чётко обозначенную задачу при от-
сутствии риска столкнуться с нежелательны- 
ми последствиями и потерпеть поражение, с 
которым мы встречаемся в реальных жизнен-
ных ситуациях.

Работа в малых группах имеет плюсы 
как для сильных, так и для слабых студентов. 
Более сильные студенты могут почувствовать 
себя в роли преподавателя, помочь более сла-
бым студентам. Слабые и неуверенные в себе 
студенты имеют возможность проявить актив-
ность и взаимодействовать с другими участни-
ками на более продуктивном уровне. У слабых 
студентов снижается чувство неуверенности, 
преодолевается психологический барьер стра-
ха выступления перед аудиторией. Атмосфера 
игры обычно располагает к тому, что студенты 
охотнее высказывают свое мнение, аргумен- 
тируют свою позицию, что положительно 
сказывается на повышении их самооценки и 
ощущении собственной успешности. А это яв- 
ляется одним из ключевых факторов, обеспе-
чивающих мотивацию студентов.

Увеличение активности студентов яв-
ляется одной из задач проводимой в группе 
игры. Роль преподавателя при этом заключа-
ется в умелой организации рабочего процесса,  
обеспечении возможности спонтанной ком-
муникации студентов на иностранном языке 
с употреблением изучаемых грамматических 
единиц, увеличении объёма речевой практики 
каждого из участников иноязычного общения.

Таким образом, грамматические игры 
можно рассматривать как отличную альтер-
нативу выполнению однотипных грамматиче-
ских упражнений, заучиванию грамматических 
конструкций. В ходе выполнения игро- 
вых заданий студенты учатся воспринимать 
грамматические явления как средство выра- 
жения коммуникативных намерений, развива-
ют способность увереннее использовать усво-
енные структуры в процессе коммуникации. В 
результате студенты достигают более высоко-
го уровня коммуникативной компетенции.
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которое будет необходимо ему и в другой дея- 
тельности.

Адекватная самооценка помогает адап- 
тироваться к требованиям социальной среды, 
ставить перед ним цели и задачи, которые бу-
дут способствовать более полному самовыра-
жению личности. Самоконтроль – это анализ, 
оценивание и коррекция собственной дея- 
тельности [4]. Психологическое содержание 
самоконтроля заключатся в том, что это само-
регулятивный процесс, сопряженный с моти-
вацией, опирающийся на оценочные суждения 
субъекта обучения. Высокий уровень сфор-
мированного самоконтроля характеризуется 
правильным оцениванием своей деятельнос- 
ти. Установлено, что студенты с более высо-
ким уровнем сформированного самоконтро-
ля имеют исследовательский подход к оценке 
своих возможностей. Они адекватно оценива-
ют собственную деятельность и имеют высо-
кий уровень критического отношения к себе.  
Есть и низкий уровень развития самоконтроля. 
Это опора на внешнюю оценку, стремление не 
иметь проблем в обучении.

Самооценка помогает понять, что следу-
ет делать обучающимся для того, чтобы ино-
странный язык стал инструментом коммуни-
кации в международной среде [5]. Самооценка 
помогает оценить собственный прогресс, а 
также важность приобретенных знаний и 
компетенций. Как сказал Вильям Годвин в 
1797 г., «Лучшая мотивация в обучении – это 
осознание ценности приобретенных знаний и 
умений».
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учить самого себя и оценивать самого себя [1].  
Сотрудничество преподавателя и учащегося –  
это умение педагога направлять его самостоя- 
тельность.

Формирование навыка самооценки пред- 
полагает 3 этапа.

На первом обучающиеся учатся пони-
мать и принимать контроль преподавателя. На 
данном этапе студентов знакомят с критерия- 
ми оценки знаний, умений и навыков; каждую 
отметку выставляют с комментированием, ос-
нованном на критериях оценивания. На вто- 
ром этапе обучающиеся вовлекаются во взаи- 
мопроверку. Практика показывает, что обна-
ружить ошибки в речи другого обучающегося,  
оценить его легче, чем себя [2]. Третий этап – 
полученные навыки переносятся на выполне-
ние самокоррекции.

В англоязычной методике употребляют-
ся понятия «self-evaluation», «self-assessment». 

Основная цель некоторых студентов – 
сдать зачет, экзамен или получить хорошую 
оценку. Но даже им самооценка может помочь  
осознать, что они несут ответственность за по-
лучение конечного результата [3]. Самооценка 
поможет им выявить свои слабые и сильные 
стороны, достичь определенного прогресса.  
Студентов необходимо настраивать на оцени-
вание самих себя уже с первых дней учебы. 
Вводный тест на определение своего уровня 
я обычно даю студентам на первом занятии, 
чтобы каждый мог понять, на каком уровне он 
находится и к чему должен стремиться.

