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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Гаврилова Е.А. 

Аспирантка кафедры теории и истории экономической науки 

Российский Экономический Университет им. Г.В.Плеханова 

г. Москва, РФ 

 

УБАНИСТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

КОЛОНИЯХ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

Британская империя была уникальным историческим феноменом и 

крупнейшей территориально-государственной структурой за всю 

многовековую историю человечества. Существовавшая на протяжении 

четырехсот лет, Британская империя оказала огромное влияние на 

формирование многих политических, экономических и культурологических 

аспектов жизни современного мира, каким мы его знаем сейчас. Но, пожалуй, 

самым продолжительным британским наследством явилось урбанистическое 

преобразование природной среды колонизуемых территорий, так как оно 

происходило в поистине гигантских масштабах на всех обитаемых континентах 

и имело далеко идущие временные последствия. К началу XXI века 15 из 50 

крупнейших городов мира, по крайней мере, частично, имеют корни в 

Британской империи [5]. Столицы и многие крупнейшие города современных 

независимых государств – членов Британского Содружества, возникшего на 

обломках империи, были основаны именно в колониальную эпоху или 

получили мощный импульс к своему развитию.  

Несмотря на огромное географическое и временное разнообразие, 

урбогенез Британской империи обладал рядом особенностей и характерных 

черт. На протяжении нескольких веков Великобритания являлась крупнейшей 

морской державой мира, и естественно, что местоположение многих новых 

колониальных городов являлось прямым следствием морского характера 

Британской империи. До конца XIX века морской транспорт не только 

оставался самым дешёвым видом транспортировки, но и связывал гигантскую 

империю вместе. Морские порты были воротами, через которые вывозились 

природные ресурсы и колониальные товары, а также ввозились промышленные 

товары из метрополии. Такие торгово-ремесленные поселения, обслуживающие 

внутренние и внешние обмены, связи и контакты, впоследствии превратились в 

гигантские мегаполисы и центры мировой торговли. Другие портовые 

городские поселения основывались как, прежде всего, пункты военного и 

стратегического назначения для приема, обслуживания и отправки военной 

техники и армии для дальнейшей территориальной экспансии и колонизации 

новых районов.  

Урбанизация мира, инициированная британской колонизацией, 

происходила неравномерно в различных регионах мира и объяснялась 

различными факторами. Например, обращает на себя внимание тот факт, что в 

то время как на территории современных США происходило почти 

одновременное создание крупных поселений по мере продвижения колонистов 
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вглубь континента, на соседних с ними Карибских островах в XVII и XVIII 

веках не появилось ни одного крупного города под британским контролем, хотя 

производство сахара на Карибских островах процветало, и потребность в 

рабочей силе постоянно увеличивалась. Даже на Ямайке, которая в начале XIX 

века была крупнейшим в мире экспортером сахара и производила около 30% 

кофе в мире, все города были очень небольшими. Это объяснялось сильной 

изрезанностью береговой линии, сложным рельефом территории и, как 

следствие, необходимостью создания небольших портов в пригодных для этого 

гаванях, ближайших к плантациям сахарного тростника, который не терпит 

длительного хранения и который необходимо перерабатывать немедленно 

после рубки. 

Традиционно считается, что любой крупный город и в прошлом, и в 

настоящем можно рассматривать как центр трансформации сырья в готовую 

продукцию и её дальнейшей доставки потребителю, но колониальные города 

Британской империи в большинстве своём не вписывались в данную модель. 

Конечно, многие порты и торгового, и военного назначения занимались 

переработкой сырья и создавали рынок, но степень и глубина этой переработки 

носили неравномерный характер. Колониальные порты исполняли в основном 

роль перевалочных пунктов для отправки необработанного сырья (шерсть из 

Австралии и Новой Зеландии, хлопок из Индии и т.д.) в метрополию, где и 

была сосредоточена большая часть текстильного производства. Такие 

колониальные отношения оказывали влияние на пространственную структуру 

колониальных городов, их окружающую среду, жилищное строительство и 

состав населения. В XIX веке большинство колониальных городов были 

городами складов, а не фабрик. Только к началу XX века с ростом внутреннего 

спроса в самих колониях эта тенденция стала постепенно меняться и, несмотря 

на конкуренцию с Великобританией, многие колониальные города быстро 

развивали свои производственные мощности. В этот период во многих портах 

возникло большое количество промышленных предприятий так или иначе 

связанных с их экспортной специализацией. Например, только на джутовых 

фабриках Колкаты (бывш. Калькутта) было занято свыше 200 тысяч 

работников, а Мумбаи (бывш. Бомбей) быстро развивался как центр 

переработки хлопка.  

Что касается планировки колониальных городов Британской империи, то 

она зависела от многих факторов: географического положения, рельефа, 

климата, состава населения, промышленных и коммерческих функций, и 

поэтому отличалась большим разнообразием. В странах, где в доколониальную 

эпоху уже существовала сеть городов (например, в Индии), британские власти, 

в отличие от испанцев и португальцев в Южной Америке, не осуществляли их 

тотального уничтожения и истребления населения, а перестраивали в 

соответствии с целями и требованиями колонизаторской политики и 

хозяйственного использования ресурсов покоренных стран, при этом, как 

правило, сохраняя первоначальный городской ландшафт. Разительным 

контрастом выглядели «новорожденные» британские колониальные города, для 

которых изначально были характерны широкие улицы, что выгодно отличало 
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их от старых европейских и азиатских городов с их центральным 

средневековым ядром и узкими извилистыми улочками. Новые города в 

основном создавались по решётчатой структуре, которая, в отличие от 

традиционной центрической, давала больше возможностей для равномерного 

освоения территорий, что было объективно необходимо применительно к 

новым территориальным системам. Чёткая геометрическая планировка многих 

бывших колониальных городов, улицы которых пересекаются под прямым 

углом, впоследствии позволила им избежать многих тяжелейших транспортных 

и инфраструктурных проблем, характерных для крупных мегаполисов. 

Например, сэр Стэмфорд Раффлс после того, как приобрел Сингапур из-за его 

стратегического положения, ввёл чёткое планирование в пространственную 

структуру этого порта, где специальные области отводились для военных, 

коммерческих целей, компактного проживания представителей определенных 

народностей и рабочих поселков. Он также требовал, чтобы перед домами 

оставалась пешеходная дорожка шириной не менее 5 футов [4, с.70], и 

впоследствии эта практика была распространена и на другие британские города 

в Юго-Восточной Азии. Многие улицы, примыкающие к портам во многих 

колониальных городах, особенно в Азии (Сингапур, Гонконг, Пинанге) и в 

других географических регионах изначально планировались как торговые, где 

семьи содержали небольшой бизнес на первом этаже и жили на втором. Это 

позволяло добиться большей занятости населения и усиления экономической 

активности в припортовых районах. В Сингапуре эти маленькие магазины были 

в основном снесены в период пост-колониальной модернизации, но их до сих 

пор можно найти в Джорджтауне и других городах Малайзии. Некоторые из 

них все еще поддерживают свою первоначальную специализацию, другие же 

переориентировались на обслуживание туристов. 

Ещё одной характерной особенностью бывших колониальных городов 

Британской империи с самого начала их застройки являлось их 

целенаправленное интенсивное озеленение и эклектичное смешение 

растительных видов из разных зон. За исключением Северной Америки, 

большинство британских колониальных городов были расположены в зонах 

субтропического, тропического и экваториального климата, что позволяло 

выращивать там огромное разнообразие растительных видов. Британские 

колониальные власти были озабочены тем, чтобы воссоздать на каждом новом 

месте кусочек своей родины, где любой город имеет общественные парки и 

ботанические сады для отдыха и развлечения горожан. Например, в 

австралийском городе Мельбурн, богатейший Ботанический сад является 

подобием Гайд-парка в городе на Темзе. Пологие склоны холмов, 

спускающиеся к пруду, превращены в сказочные цветники с сиренью, азалиями 

и рододендронами и подстриженные зеленые лужайки. Раскинувшийся 

недалеко от парламента Сад казначейства, плавно переходит в Фицрой-парк, 

которые также представляют из себя типичные английские ландшафтные парки 

с яркими клумбами и ухоженными газонами. Средиземноморские каштаны 

соседствуют с березами, плакучими ивами и кокосовыми пальмами и 

фикусами. Упрежденное еще в 1879 году общество Кализоик в Мельбурне и 
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являющееся, по сути, первой организацией по охране окружающей среды в 

Австралии, одной из основных задач ставило украшение новых пригородов 

растительностью из различных природных зон [2, c. 220]. 

Активная колониальная деятельность также привела к росту портов и 

промышленных центров на территории самой метрополии, особенно Лондона. 

В период расцвета Британской империи на протяжении более ста лет (с 1820 по 

1925 гг.) Лондон был крупнейшим городом мира, а его население выросло с 1,3 

млн. в 1825 г. до почти 9 млн. в 1950 г. [3], обогнав все другие столицы 

колониальных империй той эпохи (Париж, Вена и Берлин), а также те, что 

значительно выросли в более ранние периоды европейской экспансии, 

например, Мадрид и Лиссабон. 
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РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ МАЯТНИК В ЧЕРНОМОРСКО-

КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ  (XVIII – XXI ВВ.) 

Рубеж XX – XXI вв. ознаменовался кардинальными судьбоносными 

переменами для автохтонных и старожильских народов балканских, кавказских 

и крымских территорий, для России, Турции, Балканских и других 

сопредельных (и не только) государств. Очерченный ареал (Балканы, Кавказ, 

Крым) часто называют «дугой нестабильности», которую еще трактуют как 

«wider Black Sea». Политики США рассматривают «черноморский регион не 

как замкнутый…, образованный приморскими государствами, а как составную 

часть гораздо более обширной зоны безопасности», включающую территории, 

лежащие за «Каспием, а также восточное Средиземноморье и далее вглубь 

Ближнего Востока» [1].  

В XVIII столетии (и задолго до этого) на рассматриваемой территории 

схлестнулись интересы (политические, экономические, этноконфессиональные 

…) Российской и Османской империй за доминирование на Балканах и Черном 

море, в кавказских государственных политических образованиях, Крымском 

ханстве. От них не отставали страны Западной Европы, а позднее и США. Но 

одними из главных игроков и оппонентов в этом ансамбле держав были и 

остаются Россия и Турция, в арсенале которых около десяти русско-турецких 

http://citymayors.com/statistics/largest-cities-mayors-1.html
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войн. Вместе с тем в истории взаимоотношений этих евразийских империй 

известны периоды, когда они объединялись для борьбы с общим противником: 

русско-турецкий союзный договор 1799 г., в 1804-1805 гг. они вновь 

объединились ввиду угрозы французской агрессии. Во время египетского 

кризиса 1831-1833 гг. Россия поддержала султaна Махмуда II против 

взбунтовавшегося египетского паши Мухаммеда Али, заключив 

оборонительный Ункяр-Искелесийский договор (1833 г.)… . Существенную 

морально-политическую и материальную поддержку национально-

освободительному движению турецкого народа оказала Советская Россия, 

ставшая первым государством, признавшим анкарское правительство и 

заключившим с ним в марте 1921 г. Договор о дружбе и братстве. Войскам 

ВНСТ была оказана помощь оружием, боеприпасами и деньгами. Сегодня 

Турция и Россия тяготеют к двустороннему партнерству и эти отношения 

отличаются широким потенциалом, что, однако, не исключает конфронтации 

по целому ряду вопросов. 

Идеологическое и военно-политическое оформление претензий России на 

регион Кавказа и Закавказья произошло в последней четверти XVIII в. – 

определился еще один южный вектор российской внешней политики. Огромное 

значение имело то обстоятельство, что к началу XIX в. образовался Кавказский 

фронт. Российская империя получала прямой выход к азиатским территориям 

Османской империи, в значительной степени заселенным христианскими 

народами – армянами, ассирийцами, греками, езидами, православными 

сирийцами, а также курдами. В этой ситуации Порта оказывала мощную 

поддержку мусульманским народам Кавказа, пытаясь превратить их в 

антироссийский бастион, препятствующий связям Российской империи с 

христианами Кавказа и восточных вилайетов Османской империи. 

 Более ранней ареной противостояния были Балканы. На протяжении 

многих столетий Румелия - европейские владения Порты - была сферой 

пересечения политических интересов ведущих европейских держав. В XVIII - 

XIX веках в балканские проблемы все активнее начинает вмешиваться Россия. 

В результате между этим «концертом государств» сформировались 

противоречия, вошедшие в историю под названием «Восточного вопроса», не 

имеющего аналогов в предшествующей истории Балкан [2, c. 32-33], апогеем 

которого явилась русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия и Турция столетиями претендовали на политическое и духовное 

главенство в рассматриваемом регионе. В основе противоборства лежали не 

только территориальные претензии, но и стремление каждой из сторон 

утвердить свою ведущую роль в судьбах православного христианства или 

мусульманского мира. Реалии сегодняшнего дня говорят о том, что в результате 

развала СССР, иных коллизий и перемен сложилась новая геополитическая 

ситуация. Распад империй и формирование национальных государств, как 

известно, не только не ведут к ожидаемой стабильности, но порождают новые 

конфликты. В географическом регионе «Black-Caspian Seas region» - 

Черноморско-Каспийском - «по сути, происходит возвращение к ситуации 
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конца XIX – начала XX в., с присущими тому времени взаимными 

территориальными претензиями и этническим национализмом» [3].  

Функционирующие, а также проектируемые для добычи углеводородов на 

Каспии (море-озеро) нефтегазовые трубопроводы связывают Центральную 

Азию, Россию и Кавказ с выходом на побережье Черного и Средиземного 

морей. Ресурсный потенциал Каспийского моря дополняется Черноморским 

энерго-транспортным продолжением в виде морских нефтепроводов, 

нефтеналивных портов и терминалов. Турция, заинтересованная в разработке 

месторождений углеводородов на шельфе Черного моря, позиционирует себя 

как перекресток конкурирующих направлений «Север-Юг» и «Восток-Запад». 

Для России большое значение имеют поставки азербайджанского газа для нужд 

республик Северного Кавказа. Не менее важной остается и военнополитическая 

функция, тесно связанная с задачами обеспечения безопасности на Северном 

Кавказе [4, c. 113-117], а также поставки нефти и газа на Украину, Балканы и в 

Европу.  

Кавказ, как и Балканы, с давних времен воспринимался и как пограничный 

регион и как связующее звено между Западом и Востоком. Этот факт 

приобретает еще большую актуальность в связи с возрастающей ролью США и 

таких титанов азиатского региона, как Индия и Китай. Стержнем американской 

политики на Каспии, начиная с 1994 г. явилось строительство нефтепровода 

Баку—Тбилиси—Джейхан (БТД) в обход России, что создало реальную угрозу 

ослабления её связей с Южным Кавказом, с Центральной Азией и дало 

возможность говорить об «азиатизации НАТО», членом которого является и 

Турция. Сегодня Кавказ представляет собой один из самых нестабильных 

регионов Российской Федерации, утративших «сознание целостности и 

единства, ощущение зримого присутствия в мире» [5, c. 86; 6, с. 124, 126]. Не 

случайно многими политологами и геополитиками он рассматривается как 

регион, которому суждено стать «русскими Балканами», выступив в качестве 

ключевого звена «евразийского пояса нестабильности», простирающегося от 

Балкан до Гималаев.  

Значительные изменения конца XX – начала XXI в. прервали 

традиционную политику изоляции Турции от региональных конфликтов и 

активизировали ее участие в региональных разногласиях. В аналитическом 

докладе Тогрула Исмаила говорится: «…пытаясь удержать свою западную 

поддержку неприкосновенной, Турция добавила новые компоненты» (на наш 

взгляд, вернулась к прежним. - С.М.), – Ближний Восток, Кавказ, 

Черноморский регион - Крым и Балканы – как подсистемы своей внешней 

политики [7]. Результатом усиления политического, экономического и 

культурного влияния Турции на Юго-Восточную Европу явилось введение 

экспертами понятия «балканский неоосманизм», активным проводником 

которого с 2009 г. стал архитектор внешней политики Анкары на Балканах А. 

Давутоглу. Не секрет, что и для России страны и народы этих «компонентов» 

являются зоной стратегических интересов. А в последние десятилетия здесь 

активизировались США и ряд европейских держав. 
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В настоящее время Большой Кавказ являет собой ристалище, где 

схлестнулись «интересы России, Европы, Ирана, Китая, США и Турции; ключ к 

запасам энергоносителей стран Средней Азии, а следовательно и возможности 

политического влияния на обширнейший регион», в котором политическая 

ситуация становится все тревожнее. «Государства прикаспийского региона 

активно вооружаются и это один из признаков взаимного недоверия и 

эскалации напряженности» [8]. Оценивая современное положение дел, можно 

говорить о том, что на международной арене Россия и Турция, как и прежде, 

остаются в экономическом и политическом плане весьма влиятельными 

государствами в регионе Большого Кавказа, в бассейне Черного моря и на 

Балканах. Результаты долгосрочного соперничества/сотрудничества (напр., год 

Турции в России и год России в Турции, активизация политических, 

экономических, культурных и торговых связей и т.д.) между 

рассматриваемыми государствами прямо или косвенно отражаются на развитии 

соседних стран и сопредельных территорий, влияют на динамику развития 

экономики, на выработку контртеррористической политики, на развитие 

ситуации безопасности и т.д.  

Таким образом, весьма непростая и бурно развивавшаяся история 

рассматриваемого нами региона, с беспрецедентным переплетением 

геополитических, военных, социально-экономических, этноконфессиональных 

явлений и судеб людей и взаимовлиянием культур уходит корнями вглубь 

веков. На современном этапе Россия и Турция вовлечены в борьбу 

внерегиональных государств и компаний за добычу богатых энергетических 

природных ресурсов и их транспортировку - нефте-и газопроводы 

Черноморско-Каспийского региона.  
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ИСТОКИ ХРИСТОЛОГИЧЕСКИХ СПОРОВ V ВЕКА 

V век – период ожесточенной борьбы мнений по христологическим 

вопросам, т.е. по вопросу о соединении человеческой и божественной природы 

во Христе. Христологические споры не были борьбой только за абстрактные 

идеи: «…спор шел о том, какова же в конечном счете участь, в чем 

предназначение человека» [1, с.63]. Т.е. христологическая тема тесно связана с 

темой сотериологической – проблемой спасения.  

Христологические споры вызваны были ересью Нестория, 

Константинопольского архиепископа с 428 г., но истоки их следует искать уже 

в первых веках христианства. Конечно, первые христиане не имели еще четко 

выраженных богословских формулировок по этому вопросу, но сама 

христологическая идея – представления христиан о Спасителе – безусловно, 

существовала. Опирались эти представления на тексты Нового Завета - на 

«синоптические» Евангелия (от Матфея, Марка, Луки) и на послания апостола 

Павла, в которых подчеркивалось «человеческое» во Христе, а во II веке 

получило распространение Евангелие от Иоанна, в прологе которого 

содержится явное утверждение Божества Иисуса Христа, Христос 

отождествляется со Словом Божиим: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, 

полное благодати и истины». 

Уже в это время выделяется несколько христологических идей, которые 

были отвергнуты Церковью. Так, около 180 г. были осуждены как еретики 

представители иудео-христианства, которые, видимо, считали, что Иисус был 

«Мессией» или «Помазанником» (греч. – Χριστος) в традиционном иудейском, 

ветхозаветном понимании, т.е. человеком, отмеченным особой Божественной 

благодатью, но все же только человеком. Такие взгляды были особенно 

распространены среди семитских народов на востоке империи. 

Гностики, которые часто своим идеям придавали христианский облик, 

считали, что «Логос» (Слово), «Сын», «Премудрость Божия» - это некий 

посредник между Богом и падшим миром, Его тело имело только видимость 

материальной плоти, было призрачным, Он страдал и подвергся смерти тоже 

призрачно. Такое учение получило название докетизма (от греч. δοκέω - 

казаться). Подобные взгляды церковь отвергла, поскольку логично 

предположить, что «призрачному» Спасителю соответствует и спасение 

призрачное, т.е. сама идея спасения становилась довольно сомнительной.  

Однако и гностические, и иудео-христианские взгляды дали начало новым 

ересям. Так, из иудео-христианства в конце II - начале III вв. рождается одна из 

триадологических ересей – динамизм (от греч. δύναμις - сила). Представителем 

динамизма был Павел Самосатский, который, помимо прочего, учил, что 

Христос – это человек Иисус, вдохновленный на Свое служение Силой Божией, 

подобно ветхозаветным пророкам, Он может быть назван Сыном Божиим и 
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даже Богом, но не по естеству, а по нравственным качествам. Такое учение 

тоже отрицало искупление рода человеческого страданиями и смертью Христа, 

поскольку страдания и смерть обыкновенного человека не могут быть 

спасительными для всего человечества. Учение Павла было осуждено на соборе 

в Антиохии в 268 г. 

В начале IV века появляется ересь Александрийского пресвитера Ария, 

который был учеником богословской школы Лукиана, сторонника учения 

Павла Самосатского. Арий учил, что Сын является одним из творений Божиих, 

отличным от Отца и не подобным ему по сущности. Весь IV век был посвящен 

тринитарным спорам, т.е. спорам о соотношении Лиц Святой Троицы. Но, по 

сути, эти споры имели христологический смысл, т.к. речь шла, прежде всего, о 

божестве Иисуса Христа. 

I Вселенский собор в Никее в 325 г. осудил ересь Ария. Ортодоксальная 

партия, возглавляемая Афанасием Александрийским, доказывала, что Слово 

было истинным Богом, «единосущным» Богу-Отцу. Это заключение было 

отражено в Символе веры, принятом на соборе.  