В начале изучения дисциплины я всегда 
знакомлю студентов с тем, чем им предстоит 
заниматься в течение учебного года. К концу 
учебного года смогут участвовать в дискусси-
ях на юридические или экономические темы, 
в зависимости от их специальности, делать 
доклады, презентации, выступать на студен- 
ческой научно-практической конференции. 
Все это повысит их уровень компетенции и  
принесет уверенность, что в своей профес- 
сиональной деятельности они смогут актив-
но использовать английский язык в процессе 
общения. Чтобы осознать, какую работу обу- 
чающиеся проделали вместе с преподавате-
лем, я выдаю написанные ими на первом за-
нятии тесты. Также в процессе беседы пред-
лагаю студентам самостоятельно оценить свои 
успехи.

Важно знать, чтобы работа преподава-
теля по развитию навыка самоконтроля была 
эффективной, она должна проводиться систе-
матически [3].

Потребность студента в самоконтроле и 
критической самооценке своих действий бу- 
дет превращаться в его личностное качество, 
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организовать и упорядочить информацию, но 
и лучше воспринять, понять, запомнить и про-
ассоциировать ее [1, с. 135].

В основе концепции ментальных карт 
лежит теория радиантного мышления, суть 
которой в том, что мозг человека имеет при-
родную склонность мыслить ассоциативно  
от центра к периферии, подобно тому, как 
устроено дерево: от ствола отходят крупные 
ветви, которые, ветвятся на более мелкие. 

Эффективность использования данного 
метода связана с устройством человеческого 
мозга. Левое полушарие отвечает за логиче-
ское мышление, последовательно производя 
обработку информации, а правое отвечает за 
чувства и эмоции, восприятие цвета, размера,  
пространства, обрабатывая информацию в об-
разах и символах параллельно. Важно, чтобы  
оба полушария активно согласованно взаимо-
действовали между собой, дополняя друг дру-
га, чтобы обеспечить работу всех психических  
процессов (мышление, память, внимание, креа- 
тивность и т.д.) [2]. 

Работа с ментальными картами задей-
ствует оба полушария, развивает мыслитель-
ные и творческие способности обучающихся.

Обучение академическому чтению пред-
полагает выполнение ряда заданий (обобще-
ние, составление аннотаций, реферирование,  
анализ), помогающих студентам составить 
собственное мнение о текстах, которые они 
читают. 

При помощи ментальных карт студенты 
могут выделять важные моменты текста, клас-
сифицировать их, определять связи между 
ними. Для составления полных и осмыслен-
ных ментальных карт необходимо постоянно 
проводить практические занятия по обучению 
студентов алгоритму создания таких карт.

Рассмотрим применение групповых тех-
нологий и метода ментальных карт при обуче-
нии академическому чтению более подробно. 
Условно можно выделить пять этапов. 

Первый этап – чтение и составление 
ментальной карты, он направлен на обучение 
студентов умению находить основные и па-
раллельные идеи в тексте и проводить разли-
чие между ними. На данном этапе студенты 
произвольно делятся на две группы и текст де-
лится на две части. Студенты каждой группы 
получают свой фрагмент текста, читают его и 
составляют ментальную карту.

Второй этап стимулирует творческую 
активность студентов в сфере организации 
идей, развивает навыки говорения и аудиро-
вания. Здесь происходит обмен информацией. 
Чтобы завершить составление карты, студенты 
совершают перегруппировку и разбиваются  

ОБУЧЕНИЕ
АКАДЕМИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУППОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДА

МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Н.Г. Третьякова, Т.Д. Насонова
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Главная цель современного образова- 
ния – формирование творческой и активной 
личности студента. Сегодня студент должен 
не только получать, но и самостоятельно при-
обретать знания, применять их на практике,  
работать с различной информацией, анали-
зировать, обобщать, критически мыслить, 
находить рациональные пути решения задач. 
Успешность будущего специалиста во многом 
зависит от навыка анализа и интерпретации 
информации. Основным источником инфор- 
мации является текст, поэтому навык акаде- 
мического чтения является обязательным ус-
ловием в процессе обучения. Под академи- 
ческим чтением мы понимаем умение читать 
литературу на английском языке, относящую- 
ся к различным функциональным стилям: 
учебно-научному, научному, научно-популяр-
ному, научно-справочному.

Обучение академическому чтению про-
ходит наиболее эффективно с применением 
различных современных технологий и мето-
дов. Групповые технологии позволяют акти-
визировать познавательные процессы, так как 
они способствуют самостоятельному распре-
делению операций, обмену способами дей-
ствий, решений, рефлексии. Эффективным 
инструментом для решения научно-исследова-
тельских задач, анализа конкретных ситуаций, 
информации (текстов) являются ментальные 
карты.

Ментальные карты представляют собой 
способ структурирования информации, графи-
ческий инструмент, применяемый для пред-
ставления слова, понятия, задачи, изображе-
ния или других предметов, связанных друг с 
другом и расположенных вокруг центрально- 
го ключевого слова или идеи в виде древо-
видной схемы (узловой системы). Менталь-
ные карты – это способ записи информации, 
отличной от текста, списков и схем. Главная 
отличительная черта – активизация памяти и 
восприятия обучающегося посредством раз-
нообразия, например, толщина линий, цвет 
ветвей, выбор ключевых слов, образов и сим- 
волов. Данный метод помогает не только  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ГОВОРЕНИЮ
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Использование квест-технологий на за-
нятиях иностранного языка позволяет создать  
языковую среду. Так как данная технология на-
правлена на решение комплекса задач, которые  
стоят перед образованием, она является абсо-
лютно применимой в обучении иностранным 
языкам в учреждениях высшего образования.

Создание соответствующих условий об- 
щения на иностранном языке является неотъ-
емлемым фактором успеха в его освоении, од-
нако моделирование беседы невозможно без 
учета ее специфических особенностей, кото-
рые во многом определяются ее типом. Изу-
чение иностранного языка сегодня выделяет 
четыре основных навыка: говорение, аудиро-
вание, чтение и письмо.

В методике обучения иностранным язы-
кам большое внимание уделяется формирова-
нию и совершенствованию речевого навыка. 
Совершенное владение языком, уровень про-
гресса и эффективности его изучения во мно-
гом определяются этимспектом языка. Знание 
языка не всегда подразумевает умение хорошо 
и четко выражаться на том или ином языке.

Основной целью обучения иностранно-
му языку является использование его в реаль-
ной ситуации, то есть умение адекватно реа- 
гировать в различных ситуациях общения. Го-
ворящий на иностранном языке без планиро-
вания должен выражаться быстро и четко.

Возникает вопрос: как преподаватели 
иностранного языка в учреждениях высшего  
образования должны учить студентов говорить 
и как развить эту привычку в короткие сроки 
для определенного уровня владения языком?

Для того, чтобы выучить иностранный 
язык на определенном уровне, необходимо 
погрузиться в языковую среду. Необходимо 
учитывать современные условия технического 
прогресса. Одной из технологий, связанных с 
использованием мультимедийных средств  
обучения и цифровых источников информа-
ции, является технология веб-квеста.

Образовательный веб-квест – это сайт, 
разработанный преподавателем в сети Интер-
нет и включающий в себя решение проблем- 
ных вопросов, связанных с элементами ро- 

на смешанные пары, выслушивают сообще- 
ние своего партнера на английском языке и  
на основе полученной информации заверша- 
ют составление полной ментальной карты.

На третьем этапе происходит проверка 
информации, зафиксированной студентами на 
ментальных картах. Проверку информации 
можно осуществлять различными способами.

На четвертом этапе студенты в груп-
пах составляют устное монологическое вы-
сказывание полного восстановленного текс- 
та, используя ментальную карту в качестве 
наглядной опоры. Устные монологические 
высказывания студентов позволяют препода- 
вателю оценить глубину понимания текста 
и способность студентов применить устные 
языковые средства для выражения основной 
идеи текста.

На пятом этапе, используя только мен-
тальные карты, студенты готовят анализ ака-
демического текста или реферирование статьи 
на английском языке в письменной форме. 

Таким образом, применение данного 
метода ведет к подлинной, осмысленной и 
успешной речевой деятельности обучаемых, 
содействует развитию их коммуникативных 
навыков, навыков чтения, перевода, аудирова-
ния и письма.

Опыт работы показал, что использова- 
ние метода ментальных карт в малых и боль-
ших группах с академическими текстами даёт 
обучающимся огромные возможности повы-
шать работоспособность, осуществлять конт- 
роль собственной интеллектуальной деятель-
ности, улучшать все виды памяти, развивать 
критическое мышление, интеллект, речь, по-
знавательную активность, формировать орфо-
графические и пунктуационные навыки, обо- 
гащать словарный запас.
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Преимущества квест-технологии:
- практика иностранного языка, закреп- 

ление пройденного материала, изучение новой 
лексики, развитие навыков чтения, говорения, 
аудирования и письма;

- включение всех студентов в активный 
познавательный и коммуникативный процесс,  
приобретение навыков командной работы;

- развитие творческих способностей и 
воображения студентов, а также расширение 
кругозора;

- развитие исследовательских навыков, 
навыков самостоятельной работы с информа-
цией;

- развитие мотивации к изучению ино-
странного языка;

- воспитание личной ответственности за 
выполнение поставленной задачи, воспитание 
уважения к культурным традициям, истории,  
местному языку страны изучаемого языка;

- технологическая универсальность: ис-
пользуйте игру как в автономном режиме, так 
и онлайн.

Недостатки квестовой технологии:
- вероятность того, что игра может затя-

нуться – в указанное время обучающиеся не 
успевают выполнить все задания;

- необходимость отнимать у преподава-
теля большое количество времени на подго-
товку игры: подбираются задания.

Очевидно, что количество плюсов пре-
валирует. Поэтому данный метод может быть 
очень полезен при решении определенных 
задач, поставленных перед преподавателем – 
технология квеста поможет решить все проб- 
лемы для достижения любой цели. Поэтому 
можно сделать вывод, что благодаря данной 
технологии студенты не только практикуют 
иностранный язык, закрепляют усвоенный  
материал, но и знакомятся с культурой, гео-
графией, страной, изучаемым языком, а также 
развивают мышление, коммуникативные на-
выки, формируют исследовательскую деятель-
ность, умение находить оптимальное решение.
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левых игр, над которыми обучающиеся ра- 
ботают на учебных занятиях и/или дома, вы-
полняя конкретное учебное задание. Данная 
технология может быть использована на раз-
ных этапах обучения на базе одного или не-
скольких научных предметов.