Арианские споры продолжались еще не одно десятилетие, но в 381 г. II 

Вселенский собор в Константинополе подтвердил определение Никейского 

собора, вновь осудил арианство и все порожденные им ереси, дополнил Символ 

веры учением о божестве Святого Духа. С этого времени Никейский Символ 

веры стал своеобразным «золотым стандартом» православия. 

Но Никейский собор, принимая догмат единосущия Сына с Отцом, 

исповедуя полноту божества во Христе, тем самым вновь поставил вопрос о 

Его человечестве: если Христос был истинным Богом, то в какой мере и каким 

образом Он мог быть также и человеком?  

Единомышленник и друг Афанасия Аполлинарий Лаодикийский 

утверждал, что во Христе разумную человеческую душу заменило 

Божественное Слово. Взгляды Аполлинария Лаодикийского были осуждены на 

соборе в Александрии в 362 г. (окончательно – на соборе в Константинополе в 

381 г.) на том основании, что, в таком случае, человеческая природа во Христе 

не была бы полной, и тогда Его жертва на Голгофе не была бы спасительной 

для рода человеческого. Как убедительно выразил эту мысль Григорий 

Богослов, «что не воспринято, то не исцелено» [2, с.385].  

Но проблема не могла быть решена только простым отрицанием таких 

противоположных, но одинаково еретических взглядов Павла Самосатского и 

Аполлинария Лаодикийского. Между этими двумя крайностями, осужденными 

Церковью, существовала свобода мнений. К V веку становятся ясно видны два 

метода, два подхода к решению христологической проблемы, представленные 

двумя богословскими школами, а точнее, двумя направлениями богословской 

мысли того времени – Александрийским и Антиохийским.  

Самым ярким представителем Александрийской школы в начале V века 

был Кирилл Александрийский, он и стал основным разработчиком 

александрийской христологии. Кирилл подчеркивал тесное единство во Христе 

обеих природ – божественной и человеческой, но делал особый акцент на 

божественной природе. При этом Кирилл опирался на тексты, ложно 
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приписываемые Афанасию Александрийскому (на самом деле, 

принадлежавшие Аполлинарию Лаодикийскому). Формула «единая природа 

Бога-Слова воплощенная» (μια φυσις του Θεου λογου σεσαρκομενη), казалась 

александрийским богословам продолжением слов Евангелия от Иоанна о 

Слове, ставшем плотью, и защитой Никейского вероучения.  

Диодор Тарсийский, представитель Антиохийской богословской традиции, 

критикуя Аполлинария Лаодикийского, подчеркивал человечество Иисуса, 

представленное в синоптических Евангелиях. Его ученик Феодор 

Мопсуестийский выразил основные взгляды этой традиции, говоря о Боге-

Слове и человеке Иисусе как о двух субъектах, «чье соединение в одном Лице 

воплощенного Сына Божия является не столько онтологическим, сущностным, 

сколько условным, существующем в нашем восприятии: поклоняясь Христу, 

мы объединяем два естества и исповедуем не «двух сынов», но одного Христа – 

Бога и Человека» [3, с.22]. 

На основании таких христологических построений делались важные 

сотериологические выводы. Тогда как александрийцы считали, что единая 

природа Христа, с особым акцентом на Его божество, была необходимой 

составляющей сотериологической схемы, антиохийцы считали, что сохранение 

человечества Христа, отличного и отделимого от Его божества, было самым 

главным для обеспечения совершенного спасения [4, с.8]. 

Учение Феодора Мопсуестийского стало основой христологических 

взглядов Константинопольского архиепископа Нестория. Он не был 

самостоятельным богословом, он только повторил «устоявшееся богословское 

мировоззрение, сложившееся в антиохийской атмосфере, - он продолжает 

богословское дело Феодора» [5, с.12]. Антиохийское учение Несторий 

попытался сделать общецерковным. Он утверждал, что Иисус Христос родился 

простым человеком, а Божество позже соединилось с Ним за святость его 

жизни, но соединилось не ипостасно, а только обитало в Нем, как в своем 

храме, следовательно, Пресвятую Деву следует называть не Богородицей 

(Θεοτοκος), а Христородицей (Χριστοτοκος). 

Главным оппонентом Нестория стал Кирилл Александрийский. Он 

«настаивал на единстве Ипостаси Бога Слова: безначальное Слово есть то же 

самое Лицо, что и Иисус, родившийся от Девы; поэтому нельзя говорить о 

Слове и Иисусе как двух разных субъектах» [3, с.22]. Он отстаивал термин 

«Богородица», т.к. «святая Дева по плоти родила Бога, соединившегося с 

плотию в (единую) ипостась: поэтому мы и говорим, что Она есть 

Богородица»[6, с.197]. 

III Вселенский Собор в Эфесе в 431 г. осудил и низложил Нестория, 

несториане подверглись гонениям со стороны государственной власти, многие 

из них нашли убежище в Персидской империи.  

Своеобразной реакцией на несторианство стало монофизитство - ересь 

константинопольского архимандрита Евтиха, утверждавшего, что у Христа 

была лишь божественная природа, Его человеческое начало было полностью 

поглощено божественным. Евтиха поддержали многие наиболее радикальные 

последователи Кирилла Александрийского и его преемник на Александрийской 
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кафедре Диоскор. Монофизитство стало столь популярным, что на т.н. 

«Разбойничьем» соборе в 449 г. в Эфесе одержало победу. В 451 г. на IV 

Вселенском соборе в Халкидоне ересь монофизитства была осуждена, повторно 

было осуждено и несторианство, собор принял определение, согласно которому 

две природы – божественная и человеческая - соединены во Христе 

«неслитно», «неизменно», «неразлучно», «нераздельно». Данное определение 

направлено и против монофизитства, и против несторианства. 

Итак, очевидно, что христологические ереси, вызвавшие в V веке 

настоящую религиозную войну, имели предпосылки в виде радикальных идей 

иудео-христианства и гностицизма, и являлись их «смягченным» вариантом. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ В 

АЭРОДИНАМИКЕ 

В постановке и решении многих задач аэродинамики, в частности для 

схематизации движения воздуха и его действия на тела, немаловажную роль 

сыграла теория пограничного слоя. Начало теории пограничного слоя положил 

в 1904 году один из основателей прикладной гидро-, аэромеханики, немецкий 

ученый, профессор Людвиг Прандтль. Он определил пограничный слой как 

слой трения или тонкий слой на поверхности обтекаемого тела или 

летательного аппарата, в котором проявляется эффект вязкости. Пограничный 

слой характеризуется сильным градиентом скорости потока. В результате 

скорость потока на поверхности обтекаемого тела меняется от нуля до скорости 

потока υn вне пограничного слоя. При этом в аэродинамике принято 

рассматривать летательный аппарат неподвижным, а набегающий на него поток 

газа имеющим скорость летательного аппарата, то есть в системе отсчета 

данного летательного аппарата. 

Понятие пограничного слоя было впервые введено Людвигом Прандтлем в 

статье «О движении жидкости при очень малом трении», представленной 12 

августа 1904 года на третьем Международном конгрессе математиков в 
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Гейдельберге (Германия) [1, с. 93]. После опубликования этой работы 

Прандтлю предложили кафедру в университете Гёттингена. В последующее 

десятилетие Прандтль основал сильнейшую школу аэродинамики, на основе 

которой в 1925 году было организовано «Общество кайзера Вильгельма» по 

изучению течений жидкости и газа (теперь оно носит название «Общество 

Макса Планка»). Прандтль проработал в университете Гёттингена до самой 

смерти 15 августа 1953 года. Его называют отцом современной аэродинамики. 

В свою очередь аэродинамика как самостоятельная наука развилась в 

начале XX века в связи с потребностями авиации. Рождавшаяся авиация 

требовала разработки новой теории, и создания методов расчета подъемной 

силы крыла, аэродинамического сопротивления самолета и его деталей, тяговой 

силы воздушного (несущего) винта. Одно из первых в мировой науке 

теоретических исследований этих вопросов относится к периоду XIX века и 

содержится в работах русских ученых К. Э. Циолковского «К вопросу о 

летании посредством крыльев» и Н. Е. Жуковского «К теории летания» 

изложенные в 1891 году. При этом большую роль сыграли более ранние труды 

ученых исследователей. В частности большую роль сыграли ударная теория 

сопротивления И. Ньютона (1686 г.), теория идеальной несжимаемой жидкости, 

разработанная Д. Бернулли (1738 г.) и Л. Эйлером (1769 г.). В свою очередь 

Эйлер вывел уравнения, исследовавшие невязкое течение. В продолжение 

исторического аспекта развития теории пограничного слоя в приложении к 

аэродинамике существенная роль отводится и теории вязкой несжимаемой 

жидкости, созданная А. Навье (1822 г.) и Дж. Г. Стоксом (1845 г.). Данная 

теория послужила основой для моделирования тонкого слоя вязкого течения 

пограничного слоя. Так как введение термина «пограничного слоя» позволяет 

существенно упростить моделирующие течение жидкости или газа 

уравнениями путем разделения потока на две области: тонкого вязкого 

пограничного слоя и области невязкого течения. Уравнения невязкого течения 

или уравнения Эйлера существенно проще моделирующих вязкое течение 

полных уравнений Навье – Стокса. 

В развитие аэродинамики также существенная роль отведена теории 

струйного обтекания тел, развитая Г. Гельмгольцем (1868 г.), Г. Кирхгофом 

(1869 г.), а в дальнейшем Рэлеем (1876 г.), Д. К. Бобылевым (1881 г.), Н. Е. 

Жуковским (1890 г.), Дж. Мичеллом (1890 г.), А. Лявом (1891 г.). Особое 

значение для становления аэродинамики имели работы Г. Гельмгольца, 

заложившего основы теории вихревого движения жидкости (1858 г.). Данная 

теория послужила началом для зарождения теории турбулентного 

пограничного слоя. 

В начале XIX века появились понятия подъемной силы, которое ввел 

английский ученый и изобретатель Джордж Кейли, и центра давления. Дж. 

Кейли впервые попытался сформулировать основную задачу расчета полета 

аппарата тяжелее воздуха как определение размеров несущей поверхности для 

заданной подъемной силы [2, с. 283]. Идея Прандтля о пограничном слое 

сделала доступным для теоретического исследования течения воздушной среды 

с наличием вязкости. При этом существенную роль выделяют и форме, и 



17 

размерам летательных аппаратов. Практический интерес с точки зрения 

аэродинамики представлены особенностями обтекания криволинейных 

поверхностей воздушным потоком. Важными для последующего развития 

теории пограничного слоя в аэродинамике также стали объяснения 

сопротивления формы при обтекании тела с отрывом пограничного слоя от его 

поверхности. 

Продолжая исследование, начатое Фредериком Ланчестером в 1902 – 1907 

годах, Прандтль объединил свои усилия с физиком Альбертом Берцем и 

инженером Михаэлем Мунком для исследования подъемной силы реального 

аэродинамического крыла, используя математический аппарат. Результаты 

исследования опубликованы в 1918 –1918 годах и теперь известны как «Теория 

крыла Ланчестера – Прандтля» [3, с. 60]. В 1908 году Прандтль и его студент 

Теодор Майер впервые предложили теорию сверхзвуковой ударной волны. На 

основе течения Прандтля – Майера в Гёттингене в 1909 году была построена 

первая в мире сверхзвуковая аэродинамическая труба. В 1929 году Людвиг 

Прандтль вместе с Адольфом Буземанном предложил метод проектирования 

сверхзвукового сопла. В настоящее время все сверхзвуковые сопла и 

аэродинамические трубы сконструированы на основе этой теории. В свою 

очередь студент Прандтля Теодор фон Карман развил теорию сверхзвукового 

течения. Несомненно, фундаментальный вклад в теорию исследования 

пограничного слоя внес и Теодор фон Карман. Он первый доказал, что 

симметричное расположение вихрей, которое является очевидной заменой 

вихревого слоя, неустойчиво. Выдающийся механик Карман установил, что 

устойчивым может быть только асимметричное расположение переменных 

вихрей, и только для соотношения между рядами и расстояния между двумя 

последовательными вихрями каждого ряда. Таким образом, теория 

пограничного слоя позволяет объяснить не только сопротивление трения, но – 

путем исследования отрыва – и сопротивление давления. Опасность отрыва 

пограничного слоя всегда существует в областях возрастания давления, и 

притом тем большая, чем резче происходит возрастание давления. Отрыв 

пограничного слоя ухудшает аэродинамические характеристики крыла 

летательного аппарата, в частности уменьшается подъемная сила и 

увеличивается сила сопротивления. После отрыва пограничного слоя, 

происходит срыв потока. Срыв потока на крыле неблагоприятное явление. 

Поэтому многие ученые и исследователи ищут пути предотвращения срыва 

потока на крыле, результатом данных исследований явились средства взлетно–

посадочной механизации крыла (предкрылки и другие). Данный аспект дает 

возможность утверждать значимость теории пограничного слоя в приложении к 

науке аэродинамика. При этом способность управлять пограничным слоем на 

крыле летательного аппарата характеризует впоследствии геометрические и 

аэродинамические характеристики, благоприятно влияющие на полет. Теория 

пограничного слоя не выделена отдельной наукой, но и не ограничивается 

только аэродинамикой летательного аппарата. Данному утверждению в 

подтверждение является интерес движения, как жидкости, так и газов около 
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любой твердой поверхности. При этом особый интерес вызывает и современная 

теория пограничного слоя атмосферы. 

В продолжение исторического анализа развития пограничного слоя в 

аэродинамике невозможно выделить и русских основоположников 

аэродинамики. В частности Николая Егоровича Жуковского и его ученика 

Сергея Алексеевича Чаплыгина. Работы Жуковского в области аэродинамики 

явились источником основных идей, на которых строится авиационная наука. 

Он всесторонне исследовал динамику полета летательного аппарата. 

Особое значение для будущего развития аэродинамики имели работы С. А. 

Чаплыгина (1902 г.), а позднее О. Янцена (1913 г.) и Рэлея (1916 г.), в которых 

было обращено внимание на необходимость учета сжимаемости воздуха при 

определении его сопротивления движению тел при скоростях, близких к 

скорости звука. Что невозможно прояснить без теорий как ламинарного, так и 

турбулентного пограничного слоя. 

Таким образом, в начале XX века завершилось формирование 

аэродинамики как самостоятельной науки. Значительная часть полученных в 

первые два десятилетия результатов связана с деятельностью двух ведущих 

научных школ: московской школы Н. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина и 

геттингенской школы Л. Прандтля. Становление этой фундаментальной науки 

происходило под непосредственным воздействием практических задач, и 

прежде всего запросов авиации. На базе теоретической аэродинамики возникла 

и соответствующая ей прикладная (техническая) аэродинамика, занимающаяся 

решением конкретных инженерных задач по расчету летательных аппаратов 

тяжелее воздуха. 

В результате на сегодняшний день актуальным остается вопрос: есть ли 

необходимость выделить теорию пограничного слоя в отдельное научное 

направление? Положительный ответ на поставленный вопрос очевиден. Ведь 

теория пограничного слоя дает возможность охарактеризовать основные 

законы течения вязкой жидкой и газообразной сред, выявить благоприятные 

способы и методы управления пограничным слоем для конкретных решений и 

задач, смоделировать поведение пограничного слоя в конкретной ситуации и 

многое другое. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что современная 

аэродинамика быстро достигла больших успехов. При этом именно теория 

пограничного слоя сложившаяся исторически позволяет совершенствовать 

аэродинамику летательных аппаратов. В свою очередь современный рынок 

постоянно идет вверх по всем показателям, постоянно расширяется 

номенклатура, создаются новые системы, оборудование и летательные 

аппараты в целом. И это является показателем постоянного развития нашего 

мира, развития и модернизации техники. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

РОССИИ В ЕС. 

Россия уже много лет стремиться интегрировать в единое европейское 

пространство. Интеграция – это естественный и объективный процесс развития 

экономики. Об этом задумывались еще в советское время, о чем 

свидетельствуют, в частности, заявления первого президента СССР М.С. 

Горбачева, выдвинувшего еще в 1987 г. теорию «общеевропейского дома». 

Процесс интеграции обострился в условиях глобализации, что, безусловно, 

осознают это и в России. Вместе с тем, Россия всячески старается 

позиционировать себя в качестве альтернативной силы не только Соединенным 

Штатам Америки, но и Европейскому Союзу. Так выходит, что во главу угла, 

зачастую, выдвигаются политические тезисы, которые гласят, что либо Европа, 

либо Россия должны идти на уступки друг другу, чтобы соединиться. Однако 

дальше общих риторических рассуждений и выдвижения односторонних 

политических идеологем такая постановка вопроса в настоящий момент не 

может иметь практического применения в виду неготовности ни ЕС, ни РФ 

кардинально что-либо менять. Надо отметить, что такая асимметрия отношений 

сохраняется, прежде всего, по той причине, что ЕС стремится умеренно 

изолировать Россию и ограничивать ее допуск в Евросоюз [13, С. 260]. 

Европейский Союз стремится постоянно навязать России статус младшего и 

ведомого партнера, который постоянно подвергается проверкам на предмет 

соответствия «европейским нормам» [1, с. 193, 195; 14, с. 261; 11, с. 38]. Вместе 

с тем, надо понимать, что очевидна сырьевая направленность российского 

экспорта, и что в целом у России объективно существуют нерешенные 

внутренние проблемы экономического развития негативного характера, что 

обусловило относительную слабость и явную неконкурентоспособность 

российской экономики. 

Надо признать, что современный мир предлагает лишь один путь для 

достижения успеха – интеграцию. Путь самоизоляции, при котором Россия не 

будет участвовать в процессе интеграции, постепенно приведет к 

окончательной потере ее экономической привлекательности и 

конкурентоспособности на мировой арене. Между тем у России, при 

сложившейся современной политической ситуации, остается выбор либо между 

включением в ервоинтеграционные процессы, как наиболее культурно и 

цивилизационно близкие, либо необратимостью явной маргинализации [11, с. 

82] и экономической деградации. Исходя из таких обстоятельств, Россия 

вынуждена стремиться к поиску наиболее приемлемых форм экономического 
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сотрудничества и наибольшего взаимовлияния европейской и российской 

экономик[2; 3; 4].  

Процесс интеграции не может быть односторонним, а потому требует 

создания «гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока» 

[8]. Можно утверждать, что такие попытки делаются. Так, например, в 2011 г. 

Россия и Европейский Союз восстановили товарооборот до уровня 2009 г. и 

увеличили объем на 1/3, при этом 41% российских валютных сбережений был 

номинирован в евро [15]. И этот показатель продолжает расти. В 2013 г. 

товарооборот с 307 млрд евро в 2011 г. достиг до 410 млрд евро, что, 

несомненно, можно рассматривать как успех в отношениях российской и 

суммарных европейских экономик [12].  

Другим показателем успешного сотрудничества между Россией и 

Евросоюзом является сотрудничество еврорегионов с российским участием, 

среди которых находятся такие, как «Карелия», «Сауле» и «Балтика». 

Особенный успех можно наблюдать в «Балтике», которая зарождалась скорее 

как некое пространство для культурного обмена и ряда инициатив, не имеющих 

долгосрочного развития. Здесь можно отметить заметное вливание 

иностранных инвестиций, для которых, собственно говоря, и создаются 

еврорегионы, в частности в развитии трансграничных транспортных коридоров 

и инфраструктуры авиационного сообщения [17]. В «Карелии» больше 

внимание уделяется связям России и Финляндии, в частности, развитию 

Беломорской Карелии, научным связям Петрозаводского университета и 

финского университета Йоэнсуу [5]. Расширение сотрудничества с российский 

регионов с Европейским Союзом ведет не только к более-менее активному 

вливанию иностранных инвестиций, но и развитию отечественной экономики, 

приближая Россию к ЕС.  

В целом же, говоря об этих успехах, нельзя не отметить их спотовость и 

отсутствие долгосрочных контрактов.  

Это стало особенно видно в отношениях между Евросоюзом и 

«Газпромом». Европа, будучи заинтересована в российском рынке и 

российских энергоресурсах, что подтверждается, например, заявлением Ж.М. 

Баррозу по итогам саммита Россия – Евросоюз в 2011 г.: «Я убежден в том, что, 

имея серьёзную заинтересованность с обеих сторон, мы в будущем будем в 

состоянии добиться заключения сбалансированного, хорошего соглашения на 

благо наших граждан и развития нашей экономики, как и других 

взаимоотношений» [9]. Но ЕС не стремится способствовать модернизации 

России и даже осложняет отечественный экспорт. Так, например, «Третий 

энергетический пакет ЕС» содержит в себе антигазпромовский аспект, который 

предполагает разделение управления газопроводами на территории 

Европейского Союза, что создает проблему развития транспортной 

инфраструктуры поставок [6].  

 Иски к «Газпрому» и давление на него в 2011 - 2012 гг. показали, что ЕС 

намерен проводить свою политику, с которой должна считаться Россия. 

Невозможно вставлять палки в колеса, препятствуя поставкам, и при этом 

пытаться разговаривать на равных. Такая политика, направленная, если не на 
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слом, то на существенную трансформацию системы долгосрочных контактов, 

не ведет к углублению взаимопроникновения экономик и не способствует 

созданию благоприятного экономического кризиса. «Если Европа хочет 

работать по другим правилам, мы должны их увидеть и зафиксировать. <…> 

Если мы хотим изобрести что-то отличающиеся, если партнёры не готовы 

менять евродирективы, значит, мы должны найти решение на 

надгосударственном уровне. И заключить соглашения между Россией и ЕС, 

которые устраивали бы нас и партнеров», [7] - заявил заместитель председателя 

правительства РФ А. Дворкович, комментируя сложившуюся ситуацию.  