С. Быховский выделяет два типа веб- 
квеста: краткосрочная и долгосрочная рабо-
та. Первая цель – углубление и интеграция 
знаний, рассчитанных на одно-три занятия, а 
вторая – углубление и адаптация знаний обу- 
чающихся на длительный период – семестр 
или учебный год.

 Технология веб-квестов была разрабо-
тана в 1995 году Берни Доджем, профессором 
образовательных технологий Университета 
Сан-Диего, США.

Проанализировав лучший педагогичес- 
кий опыт в этой области, мы пришли к выводу, 
что методика преподавания квест-технологии 
находится в стадии становления. Поэтому мы 
считаем, что ее дальнейшее развитие позво-
лит всем обучающимся повысить качество и 
доступность изучения языка.

Квест – это приключенческая игра, в 
которой вам предстоит решать задачи, чтобы 
продвигать историю вперед. Суть в том, что 
обычно существует определенная цель для до-
стижения того, что вы можете последователь-
но решить. Каждая головоломка – это ключ к 
следующей точке, к следующей задаче. Задачи 
могут быть самые разные: активные, твор- 
ческие, интеллектуальные.

По структуре образовательные квесты 
классифицируются на:

– линейная, в которой игра строится по 
цепочке: после решения одной задачи участ-
ники получают следующую и т.д.;

– штурмовые, где каждый игрок получа-
ет основное задание, а также список точек с 
подсказками, но при этом выбирает свой соб-
ственный способ решения задач;

– кольцевые, они представляют один и 
тот же «линейный» квест, но они замкнуты в 
круг. Команды стартуют с разных точек, кото-
рые являются для них финишными точками.

Работа над веб-миссией развивает важ-
ные общенаучные навыки, такие как умение  
сравнивать, анализировать, классифицировать 
и мыслить абстрактно. Повышается мотива-
ция учащихся, задача рассматривается как не-
что реальное, ведущее к эффективности учеб-
ного задания.

После использования квест-технологии 
на практике мы анализируем преимущества и 
недостатки использования квест-технологии 
на занятиях по иностранному языку.
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американскими консерваторами, но на самом 
деле это не так, и политкорректность как тер-
мин появился ещё задолго до этого. Первое 
письменное упоминание о политкорректности 
датируется 1793 годом. Термин фигурирует 
в юридическом процессе, задокументиро-
ванным судьей Дж. Уилсоном по делу «Чис-
холм против Джорджии»: «The United States», 
instead of the «People of the United States»,  
This is not politically correct. Чаще всего сло-
во политкорректность было узконаправлено и  
применялось в редких случаях, но с 1970 года 
оно приобрело современное значение благо-
даря заслугам афроамериканской писатель-
ницы Тони Кейд Бамбаре. В составленной 
ей антологии произведений «Черная женщи-
на» (1970). Тони высказалась таким образом: 
«A man cannot be both politically correct and 
chauvinist». В 1984 году на Международном 
форуме по исследованию проблем женщин 
«политкорректность» взяли на вооружение 
феминистки и остальные социальные группы. 
Так и английский язык стал меняться под теку-
щие реалии [2].

Массовое появление политкорректности 
связывают с обострением расового вопроса в 
Америке. Считается, что это движение нача-
лось с африканских носителей английского 
языка, которые негодовали от его расистских 
наклонностей. Слово «black» (черный) они по-
требовали заменить на слово «Afro-American» 
(афро-американец). В наши дни это сло-
во трансформировалось в «Non-whites», что 
должно показывать высшую степень полит-
корректности английского языка. Сторонника-
ми политкорректных идей утверждается, что 
главное в этом движении – установление дру-
жественных, взаимоуважительных отноше-
ний между социальными группами. Другими 
словами, цель политкорректности – стирание 
границ между представителями различных со-
циальных групп.

Однако «такое уважение» в Америке 
привело к радикальным искажениям истин. 
Многие учёные отмечают, что такие тен-
денции только приближают нас к роману  
Дж. Оруэла (1984), где обычный язык был за-
менён «новоязом» который уже уничтожал 
смысл и идентичность языка. Так и полит- 
корректность влияет на язык. Например, же-
лание соблюсти политкорректность в рели- 
гиозной сфере привело к тому, что в некото- 
рых англоязычных странах традиционное по-
желание «Merry Christmas» («весёлого Рож-
дества») стали часто заменять на «Happy 
Holidays» («счастливых праздников») в случа-
ях, когда оно обращено к людям неизвестного 
вероисповедания.
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ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ 
КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Е.И. Цейко, Т.П. Радион
БИП  –  Университет  права  и  социально- 
информационных технологий
г. Минск, Республика Беларусь

Эвфемизм (от греч. ἐυφήμη – говорить 
вежливо) – это стилистический прием, когда 
слова или фразы употребляются для непрямо-
го, скрытого обозначения предмета, человека 
или явления, называть которые прямо не при-
нято или является оскорбительным, например:  
Gosh, а не God. Иными словами, эвфемизм – 
это эмоционально нейтральное слово или вы-
ражение, которое смягчает значение первона-
чального слова. Проще говоря, вместо горькой 
правды вы говорите полуправду, не влекущую 
неблагоприятные последствия в дальнейшем.