 Таким образом, решая частные проблемы, Евросоюз и Россия не способны 

пока подойти к решению интеграционных задач стратегического характера. 

Даже в таком основополагающем вопросе, как экономическое сотрудничество, 

ЕС предпочитает руководствоваться на официальном уровне политическими 

предпочтениями. Между тем, остается надежда на то, что Россия и ЕС вполне 

способны договориться, о чем свидетельствует не только вступление России в 

ВТО, но и заявления, к примеру, еврокомиссара по энергетике Г. Эттингера, 

заявившего, что при всех разногласиях можно найти компромисс [16]. Однако 

при этом надо также понимать, что срок полномочий еврокомиссара по 

энергетике Г. Эттингера очень скоро истекает, после чего он лично уже не 

будет нести ответственности за обострение «газовой ситуации» перед 

очередным зимним сезоном 2014 – 2015 гг.  

 России, безусловно, также следует решать сложную проблему 

диверсификации экономики и проводить ее реальную модернизацию.  

 Положение с интеграцией, в частности в сфере энергетического 

сотрудничества, между Россией и ЕС, пока существенно не меняется. 

Политические предпочтения играют большую роль, чем экономические 

выгоды. Выпячивание же идеологических разногласий на первый план не 

только не способствует развитию интеграционных процессов, но и отталкивает 

Россию и Европейский Союз друг от друга. При этом важно учитывать, что 

экономическая интеграция может стать хорошей предпосылкой для поиска 

общих ценностных и политических воззрений, как это стало с Европейским 

объединением угля и стали, превратившимся из чисто экономического 

объединения в политическое, уже в виде Европейского Союза. Остается только 

надеяться на то, что возобладает здравый смысл и естественные интересы 

экономического развития.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СМИ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СССР: ВОПРОСЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

В России попытки обобщить опыт и дать теоретическое обоснование 

процессу взаимодействия властных структур и системы СМИ были начаты в 

1920-х гг. Теоретизация деятельности советских СМИ началась с серии трудов, 

вышедших в первой половине 1920-х гг. [1, 2] Авторами публикаций являлись в 

то время и руководители официальной прессы [3, 4]. Необходимо сказать о том, 

что статейный материал этого периода отражал в полной мере существовавшую 

в то время идеологию. Пытаясь создать теоретическую базу, авторы 

использовали в качестве фундамента своих исследований труды В. И. Ленина, а 

позднее И. В. Сталина [5]. Согласно точки зрения теоретиков советской 

журналистики, пресса являлась средством влияния правящей партии на 

население страны: «газета появляется в процессе классовой борьбы и именно 

как орудие этой борьбы в руках политической партии» [5, С. 4].  

С самого становления система советской прессы рассматривалась как 

часть партийного аппарата: «Печать - это аппарат партии, аппарат государства. 

http://interaffairs.ru/read.php?item=8029
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У печати не может быть других интересов, кроме интересов государства, 

интересов революции» [4, C. 88] . И. Вардин (Илларион Виссарионович 

Мгеладзе), занимавший пост заведующего подотделом печати ЦК РКП(б) в 

1921-1923-х гг. [6], в своей статье «Газета в системе партийного аппарата», 

опубликованной в 1922 г., четко определил основной критерий деятельности 

советского периодического издания: «Всякая советская газета должна быть 

газетой партийной, коммунистической - по направлению, по духу, по темам» 

[3, C. 40]. То есть, с самого начала советские журналисты пошли совершенно 

другим путем, в отличие от их зарубежных коллег, которые в те годы в свою 

очередь заявляли, что «журналист перестает заниматься журналистикой, когда 

он начинает заниматься политикой. Политика также уничтожает чувство 

независимости. Здесь фатальное сцепление: в политике существуют свои 

кружки, свои обряды, свои стремления, элементы честолюбия, свои 

застаревшие обиды. Политический деятель, коль скоро он захвачен кругом 

своей деятельности особого рода: он путает все идеи, все принципы и на 

горизонте он различает лишь нечто незначительное, что ему представляется 

бесконечно великим, именно – власть» [7, C. 106-107].  

В 1920-х гг. также вышли в свет работы, анализирующие деятельность 

системы зарубежных и отечественных СМИ. Их особенностью является 

противопоставление пролетарской и буржуазной печати, критическое 

переосмысление деятельности западной прессы [8, 9, 10]: «американская 

независимая “свободная” печать является в действительности рабой кучки 

капиталистов, стоящих во главе трестов…» [8, C. 190]. Следует сказать о том, 

что критические замечания советских авторов базировались не на пустом месте. 

Зарубежные исследователи также ставят под сомнение постоянно 

декларировавшуюся абсолютную независимость средств массовой информации 

в условиях развития капиталистического общества. В частности, в своих 

работах Р. Харрис отмечает, что «несмотря на высокопарную риторику о 

служении людям, более всего СМИ заботят деньги, которые поступают от 

рекламодателей со скоростью, прямо пропорциональной величине и составу 

зрительской, слушательской или читательской аудитории, которая в свою 

очередь, обусловливает содержание материала» [11, C. 21]. Дж. Аронсон пишет 

о том, что «основная задача газет, заключается в том, чтобы делать деньги» [12, 

P.13]. 

В 1930-х гг. в свет выходят работы, посвященные содержательному 

компоненту статейного материала советской прессы. Особенностью этих работ 

было то, что в пылу критики всего старого, и уже, по мнению авторов, 

отжившего, они отказываются даже от таких классических приемов 

журналистики таких, как подразделение публикуемого материала согласно 

текстовым жанрам, пытаясь предложить свою классификацию [13], и делая 

первые попытки теоретически обосновать технологии влияния на сознание 

человека в процессе агитации.  

Работы по регламентации деятельности советской прессы в структуре 

советского общества выходили и в 1950-х гг. [14, 15], причем авторами 

являлись руководители высшего звена из системы СМИ [16]. В 1950-х гг. 
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происходит всплеск интереса исследователей к проблеме взаимодействия 

советской прессы и партийных структур. В основном, все исследовательские 

работы данного периода касались роли газеты «Правда» [17, 18] в проведении 

агитационно-пропагандистских кампаний, организованных руководством 

страны. Данная тема продолжала привлекать внимание исследователей и в 

1960-е гг. [19, 20], когда возникла необходимость в упорядочении опыта и 

пересмотре методов воздействия на население. 

Теоретическое осмысление деятельности советской прессы, которая 

рассматривалась как «комплекс средств массовой информации и пропаганды» 

[21, C. 4], получило широкое развитие в 1970-1980-х гг. [22,23] В этот период 

проблема взаимодействия средств массовой информации и партии освещалась 

широко в диссертационных исследованиях, причем принцип партийного 

руководства рассматривался исследователями как положительное явление [24, 

25]. 

Говоря о роли СМИ в структуре советского общества, современные 

исследователи подчеркивают, что советская пресса «выступала в роли 

ретранслятора практически важных политических установок» [26, С. 15], она 

использовалась почти исключительно как инструмент агитации и пропаганды 

[27]. В 1990-2000-х гг. проблемы взаимоотношений СМИ и властных структур 

закрепились в отечественной науке в качестве приоритетных [28, 29, 30]. В этот 

период появилось значительное число трудов и публикаций о противоречиях и 

специфике процесса развития СМИ на современном этапе [31, 32, 33]. 

Значительное место в историографии по тематике взаимодействия СМИ и 

властных структур занимают исследования Ф. Вергасова [34], А. А. 

Грабельникова [35] и О. В. Митволя [36]. В работах А. А. Грабельникова и О. 

В. Митволя рассматриваются теоретические вопросы, дается системный анализ 

эволюции структуры системы советских СМИ. Ф. Вергасов показывает 

динамику формирования внешнеполитических стереотипов в советском 

обществе.  

Таким образом, проанализировав массив работ отечественных 

исследователей, можно сделать вывод о том, что теоретическому осмыслению 

взаимодействия СМИ и властных структур в отечественной историографии 

уделялось должное внимание в различные периоды развития страны, данный 

вопрос является одним из ключевых и по сегодняшний день. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО 

ЛАНДШАФТА КАК ОБЪЕКТА НАСЛЕДИЯ. 

Проблема исследования и использования историко-архитектурного 

наследия не теряет актуальности уже многие десятилетия. Однако именно 

современные тенденции к всё большему расширению междисциплинаронсти 

подходов в изучении различных предметов в силах сформировать наиболее 

комплексное представление о таком многоаспектном феномене как историко-

архитектурный ландшафт. 

В современной отечественной и зарубежной гуманитарной науке 

существует несколько основных подходов в изучении культурных ландшафтов: 

средовой (К. Линч, Л.Б. Коган, В.Л. Глазычев, А.В. Иконников и пр.), 

ноосферный (В. И. Вернадский, Ю.А. Веденин и его школа) и 

феноменологический (Д. Косгроу, Д. Лоуентал, В.Л. Каганский и пр.). В 

каждом из направлений разрабатывается своя концепция ландшафта, исследую 

которую можно выделить основные его функции как объекта наследия. 

В контексте средовой концепции историко-архитектурный ландшафт 

выступает как этнокультурный феномен. Его социокультурная система 

формируется из воплощённых в ландшафте ценностных установок и 

ориентиров местного сообщества, в связи с чем исследователь Р.Ф. Туровский 

говорит о ландшафтной иерархичности: «культурный ландшафт включает 

природный и антропогенный слои. При этом антропогенный слой состоит не 

только из материальных форм (воплощенных в материи, телесно зримых), но и 

из образцов духовной жизни, т.е. делится на воплощенный (материальный) и 

духовный (идеальный) слои» [5, с. 27]. При этом материальный уровень 

проявляет себя как продолжение идеального. Однако он не фиксирует некую 

идею, а выполняет функции её прямого транслятора во времени и пространстве 

т.к. закреплённая в архитектурной форме идея не исчерпывает себя со 

временен, а лишь переходит на иной смысловой уровень (после 1917 года 

храмы превращаются в склады и дома культуры, но остаются архитектурными 

доминантами местности). Это одна из важнейших онтологических функций 

архитектурного ландшафта как объекта наследия т.к. она напрямую связана с 

процессом социокультурной преемственности местного сообщества.  

Активно разрабатываемая Институтом природного и культурного наследия 

им. Д.С. Лихачева ноосферная концепция интерпретирует историко-

архитектурный ландшафт как многомерное коммуникационное поле, 

наполненное множеством информационных полей и потоков, формирующихся 

в результате взаимодействия общества со средой. Опираясь на идею В.И. 
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Вернадского, согласно которой «преобразование биосферы в ноосферу идет с 

помощью особого рода энергии – энергии человеческой культуры» [2, с.126], 

последователи данной концепции говорят о том, что основной аксиологической 

характеристикой наследия выступает накопленный потенциал этой 

интеллектуально-духовный энергии. Её высвобождение даёт обществу 

возможность перехода на следующую ступень своего развития (по 

Вернадскому – движение к ноосфере). Выражается этот процесс в 

выстраивании нового взаимоотношения – новой коммуникации – между 

человеком, пространством и средой. Таким образом формирует новый 

культурный ландшафт или ноосфера. Историко-архитектурная среде в нём 

выступает интеллектуальной основой, платформой для выстраивания новых 

социокультурных связей в обществе, что хотелось бы подтвердить 

высказыванием исследователя В.В. Фёдорова: «именно они [среда] несёт в себе 

эмоционально-смысловой опыт ушедших поколений, подвигает наше сознание 

на его многомерное понимание, формирует видение мира и отношение к нему» 

[6, с. 6]. Таким образом, коммуникативная функция объектов исторического 

ландшафта выступает одной из главных социокультурных факторов понимания 

современных проблем по сохранению и использованию архитектурного 

наследия.  

Следующая, феноменологическая концепция, объединяет в себе идейные 

парадигмы двух предыдущих и вводит их в общий семантический контекст. 

Согласно ей, историко-архитектурный ландшафт – это безграничное поле 

реализации интеллектуально-духовного опыта человека, проявляющегося 

посредством различных знаков, символов и мифов, через которые ландшафт 

может быть прочитан как некий текст. Впервые значимость его исторической 

составляющей была обозначена в трудах американского исследователя Д. 

Лоуенталя. Профессор рассмотрел вопрос о том, почему человеку привлекают 

«старые» дома и вещи, почему всегда «модно» оформлять жилище и целые 

пространства в стиле какой-либо эпохи и пр. Лоуэнтал обосновывает это 

«необходимостью прошлого для возможности осмыслить нынешний 

ландшафт» [7, с.2]. Также он отмечает, что прошлое непроизвольно 

«реинкорнируется в создаваемом нами ландшафте» [7, с.6]. Мы организуем его 

по образу и подобию того, в котором выросли или того, который уже «проверен 

временем» т.к. только в этом случае он представляется нам безопасным и 

комфортабельным. Мы наделяем объекты ландшафта неким смыслом 

(художественным, религиозным, социальным), тем самым превращая его в 

дневник своей жизни, историко-семантическую летопись, в которой 

субъективные переживания переплетаются с общественными. Таким образом, 

раскрытие смысловых форм ландшафта важно для понимания формулы 

самоидентификации человека в окружающей социокультурной, исторической, 

этнической среде. Данная проблема лежит в области коммуникации: чем 

раскрепощённее культурные связи, тем гармоничнее культурный ландшафт, 

тем комфортнее в нём чувствует себя человек. Так в феноменологической 

концепции прослеживается двойной акцент как на онтологическую функцию 

ландшафта, так и на коммуникативную.  
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Проанализировав специфику историко-архитектурных ландшафтов через 

призму различных концепций, можно выделить две их основные 

социокультурные функции как объектов наследия. Онтологическая, 

основывающаяся на его историчности (ландшафт как социальный хронотоп) и 

коммуникативная (ландшафт как информационно-семантическое поле). Обе эти 

функции обеспечивают процесс культурно-исторической преемственности, 

необходимой для полноценного развития общества. За счёт своей физической 

статичности архитектурная составляющая ландшафта позволяет человеку 

обрести способность ориентироваться в пространстве – как в прямом смысле, 

так и в метафизическом (духовном). Именно архитектура выступает 

«вещественным» доказательством прошлого и опорой настоящего. Тем не 

менее, ландшафт – структура, безусловно, динамичная: общество преобразует 

его, привнося в него новые элементы, придавая старым новые значения. 

Соответственно, в нём развивается коммуникативная среда. Эти 

характеристики делают историко-архитектурные ландшафты уникальными 

объектами наследия, требующими особого подхода в сохранении и 

интерпретации, что выступает перспективным направлением для дальнейших 

исследований. 
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ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЕ 

(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ). 

Последнее десятилетие XX века принято считать переломным в развитии 

мировой и отечественной культуры, где важную составляющую играет процесс 

глобализации. Данный процесс воздействует на все аспекты человеческого 

общества, меняя традиционные взгляды и представления.  

На сегодняшний день ситуация в обществе требует внимание к проблемам 

сохранения и популяризации культурно-исторического наследия в музее. Об 

актуальности данной проблемы свидетельствует создание международных 

организаций, занимающихся вопросами современных музеев и принятие ими 

целого ряда документов на международном уровне. Первым 

профессиональным музейным объединением такого рода стала Международная 

музейная служба (International Museums Office – ИМО), основанная в 1925 году 

в структуре Лиги Наций. К числу приоритетных задач ИМО относились: 

налаживание связей и контактов между музеями мира, подготовка и поведение 

международных форумов, выработка единых стандартов. В 1946 году в Париже 

учрежден Международный совет музеев (International Council of Museums – 

ИКОМ), присоединившийся к ЮНЕСКО. Одним из ведущих деятельностей 

ЮНЕСКО стало формирование законодательной базы регулирования 

международных отношений по сохранению всемирного культурного наследия. 

В целях координации усилий и повышения стандартов в сохранение 

культурных ценностей при содействии ЮНЕСКО в 1959 году в Риме создан 

Международный научно-исследовательский центр по консервации и 

реставрации культурных ценностей. Открытие таких организаций можно 

считать положительным глобализирующим фактором, имеющим влияние на 

развитие музейной деятельности.  

Современный музей представляет собой социо-культурный феномен, 

отличительной особенностью которого является определение собственных 

функций в условиях глобализации. На данном этапе можно говорить о ряде 

определяющих направлений в музейной деятельности: 

¶ формирование информационного пространства, развития сети интернет, 

что ведет с одной стороны к доступности информации, а с другой стороны 

виртуальный мир заменяет реальный, экскурсии в 3d формате и т.д., что 

приводит к снижению потенциальных посетителей и возможности получить 

реальные впечатления; 

¶ доминирование массовой культуры, в ущерб элитарной, отношение к 

музею как к развлекательному центру, а не образовательному и 

информационному; 
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¶ внедрение технологий – аудиогиды, интерактивные панели, мобильные 

приложения – позволяют посетителю самостоятельно выбирать интересную 

информацию, однако в данной ситуации утрачивается значимость 

экскурсовода, как традиционное составляющее музея и несущее 

определяющую функцию; 

¶ распространение интерактивных мероприятий, с использованием 

компьютерных технологий расширяют возможность понимания и включения 

посетителя в определенную эпоху или событие, но в таких случаях очень часто 

происходит подмена познавательной функции на развлекательную. 

Последствие глобализации в музейной сферы еще не определены. На 

сегодняшний день проблемы, вызванные этим процессом становятся 

определяющими в работе музейных сотрудников. Выявление пути решений, 

прогнозирование последствий отражения глобализации приобретает 

доминирующее значение. Таким образом, содержание проблемы можно 

определить как, необходимость сохранения культурного наследия, традиций, 

что является приоритетной функцией музея через инновационные технологии в 

условиях современного мира. 

Проблемы сохранения традиций при внедрении инновационных методов 

относятся к музеям разного уровня: крупным столичным, провинциальным, 

сельским и т.д.  

Данную проблематику мы рассмотрим на примере Музея истории города 

Астрахани. Музей истории города располагается в историческом районе 

«Коса». Астрахань, сохранившаяся в этом районе, представляет собой 

уникальный образец русского провинциального города с характерной для того 

периода застройкой. 

Дом, в котором располагается музей, имеет очень интересную историю. С 

момента постройки до настоящего времени здание принадлежало нескольким 

владельцам. Из документа «Книга оценочного сбора с недвижимого имущества 

частных владельцев города Астрахани за 1828 год» по Казачьей улице (совр. 

Ульяновых) Николай Васильевич Ульянов (дед В.И. Ленина) числился 

домовладельцем [3, с. 9]. В 1866-1868 гг. – эта постройка записана как 

деревянный дом со службами мещанина Василия Ульянова (сына Н.В. 

Ульянова). Затем здание несколько раз перекупалось и со временем ветшало. 

Его предполагалось снести, но благодаря активным действиям П.И. Усачева, 

руководителя Астраханского архива в 1930 – 1936 гг., дом не был уничтожен. В 

конце 60- х годов встает вопрос о реставрации дома и открытии в нем к 

столетию со дня рождения В.И.Ленина музея. 

По окончании реставрационных работ 16 апреля в 1970 году в доме был 

открыт дом-музей Ульяновых. Первая экспозиция дома-музея Ульяновых была 

подготовлена коллективом научных работников Астраханского краеведческого 

музея с привлечением научных сотрудников Астраханского педагогического 

института. В 1970-е годы музей был востребован. Здесь принимали в пионеры, 

комсомольцы, вручали паспорта и т.д. 

С 1990 года – резкий отток посетителей. В 1991-1992 годах – частые 

случаи вандализма. В 2001 г дом-музей Ульяновых был переименован в музей 
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истории города, в котором была развернута экспозиция, посвященная истории 

города и его жителям, охватывающий период с конца XVIII до начала XX века. 

Копии всех архивных документов, связанные с семьей Ульяновых, и их 

мемориальные вещи стали экспонироваться в разделе «Ульяновы в Астрахани».  

Сегодня коллектив Астраханского музея-заповедника, филиалом которого 

является Музей истории города Астрахани, решает проблему не только 

сохранения истории семьи Ульяновых, в рамках постоянных экспозиций, но и 

ее популяризации, в том числе с помощью инновационных технологий. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в условиях современной 

политической, экономической, культурной и социальной политики 

утрачиваются знания о той эпохе, и вместе с ними исчезают знания о людях, 

того времени. Сохранение исторических фактов важнейшая задача музейных 

специалистов в XXI веке. Но решить ее возможно только средствами 

инновации, идя навстречу к сегодняшнему посетителю музея. Сделать это все 

труднее, в связи с тем, что исторические знания утрачивают свою актуальность 

и музейным работникам зачастую приходиться не просто знакомить горожан и 

гостей города с уникальными фактами, документами, предметами, а порой и 

восполнять недостающие знания у современного посетителя, выступая не 

только в роли экскурсовода, но и учителя.  

В условиях создавшейся ситуации работники астраханского музея-

заповедника разрабатывают новые проекты, с помощью, которых возможна 

такая подача исторического, краеведческого материала, которая была бы 

актуальна и современна, но при этом не утрачивала подлинной исторической 

сути. Поэтому сегодня экспозиция «Ульяновы в Астрахани» расширяется, 

пополняется новыми архивными документами, фондовыми экспонатами. 

Сейчас находится в разработке генеалогическое древо семьи Ульяновых, 

охватывающий период с конца XVIII в. до XX в. Таким образом, данный 

экспозиционный материал представляется не только через историю конкретной 

семьи, но и историю города и страны в целом. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что в 

современном музее необходимо разрабатывать такие инновационные методы, 

которые позволяли бы включить посетителя в познавательный, обучающий 

процесс, заинтересовать его и подтолкнуть к саморазвитию. В тоже время, 

учитывая желания современного потребителя культурных услуг, 

препятствовать исключительно развлекательному характеру мероприятий и 

экскурсий. Кроме того следует отметить, что в настоящее время, время 

глобализации и общества потребления, как никогда востребована уникальность 

регионов, ценна культурная специфика отдельного музейного учреждения.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСЛИБРИСА В МУЗЕЙНОМ 

СОБРАНИИ 

Экслибрис (книжный знак), как и любой другой музейный предмет, 

обладает рядом свойств. Первостепенным и наиболее важным является 

свойство информативности, которое раскрывает предмет как источник 

сведений о исторических событиях, явлениях природы или культуры, 

личностях и их деяниях. Со свойством информативности тесно связано такое 

понятие как информационный потенциал, т.е. «общественное значение 

предмета, выявленное в ходе его изучения при комплектовании музейной 

коллекции, зафиксированное в документах [которое – К.П.] представляет собой 

комплекс сведений» [3, с. 44]. Информационный потенциал, которым обладает 

музейный предмет, состоит из двух компонент: внешнего и внутреннего 

информационного поля. Как следует из названия, внешнее информационное 

поле содержит информацию о связях предмета с окружающей средой, т.е. 

информацию косвенную. Внутреннее информационное поле несет информацию 

отраженную и закодированную самим предметом. Если обратиться к практике, 

то внешнее информационное поле – это сведения о происхождении и 

бытовании предмета, о лицах и исторических событиях, связанных с ним, 

внутреннее поле – это атрибутивные признаки самого предмета, такие как 

назначение, надписи, подписи, размеры и др. Важно отметить, что внешнее и 

внутреннее информационные поля не существуют изолировано, а лишь в 

тесной взаимосвязи.  

Экслибрис в музее или частной коллекции может находиться в разном 

виде – это может быть отдельная коллекция листов графики (иногда, увы, 

вырезанных из книг), или же собрание изданий (книжный фонд), с вклеенными 

(или оттиснутыми) экслибрисами. Нам кажется правомочным применить к 

таким случаям термины «in situ», и производный от него «ex situ». Ранее они 

использовались в отношении музеев под открытым небом, создаваемых как на 

основе памятников сохраняемых на своем исконном месте, тогда для 

характеристики таковых подойдет термин «in situ» (лат. на месте), так и из 

памятников, привезенных из других мест, что можно характеризовать 

противоположным термином «ex situ» (лат. из места).  

Правомерность использования вышеозначенных терминов, в отношении 

экслибриса – произведения прикладной графики, являющегося движимым 

документальным памятником истории и культуры – не вполне очевидна. 

Отечественные исследователи экслибриса, библиофилы, коллекционеры прямо 

http://nasledie.org.ru/legalbase/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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не упоминают термин «in situ», тоже можно сказать о зарубежных 

исследователях начала XX века, которые близко подходят к этому понятию, но 

не называют его. Современный немецкий исследователь книжного знака Вибке 

Херр, рассуждая о коллекциях экслибриса в Германии, пишет: «они 

[экслибрисы – К.П.] находятся во множестве библиотек имеющих старые 

фонды [фонды редкой книги – К.П.]. Там экслибрисы находятся вклеенными в 

старую книгу, от чего так же могут быть названы экслибрисами in situ.» 

(перевод наш – К.П.) [4, S. 131]. Учитывая зарубежный опыт, можно 

утверждать, что термин «in situ» применим в контексте музеологии не только к 

архитектурным памятникам, но и гораздо шире, к более широкому кругу 

понятий, в частности к экслибрису и другим памятникам, разумеется, с учетом 

особенностей этого понятия.  

Если к экслибрису возможно применить понятия «in situ» и «ex situ», то 

возникает вопрос как нужно собирать коллекцию, в каком виде её хранить и как 

экспонировать. Что лучше: экслибрис изъятый из среды своего бытования 

(книги), или сохраненный в коллекции вместе с ней? 

Практический вопрос коллекционирования экслибриса в настоящее время 

до конца не решен. Некоторые собиратели предлагают наклеивать экслибрисы 

на картонки, с тем, чтобы из них можно было создать подобие каталога 

(Е.Н. Минаев, С.П. Фортинский) [2, с. 210-211], другие, такие как Г. Сейлер, 

хотя и отмечают, что сохранение экслибриса на его исконном месте, повышает 

как материальную, так и культурную ценность и экслибриса, и книги в которую 

он вклеен, но предоставляют право решения коллекционеру [6, S.76 – 77]. 

Некоторые просто не осуждают факты такого изъятия, что можно трактовать 

как согласие с такими действиями (Д. Кудорфер) [5, S.74]. 

Анализируя позиции исследователей, можно отметить, что коллекционеры 

подходят к связи книги и экслибриса с ценностной точки зрения. Если предмет 

(экслибрис) ценен, уникален, то можно ожидать, что он не будет отделен от 

книги, если же он типичен, есть в коллекции, или изъятие из книги является для 

него единственной возможностью остаться в коллекции, то в отделении его от 

книги, коллекционеры не видят большой проблемы. 

В музейной среде этот вопрос решен проще – существует такое понятие 

как «авторская монтировка», под которое экслибрис, находящийся в книге, 

полностью подпадает, поскольку в книгу он помещался владельцем, или же 

близким к нему лицом. Кроме того, наклеивание экслибриса на картон 

противоречит музейной инструкции [1, с. 86 – 87]. Согласно общей практике, в 

каком виде экслибрис поступил в музей, в таком он и будет в нем храниться (в 

случае если это не вредит его сохранности).  

Если вернуться к теоретическому аспекту, то стоит отметить, что 

экслибрис, отделенный от книги, теряет значительную часть своего 

информационного потенциала, своего внешнего информационного поля. 

Собственно сам экслибрис еще может указывать на владельца библиотеки, но 

значительная часть информации – книга, на которой был помещен экслибрис, 

предполагаемый состав собрания и многое другое – может быть утеряна. 

Происходит разрыв связи двух предметов – книги и экслибриса, и если они и 
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сохраняют некую информацию по отдельности, то качество и объем её 

становится значительно меньшим.  

Существуют различные способы сохранения, если не самой связи, то её 

подобия, некоего заменителя, но все они значительно уступают оригиналу. 

Отдельный вопрос – сохранность как книжного памятника, так и экслибриса: 

если ярлык можно отклеить (без значительных повреждений его и книги), то 

штемпель только вырезать, а суперэкслибрис удалить вместе с крышкой 

переплета или корешком книги.  

В заключение приведем примеры подтверждающие правильность позиции 

о сохранении экслибриса вместе его первоначального бытования (in situ), 

основанные на практических наблюдениях, полученных в ходе работы в фонде 

Редких печатных изданий (РПИ) Государственного мемориального музея 

А.В. Суворова. 

Экслибрисы, сохраненные на памятнике, позволяют прояснить его 

происхождение, а в отдельных случаях атрибутировать неизвестные книжные 

знаки. Особенно это важно для атрибуции шрифтового суперэкслибриса, 

который можно расшифровать лишь при наличии в книге других книжных 

знаков. На корешке книги «Краткое содержание приказов и циркуляров по 

Военному Ведомству в хронологическом порядке. 1855 – 1880 г.» (Варшава, 

1880. МС-16794) был обнаружен шрифтовой суперэкслибрис – тисненые 

золотом литеры «П.В.О.С.», который удалось атрибутировать как 

суперэкслибрис Петербургского военного окружного суда, только благодаря 

штемпелю, содержащему полное название учреждения, помещенному на одной 

из страниц книги. Атрибуция могла бы не состояться, если бы штемпель был 

утрачен. 

Книжные знаки, сохраненные на памятнике, позволяют проследить его 

историю бытования, даже если нет других исторических свидетельств о его 

истории кроме него самого. Так книга-конволют «Feldzuege der Oestreicher und 

Russen in Italien im Jahre 1799» (Походы австрийцев и русских в 1799 году). 

(Leipzig, 1800. МС-16806), хранит на своих страницах штемпели 

Артиллерийского исторического музея, музея А.В. Суворова и его библиотеки, 

факсимиле генерала Г.А. Жомини (1779 – 1869), его рукописный автограф, и 

штемпель Императорской Военной Академии. Благодаря этим знакам удалось 

воссоздать историю бытования книги. Можно предположить, что в первой 

трети XIX в., сразу после своего рождения (1800), книга находилась в собрании 

Генриха-Антуана Жомини, основателя Императорской Военной Академии. В 

библиотеку Академии она попадает около 1832 г., но не позднее 1855 года, 

когда Императорская Военная Академия стала носить название Николаевской 

Академии Генерального штаба. Позднее, при создании Суворовского музея 

(1900–е гг.) книга, была передана ему в качестве дара. В 1929 г. поступила в 

собрание Военного историко-бытового музея, а с 1937 г. - в собрание 

Артиллерийского исторического музея. В 1950 г. была возвращена в 

библиотеку музея А.В. Суворова, а в 1981 г. передана из библиотеки музея в 

отдел фондов.  
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Подводя итоги, следует отметить, что экслибрис любого вида должен 

сохраняться в неразрывной связи с памятником. Только сохранение экслибриса 

«in situ» позволяет исследователям с большой степенью точности определить 

историю бытования памятника, уточнить некоторые особенности его 

происхождения. Экслибрис известной личности обладает значительной 

мемориальной ценностью, при его наличии возможна реконструкция частной 

библиотеки, расширение и уточнение знаний, как о владельце, так и круге его 

общения, его эпохе. Наконец, экслибрис – «in situ», не поврежденный, с 

известной историей, может служить знаком подлинности объекта, на котором 

он размещен. 
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КИНОФЕСТИВАЛЬ КАК СРЕДСТВО PR-ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ КИНОИНДУСТРИИ  

В последние десятилетия в мире происходит интенсивная 

интернационализация культурных связей. Одним из наиболее мощных 

интеграторов межкультурных отношений выступает киноискусство. Россия 

вовлечена во всемирный процесс интернационализации кинопроизводства. В 

связи с этим важной представляется задача внедрения современных PR-методов 

в процесс кинопроизводства, развития маркетинга на рынках сбыта 

кинопродукции, в области кинопроката, расширения вторичных рынков 

реализации кинокартин, привлечения зарубежных инвесторов к реализации 

крупных кинопроектов, рационализации коммерческих связей с иностранными 
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партнерами и, наконец, активного выхода российских кинокартин на 

зарубежные рынки. 

В центре настоящего исследования – сравнительный анализ 

эффективности продвижения продукта киноиндустрии посредством фестиваля 

на примере кинофестиваля «V Открытый Всероссийский фестиваль 

документальных фильмов “Соль Земли”» и кинофестиваля «XVIII 

международный фестиваль “Кино – детям”». 

Основная идея организации PR-кампании: продуктивное взаимодействие 

со СМИ, а также использование всех доступных PR средств для привлечения 

как можно большей аудитории для посещения фестиваля.  

Планируемые результаты: увеличение общего числа зрителей и участников 

фестиваля, положительное мнение общественности, определенное упоминание 

в СМИ, увеличение площадок для кинопоказов, рост заинтересованности 

качественными кинофильмами среди российской молодежи. 

Статистические данные о результатах проведения PR-кампаний обоих 

кинофестивалей предоставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные показатели между фестивалями за 2013 год 

Показатели 

эффективности PR-кампании 

(по сравнению с 2012 годом) 

Объекты оценки 

«Соль земли» «Кино – детям»  

 

Количество выделяемых бюджетных 

средств 

Выросло на 

1 100 000 руб 

Выросло на 

 400 000 руб 

Количество посетивших фестиваль 

зрителей 

Увеличилось  

на 700 человек 

Увеличилось  

на 5600 человек 

Количество упоминаний в различных 

СМИ 

Не изменилось Увеличилось  

почти в 3 раза 

Количество фильмов-участников 

фестиваля 

Прибавилось  

4 новых фильма 

Увеличилось  

на 24 фильма 

Количество положительных отзывов 

аудитории 

Возросло на 12% Возросло на 34% 

Количество фестивальных площадок 

для показа кинофильмов 

Не изменилось Увеличилось  

почти в 3 раза 

Общее количество партнеров и 

спонсоров фестиваля 

Увеличилось на 4 

единицы 

Увеличилось  

на 6 единиц 

Количество информационных 

партнеров фестиваля 

Не изменилось Возросло  

практически вдвое 

 

Разберем каждый пункт подробнее. Известно, что основная часть 

спонсорских средств на организацию фестивалей исходит от министерства 

культуры. Следует отметить колоссальную прибавку субсидии для 

кинофестиваля «Соль земли» – он получил на 1,1 милл рублей в больше в 2012 

году, так как мероприятие отлично зарекомендовало себя, и стремительно 

набирало популярность. Стоит также обратить внимание на немалый скачок в 
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увеличении бюджета кинофестиваля «Кино – детям». Здесь прирост составил 

400 тыс рублей. Проанализируем, насколько эффективно каждый фестиваль 

воспользовался своим бюджетом для проведения PR-кампании мероприятия. 

Самое большое различие между описываемыми кинофестивалями состоит 

в том, что фестиваль «Кино – детям» проводится на территории всей 

Самарской области, в то время как «Соль земли» осуществляет показы фильмов 

только в кинотеатре «Художественный». Также стоит отметить, что в этом году 

организационный комитет фестиваля «Кино – детям» поставил перед собой 

задачу расширить географический охват мероприятия, посредством увеличения 

количества площадок для проката кинолент. Организаторы со своей задачей 

справились отлично, заключив новые договоры о сотрудничестве во многих 

недоступных ранее малонаселенных пунктах, в общей сложности увеличив 

количество фестивальных площадок с 37 до 96 штук. Это естественно 

отразилось на общем количестве посетивших кинофестиваль людей, что 

объясняет такое огромное преимущество в этом показателе перед 

кинофестивалем «Соль земли». Аудитория кинофестиваля «Кино – детям» 

увеличилась на 5600 человек, в то время как количество человек, посетивших 

мероприятие «Соль земли» возросло всего на 700.  

Столь же обширной у фестиваля «Кино – детям» была работа с новыми 

информационными партнерами. В 2013 году были заключены договоры о 

сотрудничестве с телефонным оператором «Мегафон», газетой 

«Комсомольская правда» телеканалом «Самара ГИС», а также с самарским 

театром юного зрителя «САМАРТ». Таким образом, количество общих 

контактов в инфосфере возросло ровно в два раза, благодаря чему фестиваль 

«Кино – детям» получил мощную поддержку со стороны средств массовой 

коммуникации в период проведения PR-кампании. У кинофестиваля «Соль 

земли» в данном аспекте дела обстоят менее перспективно – количество 

информационных партнеров не изменилось по сравнению с прошлым годом.  

Не менее важным критерием эффективности является количество 

позитивных отзывов зрителей. Обилие хороших откликов поднимают статус 

кинофестиваля, привлекают к нему внимание общественности, увеличивают 

посещаемость. Зрителям обоих кинофестивалей после просмотра раздавали 

анкеты, в которых им предлагалось дать оценку фильмам и фестивалю. В связи 

с резким расширением границ кинофестиваля «Кино – детям» и увеличившейся 

аудиторией, количество отзывов возросло на 34%. У фестиваля «Соль земли» 

эта цифра оказалось существенно ниже – количество положительных отзывов 

увеличилось лишь на 12%.  

Наконец, одним из важнейших показателей эффективности проведенной 

PR-кампании является реакция средств массовой информации. Сюда относятся 

любые упоминания о фестивалях, причем и у информационных партнеров, и у 

сторонних изданий. По этому показателю снова лидирует кинофестиваль «Кино 

– детям». Устроенное организаторами в этом году резкое увеличение 

количества фестивальных площадок не могло остаться без повышенного 

внимания СМИ. Сразу несколько региональных изданий упомянули 

мероприятие на своих страницах, подробно описывая особенности 
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кинофестиваля. Также события и новости фестиваля активно освещались на 

региональных телеканалах, таких как «Россия Самара» и «Самара ГИС». В 

эфире транслировались интервью с гостями, организаторами, показывались 

новостные сюжеты. Не лишним будет упомянуть о внимании со стороны радио 

– местные радиостанции «Самара Максимум» и «Радио Скат» несколько раз 

упоминали о фестивале в своих эфирах. Таким образом, количество 

информационного отклика со стороны СМИ у фестиваля «Кино детям» 

увеличилось в три раза. Кинофестиваль «Соль земли» продолжил 

сотрудничество со старыми информационными партнерами, и никаких новых в 

этом году не приобрел. Фестиваль получал стабильно освещение со стороны 

масс-медиа, но такого скачка, как у фестиваля «Кино – детям», не наблюдалось. 

Прежде, чем подводить итоге, стоит отметить следующий момент. Дело в 

том, что разбираемые выше кинофестивали очень сильно отличаются друг от 

друга. У них присутствует разница в масштабе, в целевой аудитории, в 

жанровой стилистике и позиционировании. Кинофестиваль «Соль земли» 

специализируется на прокате только лишь документальных фильмов. 

Фестиваль проходит на одной площадке, производит показы только в 

кинотеатре «Художественный». Носит серьезный, информационный характер, 

обладает насыщенной программой, ориентированной на интеллигентную 

аудиторию. 

 Кинофестиваль «Кино – детям» само по себе мероприятие огромных 

масштабов. В этом году показы проводились по всей Самарской области – от 

крупных городов до небольших селений. Целевой аудиторией фестиваля 

являются дети, а поэтому и фильмы на него отбираются соответствующие. 

Мероприятие совмещает в себе информативные, образовательные и 

развлекательные функции. К тому же, в отличие от фестиваля «Соль земли», 

который проводится всего пять лет, кинофестиваль «Кино – детям» имеет 18-

летнюю историю. 

Однако если говорить об эффективности продвижения продуктов 

кинематографа на российский рынок, то в этом аспекте гораздо 

предпочтительнее выглядит фестиваль «Кино – детям». Помимо того, что он 

выполняет важнейшую образовательную функцию среди детей, данный 

кинофестиваль позволяет жителям малонаселенных пунктов принять участие в 

мероприятии, дарит им редкую возможность просмотра качественного кино. 

Фестиваль «Соль земли» хоть и отстает в данном аспекте, все равно имеет 

огромную важность, продвигая российские документальные фильмы, которые 

сейчас как никогда нуждаются в поддержке и распространении.  

Одним из главных факторов эффективности PR-кампании является 

успешное распределение бюджетных средств. Если обратиться к 

статистическим данным, то можно увидеть, что объем выделенных субсидий 

фестивалю «Кино – детям» составил 900 рублей, в то время как на организацию 

кинофестиваля «Соль земли» правительством Самарской области было 

выделено 2 мил рублей. Такое различие объясняется тем, что немалую часть 

бюджета фестиваля «Кино – детям» обеспечивает их главный спонсор – ОАО 

«Волгатрансстрой». Тем не менее, организаторы распределились выделенными 
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на PR-кампанию средствами в несколько раз эффективнее, чем их коллеги из 

оргкомитета кинофестиваля «Соль земли».  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить огромный вклад обоих 

кинофестивалей в российскую индустрию кино. Во время доминирования 

западных фильмов на рынке проката, подобные качественные кинофестивали 

являются едва ли не единственным эффективным способом продвижения 

продуктов кинематографа. 
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ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСТВО КАК ОСНОВНАЯ ЛИНИЯ ИДЕОЛОГИИ 

КПРФ 

Возникновение государства – один из признаков, на основе которого 

общество можно отнести к цивилизации. Понимание особой роли государства и 

того, в чём конкретно должна выражаться его сила, разнится. 

Одним из главных источников, подпитывающих государственнические 

настроения в нынешней России, является непринятие значительной частью 

граждан краха Советского Союза, разрушения большинства систем и отраслей 

экономики, резкого снижения уровня жизни, утерянного авторитета в 

международных отношениях [5].  

КПРФ заявляет о том, что выступает преемницей КПСС [4, с. 40]. У 

Компартии наших дней государственнический мотив в идеологии выражен 

гораздо четче, чем у предшественницы: «У коммунистов особо трепетное 

отношение к своей державе» [2, с. 227].  

Ориентация Компартии на государственничество выражается по ряду 

важнейших направлений: 1) экономика, 2) государственное строительство, 3) 

внешняя политика, оборона и безопасность. 

Желание усилить роль государства в экономике у Компартии выражено 

ярчайшим образом. Предлагается кардинальное решение в виде 

национализации недр [4, с. 36], в то время как иные политические силы 

предлагают промежуточные, компромиссные варианты, сводящиеся к 

увеличению природной ренты (повышение налогов для добывающих 

компаний).  

В области государственного строительства КПРФ ставит своей целью 

защиту единства и целостности страны [4, с. 27]. Это программное положение 

было заложено изначально. С самого момента своего появления КПРФ была 

возмущена суверенизацией отдельных регионов, что можно проследить, изучая 

заявления съездов, иных руководящих органов партии, допустим, по Чечне [3, 

с. 16-17, 19-21, 28-31, 55].  

Линия КПРФ в 90-е гг. состояла не только в сопротивлении второй 

очереди распада государства (теперь уже не СССР, а РСФСР-РФ), но и в 

пропагандистских усилиях по «восстановлению Союза» [3, с. 7-8].  

Анализ содержания действий коммунистов в тот период говорит в пользу 

того, что они желали не упустить время, пока дезинтеграция бывших союзных 

республик не приняла необратимый характер, чтобы возможно было «срастить 

ткани» прежнего большого государства. Другое дело, чтобы вплотную 

приступить к этой работе, КПРФ необходимо было достичь стратегического 

успеха, т.е. обеспечить победу своему кандидату на президентских выборах, а 

далее воспользоваться рычагами суперпрезидентской республики для 
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переориентации внутренней и внешней политики страны. Шанс был упущен, 

попытки формировать общественное мнение в направлении на возрождение 

СССР оказались для партии тщетными. 