Эвфемизм – понятие не столько языко-
вое, сколько культурное. Эвфемизмы в своей  
уникальной функции нейтрализации исход- 
ной отрицательной характеристики сообще-
ния используются в разных сферах жизни че-
ловека, например, в политике и межличност-
ных отношениях.

Политкорректные эвфемизмы, в отличие 
от других эвфемизмов, появились недавно,  
с развитием различных меньшинств и рассо-
вых предрассудков. Так, стали употреблять 
«афроамериканец» – Afro Americans – вместо 
негр, лицо с особенностями психофизическо- 
го развития – a person with special developmen- 
tal needs – вместо инвалид и т.д. [1, c. 33].

Таким образом, под политкорректно-
стью (англ. political correctness) будем пони-
мать употребление в речи политкорректных 
эвфемизмов для того, чтобы не оскорбить от-
дельные группы людей (национальные мень-
шинства, ЛГБТ, инвалидов и так далее) и тем 
самым не провоцировать конфликтов.

Историческим мифом является то, что 
термин политкорректность и понятие о полит- 
корректности были введены в начале 1990-х гг. 
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важно осознавать ту грань, где кончается  
«корректность» и начинается «политика», на-
зывая вещи своими именами. В противном 
случае слова лингвиста Максима Кронгауза 
будут очень актуальны: «The use of language 
as a kind of social cudgel against imaginary 
ideological opponents only discredits and splits  
society also by the language principle». Во-вто-
рых, политкорректность искажает основные 
понятия мира – люди никогда не были и не 
будут равны, кто-то слабее, кто-то сильнее, 
умнее, или одарённее, всегда будет тот, кто 
руководит и тот, кто подчиняется. Используя 
политкоректные эвфемизмы, люди делают ак-
цент не на настоящих проблемах человечест- 
ва, а эгоистично преследуют свой основной 
инстинктивный интерес – не быть обиженны-
ми своими недостатками. Отличным приме-
ром для всех может послужить Ник Вуйчич, 
который не кричит о том, что у него нет ни 
рук, ни ног, а учит нас жить со своими недо-
статками и справляться с ними. Всегда можно 
забиться в угол и плакать о своих несчастьях, 
но изменения начинаются только с нас самих.
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Перевод является важной частью по-
вседневной жизни. Исторически сложилось, 
что именно перевод повлиял на развитие куль-
турных, религиозных идей, художественных 
произведений. Сегодня он является одним из 
важнейших способов обмена информацией и  
общения людей вне зависимости от их этни-
ческого происхождения. К переводу прибега-
ют во всех сферах жизни, чтобы снять барьер 

К искажениям в языке также приводят 
многие феминистские движения. На Западе 
стало настоящей проблемой, как не обидеть  
человека, назвав его профессию, т.к. в англий-
ском языке в наименованиях профессий часто 
присутствует окончание –man (fireman «по-
жарный», policeman «полицейский», postman 
«почтальон» и т.д). В связи с этим возникает 
проблема: как называть женщин данной про-
фессии. Даже комплимент по поводу внеш-
ности или одежды может расцениваться как 
sexual harassment «сексуальное домогатель-
ство». Теперь poor people «бедные люди» 
называются disadvantaged «обездоленные». 
Совершенно необходимым стал очень вни-
мательный подбор слов об умственно отста-
лых людях. Теперь правильно говорить так – 
people mentally developmentally challenged 
«люди с ограниченными возможностями в 
умственном развитии». Людей, которых счи-
тают physically challenged «с ограниченными 
физическими возможностями», нельзя име-
новать как handicapped «неполноценные», а 
disabled person «инвалид» ни в коем случае  
не называют invalid или cripple «калека».  
И, наконец, drug addict «наркоман» превра-
тился в substance abuser «злоупотребляющий  
психоактивными веществами».

Но самым показательным примером яв-
ляется пересмотр обязательной для прочтения 
литературы в американских школах и универ-
ситетах, где было выдвинуто требование по 
исключению книг, в которых ведётся явная 
или скрытая пропаганда расовой, половой, ре-
лигиозной и сексуальной неполноценности. 
Поскольку авторами классической литерату- 
ры являются преимущественно белые муж- 
чины, списки произведений, обязательных для 
изучения, стали пересматриваться в пользу 
прочтения произведений за авторством жен-
щин и представителей национальных мень-
шинств [3].