Современные коммунисты выводят на первую позицию национально-

освободительную борьбу. КПРФ считает установившийся после 1991 года 

политический режим компрадорским, проводящим политику в интересах 

Запада, а не собственного народа [4, с. 23]. Курс В. Путина и Д. Медведева 

интерпретируется в качестве продолжения «ельцинизма», который в новых 

условиях мимикрирует, подделываясь под государственничество и патриотизм 

[6, с. 4].  

Одним из факторов, способствовавших крушению СССР и реставрации 

капитализма, называется деятельность США, которые, по мнению 

коммунистов, курировали антисоветские силы внутри страны и способствовали 

приходу их к власти [4, с. 22-23]. 

Со своей стороны, Компартия закладывает ориентир на достижение 

подлинного суверенитета [4, с. 27]. КПРФ обеспокоена приближением НАТО к 

границам России, собирается сосредоточиться на укреплении 

обороноспособности, защите соотечественников за границей, обеспечении 

продовольственной безопасности, а об основах внешней политики России 

пишет более чем кратко – «на принципах взаимного уважения стран и народов» 

[4, с. 40].  

Содержание публицистических работ Г. Зюганова даёт более подробное 

представление о том, как партия понимает суть международной политики и 

место России в глобальных процессах.  

Председатель ЦК, известный своими многократными обращениями к теме 

самобытности нашей страны, не отрицает объективности и необходимости 

глобализации. Он оценивает мировую ситуацию с той позиции, что имеет место 

гегемония американского империализма, осуществляющего глобализацию, 

направленную на удовлетворение потребностей исключительно своих и 

собственных союзников. Глобализация по-американски, по мнению лидера 

партии, стирает понятие национального [1, с. 256-259], углубляет имеющиеся 

противоречия («война цивилизаций» [1, с. 277], проблемы «Север-Юг», «Запад-

Восток»), направлена против разнообразия культур и путей развития различных 

обществ, призвана обеспечить тотальность западной модели мышления.  

Зюганов видит наличие таких вызовов, которые не только сулят риски, но 

и означают прекращение существования РФ. Соответствующие угрозы, с его 

точки зрения, исходят от США, которые намерены уничтожить российские 

ВПК и армию, продолжить создавать марионеточные режимы в сопредельных 

государствах, и всё это служит цели дальнейшего окончательного распада 

России [2, с. 278]. 

С момента распада Советского Союза прошло больше 20 лет. Несмотря на 

это, руководитель КПРФ продолжает питать надежды на реинтеграцию. Он 

критикует «Концепцию внешней политики РФ» за то, что в ней предлагается 

«завершить международно-правовое оформление госграницы», т.к. расценивает 

данный шаг в качестве окончательной легитимации Беловежских соглашений 
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[2, с. 280-281]. Не устраивает лидера коммунистов и рыночный подход к 

наведению «мостов» со странами постсоветского пространства, который 

положен в основу объединительных усилий Кремля. В то же время, на 

декларативном уровне отвергая допустимость компромиссов с режимом, КПРФ 

готова в отдельных случаях выступать с ним единым фронтом. Это, например, 

касалось поддержки Южной Осетии и Абхазии [2, с. 279]. 

Антизападный вектор очень отчетливо звучит в действиях и предложениях 

КПРФ. Г. Зюганов, выражая партийный взгляд, приравнивает НАТО к ЕС. Он 

возмущен нарастающим антикоммунизмом в Европе и попытками поставить на 

одну доску СССР и нацистскую Германию, требует роспуска военных блоков 

(т.е. НАТО) [2, с. 283-284, 286-288, 296]. «По ту сторону» это тоже ощущают, 

партию называют «имперской» и «консервативной» [7, с. 266-269; 8, с. 128-

158].  

Анализируя содержание программных документов коммунистов, 

выступления её лидера, конкретные действия, можно сделать вывод, что 

государственничество является костяком идеологии Компартии: «КПРФ 

выступает единственной политической организацией, последовательно 

отстаивающей права людей наёмного труда и национально-государственные 

интересы» [4, с. 3]. Оно является тем элементом, который влечёт за собой 

усиление еще двух идейных линий КПРФ – прорусскости и «сталинизма». 

Вместе эти три составляющие образуют оригинальный «клубок», который 

представляет собой сложное переплетение и смешение, на первый взгляд, 

несвязанных фрагментов, которые при ближайшем рассмотрении 

выстраиваются в цепочку, где каждое последующее логично выводится из 

предыдущего. 

Государственничество однозначно реализуется в четырёх других чертах, 

присущих КПРФ:  

1) парламентская работа – конструктивный, мирный путь прихода к 

власти (согласуется со стремлением обеспечить устойчивость страны, не идти 

на расшатывание государственного фундамента);  

2) русский народ – стержень государства, державы, империи 

(необходима его поддержка и укрепление для поддержания мощи страны);  

3) уважение к религии – защита традиционных конфессий, борьба за 

традиционные ценности (традиционные ценности – идейная основа для 

государственничества);  

4) Сталин, по мнению КПРФ, – великий руководитель, строитель 

державы, совершивший поворот к национально-государственным интересам. 
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Обидин Н.А. 

аспирант АГУ 

 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Потенциал развития гражданского общества во многом зависит от желания 

органов власти способствовать развитию данного института. Если органы 

федеральной власти могут поспособствовать в формировании общего 

направление развития гражданского общества в стране, то региональные власти 

могут помогать уже на местах и способствовать развитию гражданского 

общества на подвластных ею территориях. Применительно к Астраханской 

области одним из главных государственных органом способным оказать 

поддержку местному гражданскому обществу, является администрация 

Астраханской области. 

Хорошим сигналом о дальнейшем будущем гражданского общества в 

Астраханской области, может служить позиция областных органов власти о 

важности гражданского общества для Астраханской области, которая, по их 

мнению, очевидна. Так в недавнем интервью, руководитель администрации 

Губернатора Астраханской области, Канат Зенетуллаевич Шантимиров 

подчёркивает что: «Гражданское общество – основополагающий фактор 

экономического развития Астраханской области». Канат Шантимиров считает, 

что: «одна из важнейших задач администрации Губернатора является – 

способствование формированию устойчивого, сбалансированного 

гражданского общества, на основе дружбы и согласия между астраханцами 

различных национальностей». Руководитель администрации Губернатора 

считает, что у процесса развития гражданского общества нет каких-либо чётких 

параметров и границ развития, гражданское общество нацелено за горизонт. 

Роль личности в наше время, по его мнению, велика и поэтому нам необходимо 

сильное гражданское общество, которое бы умело адаптироваться под новые 

политические процессы, научный прогресс, а также глобализацию. Одной из 

целей Администрации Губернатора, по мнению его руководителя, является 

http://www.levada.ru/11-01-2013/rossiyane-o-raspade-sssr
http://acta.uta.fi/
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всяческое содействие в формировании общественных, профессиональных и 

молодежных объединений, цель которых формирование гражданского мира и 

благоприятных условий для деятельности людей с настроем на конструктив. 

Наличие подобных некоммерческих организаций в свою очередь, позволит 

привлекать больше инвестиций в нашу область. Региону необходима 

стабильность, для лучшего привлечения в него инвестиций и увеличения роли 

малого и среднего бизнеса. По мнению Каната Шантимирова, всё это тесным 

образом связано с высоким уровнем развития гражданского общества. Также, 

важной составляющей для развития гражданского общество в нашем регионе, 

является создание условий для эффективного использования человеческого 

потенциала. Канат Шантимиров признает, что в Астраханской области, не 

сформировано совершенное гражданское общество, но подчеркивает, что 

администрация Губернатора, по мере своих сил, всячески способствует 

развитию и укреплению институтов гражданского общества в нашем регионе и 

предполагает, что совместными усилиями, мы добьёмся желаемых результатов, 

по созданию эффективного гражданского общества в Астраханской области [1]. 

Если же говорить о количестве некоммерческих организаций в нашем 

регионе, то в соответствии с данными информационного портала Министерства 

юстиции РФ, на территории Астраханской области, зарегистрировано 1034 

некоммерческих организаций [2]. Что является, неплохим показателем для 

нашего региона. Но все же, мы не находимся в лидерах по развитию 

гражданского общества, в сравнении с другими регионами Российской 

Федерации. 

В соответствии с результатами информационно-аналитической работы 

исследовательской группы ЦИРКОН, Астраханская область отнесена к 

третьему классу регионов, по потенциалу развития гражданского общества, что 

соответствует среднему уровню жизни, экономики и потенциалу гражданской 

активности. Для Астраханской области, развитие гражданского общества 

возможно и желательно, так как присутствуют довольно благоприятные 

условия внешней среды и прежде всего экономического характера, но 

существует угроза трудно преодолеваемой пассивности граждан [3]. 

Во многом, пассивность граждан зависит от их уровня социального 

самочувствия и соответственно чем этот уровень выше, тем менее вероятна 

пассивная позиция граждан. Исследования в этой области, было проведено 

Фондом развития гражданского общества, совместно с Фондом «Общественное 

мнение». Так Астраханская область, в рейтинге социального самочувствия 

регионов, входит во вторую группу регионов России, что соответствует 

высокому уровню социального самочувствия жителей нашего региона [4]. Что 

позволяет, более позитивно смотреть на перспективы развития гражданского 

общества в Астраханской области. 

Обобщая вышеизложенное и говоря о потенциале развития гражданского 

общества в нашей области, необходимо отметить, что в целом можно говорить 

о среднем потенциале развития гражданского общества в Астраханской 

области. Что подтверждается результатами информационно-аналитической 

работы, исследовательской группы ЦИРКОН, и оценкой уровня социального 
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самочувствия, исследования которой было проведено Фондом развития 

гражданского общества совместно с Фондом «Общественное мнение».  

Также, о среднем уровне развития гражданского общества, в Астраханской 

области, может служить информация портала Министерства юстиции 

Российской Федерации, о количестве некоммерческих организаций в нашем 

регионе, которое составляет средний уровень по стране. 

Исходя из публичных выступлений и интервью представителей органов 

власти Астраханской области, можно говорить об их заинтересованности, в 

появление на нашей территории, сильного гражданского общества, что вполне 

понятно и обусловлено большим количеством причин, и возможной выгодой от 

появления в нашей области сильного гражданского общества. Как для органов 

власти, так и для представителей гражданского общества и общества в целом. 
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В настоящем исследовании рассматривается эволюция подходов России к 

урегулированию вооруженных и латентных противоборств на постсоветском 

пространстве. Особое место отводится анализу особенностей вовлеченности 

России в урегулирование тех или иных постсоветских конфликтов. 
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Процесс этнического самоопределения, запущенный с распадом СССР, 

сопровождался большим количеством конфликтов. Одни из них перешли в 

вооруженную стадию, другие ограничились столкновениями или 

напряженностью в отношениях. Но однозначно можно говорить о том, что 
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самые ожесточенные конфликты конца ХХ – начала ХХI вв. в Европе 

пришлись на Балканы и постсоветское пространство. При этом зачастую 

Россия, оставаясь системообразующим государством на этой территории, не 

имела другого выбора кроме вовлеченности в процесс урегулирования 

большого числа конфликтов на постсоветском пространстве.  

Обращаясь к рассмотрению подходов России к урегулированию 

конфликтов на постсоветском пространстве, отметим, что при распаде 

Советского Союза границы между новыми государствами, как и сама 

государственность новых образований, были признаны легитимными далеко не 

всеми. За двадцать с лишним лет, прошедших с момента распада СССР, на его 

бывшей территории произошло восемь вооруженных конфликтов, не считая 

разворачивающуюся в наши дни украинскую драму. В этой связи необходимо 

остановиться на анализе аспектов российского участия в урегулировании тех 

или иных противостояний на пространстве бывшего СССР. При этом, с точки 

зрения наличии тех или иных конфликтов с участием новых независимых 

государств, в урегулировании которых заметно российское присутствие, 

целесообразным представляется выделение нескольких «взрывоопасных 

регионов». 

ʖʞʥʳʡ ʂʘʚʢʘʟ, который включает в себя три независимые страны: 

Азербайджан, Армению и Грузию. Большинство вооруженных конфликтов на 

постсоветском пространстве имели место именно в Кавказском регионе. Это – 

армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха, грузино-

осетинский и грузино-абхазский конфликты. Можно согласиться с тем, что 

конфликтное урегулирование в Карабахе, Южной Осетии, Абхазии так и не 

стало необратимым процессом [1, с. 40], поскольку ни один из них не 

урегулирован до конца. 

Начиная с 2004 года можно говорить о «размораживании» отдельных 

конфликтов в регионе Южного Кавказа, т.е. активных попытках изменить 

сложившийся баланс сил и правовой статус-кво с использованием силы. 

Касательно роли России в урегулировании этих конфликтов, стоит 

отметить, что когда в августе 2008 г. многолетнее грузино-осетинское 

противостояние вылилось в «пятидневную войну», главным отличием этих 

событий от всех предыдущих стало участие в них Вооруженных сил 

Российской Федерации. Москва оценила этот шаг как «операцию по 

принуждению Грузии к миру», призванную спасти осетинский народ от 

масштабной «гуманитарной катастрофы». При этом Россия в полной мере 

воспользовалась западной практикой «интернационализации 

внутригосударственных конфликтов», первые прецеденты которой были 

созданы на Балканах в 1990-ые годы. 

Переходя к анализу эволюции роли России в урегулировании грузино-

абхазского конфликта, стоит отметить, что население Абхазии связывало свои 

надежды на этнонациональное самоопределение с «российским фактором» 

задолго до конфликта 2008 года [4; 2]. 

Начиная с 1994 года Россия активно подключилась к урегулированию 

грузино-абхазского конфликта. Следует отметить, что на фоне проведения 
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официальной международной миротворческой миссии на территории Абхазии, 

Россия предпринимала самостоятельные попытки разрешения грузино-

абхазского конфликта. Россия из медиатора и миротворца окончательно (не 

только де-факто, но и де-юре) превратилась в гаранта самоопределения двух 

бывших автономий Грузинской СССР.  

Рассматривая роль России в урегулировании конфликтов на Южном 

Кавказе необходимо также коснуться армяно-азербайджанского конфликта из-

за Нагорного Карабаха.  

С учетом важности, как Армении, так и Азербайджана для стратегических 

интересов России на Южном Кавказе, Российская Федерация взвешенно 

подходит к своей роли дипломатического посредника в переговорном процессе 

между Баку и Ереваном, не ставя под сомнение территориальную целостность 

Азербайджана.  

ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ ɸʟʠʷ является еще одним конфликтогенным субрегионом 

постстветского пространства: проблемы узбеко-таджикских, казахстано-

узбекских отношений, ситуация на юге Киргизии, рост исламского 

радикализма, а также серия межэтнических столкновений с использованием 

силы в начале 1990-х гг.  

В этом регионе наиболее значимым было участие России в 

урегулировании гражданской войны в Таджикистане, которое выразилось в 

поддержке светской власти в Таджикистане, обеспечении безопасности границ 

этой республики, а на завершающем этапе гражданской войны эффективной 

посреднической миссии.  

ʄʦʣʜʘʚʠʷ. Начиная с 1992 года, когда молдавско-приднестровский 

конфликт перерос в вооруженное противостояние, Россия наряду с помощью, 

которую оказывали Приднестровской Молдавской республике российские 

добровольцы и военнослужащие 14-й армии, включилась в процесс мирного 

урегулирования конфликта. 

Главной задачей политического развития ПМР в настоящее время остается 

проблема достижения международного признания. При этом, в свете 

обострения отношений между Россией и Украиной, являющимися главными 

государствами – гарантами, справедливо ожидать признания со стороны 

Российской Федерации и Приднестровья. Тем более с учетом созданного 

прецедента признания 26 августа 2008 г. признания Абхазии и Южной Осетии. 

ʋʢʨʘʠʥʘ. Появление независимой Украины в 1991 году создало 

парадоксальную ситуацию: с одной стороны появилось новое суверенное 

государство, а с другой – отсутствие четкой самоидентификации у его 

населения. Данную ситуацию, в свое время тонко уловил историк и политолог 

А.Миллер [3].  

Столь непростой и противоречивый опыт приобретения независимости во 

многом предопределил отношения между Украиной и Россией, многие вопросы 

внутренней политики государства, особенно в кризисной ситуации, неминуемо 

трансформируются в вопросы внешнеполитических отношений с Россией.  

До последнего времени наиболее конфликтной в российско-украинских 

отношениях была проблема Крыма, а его сецессия совершенно по-новому 
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обозначила роль России в украинском кризисе: сегодня один из основных 

вопросов уже состоит в том, является или нет полуостров прецедентом для 

дальнейшего расширения России на юго-восточные регионы Украины, где 

этнические русские составляют подавляющее большинство населения. Вместе с 

тем очевидно, что эскалация конфликта и кровопролитие в юго-восточных 

областях Украины просто не оставят России выбора и она вынуждена будет 

вмешаться в конфликт. Но очевидно также и то, что развитие данного сценария 

имеет все шансы на то, чтобы стать самым большим и опасным конфликтом в 

центре Европы после 1945 года. 

Подводя некоторый итог анализу подходов России к урегулированию 

конфликтов на постсоветском пространстве, следует еще раз сделать акцент на 

следующих моментах:  

1. В ближайшие годы очень трудно ожидать мирного политического 

урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве.  

2. Процесс этнического самоопределения, запущенный с распадом СССР 

нельзя считать завершенным до урегулирования этнополитических конфликтов 

на постсоветском пространстве. Соответственно, до завершения этого процесса 

невозможно говорить о постсоветских странах как состоявшихся государствах, 

обладающих реальной независимостью.  

3. Учитывая системообразующую роль России на постсоветском 

пространстве, российская политика не может уйти от участия в урегулировании 

тех или иных конфликтов.  

4. Важная проблема конфликтного урегулирования – внешнее 

вмешательство. В этой связи необходимо учитывать все подводные камни 

сложившейся в 1990-ые годы практики интернационализации 

внутригосударственных конфликтов, равно как и «косовского прецедента». 

Так или иначе, иногда у России, несмотря на традиционный подход к 

конфликтному урегулированию в рамках формулы «возможно все кроме 

войны», объективно создается очень узкий коридор возможностей для 

исключения силы из процесса урегулирования. И далеко не последнюю роль в 

данной ситуации играет фактор внешнего давления на постсоветское 

пространство.  

Литература 

1. Маркедонов С.М. Турбулентная Евразия. – М., 2010. – 260 с.; 

2. Маркедонов С.М. Этнонациональный и религиозный фактор в 

общественно-политических процессах Кавказского региона. – М.: МАКС 

Пресс, 2005. - 379 с.; 

3. Миллер А. И. Украина как национализирующееся государство // Pro et 

contra. – 1997. – Т.2. – №2. – C.85-98; 

4. Нодиа Г. Конфликт в Абхазии: национальные проекты и политические 

обязательства // Грузины и абхазы. Путь к примирению. – М.: Весь мир, 1998. – 

248 с. 

  



50 

Смаль С.В. 

кандидат политических наук ФГБОУ ВПО ГРПУ им. А.И.Герцена,  

старший преподаватель кафедры политологии  

факультета социальных наук 

 

АНАЛИЗ ПЕНСИОННЫХ АСПЕКТОВ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 декабря 2011 года на территории Российской Федерации а также и за ее 

пределами, в местах проживания и пребывания граждан России, проходили 

выборы в Государственную Думу. Семь политических партий были 

зарегистрированы Центризбиркомом для принятия участия в выборах: «Единая 

Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Патриоты 

России» и «Правое дело». Ниже мы рассмотрим их программы и 

проанализируем, что каждая из этих партий предложила для изменения 

пенсионной системы. 

Предвыборной программой партии «Единая Россия» можно назвать 

выступления президента Дмитрия Медведева и премьер-министра России 

Владимира Путина, озвученные на съезде партии в сентябре 2011 года.  

Так, перед выборами в Государственную Думу Д. Медведев сообщил, что 

«Выполнение социальных обязательств, повышение, насколько, конечно, это 

возможно, зарплат, пенсий, пособий, борьба с бедностью, модернизация 

здравоохранения» [1] будет рассматриваться партией в качестве приоритетного 

направления работы, однако поименованные тезисы – единственное, что 

касалось пенсионного обеспечения граждан России. В. Путин уделил данному 

вопросу несколько больше внимания. В частности, он заявил, что размер 

пенсий в России повышается даже в разгар экономического кризиса, обещал 

при этом обеспечить долгосрочную устойчивость и самодостаточность 

пенсионной системы. Однако каким именно образом «Единая Россия» и 

руководство страны собираются реализовать свои обещания, сказано не было. 

На сегодняшний день пенсионная система претерпевает серьезные изменения – 

этот процесс можно считать как следствием предыдущего реформирования, так 

и результатом выполнения предвыборных обещаний партии большинства.  

Наравне с партией «Единая Россия», «Яблоко» обещала обеспечить рост 

размеров пенсий и социальных пособий, однако какого-либо плана действий в 

программе не содержалось. Там лишь фигурировал пункт про создание единой 

пенсии для чиновников и обычных граждан, что немаловажно для российского 

общества, и на данный момент – после проведения пенсионной реформы 2014 

года – стало соответствовать действительности. 

В программе партии ЛДПР были выдвинуты предложения по определению 

границ заработной платы: минимальная – 15000 рублей, средняя – от 30 до 50 

тысяч рублей, максимальная – 150 тысяч рублей. При этом также предлагалось 

отменить подоходный налог с минимальных заработков. При этом 

представители партии хотят увеличить пенсии в 2 раза и сократить пенсионный 

возраст для женщин до 53 лет, для мужчин – 58 [2]. В условиях России это 

сделать невозможно, так как оба этих лозунга противоречат сами себе: 
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снижение пенсионного возраста влечет за собой уменьшение взносов в 

пенсионный фонд, из этого следует, что увеличение пенсий будет 

невозможным, так как средства бюджета на эту статью минимизируются.  

Прямо противоположной была программа партии «Правое дело». В 

разработках данной предвыборной программы было предложено поэтапно 

повышать пенсионный возраст, за счет сокращения льготных категорий 

граждан, и, таким образом, снизить финансовую нагрузку с Пенсионного 

фонда. На наш взгляд, реализация подобного предложения не только снизит 

нагрузку с ПФР, но и с трудоспособного населения страны, тем самым 

возможно будет создать условия для выполнить и другого пункта программы 

партии – повышения соотношения зарплат и пенсий на 40%. Однако, цифра 

«40%» пока что представляется нам недосягаемой. Сокращение льготных 

категорий также может привести к социальному резонансу, так как возникает 

вопрос, чем отличаются учителя, врачи от остальных работников 

государственных учреждений, которые не имеют право на досрочную пенсию. 

Партия предлагает также развивать накопительную систему. Было бы 

справедливо, по их мнению, направлять часть доходов от экспорта сырьевых 

товаров государственных компаний в Пенсионный фонд для распределения 

накопительной части [3]. Отметим, что в условиях поведения пенсионной 

реформы определенные позиции оказались задействованы на практике 

(например, увеличение предельного возраста выхода на пенсию). 

 «Патриоты России» традиционно обращали свое внимание на военных 

пенсионеров. Военнослужащие выходят на заслуженный отдых гораздо раньше 

других граждан в 45 лет, и, согласно действующему законодательству, они 

также имеют право на надбавки в зависимости от выслуги лет, которые 

суммируются с базовым размером. При достижении 55 летнего возраста 

женщинами и 60 лет мужчинами военные пенсионеры подают заявление в свой 

территориальный Пенсионный фонд для оформления страховой части. Таким 

образом, партия обращает внимание на «сверхобеспечение» обеспеченной в 

отношении пенсионных выплат части населения [4], что, вполне заслуженно, не 

пользуется популярностью среди большей части «гражданского» электората.  

Большее внимание пенсионной системе России уделила партия КПРФ, 

предложив сразу несколько пунктов по улучшению жизни пенсионеров, однако 

не все из них возможно реализовать. Одна из достойных идей партии – 

повысить прожиточный минимум пенсионеров до прожиточного минимума 

трудоспособного населения. На 2013\2014 год в СПб прожиточный минимум 

составляет 5592, 70 рублей в месяц для пенсионеров, для трудоспособных 

граждан 7700 рублей [5]. Такое предложение КПРФ можно назвать как 

социально справедливым, так и реализуемым на практике на данный момент: 

заявителю происходит доплата до уровня прожиточного минимума региона. 

Следующая позиция партии – сохранение права на полную пенсию 

работающего населения, а также за каждый отработанный год после выхода на 

пенсию осуществлять доплату не по 1%, по 5%. Данное положение также 

учтено действующей практикой получения пенсий, вступившей в силу с 1 

января 2014 года с принятием повышающих пенсионных коэффициентов. 
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КПРФ также предлагала отказаться от обязательной накопительной части, 

оставить лишь добровольную, однако лишь 3% граждан участвуют в 

добровольном финансирование своих пенсий. Последнее, о чем хотелось бы 

упомянуть, говоря о предвыборной программе КПРФ – «Законодательно ввести 

ответственность госслужащих, медицинских и социальных работников за 

ненадлежащие исполнение обязанностей в отношении граждан пожилого 

возраста» [5]. На наш взгляд, такое законодательное закрепление должно быть 

произведено по отношению ко всем гражданам страны вне зависимости от пола 

и возраста.  

Политическая партия «Справедливая Россия» одна из немногих, которая 

уделяет большое внимание проблеме пенсионного обеспечения в России, и 

наши выводы, к которым необходимо перейти ввиду ограниченности объема 

статьи, будут базироваться на разработках данной партии [7], где можно 

выделить несколько положительных моментов для пенсионной практики 

сегодняшнего дня: 

¶  Создание единой пенсии для чиновников и обычных граждан; 

¶  Поэтапное повышение пенсионного возраста, в том числе за счет 

сокращения льготных категорий граждан, что приведет к снижению нагрузки 

как с пенсионного фонда России, так и с работающего населения; 

¶  Повышение прожиточного минимума пенсионеров до прожиточного 

минимума трудоспособного населения. 
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕДИАБРЕНДОВ 

Долгое время внимание к брендам в сфере медиа было стихийным. 

Сегодняшнее состояние рынка показывает: интерес к медиабрендингу растет, 

само понятие «медиабренд» становится, с одной стороны, более значимым с 

практической точки зрения, а с другой — более научным. Появившиеся в 

российских вузах учебные курсы, направленные на подготовку специалистов 

по медиабрендингу, свидетельствуют о росте интереса к указанной теме и 

разным ее аспектам. Тем не менее, единого подхода к исследованию 

медиабрендов пока не существует.  

К методам изучения брендов СМИ до настоящего времени обращались 

преимущественно иностранные специалисты. Так, шведский исследователь 

медиабрендов М. Отс предлагает несколько аспектов изучения медиабрендов. 

Во-первых, это исследование позиционирования и ценностей брендов СМИ. 

Во-вторых, это рассмотрение возможностей развития бренда: «в ширину» — 

«по горизонтали» — т.е. развитие каналов распространения; «в длину» — «по 

вертикали» — т.е. модифицирование контента для продолжительности жизни 

издания; «в глубину» — получение прибыли за счет переноса бренда на другие 

продукты и услуги. В-третьих, это изучение двойственной природы 

медиабренда (имеется в виду игра одновременно на рынках B2B и B2C), 

причем особый интерес в данном случае представляет развитие медиабрендов 

на рынке B2B [6, с. 95—109]. 

Отс также указывает, что сильный медиабренд предполагает успешность 

сразу для двух целевых аудиторий: собственно потребителей и рекламодателей 

[7, с. 1—22]. Опросив представителей шведских СМИ, Отс предложил измерять 

силу медиабренда по нескольким параметрам: 

1. Уровень лояльности аудитории (частота обращения представителя 

аудитории к конкретному медиа).  

2. Эмоциональная привязанность к СМИ.  

3. Четкое сегментирование аудитории.  

4. Соответствие редакционного и рекламного контента 

эмоциональному запросу аудитории.  

Американский исследователь У. Макдауэлл предлагает несколько 

методологических инструментов для изучения медиабрендов: опросы, 

эксперименты, контент-анализ, изучение кейсов. Опросы могут проводиться и 

среди менеджмента медиакомпаний, и среди целевой аудитории и касаются 

преимущественно восприятия бренда. Эксперименты позволяют проверить 

теоретические предположения и изучить непосредственно поведение 

аудитории в той или иной ситуации. Контент-анализ (используется и 

количественный, и качественный) помогает выявить частоту сообщений, 
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касающихся бренда. Наконец, изучение отдельных кейсов дает возможность 

разобрать реальные ситуации и применить к ним теорию [5, с. 236—237]. 

Российский исследователь А.В. Асмус предложила следующую методику 

исследования медиабрендов: в ее основе лежит оценка позиционирования и 

ценности брендов СМИ [1]. Автор предлагает следующие направления для 

оценки медиабрендов (параметры движутся по шкале от рациональных связей к 

эмоциональным):  

1. «Что мы имеем?» — в этом блоке оценивается развитость 

инфраструктуры и ресурсов медиа; 

2. «Что мы предлагаем?» — рассматривается практическая ценность 

содержания СМИ; 

3. «Как мы это делаем?» — оценивается способность редакции 

отбирать информацию; 

4. «Кто это делает?» — оценивается профессионализм сотрудников 

редакции, которые становятся «лицами» медиа; 

5. «Зачем это нужно?» — оценивается способность медиа создать 

сильную эмоциональную связь с аудиторией. 

Таким образом, данная методология позволяет оценить следующие 

параметры медиабренда: ресурсы и инфраструктуру, содержание и 

практическую пользу, авторитетность и критичность, личности журналистов и 

профессионализм, эмоциональную привязанность. Указанная методика 

охватывает и редакционную, и издательскую составляющую бренда СМИ и 

дает возможность всесторонне оценить медиабренд. 

Попытку измерить редакционную составляющую медиабренда предпринял 

исследователь А.А. Золотухин. Он предложил оценивать набор 

«разноплановых» характеристик: соответствие запросам аудитории, новизну, 

оперативность, достоверность, объективность, точность, надежность, 

полезность, доступность, убедительность, выразительность, постановку 

общественно значимых проблем, наличие идеалов и социально-политических 

ориентиров и т.п. [4, с. 172—175].  

Ни одна из приведенных выше методик изучения брендов СМИ не уделяет 

должного внимания исследованию редакционной составляющей медиабрендов, 

фокусируясь на маркетинговых параметрах и их измерении.  

Специфика средств массовой информации заключается в том, что они 

одновременно преследуют две цели, которые иногда противоречат друг другу: 

во-первых, удовлетворять интересам аудитории, во-вторых, быть финансово 

успешными и приносить прибыль владельцам. Первую цель должна достигать 

редакция издания за счет создания «качественноо» (интересного и 

релевантного аудитории, обработанного, проверенного, отобранного и т.п.) 

контента, вторую — издательство за счет продвижения СМИ, продажи 

рекламы. Именно здесь, в балансе между редакционным и издательским 

подходом, в борьбе за качественный контент с одной стороны и 

платежеспособную аудиторию и рекламодателя с другой стороны, кроется 

основной вопрос всех СМИ: как создать медиабренд? Одну сторону процесса 

формирования бренда СМИ — маркетинговую — в течение последних 15-20 
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лет изучают специалисты (об этом свидетельствует в т.ч. ряд научных 

публикаций, посвященных медиамаркетингу и его аспектам), вторую — 

редакционную — еще предстоит изучить. 

В теории журналистики СМИ рассматриваются, с одной стороны, как 

предприятия, чья деятельность подчиняется законам экономики и управления, а 

с другой — как явление социальное, т.е. каналы для обмена информацией в 

обществе. Современные СМИ являются предприятиями, действующими для 

получения выгоды, и при этом не теряют своих первоначальных социальных 

функций: информационной, образовательной, рекреативной и т.д. 

Соответственно, медиа необходимо рассматривать с двух позиций, которые мы 

назовем издательской и редакционной. Об этом свидетельствуют в том числе 

публикации известного российского медиааналитика В. Гатова [2, 3], который 

настаивает на равноправии медиаменеджеров и редакторов.  

С издательской точки зрения, СМИ — готовый продукт, который 

необходимо продвигать при помощи маркетинговых инструментов. Издатель 

оценивает в первую очередь финансовую успешность СМИ. Аудитория в 

издательском подходе оценивается с позиций маркетинга (демографические и 

психографические характеристики), для того чтобы «продавать» ее 

рекламодателям. Как пишет британский редактор – исследователь журнальной 

периодики Дж. Морриш, издательская стратегия выработана на основе 

преимущественно количественных исследований, определяющих читательскую 

аудиторию с точки зрения маркетинга («сколько людей, удовлетворяющих 

определенным критериям, могут захотеть купить журнал определенного типа, 

сколько им лет, где они живет и сколько зарабатывают»). 

Для редакторской позиции важен в первую очередь контент. А для 

создания качественного контента редактору важно знать, что интересно 

читателю, какие темы получат отклик, каких авторов аудитория хочет читать. 

Таким образом, редакционная стратегия начинается там, где кончается 

издательская, редактор заботится об интересах конкретной личности: что за 

человек будет читать журнал, какой у него характер, чем он интересуется и т.п.  

Исходя из двойственной природы бренда СМИ, мы предлагаем условно 

разделить характеристики медиабренда на маркетинговые (т.е. имеющиеся у 

любого бренда: целевое назначение, аудитория, УТП, наименование, 

визуальное выражение, слоган и др.) и редакционные, присущие только 

средствам массовой информации. Для обозначения составляющих бренда 

издания и размежевания его маркетинговых и редакционных характеристик мы 

вводим понятие «редакционные параметры». Разделение характеристик 

диктуется необходимостью учитывать задачи и издателя, и редакции 

(«издательский и редакторский императивы»). Успешное СМИ формируется 

при соблюдении интересов редакции и издателя. 

Для того чтобы оценить медиабренды с редакционной точки зрения, 

необходимо принимать во внимание следующие критерии: 

• совпадение первоначальной (теоретической) концепции и 

позиционирования издания с последующими (реальными); 
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• совпадение первоначально обозначенной аудитории, образа, 

создаваемого редакцией, и аудитории реальной; 

• соответствие контента концепции и аудитории издания; 

• наличие дочерних проектов (суббрендов). 
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кандидат психологических наук 

НИУ «Высшая школа экономики», ст. преподаватель 

 

ОБУЧЕНИЕ НАВЫКУ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ  

В настоящее время особый интерес представляет изучение психологии и 

педагогики как наук, способствующих дать не только теоретические знания, но 

и глубокое и образное понимание психологических и педагогических реаль-

ностей жизни, ее практические уроки. Чтобы решить эту задачу, обходимо 

более практичное преподавание данных наук как по содержанию, так и по 

формам и методам. 

В данной работе мы хотели сделать акцент на практической составляющей 

учебного процесса высшей школы, в частности, на обогащении студентов 

знаниями и рекомендациями психологии и педагогики, связанными со 

стратегиями самопрезентации для достижения ими успеха в обучении и в 

жизни. С этой целью, мы предполагаем, следует рассмотреть проблему 

http://mediascope.ru/node/387
http://slon.ru/future/redaktor_i_more-235377.xhtml
http://slon.ru/future/simfoniya_1_opus_tot_eshhe_redaktor_budushhego-225273.xhtml
http://slon.ru/future/simfoniya_1_opus_tot_eshhe_redaktor_budushhego-225273.xhtml
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обучения студентов навыкам саморегуляции поведения и постараться решить 

ее методами психологии и педагогики. 

 По мнению специалистов, проблема саморегуляции поведения связана со 

способностью предъявлять себя окружающим, при этом личность стремится 

проявлять свои лучшие качества. Однако, нередко человек оказывается не 

способен проявить их. Так, формирование и проявление позитивных 

нравственных стратегий поведения может затрудняться отсутствием 

способности понимать состояния и эмоции других людей, а также свои 

собственные. Следовательно, проблема саморегуляции поведения тесно связана 

с эмоциональными качествами личности, с ее эмпатийностью.  

Известно, что в процессе усвоения знаний психологии и педагогики, а 

также их практического применения в образовательном процессе происходит 

развитие личности студента. Данный процесс прежде всего связан с 

реализацией жизненно-практической и развивающей функций высшей школы. 

При этом жизненно-практическая функция заключается в обогащении сту-

дентов знаниями и установками на использование многих конкретных 

положений и рекомендаций психологии и педагогики в своей жизни, в 

образовательном учреждении, в семье, среди людей, на досуге, в трудных 

ситуациях и пр. Развивающая функция предполагает дать студенту знания и 

навыки, которые способствуют его развитию и саморазвитию, формированию 

его самоопределения и личности в целом, формированию специфических 

механизмов саморегуляции поведения. Подобные практические знания 

позволяют значительно уменьшить количество неудач, конфликтов и 

связанных с ними переживаний, что в целом повышает успешность при 

самоутверждении человека. 

В высшей школе сущность обучения заключается в формировании знаний, 

навыков и умений. Во взаимосвязях с образованием, воспитанием и развитием 

обучение не только зависимо, но и само призвано влиять на них. Возможности 

обучения используются полно, когда кроме основной функции - обучающей, в 

ходе его максимально реализуются три другие - образовательная, 

воспитательная и развивающая. Все эти функции должны быть органически 

присущи всем элементам обучения — преподаванию, учению, содержанию, 

формам, методам и др.  

При изучении любой психологической проблемы необходимо составить 

определенную методику ее исследования (если, конечно, нет готовой методики 

при изучении данной проблемы). В методику исследования должны войти 

способы и приемы конкретизации и реализации методов, их комплексирования, 

последовательности применения в соответствии со спецификой задач, предмета 

исследования и требованиями к научной достоверности получаемых 

результатов. 

В качестве метода сбора данных в своей работе мы обратились к 

педагогическому эксперименту. Сам метод эксперимента характеризуется 

активной позицией исследователя. Он дает данные, необходимые и для 

описания и для объяснения психических явлений. В эксперименте создаются и 

изменяются специальные условия для того, чтобы вызвать изучаемый процесс 
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и влиять на его течение. Это дает возможность получить количественные и 

качественные характеристики исследуемого явления. Формирующим 

эксперимент становится тогда, когда в ходе его практически решается 

определенная педагогическая задача. Не стоит забывать, что практика - 

критерий истины. Практический эксперимент чаще всего проводится по 

результатам предварительного наблюдения, в ходе которого обозначается 

проблема.  

При изучении проблемы обучения студентов навыкам саморегуляции 

поведения, прежде всего, мы считаем, необходимо обратиться к техникам 

самопрезентации, основой которых выступает способность человека осознанно 

управлять своим поведением. 

Человек осознанно или неосознанно определенным образом предъявляет 

себя окружающим людям, а те в свою очередь формируют о нем определенное 

впечатление на основе поступающей информации. Это самопредъявление 

включает то, что осознанно создает сам человек (самопрезентация), и то, что 

отражает его подлинное содержание (самовыражение).  

Термин самопрезентация используется как синоним управления 

впечатлением (по И. Гофману) для обозначения многочисленных стратегий и 

техник, применяемых индивидом при создании и контроле своего внешнего 

имиджа и впечатления о себе, которое он демонстрирует окружающим. 

Согласно взглядам Ю. М. Жукова, самопрезентация выполняет, как минимум, 

две функции: создания у окружающих определенного впечатления и регуляции 

собственного поведения в критических ситуациях.  

Отметим, большинство авторов склоняется к тому, что в основе 

самопрезентации лежат механизмы, связанные с эмоциональным развитием 

личности (исследования эмоционального интеллекта) и свойствами личности: 

самооценкой, мотивацией к деятельности, коммуникативностью и пр. Среди 

методик, позволяющих фиксировать отдельные характеристики 

самопрезентации можно отметить: 

1. Диагностика психодинамических свойств личности (Б.Н. Смирнов). 

2. Вербальная диагностика самооценки личности. 

3. Диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл). 

4. Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи. 

5. Изучение способности к самоуправлению в общении. 

Для нас представляет наибольший интерес стратегия самопрезентации, 

связанная с регуляцией поведения, например, стратегия И. Джонса и Т. 

Питтмана. В данном случае коммуникатору предлагается вначале выбрать 

типаж человека, который кажется обаятельным или компетентным, или 

опасным, или нуждающимся в поддержке. Затем, используя свой жизненный 

опыт, следует попытаться воссоздать этот образ (сыграть роль) с помощью 

специальных приемов-техник: лести, хвастовства, угроз, мольбы и т.д. 

Получается, что образ самопрезентации выбирается в социальном контексте, а 

источником его воплощения становятся коммуникативные приемы из 

житейского опыта.  
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Известно, что навык формируется успешно при систематических уп-

ражнениях, тренировках. Поэтому для нарабатывания у студентов навыка 

саморегуляции поведения мы проводили несколько практических занятий (8 

занятий по 90 минут с периодичностью не реже одного раза в неделю). При 

этом общая длительность курса обучения составила два месяца. 

В ходе занятий при помощи метода естественного, формирующего 

эксперимента реализовывались следующие задачи: 

1) обогащение студентов новыми знаниями по теориям самопрезентации, 

знакомство их с различными техниками и стратегиями самопрезентаций; 

2) обучение практическим владением техник самопрезентаций при помощи 

учебных заданий (кейсов) как в индивидуальном порядке, так и в подгруппах 

по 4-5 человек. 

ʇʨʠʤʝʨ ʢʝʡʩʘ: 

В подгруппах разыграть ситуации («Собеседование по приему на работу», 

«Собеседование в приемной комиссии», «Переговоры с клиентом», «Беседа с 

другом по поводу вечеринки», «Просьба…» и пр.) с применением пяти разных 

стратегий самопрезентации (по И. Джонсу и Т. Питтману).  

Участникам каждой команды выдаются карточки с описанием одной из 

стратегий самопрезентации; 

3) сопровождение показов студентами действий по учебному заданию 

объяснениями преподавателя, вербальными комментариями самих участников 

и их одногруппников, которые выступают зрителями в данный момент. При 

этом преподаватель организовал наблюдения в группе с пошаговым разбором 

действий участников; 

4) преподаватель следил, чтобы каждый студент принял участие как в 

обсуждении и разборе поведения своих одногруппников при выполнении ими 

учебного задания, так и сам выполнил каждое задание; 

5) по завершению цикла занятий по развитию навыка саморегуляции 

поведения студентов проводилось небольшое анкетирование студентов 

(методики см. выше) с целью выявления особенностей их личностного 

развития, например: 

- сформированности умения понимать отношение на основе эмоций и 

управлять своей эмоциональной сферой;  

- выраженность мотивации на успех;  

- степень мобильности в общении: умение подстраиваться под поведение 

партнера, способность изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Итак, мы выявили, что при помощи метода педагогического эксперимента, 

используя техники самопрезентации, возможно формирование практического 

навыка регуляции поведения у студентов. Нами также была показана 

эффективность и важность для успешности в целом владение данным навыком. 
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Студентка ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России 

 

ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЛЕПЫХ И 

СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ НОИ ОООИ АССОЦИАЦИЯ 

«ИНТЕГРАЦИЯ») 

В настоящее время не только для нашей страны, но и для стран всего мира 

характерным является увеличение количества детей, имеющих различные 

отклонения в развитии. Данные официальной статистики говорят о том, что 

нарушения зрения занимают в этом перечне одно из центральных мест [2].  