Таким образом, социум заставляет чело-
века, занимающего более высокое положение 
в обществе, стараться избегать конфликтных 
ситуации и следить за своим языком. Также  
использование в речи политкорректных эв-
фемизмов приводит к серьёзным проблемам. 
Во-первых, язык – это сложившиеся историче-
ские традиции какой-либо отдельной страны, 
и искажать, переделывать понятия, сложив-
шиеся и существующие уже более 1000 лет,  
звучит, как минимум, странно, потому что они 
не только не развивают язык, а создают сте-
реотипы и ведут язык в непонятный антиуто-
пичный мир, где  за каждым словом стоит сле-
дить, чтобы не обидеть, а в крайнем случае, не 
сесть за решётку за своё высказывание. Здесь 
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дуктов) по гибкому трубопроводу, транспор- 
тировка в мягкой таре».

Транслитерация и транскрипции по-
зволяют передавать свойства слов и не спо-
собствуют расширению текста. При исполь-
зовании данного способа основная проблема 
заключается в том, что такая подача не может 
раскрыть смысла реалии, но передаёт колорит 
её произношения или правописания носителя-
ми иностранного языка. В качестве примеров 
затранскрибированных или транслитериро-
ванных реалий можно привести следующие: 
kimono «кимоно» (Япония), draniki «драники» 
(Беларусь); sauna «сауна» (Финляндия); skald 
«скальд» (Исландия).

Калька как способ перевода реалий удоб-
на тем, что она также не увеличивает размер 
текста, но имеет барьер передачи сути реалии. 
Калька используется, когда в языке перевода 
присутствуют составляющие ее компоненты. 
Например, калькирования: Central Asia «Сред-
няя Азия», executive committee «исполком»,  
black ice «черный лёд», Х-rays «Икс-лучи».

Поиск аналога заключается в подборе 
такого слова или фразы в языке перевода, кото-
рые бы достаточно полно передали концепцию 
реалии и одновременно являлись привычным 
понятием для людей, на язык которых совер-
шается перевод. Преимуществом данного спо-
соба является простота восприятия реалии, 
однако данным способом нельзя передать весь 
колорит реалий другого народа. Например, 
don't be chicken переводят, как «не тупи». Хотя 
дословно фраза с английского переводится «не 
будь цыпленком». Ещё один пример, слово  
cowboy, которое своим происхождением обяза-
но югу и юго-западу США. Этимология сло- 
ва – простая: cow (корова) + boy (мальчик), 
и значит оно погонщик коров, правда, на ло-
шади. Аналогом слово cowboy будет слово  
«пастух». Пастухи есть во всех странах, од-
нако именно транслитерация, как способ дан-
ного слова прижилась в использовании. Со  
временем ковбои перестали ассоциироваться 
с пастушеским образом жизни, а само слово 
стало обозначать бесстрашных героев амери-
канских боевиков.

Толкование или разъяснительный пере-
вод как способ перевода реалий хотя и рас-
крывает значение реалии, имеет серьезный 
недостаток – обычно оно оказывается весьма 
громоздким и неэкономным. В связи с этим 
использовать интерпретирующий перевод не 
всегда удобно. Например, negotiated settlement 
«соглашение, достигнутое в результате пере-
говоров». Как мы видим, перевод словосоче-
тания вылился в целое предложение.

межъязыкового общения. В связи с этим  
проблема адекватного перевода всегда была 
актуальной, ведь только благодаря качествен-
ному переводу можно донести суть изложен-
ного материала на иностранном языке.

Л.С. Бархударов считал, что перевод –  
это «процесс преобразования речевого произ-
ведения на одном языке в речевое произведе-
ние на другом языке при сохранении неизмен-
ного плана содержания, то есть значения» [1].

Целью перевода считается передача дру-
гим языком содержание оригинала, сохраняя 
смысл. При этом процессе могут возникнуть 
разные проблемы, так как правила перевода 
текста с английского на русский предполагают 
учёт всех специфических особенностей обоих 
языков. В процессе интерпретации отдельных 
слов или выражений важно верно выявлять  
соответствия. Важно также учитывать, что 
порядок слов в английских предложениях, в 
отличие от русских, имеется четкий порядок 
слов.

Однако наиболее сложной является про-
блема перевода реалий, так как различные 
специальные справочники и словари не всегда 
могут помочь при переводе. Реалии – это ха-
рактерные для отдельного народа и имеющие 
своё выражение в языке этого народа. Г.Д. То-
махин выделяет три большие группы реалий:

1. Ономастические (географические на-
звания, имена известных личностей, названия 
литературных произведений).

2. Апелятивные (термины, касающиеся 
государственного устройства).

3. Афористические (слова, фразы, отно-
сящиеся к художественной литературе, цита-
ты) [2].