Характерным для данной патологии является недостаточность зрительного 

восприятия, фрагментарность, замедленность, вследствие чего наблюдается 

обедненный чувственный опыт, нарушение цветоощущения, затруднения в 

пространственной ориентировке. В связи с этим, общественная культура, 

ориентированная на здоровых людей, становится недоступной для детей с 

данной патологией. В свою очередь именно общественная культура призвана 

донести до индивида тот необходимый набор ценностей и норм, который 

необходим ему для успешной социальной адаптации и интеграции в общество. 

Исследования детей с нарушением зрения (Нефедовская Л.В., Винярская 

И.В.) позволяют сделать вывод о том, что качество жизни слабовидящих детей 

сравнительно ниже по отношению к их здоровым сверстникам. В особенности 

страдает такой параметр качества жизни как социальное функционирование (на 

20% ниже, чем у здоровых детей). Инструментом исследования послужил  

общий опросник Pediatric Quality of Life Inventory — PedsQL 4.0, русская  

версия [1, с. 32-35]. 

В современной специальной психологии центральной проблемой 

слабовидящих детей выступает отклонение в приеме, переработке и 

использовании информации, поступающей из окружающей среды. 

Согласно социологическому исследованию, проведенному на базе 

Ассоциация «Интеграция» (n=10), 100% респондентов не посещают кинотеатр 
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со слабовидящим ребенком, либо очень редко. 70% исследуемых считают, что 

их детям хватает телевизора, 20% респондентам не хватает свободного времени 

для посещения кинотеатра, 10% — испытывают финансовые сложности. 

Однако 100% респондентов смотрят мультфильмы с ребенком каждый день, 

как с помощью телевизора, так и DVD-носителей. Стоит учитывать тот факт, 

что лицам с нарушением зрения сложнее воспользоваться достижениями 

киноискусства и телевидения. Немые сцены, невербальный звук, обманные 

действия героев и т. п. слишком часто исключают для слабовидящего ребенка 

возможность составить для себя законченное представление не только о 

событиях, о сюжете, но и о самом кинофильме, если кто-либо не объяснял ему 

происходящее во время киносеанса или после него. По данным исследования 

60% опрошенных родителей считают, что их ребенок во время просмотра 

фильмов справляется сам и ему не нужна помощь третьего лица. 

Для решения данной проблемы был разработан пилотный социальный 

проект «Кино для каждого». Проект представил собой семейный киноклуб, 

основанный на просмотре мультфильмов с использованием техники 

тифлокомментирования с последующим его обсуждением и закреплением 

эффекта запоминания с помощью арт-технологий. Мультфильмы отбирались по 

определенным критериям. Центральный из них: трансляция в мультфильме 

основных ценностей, норм, паттернов поведения, необходимых для 

эффективной социальной интеграции.  

Цель проекта: усвоение ребенком с нарушением зрения социальной  

культуры. 

 Задачи проекта: 

1. Формирование навыков в приеме, переработке и использовании 

информации, поступающей из окружающей среды у слабовидящих  

детей. 

2. Фиксирование основных, социально значимых идей мультфильмов 

в сознании слабовидящих детей. 

В соответствии с поставленными задачами были разработаны следующие 

методы работы: 

1. Просмотр тематических фильмов «Моя коллекция мультфильмов» с 

использованием тифлокомментариев. 

2. Создание коллекции поделок «Мои герои» на занятиях по арт-терапии. 

2.1 Повторный просмотр дома, прослушивание и разучивание основных 

песенок из фильма. 

Данный проект был внедрен в работу общественной организации 

Ассоциация «Интеграция» г. Новосибирска и получил высокую оценку со 

стороны специалистов-тифлопедагогов. Использование проектного подхода 

обеспечило эффективное, последовательное и комплексное применение 

технологий психолого-социальной работы и организационных методов с 

целевой группой  

проекта. 
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АНДРАГОГИЧЕСКТЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТОВ-

МЕДИКОВ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

НАУЧНОЙ РЕЧИ 

Известно, что проблема профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку является предметом исследования уже многие годы. 

Очевидно, что система подготовки аспирантов-медиков в наши дни в стенах 

научно-исследовательского учреждения претерпевает существенные 

изменения, обусловленные переходным периодом и определяемые рядом 

факторов.  

Во-первых, нынешний период характеризуется возросшим интересом к 

изучению иностранного языка, что стало возможным благодаря открытой 

политике России, процессу глобализации в области науки и образования, а 

также прямыми контактами с зарубежными коллегами-медиками. Во-вторых, 

интеграция России в общемировое научное и образовательное пространство 

требует кардинального реформирования традиционной системы 

послевузовской подготовки. Модернизация названной системы включает в себя 

три блока: повышение квалификации; профессиональная переподготовка и 

подготовка научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации 

[10, 15]. В-третьих, острый недостаток специалистов в области медицины, 

свободно владеющих иностранным языком, обусловлен социальным заказом 

общества, что также определяется целевыми установками начинающих учёных 

в стенах научно-исследовательских учреждений, а именно: повышение их 

конкурентноспособности на рынке интеллектуального труда. В-четвёртых, 

современный этап развития образования на уровне аспирантуры 

характеризуется повсеместным использованием компьютерных и интернет-

технологий, мультимедийных программ в качестве современного способа 

обучения специальному иностранному языку. Особую значимость названный 

фактор приобретает при обучении специальной лексике, что подразумевает 

умение аспиранта-медика пользоваться соответствующими электронными 

учебниками, словарями, пособиями, методичками. В таком формате процесс 

обучения названной лексике возможен лишь при определённом знании 

компьютера, с одной стороны и умении ориентироваться в специальном 

лексиконе, с другой [3, с. 35-38]. 

Упомянутые факторы тесно связаны со спецификой обучения аспирантов-

медиков лексической стороне иноязычной научной речи. Относительно 

аспирантов-медиков необходимо отметить, что она проявляется в двух 
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аспектах: прежде всего речь идёт о взрослой аудитории, что предполагает учёт 

её специфики; кроме того, важно принимать во внимание тот факт, что 

начинающий учёный занимается, прежде всего, интеллектуальной работой, а 

это предполагает особую значимость отдельных психических функций в 

процессе научно-исследовательской деятельности. Кратко рассмотрим каждый 

из названных аспектов. 

Аспиранты научно-исследовательских вузов медицинской направленности 

находятся в исключительном положении. С одной стороны, они представляют 

собой уже состоявшихся профессионалов в своей области, с другой стороны, 

являются начинающими исследователями, т.е. особой аудиторией, требующей 

своей стратегии обучения. Стратегия эта должна учитывать ряд специфических 

особенностей, а именно: прежде всего обращение к периодизации взрослости, 

что позволяет учитывать индивидуальные возрастные особенности каждого 

аспиранта. Одной из значимых её составляющих является тот факт, что 

аспирант-медик осознаёт себя сознательной самоуправляющей личностью, 

заинтересованной в качестве своего обучения [2, c. 24]. С названным фактом 

связан такой феномен, как высокая обучаемость, которая сохраняется у 

аспирантов любой направленности и возраста. Кроме того, необходимо 

отметить осознанную мотивацию аспирантов медицинской направленности при 

овладении специального иностранного языка и его лексической стороне. 

Действенная сознательная мотивация характерна для молодых аспирантов 

медицинского профиля. Она играет важную роль при осуществлении научно-

исследовательской деятельности у начинающих учёных любого возраста, а у 

исследователей периода расцвета и зрелости также выполняет функцию 

компенсаторного механизма [4, c. 32-36]. С названной спецификой связана 

такая важная особенность, как изменение своего статуса. Бывший студент 

становится начинающим учёным, а этот факт подразумевает умение работать с 

обширными информационными потоками, самостоятельно формулировать 

проблему исследования и на основе анализа данных, вырабатывать свои 

собственные решения [7, c. 53]. Помимо этого, необходимо упомянуть ещё 

одну важную особенность аспирантов-медиков: наличие у них разнообразного 

опыта, наибольший интерес из которого представляет учебная и 

профессиональная его разновидности. Они важны при разработке оптимальной 

методики обучения лексической стороне иноязычной научной речи, построения 

соответствующего курса обучения, а также разработки системы упражнений 

при овладении специальной лексикой, не говоря о том, что названные виды 

опыта становятся важным источником обучения как самого аспиранта-медика, 

так и его коллег. Кроме того, важно отметить тот факт, что начинающие 

исследователи значительное внимание уделяют прежде всего практической 

составляющей обучения, а также его качеству и относительной сжатости, что 

объясняется стремлением приобрести конкретные знания, навыки и умения, 

необходимые для успешного осуществления научно-исследовательской 

деятельности [5, c. 147]. 

Как было упомянуто выше, главная работа начинающих исследователей – 

это, прежде всего, интеллектуальный труд, поэтому все перечисленные 
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особенности теснейшим образом связаны с комплексной работой отдельных 

психических функций в процессе научно-исследовательской деятельности, 

наибольший интерес из которых представляют такие его разновидности, как 

мышление, внимание и память. 

Особый тип представляет собой научное мышление, которое является 

отличительной чертой аспирантов-медиков, и его сущностная характеристика 

заключается в производстве объективного знания, которое характеризуется 

открытостью и незавершённостью [1, c. 28]. Здесь важно отметить 

комплексный характер мыслительных операций начинающих учёных, где 

интегрируются сравнение, анализ и синтез, абстракция и обобщение, 

конкретизация и абстрагирование. Помимо мышления важное место в 

структуре интеллекта занимает такая высшая психическая функция, как 

внимание. Здесь необходимо подчеркнуть, что овладение специальной лексикой 

иностранного языка – это сложный, комплексный процесс, в том или ином виде 

затрагивающий работу как произвольного и непроизвольного внимания, так и 

концентрацию внимания. Кроме того, анализируя работу такой психической 

функции, как память, следует отметить, что на наш взгляд, она (наряду с 

мышлением) является ведущей психической функцией, позволяющая 

аспирантам-медикам воспринимать, закреплять и воспроизводить необходимый 

лексический материал. При этом необходимо подчеркнуть, что, как правило, 

лучше всего запоминается то, что связано с непосредственной деятельностью 

аспирантов медицинского профиля, а также тот лексический материал, который 

связан с целью, а не с условиями её достижения [6, c. 95]. При этом отмечается, 

что более эффективное овладение лексической стороной происходит, если в 

течение какого-либо времени аспиранты-медики сознательно концентрируются 

на усваиваемом материале и действиям по его овладению, а также, если при 

первичной подаче материала систематизируется и структурируется [11, c. 39-

40]. Отсюда необходимо сделать вывод, что особенности функционирования 

мышления, внимания, памяти можно успешно применить при обучении 

аспирантов-медиков иноязычной специальной лексике. В общем и целом 

следует констатировать, что фактор возраста оказывает более слабое влияние 

на развитие отдельных психических функций, важных для процесса овладения 

специальным иностранным языком и соответствующей лексикой, нежели 

фактор образованности взрослых и степени интеллектуализации их труда [9, 

87]. 

Таким образом, в современной психолого-андрагогической литературе 

принято считать, что обучение аспирантов в вузах или научно-

исследовательских учреждениях является важным условием их дальнейшего 

профессионального и интеллектуального развития, так как любой аспирант 

является по своей сути научным работником, т.е. человеком, восприимчивым к 

образованию, хорошо подготовленным к тому, чтобы учиться всю жизнь, 

проявляя активность и самостоятельность в учебной деятельности [8, с. 124].  

В завершение хочется отметить, что специфика обучения аспирантов-

медиков лексической стороне иноязычной речи состоит в следующем: высокая 

обучаемость аспирантов, осознанная мотивация обучаемых при овладении 
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специальной иноязычной лексикой; наличие профессионального и учебного 

опыта, опора на который помогает в обучении. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ «ЛИЧНОСТЬ» И «PERSON/ 

PERSONALITY» В ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ. 

Предпринимательская деятельность доступна не каждому, в связи с тем 

что не все обладают для этого необходимыми личностными качествами и 

способностями, такими как: целеустремленность, которая предполагает не 

только постановку целей и задач, но и упорство и волю в их реализации; 

чувство нового, умение увидеть в новой идее и проекте перспективу и способы 

их реализации; наличие интуиции, которая обычно развивается с опытом. Все 

эти качества актуализированы в содержании концептов «личность» и «person / 

personality». 

Анализ статей, указывающих на то, какой должна быть личность 

руководителя, чтобы бизнес был успешен, раскрывает новые когнитивные 

признаки концепта «личность» в русской языковой картине мира. К ним 

относятся «умение влиять на других», «уверенность в себе», «мобильность». 

Все они могут быть отнесены к когнитивному признаку «носитель 

определенных качеств и свойств», который представлен в понятийном 

компоненте, но эти признаки содержат оценочные коннотации, именно поэтому 

мы относим их к ценностному компоненту концепта. Данные признаки были 

обнаружены в следующем контексте: 

«Успех бизнеса в значительной степени зависит от правильно 

подобранной команды. Для этого предпринимателю необходимо уметь 

распознавать в людях профессиональные и личностные качества. В свою 

очередь, основные черты личности руководителя, которые обусловливают 

эффективность руководства, таковы: умение влиять на подчиненных, 

уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, способность к 

творческому решению задач, предприимчивость, надежность и 

ответственность при выполнении задания, независимость, общительность» 

[www.webkursovik.ru]. 

Необходимо отметить, что здесь также реализуются и другие признаки 

концепта «субъект отношений и деятельности», «субъект общения», 

«носитель определенных качеств и свойств», «результат жизненного опыта».  

В английском деловом дискурсе понятие «личность» представлено 

следующем образом:  

«Personality - individual in the public eye, such as an athlete or a political or 

screen personality. The use of a personality by advertisers (or their agencies) as a 

spokesperson for their products or services in an advertising campaign is called 

personality advertising. The idea behind personality advertising is that people may 

be more likely to use a product or service if they feel that some famous person 

recommends and uses it» [1, c. 399]. – Человек в общественном понимании, таком 

как спортсмен, или политическая личность, или телевизионная личность. 
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Личность, используемую рекламодателями (или их агентствами) как человека, 

представляющего их продукты и услуги в рекламной кампании, называют 

рекламной личностью. Идея участия известной личности в рекламе состоит в 

том, что люди будут использовать продукт или пользоваться услугами, если 

они узнают, что какой-то известный человек рекомендует и использует это 

(перевод Э. А. Чакиной). 

Таким образом, с точки зрения английского делового дискурса личность 

рассматривается как «человек известный и важный», который может «влиять 

других людей и привлекать их к себе».  

С другой стороны, личность – это «behavior pattern of an individual, 

established over time. An individual’s personality is a combination of lifetime 

experiences as well as genetic characteristics. Personality is an indelible 

characteristic and results in a pattern of predictable behavior» [2, с. 555]. – 

Образец поведения человека, выработанный в течение долгого времени. 

Личность человека – комбинация жизненного опыта и генетических 

особенностей. Личность – устойчивая характеристика, приводящая к 

предсказуемому поведению (перевод Э. А. Чакиной). Иными словами, личность 

– это обычный человек (само существование человека), который уже 

реализовал себя в обществе (субъект отношений и деятельности, тип 

характера человека), но при этом вполне обычный и предсказуемый.  

Очень ярко роль личности при построении успешного бизнеса 

демонстрирует следующий контекст: «One of the biggest mistakes businesses 

make is not understanding that people want to do business with people. If there’s no 

personality in your business then it’s hard for prospects to connect and care about 

what you do. Take Pepsi and Coke for example. Sure, there are people who have 

their preference on which drink they prefer, but if I’m at a restaurant and I order 

Coke and they have Pepsi, then I’m drinking Pepsi and not thinking twice about it. 

It’s easy to jump ship to a competitor when there’s no real connection. By putting 

personality into your business you’re giving prospects something to connect to. That 

connection is more important than credentials or experience. Once people feel 

connected to you, it’s hard to break that unless you totally screw up» [2, с. 556]. – 

Одна из самых больших ошибок при организации бизнеса – непонимание того, 

что люди хотят строить бизнес с людьми. Если в вашем бизнесе не чувствуется 

вашей личности, то вам весьма трудно включиться в ваше дело. Возьмите 

«Пепси» и «Кока-кола», например. Конечно, у людей есть свои предпочтения в 

напитках, но если я в ресторане, и я заказал «Кока-колу», а у них «Пепси», то я 

пью «Пепси» не задумываясь об этом. Легко дезертировать и перейти на 

сторону конкурента, когда нет настоящей связи. Если во главе угла Вашего 

бизнеса поставить личность, то у вас появятся перспективы для связи. И эта 

связь является более важной, чем диплом об образовании или опыт. Когда 

люди почувствуют связь с вами, ее трудно разорвать, даже если вы сильно 

напортачили (перевод Э. А. Чакиной). 

В русской языковой картине мира указывается, что для построения 

успешного бизнеса необходимо вложить душу, а в английской речь идет о 

личности, на это указывает данный контекст. Автор имеет в виду, что личность 
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запоминается больше, нежели содержание чего-либо. Отсюда следует, что в 

английской языковой картине мира ключевым аспектом бизнеса, маркетинга, 

рекламы является человеческая личность со всеми её свойствами и 

характеристиками. То же можно сказать и о русской языковой картине мира. 

Однако стоит заметить, что в английской картине мира упор делается на 

общении личности и личностном отношении к каждому клиенту, в то время как 

в русской языковой картине мира личность должна управлять, предвидеть, 

прогнозировать и действовать. Таким образом, и у выражения «вложить душу», 

с точки зрения бизнеса, возникает значение «сделать все возможное», 

«выложится на все сто». 

В свою очередь, мы можем определить новый когнитивный признак 

концепта в английской языковой картине мира «постоянная связь с 

окружающими». Другими словами, для того чтобы реализовывать себя, 

человеку, именуемому «личность», необходимо находиться в связи с 

обществом. 

Таким образом, мы можем утверждать, что в деловом дискурсе 

реализуются следующие когнитивные признаки понятийного компонента 

концептов: «человек, выделяющийся среди других», «носитель свойств», 

«субъект отношений и деятельности», характерные для русской и английской 

языковых картин мира. А также те, которые актуализированы в русской 

языковой картине мира: «субъект общения», «результат жизненного опыта»; 

в английской языковой картине мира: «само существование человека», 

«человек известный и важный», «тип характера человека». Кроме того, в 

русском деловом дискурсе были обнаружены когнитивные признаки 

ценностного компонента: «умение влиять на других», «уверенность в себе», 

«мобильность». В русской языковой картине мира когнитивный признак 

«умение влиять на других» впервые раскрылся именно в деловом дискурсе, в то 

время как в английской языковой картине мира он является дифференциальным 

признаком слов «person» и «personality».  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИДИОЛЕКТ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

АНОМАЛЬНОГО МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. Р. Р ТОЛКИЕНА) 

Слово «фэнтези» пришло в русский язык из английского, где, собственно, 

и появилось в прошлом веке. «Большой энциклопедический словарь» под 

редакцией А.М. Прохорова дает такое определение этому термину: «Фэнтези – 
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жанр литературы и искусства, примыкающий к научной фантастике, но в более 

свободной, «сказочной» манере, использующей мотивы дальних перемещений 

в пространстве и времени, инопланетных миров, мифологию древних 

цивилизаций» [1, с. 943]. 

Инициатором постановки вопроса о возможных мирах считают немецкого 

философа, физика и математика Готфрида Вильгельма Лейбница. Размышляя о 

вопросах мироздания, Лейбниц утверждал, что «Божественный разум 

непременно и извечно содержит вариант бесконечного множества миров, но 

Бог выбирает лучший из этого миров, творя его таким, каков он есть». Р. М. 

Адамс добавил к этому идею о том, что «возможные миры – это набор 

альтернатив, из которых Создатель делает свой выбор. Иные миры возможны, 

по крайней мере, в том смысле, что они логически состоятельны. Эти миры 

имеют завершенную форму, так как они содержат всю совокупность живых 

существ, включают «свою» Вселенную в её пространственных границах и 

временной истории» [5, с. 633]. 

В самом общем виде теория возможных миров сводится к тому, что 

«постулируется наличие множества миров, среди которых есть один реальный 

мир, в котором мы живём. Все остальные представляют собой возможные 

миры» [2, с. 7]. 

При этом необходимо помнить, что возможный мир нельзя воспринимать 

как реально существующее пространство, заключающее в себе физические 

элементы в виде небесных тел, городов, людей и т. д. Скорее это понятие, по 

мнению Л. Витгенштейна, можно интерпретировать как возможное положение 

дел, как возможное направление развития событий [3, с. 133]. 

С точки зрения референции, по мнению Ю. С. Степанова, формированию 

ментального, воображаемого, идеального пространства предшествует 

пространство семантики, как видимая сфера, в которой размещены вещи (в 

качестве ядра в семантическом пространстве выделяется концепт «место») [4, с. 

11]. Иными словами, как бы ни отличался вымышленный мир от реального, он 

должен иметь с ним нечто общее.  