Классика перевода предлагает четыре 
основных способа перевода реалий:

1) транскрипция (передача звучания реа- 
лии) и транслитерация (передача буквенных 
составляющих реалии);

2) калька – дословный перевод, при ко-
тором сохраняются семантические и стили-
стические черты оригинала. Например, сло-
восочетание green idea передается на русский 
язык как «незрелая мысль», ruling party – как 
«правящая партия» и т.д.;

3) аналог (поиск слова с подобным зна-
чением в языке перевода, причём данное сло- 
во является лишь приблизительным соответ-
ствием);

4) толкование – раскрытие значения 
(понятия) с помощью описания, например: 
standard performance «уровень производитель-
ности рабочего, необходимый для выполнения 
задания за время, установленное по норме»;  
flexible transport «транспортировка (нефтепро- 
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Развитие современного мира происхо- 
дит очень стремительно и влечет за собой не 
только положительные моменты, но и отри-
цательные. К сожалению, чем больше появля-
ется различных ресурсов, которые облегчают 
человеку жизнь, тем сильнее соблазн ими вос-
пользоваться. Это касается и изучения ино-
странных языков. 

На данный момент разработчики пред- 
лагают нам невероятное количество различ-
ных переводчиков, приложений, которые зна-
чительно облегчают процесс обучения. Но,  
как отмечалось выше, вместе с этим облег-
чением приходит соблазн не изучать новую 
лексику, игнорировать правила грамматики 
изучаемого языка. Все чаще от обучающихся 
можно услышать мысль, что слова, предложе-
ния и даже тексты можно быстро перевести в 
переводчике, грамматика в таком случае тоже 
не нужна, ведь переводчик сразу выдает сло-
ва в правильной форме. Следовательно, теря-
ется мотивация к обучению и преподавателям 
каждый раз приходится прикладывать нема-
лые усилия, чтобы удержать интерес студента, 
преподнести материал не только полезно и ин-
тересно, но и так, чтобы информация отложи-
лась в памяти аудитории. Одним из приемов 
обучения в таком случае становится приме- 
нение имитационно-моделирующей техноло-
гии (ИМТ).

Имитационно-моделирующая техноло-
гия (аналогичные определения: технология  
активного обучения, игровая технология) – это  
моделирование в учебном процессе различно-
го рода отношений и условий реальной жизни  
[1, с. 109]. ИМТ дает возможность смодели- 
ровать в учебном процессе взаимоотношения 
и различные виды деятельности. Также не-
маловажно, что игровая технология требует 
активности как от обучаемого, так и от обу-
чающего. Игра является одним из рефлексов  
саморазвития человека и именно на этом ба- 
зируется моделирование. 

Следует отметить, что имитационно- 
моделирующая технология не ограничивает-
ся лишь игровыми технологиями. Например, 
В.И. Загвязинский при характеристике ИМТ  
обучения выделяет в ее составе игровые ме- 
тоды (обучающие игры, ролевые, деловые 

М.Д. Гутнер, к примеру, выделяет не-
сколько случаев, когда толкование использу- 
ется оправданно:

1. Отсутствие в языке перевода реалии.
2. Различия грамматических структур 

языка перевода и оригинального языка.
3. Различия грамматических структур 

языка перевода и исходного языка.
4. Перевод заголовка [3].
На данный момент изучение проблем пе-

ревода реалий все ещё продолжается. Это свя-
зано не только с разработкой различных мето-
дов и приёмов перевода, но и со множеством 
различных нюансов. Прежде чем переводить, 
следует чётко понимать реалию на родном  
языке, после чего воспользовавшись одним из 
вышеуказанных способов, приступать к пере-
воду. Каждый из способов перевода имеет свои  
преимущества и недостатки, поэтому требу-
ется анализ контекста употребления реалии и 
наличия аналогов в языке перевода. Исключив  
аналоги, незаменимыми способами перево- 
да реалий являются транскрипция, трансли- 
терация или калька в сопровождении с толко-
ванием.

Исходя из анализа переводческих оши-
бок и примеров адекватного переводческого 
опыта, можно сделать вывод, что существует 
множество подходов к переводу реалий, каж-
дый из которых по-своему уникален. Поэтому 
при переводческой практике нужно быть пре-
дельно внимательным и осторожным. Следует 
помнить, что дословный перевод неуместен, 
а всегда требуется творческий подход. Воз-
можно, с течением времени технологии будут 
настолько развиты, что изучение языка и спо-
собов перевода утратит актуальность, но на 
данном этапе без знания английского языка, 
ставшего интернациональным, невозможно 
продуктивное общение и сотрудничество.
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лать, либо сам сценарий этого не подразуме- 
вает, то каждому студенту просто присваива-
ются определенные роли. В нашем случае на 
группы студентов мы не делим, но предостав-
ляем им на выбор роли из тех, которые есть  
в данной игре.

Следует помнить, что в каждой игре 
должны соблюдаться определенные законы: 
закон достоверности, закон корректности и 
тактичности, обязательность участия и т.д.  
Закон достоверности подразумевает собой  
то, что информация, предоставляемая участ-
никами игры, должна быть актуальной и до-
стоверной, вымысла быть не должно. Кор- 
ректность и тактичность требует от участни-
ков уважительного отношения друг к другу  
и к процессу деловой игры. Обязательность 
участия и активность каждого участника го- 
ворят о том, что не должно быть студентов, 
которые решили «отсидеться», пока одногруп- 
пники работают. Позитивная атмосфера в 
группе говорит о том, что не должно быть  
ссор, конфликтов и недомолвок среди участ- 
ников.

Когда организационные моменты реше-
ны, наступает основной этап. На основном 
этапе преподаватель кратко объясняет сту-
дентам роль каждого, предоставляет базовую 
лексику (заготовлена заранее) и предоставляет 
студентам время на подготовку. По истечении 
данного времени, студенты представляют смо-
делированную ситуацию. Так как данная игра 
была заявлена как проблемная, к концу игры 
студенты должны озвучить, какая же пробле- 
ма, по их мнению, решалась через каждого 
героя. Например, человек, который исполнял 
роль медсестры, должен понять, что главной 
его целью было снятие напряжение между 
пациентом и доктором, способность помочь 
пациенту сформулировать проблему, предо-
ставление «организационной» информации  
(повторный прием, где можно купить лекар-
ства и т.д.).

Человек, исполняющий обязанности 
иностранца должен понять, что главная его 
задача – корректно узнать ответы на интере-
сующие вопросы и понять ответы, которые 
он получает. На студента, который исполня-
ет роль доктора ложится ответственность в 
виде активного использования новой лексики 
по теме «Здоровье». Он также должен уметь 
интервьюировать пациента, узнавать необхо-
димую информацию о состоянии здоровья. И 
так каждый студент должен исполнять опре-
деленную роль и приходить к решению опре-
деленной проблемы. Проблемы студентам не 
озвучиваются, они должны самостоятельно 
сформулировать их суть.

игры и т.д.) и неигровые (анализ конкрет- 
ных ситуаций и решение этих ситуаций). В  
случае конструирования модели будущего 
специалиста необходимо ориентироваться на 
профессиограмму и, следовательно, имитации 
подлежат: единицы и виды реализуемой про-
фессиональной деятельности; личностные и 
профессиональные качества; профессиональ-
ные знания и умения; профессиональные за-
дачи, которые должны решаться обучающим- 
ся в ходе актуальной профессиональной дея- 
тельности. 

Использование игропрактик в учреж-
дениях высшего образования позволяет дать 
студентам представление об их будущей про-
фессиональной деятельности; показать, как 
взаимосвязаны изучаемые предметы и буду-
щая профессия; сформировать способность 
к ориентировке в изменяющейся профессио- 
нально-практической деятельности и т.д. 

В данной работе я хотела бы рассмотреть 
введение ИМТ на примере занятия на тему 
«Система здравоохранения в стране изучае- 
мого языка. Визит к доктору». С одной сторо-
ны, может показаться, что данная тема имеет 
мало общего с будущей профессиональной 
деятельностью юриста, юриста-международ-
ника и т.д. Эта тема давно обсуждена и изу-
чена на уроках английского еще в школьные 
времена. С другой стороны, не стоит забывать, 
что будущие представители вышеупомянутых 
профессий изучают еще и второй иностран-
ный язык. В типовой программе вторых ино-
странных языков предусмотрена данная тема 
для студентов 1-х курсов, поэтому она может 
активно применяться на занятиях иностран- 
ного языка. 

Имитационно-моделирующая игра вы-
полняет иллюстративную функцию, дает воз-
можность применить уже имеющиеся знания 
либо освоить некоторый объем сведений в их 
действенном воплощении. Форма представ-
ленной ниже игры – проблемная.

Первым этапом данной игры следует 
сделать знакомство с темой. Знакомство с те-
мой подразумевает собой вступительное сло- 
во преподавателя, где он озвучивает актуаль-
ную тему. Далее идет общая и важная инфор-
мация по данной теме. У нас это система здра-
воохранения. На этом этапе преподаватель 
знакомит студентов с системой здравоохра-
нения в стране изучаемого языка, показывает 
главные отличия от системы в нашей стране,  
отвечает на вопросы студентов и готовит не- 
посредственно к самой игре.

Следующим этапом может быть разделе-
ние студентов на группы. Но если количество 
человек в аудитории не позволяет это сде- 
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На основе вышеизложенного мы видим, 
что такая деловая игра, как ИМТ может быть 
полезной и активно применяться в обучении 
студентов БИП. 
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На заключительном этапе каждому сту-
денту предоставляется право высказаться.  
Если студент испытывает сложности с фор- 
мулировкой своих мыслей, могут использо-
ваться наводящие вопросы. Они же исполь-
зуются и в том случае, если у студентов не 
получается самостоятельно сформулировать 
проблемное поле игры. 

Данная игра может стать основой и для 
занятий на старших курсах. В случае тако-
го ее использования могут создаваться более 
серьезные проблемные поля, использоваться 
юридическая лексика и знания законов и т.д. 

Таким образом, использование деловых 
игр при обучении иностранному языку спо-
собствует развитию познавательной актив- 
ности, творческих способностей студентов. 
Деловые игры стимулируют обучающихся к 
поиску, обработке и запоминанию необходи-
мой информации.
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