В языке есть набор средств, причем не только модально окрашенных, но и 

оценивающих, сравнивающих, намекающих, который, будучи подвержен 

когнитивному анализу, анализу пресуппозиций и анализу с точки зрения 

логики здравого смысла, являет собой вербальное выражение возможных 

миров.  

В этом ключе очень важно помнить, что любой вымышленный мир, 

относительно реальный или же фантастический описывается с помощью языка 

и языковых средств. И чем более детально описывает автор свой мир, тем ярче 

и богаче этот мир предстаёт перед читателем.  

Если говорить отдельно о жанре фэнтези, то здесь немаловажным 

условием создания образности является наличие аномальных явлений, 

предметов или существ, а в отдельных случаях – языка, который полностью 

или частично отличается от любого существующего реального языка.  

В частности, рассматривая произведения Дж. Р. Р. Толкиена, мы находим 

несколько таких языков (некоторые исследователи творчества Дж. Р. Р. 
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Толкиена выделяют порядка 16 идиолектов), наиболее разработаны и 

усовершенствованы из которых Квенья и Синдарин – языки древних эльфов. 

Каждый идиолект неразрывно связан с какой-либо частью мифологии 

профессора, либо его личной биографией, так что без того же 

«Сильмариллиона» довольно сложно понять, что представляет собой тот или 

иной язык. 

В произведениях Дж. Р. Р. Толкиена существуют различные примеры 

использования искусственных идиолектов, в частности на Квенья написаны и 

стихи («Namarie», «A Elbereth») и целые поэмы («The Markirya Poem»). 

Дж. Р. Р. Толкиен оставил богатое наследие относительно 

древнеэльфийского, особенно это касается фонологии и методов 

словообразования. Большинство слов имеют два-три слога и заканчиваются на 

согласный. Также показательно для древнеэльфийского Квенья длительность 

конечного согласного: например, lindâ «сладкозвучный» или ndorê «земля». В 

словах с тремя слогами зачастую первые две гласные, а иногда и все три, 

одинаковы: karani «красный», galadâ «древо». В Квенья также существуют 

артикли, один из которых i, аналогичный английскому the, система падежей и 

исчисления, например, слово Súmaryassë «в его холодном лоне», образована от 

súma «полость, лоно» с притяжательным окончанием –rya «его, ее» и 

предложным окончанием –ssë «в». Сложные слова образуются посредством 

словосложения, например, сложное прилагательное ëar-celumessen состоит из 

слов ëar «море» и celumessen «волнующийся, неспокойный». Кроме того, в 

данном идиолекте присутствует система времён глагола: слово tiruva 

образовано при помощи корня tir «наблюдать, смотреть» и окончания будущего 

времени –uva. 

Синдарин и Квенья очень схожи в силу того, что один появился из 

другого. Как отмечал Кристофер Толкиен, сын профессора, «все его языки с 

самого начала были пронизаны глубокой историей; каждый элемент какого-

либо языка, каждый элемент слова исторически объясним, как если бы это был 

не «придуманный», а реально существующий язык… Поэтому образ языка – 

это не просто голая система без начала и конца, но последовательное его 

развитие во времени.» И даже в первом словаре древнеэльфийского, 

подобранном в 1915 году, слова образуются от так называемых «первичных 

корней», что предполагает существование некоего праязыка, которым, по сути, 

является переосмысленный индоевропейский. 

Анализ идиолектов произведений Дж. Р. Р. Толкиена позволяет увидеть 

некую логическую систему, которой он следовал, создавая их, понять принцип 

того, как складывается тот или иной язык. Как следствие, это не только дает 

возможность изучать какой-либо идиолект, но также создает пространство для 

дальнейшего воссоздания этого идиолекта и даже для использования его в 

повседневной жизни. 
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ИМПЕРАТИВ В СВОБОДНЫХ РИТМАХ КАК СРЕДСТВО 

ВЫРАЖЕНИЯ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ 

СТИХОТВОРЕНИЯ И. БАХМАН „IHR WORTE“ И ЕГО ПЕРЕВОДОВ НА 

РУССКИЙ И ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Художественный перевод, как известно, - один из самых сложных видов 

переводческой деятельности. Сложность этого вида деятельности заключается 

в том, что автор делает не просто перевод с одного языка на другой, а он 

пытается перенести реалии чужой социокультуры в свою. 

Творческая личность находится в постоянном поиске новых проблем, она 

стремится к идеалу, и эти проблемы и идеал у каждого народа, у каждой 

культуры не похожи друг на друга, поскольку, как утверждают авторы, они 

формируются под действием национальной картины мира. Переводчик, являясь 

носителем определенной культуры, стремится реконструировать картину мира 

автора оригинала. В этом случае, согласно В.Н. Комисарову, его 

"инструментами" будут являться знания культуры автора исходного текста: 

особенности исторических и социальных явлений, традиции, духовные 

ценности, взгляды, условия жизни и многое другое [3, с. 73]. 

Что касается стихотворного перевода, то большинство ученых отмечают 

большую сложность этого вида художественного перевода по сравнению с 

переводом прозаических текстов. Так, Р.К. Миньяр-Белоручев считает, что 

перевод поэтических произведений является настоящим искусством, поскольку 

в них переводится не только образы и представления, но и эстетический эффект 
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[4, с.179]. В результате перед читателем предстает новое произведение, 

которое, по мнению Н.В. Комиссарова, может лишь "бесконечно сближаться с 

подлинником" [2, с. 22]. 

Исследователи стихотворной формы речи отмечают, что современные 

переводчики реже обращаются к переводу свободных стихов, нежели к 

переводу рифмованных стихов, и объясняется это явление отсутствием "в 

переводимых стихах метрической схемы, традиционного ритма и рифмы", что 

затрудняет процесс перевода, вызывая недовольство переводчиков [1, с. 113]. 

   При анализе переводов современных свободных ритмов выявляются 

определенные трансформации на фонетическом, лексическом, 

морфологическом и синтаксическом уровнях, ведущие к "изменению 

интонации стиха», вследствие чего «свободные ритмы звучат иначе, чем в 

оригинале" [1, с. 114]. 

Однако, несмотря на сложности, свободные ритмы все больше привлекают 

внимание современных переводчиков. В связи с возрастающим интересом 

авторов к верлибру и с увеличивающимся количеством переводов 

представляется интересным проследить на примере перевода грамматической 

формы императива на русский и осетинский языки, как переводчики передают 

особенности идиостиля автора оригинального текста.  

В ходе сравнительно-сопоставительного анализа оригинальных текстов и 

их переводов на русский и осетинский1 языки выяснилось, что императив, 

используемый в качестве самого яркого средства выражения волеизъявления в 

свободных ритмах Ингеборг Бахман, как правило, сохраняется в языке 

перевода. Анализ выявил также некоторые различия в выражении 

волюнтативной семантики, как в сравнении с текстом оригинала, так и при 

сравнении текстов на языках перевода. 

Например: 

 Worte, mir nach. Мæ фæстæ, дзырдтæ! За мной слова,... 

 [5, с. 172] [6] 

Как видим, императивное высказывание в обоих случаях переводится 

лексически дословно, при передаче же грамматической формы переводчики, 

так же как и автор оригинального текста, опускают глагол.  

Однако анализ обнаружил и некоторые различия в оформлении 

волеизъявления автора в немецком, осетинском и русском языках. Так, 

повелительное наклонение во фразе 

Ihr Worte, auf, mir nach! ʋÞʣÞʤÞ, дзырдтæ, ʘʛʘʡʫʪ ʤÞ ʬÞʩʪÞ! 

 [5, с. 172] 

в оригинале представлено в «усеченном» виде, а именно отделяемыми 

приставками «auf» и «nach» при отсутствии самих глаголов, в переводе на 

осетинский язык императив обретает недостающие в оригинальном тексте 

компоненты, т.е. соответствующую форму глагола «агайын», и волеизъявление, 

                                                 
1 В настоящей работе анализируются рукописные варианты переводов на 

осетинский язык, выполненные Альбиной Гусовой. Тексты переводов приводятся в 

авторской редакции. 
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таким образом, становится в тексте перевода более четко очерченным и 

категоричным. 

 

Ihr Worte, auf, mir nach! Слова, ʧʦʜʲʝʤ, ʟʘ ʤʥʦʡ,é 

 [5, с. 172] [6] 

В переводе на русский язык так же происходит лексическая 

трансформация. Автор перевода прибегает к особой форме повелительного 

наклонения глагола «подняться», используемый, как правило, в военном 

лексиконе, в результате чего императив в языке перевода звучит более резко, 

чем в оригинальном тексте, создавая четкое разграничение между участниками 

коммуникативного акта.  

 ʋÞʣÞʤÞ, дзырдтæ, ʘʛʘʡʫʪ ʤÞ ʬÞʩʪÞ! Слова, ʧʦʜʲʝʤ, ʟʘ ʤʥʦʡ,é 

 [6] 

 Интересно, что переводчики приведенную выше фразу переводят 

семантически дословно, но при этом, каждый переводчик делает акцент в 

разных местах стихового высказывания. Оба глагола: «агайын» и 

«подниматься» посредством грамматической формы императива выражают 

приказ, требование. Однако субстантивная форма «подъём» звучит более 

категорично, не оставляя места для инициативы адресата. Примечательно при 

этом, что данная форма повелительного наклонения, будучи выражена именем 

существительным, теряет вследствие этого существенные признаки глагольной 

формы и может имплицировать обращение к адресату как в единственном, так 

и во множественном числе, в то время как в тексте перевода на осетинский 

язык используется личная форма глагола «агайын» с четко выраженной 

референцией ко 2-му лицу множественного числа. Подчеркнем так же, что 

глагол «агайын» не обладает настолько «сильной» семантикой приказа. 

Следовательно, степень императивности, т.е. категоричности приказа, в 

переводе на осетинский язык закономерно снижается, что позволяет считать 

этот перевод с точки зрения передачи волеизъявления автора более адекватным 

оригиналу, нежели рассмотренный выше перевод на русский язык. 

Итак, проведенный сравнительно-сопоставительный анализ позволяет 

заключить следующее: при переводе волеизъявления автора текста оригинала 

переводчики лишь в редких случаях прибегают к переводческим 

трансформациям. Как правило, императив в переводе на русский и осетинский 

языки переводится с сохранением грамматической формы и лексического 

наполнения. Анализ эмпирического материала свидетельствует, что оба автора 

переводных текстов (Альбина Гусова и Елена Соколова) используют, согласно 

классификации переводческих трансформаций Н.В. Комиссарова, нулевую, 

лексическую и лексико-семантическую трансформации текста оригинала. 

На основании лексико-грамматического анализа форм выражения 

повелительного наклонения в тексте подлинника и текстах перевода можно 

заключить, что перевод стихотворения Ингеборг Бахман "Ihr Worte" на 

осетинский язык с точки зрения передачи волеизъявления автора является 

более адекватным, в то время как в тексте перевода на русский язык более 

акцентированно выражен прагматический акцент императивных высказываний.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОСТИ И 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ОДНОЯЗЫЧИИ 

Предпринятый в настоящей статье анализ тесной взаимосвязи 

избыточности и недостаточности в текстовом пространстве представляет 

актуальность в связи с недостаточной разработанностью проблематики их 

совместного функционирования в речевой деятельности и в связи с 

требованиями гармонизации общественной, особенно межъязыковой и 

межкультурной, коммуникации и лингводидактической оптимизации [2, c. 119-

124]. При разработке взаимодействия исследуемых феноменов приняты во 

внимание их дискретность и многоаспектность, поливалентность проявления 

потенциала их взаимодействия в нестабильных условиях вербальной 

коммуникации. 

Внутренняя взаимосвязь избыточности и недостаточности ранее не была 

предметом специального лингвистического анализа, однако представляет 

несомненный интерес. Авторский анализ каждого лингвокоммуникативного 

феномена в изоляции [6, с. 155-162] обнаруживает некоторые особенности их 

онтологии и позволяет прогнозировать их взаимодействие в речи. 

Взаимодействие элементов внутри гетероморфной системы может 

реализовываться как взаимообусловленность, взаимная дифференциация, 

взаимное исключение (т.е. противопоставление), взаимное дополнение. При 

этом основными факторами, обеспечивающими устойчивость системы в 

неустойчивых условиях, исследователи отмечают принципы совместимости, 

актуализации функций, нейтрализации дисфункций, сосредоточения и 

лабилизации функций. 

В авторском исследовании выявлены 32 формы избыточности и 26 форм 

недостаточности [4, с. 42-47; 5, с. 80-86], таким образом при взаимной 

дифференциации феноменов следует принимать во внимание незеркальный 
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характер их соотнесения. Выявленные в изоляционном анализе свойства 

экстенсивности и интенсивности, опосредованные синкретичностью и 

кумулятивностью избыточности и недостаточности, образуют устойчивость и 

упорядоченность каждого феномена в каждом акте вербальной коммуникации, 

с заданными условиями общения и коммуникантами, т.е. в статическом аспекте 

коммуникации. Их дальнейшее взаимодействие обеспечивает 

саморазвивающуюся целостность коммуникации в целом, в динамике, в 

изменяющихся (или гипотетически вариативных) условиях при смене 

коммуникантов. 

Изменение связей и отдельных сегментов информации в текстовом 

пространстве и сохранение коммуникативной целостности и функциональности 

обусловливается актуализацией соответствующих функций каждого из 

феноменов в отдельности и в их взаимодействии и сохраняет 

коммуникативность текста [3, c. 18-19].  

Взаимная конкурентность функций избыточности и недостаточности при 

их наложении в коммуникации может иметь дисфункциональный характер:  

– Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу? <…> 

– Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку… 

– А иконка зачем? 

– Ну да, иконка.. Иван покраснел, – иконка-то больше всего и испугала, – 

он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина, – но дело в том, что он, 

консультант, он, будем говорить прямо… с нечистой силой знается… и так 

его не поймаешь. <…> 

– Да-с, – продолжал Иван, – знается! Тут факт бесповоротный. Он лично 

с Понтием Пилатом разговаривал. Да нечего на меня так смотреть! Верно 

говорю! Все видел – и балкон и пальмы. Был, словом, у Понтия Пилата, за это 

я ручаюсь [1, с. 335-336] 

Представленные в этом фрагменте факты избыточности нерелевантной 

информации и недостаточности релевантной раскрывают авторский замысел 

создания языкового портрета сумасшедшего. Для реализации этой 

коммуникативной задачи избрано дисфункциональное наслоение 

конкурирующих форм избыточности и недостаточности. 

В общем контексте романа этот фрагмент, выполняя коммуникативное 

задание автора, однозначно понимается адресатами за счет компенсации 

недостаточности релевантной недостаточности в предшествующем контексте и 

за счет устранения избыточности нерелевантной информации (многословия, 

повторов). Это следствие принципа нейтрализации дисфункций при 

взаимоисключении феноменов в текстовом масштабе, т.е. в целостной системе. 

Это свойство находит полное отражение и в тексте перевода: 

"Aha. Was für Maßnahmen haben Sie ergriffen, um den Mörder zu fangen?" Der 

Arzt drehte sich um und warf einer Frau in weißem Kittel, die abseits am Schreibtisch 

saß, einen Blick zu. Sie holte ein Blatt Papier hervor und begann die leeren Kästchen 

auszufüllen. 

"Folgende Maßnahmen: Aus der Küche hab ich mir eine Kerze geholt. . ." 
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"Diese hier?" fragte der Arzt und zeigte auf die zerbrochene Kerze, die mit der 

Ikone vor der Frau auf dem Schreibtisch lag. ,Ja, die, und außerdem ..." "Und wozu 

die Ikone?" 

"Ach ja, die Ikone ..." Iwan errötete. "Die hat denen doch den größten Schreck 

eingejagt." Wieder stieß er den Finger in Rjuchins Richtung. "Aber die Sache ist die, 

daß er, der Konsultant, er . .. Sprechen wir doch offen ... Er steht mit dem Bösen im 

Bunde, und da ist er nicht so leicht zu fangen." Die Sanitäter brachten die Hände 

etwas nach vorn und ließen kein Auge von Iwan. 

,Ja doch", fuhr Iwan fort, "er steht mit ihm im Bunde! Das ist Tatsache. Er hat 

persönlich mit Pontius Pilatus gesprochen. Da brauchen Sie gar nicht so zu kucken, 

ich sag's, wie's ist! Alles hat er gesehen, den Balkon und die Palmen. Kurz und gut, 

er war bei Pontius Pilatus, dafür bürge ich." "Sieh einer an ..." [7, c. 46] 

Интегрированность избыточности и недостаточности, объединенных 

взаимной корелляцией, создает условия для устойчивости системы вербальной 

коммуникации. Лабильность функций этих вербальных феноменов отражает их 

одновременное протекание во времени при их разновекторном развитии в 

процессе формализации смысла языковыми средствами. 

Взаимодействуя в речевой цепи, избыточность и недостаточность 

функционируют в системе, являясь при этом конкурирующими тенденциями 

вербализации одного и того же смысла. Автору речи для формация смысла 

речевыми средствами приходится искать (осознанно или интуитивно) и 

реализовывать компромисс между этими тенденциями. Избыточность и 

недостаточность взаимосвязаны не аддитивно, их сопряжение не сводимо к их 

буквальной сумме. В результате когерентности (одновременной реализации на 

основе взаимоисключения и взаимопроникновения) создается целостная 

система, обладающая новыми свойствами (не совокупно равными частным 

свойствам избыточности и недостаточности в изолированном рассмотрении). 

Таким образом избыточность и недостаточность детерминируют 

эмерджентность коммуникации. Следует также подчеркнуть неотъемлемость 

избыточности и недостаточности в вербальной коммуникации, эмпирически 

выявленных автором в текстовом континууме различного объема и в 

сверхтекстовом коммуникативном пространстве. 

Таким образом, взаимодействие избыточности и недостаточности в 

вербальной коммуникации демонстрирует следующие характеристики: 

- их взаимная дифференциация; 

- их интегрированность в процесс коммуникации на основе 

взаимоисключения и взаимной корелляции; 

- дисфункциональность на основе наложения конкурентности 

феноменов; 

- возможность нейтрализации дисфункций за счет общей 

лабильности. 

Таким образом, взаимодействие избыточности и недостаточности следует 

считать когерентным сопряжением, позволяющим функционировать системе 

вербальной коммуникации в условиях взаимодействия нескольких константных 

и переменных параметров. 
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Бифуркационная организация высказывания с одновременно 

сопряженными и независимыми чертами избыточности и недостаточности 

презентирует смысл в соответствии с интенцией автора, национально 

маркированными когнитивными стереотипами. Представленный подход 

отражает понимание инварианта коммуникации как единства 

репрезентированной в тексте экстралингвистической реальности: пропозиций, 

интенции, когнитивных стереотипов, которые в совокупности создают 

информационно-культурный контур коммуникации и детерминируют 

избыточность и недостаточность вербальных средств смыслопередачи. 

Таким образом, представленный анализ фактического материала и 

теоретический обзор исследований феноменов вербальной избыточности и 

недостаточности позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Избыточность и недостаточность в силу многомерности, 

полифункциональности и вариативности манифестаций, а также в силу их 

сопряженной и когерентной реализации в коммуникации являются 

объективной проблемой, не нашедшей должного освещения в лингвистической 

литературе. 

2. Избыточность и недостаточность – не синкретичная сумма в 

линейном развитии, а сложная когерентность иерархически организованных 

констант коммуникации, образующих эмерджентную систему вербализации 

смысла. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ 

ЛЕКСИКИ В АВТОБИОГРАФИЧНОЙ ПРОЗЕ С.Т. АКСАКОВА, Л.Н. 

ТОЛСТОГО, И.А. БУНИНА 

В процессе изучения русского языка как иностранного студентам для 

более эффективной языковой адаптации необходимо познакомиться с 

внеязыковой действительностью. Этому немало способствует обращение к 

оригинальным художественным текстам, в которых отражается быт и 

историко-культурные реалии страны изучаемого языка. Это предполагает 

использование в тексте так называемой безэквивалентной лексики. 

 С точки зрения Е. М. Верещагина и В.Г. Костомарова, безэквивалентная 

лексика – это слова, которые нельзя семантизировать с помощью перевода, так 

как они не имеют ни устойчивых лексических соответствий в других языках, ни 

смысловых соответствий в системе их содержания. Это «слова, план 

содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными 

лексическими понятиями». Поэтому понятие «безэквивалентная лексика» 

включает в себя не только отсутствие эквивалента, но и причину такого 

отсутствия – «отражение словом специфической материальной и духовной 

культуры» [2, с. 67]. В научной литературе чаще всего можно встретить 

термины «безэквивалентная лексика» и «экзотическая лексика» («экзотизмы»). 

Эти понятия объединяет национальная, историческая, местная, бытовая 

окраска, отсутствие соответствий (эквивалентов) в переводящем языке и в 

некоторых случаях – иноязычное происхождение.  

Безэквивалентную лексику нельзя отождествлять с непереводимым: 

"непереводимое в безэквивалентной лексической единице – это только 

отдельные непередаваемые на аналогичном уровне элементы значения, но не 

сама лексическая единица" [3, с.46]. 

 С позиции лингвокультурологического анализа большую ценность для 

выявления и исследования данного типа лексики представляют произведения 

С.Т Аксакова "Детские годы Багрова-внука", Л.Н. Толстого "Детство", И.А. 

Бунина "Жизнь Арсеньева" - одни из самых известных автобиографических 

произведений русской литературы середины XIX-начала XX веков.  

Безэквивалентную лексику, встречающуюся в этих произведениях, по 

тематическому принципу можно разделить на следующие группы: 

Имена собственные 

¶ Лексика, обозначающей географические реалии 

В произведениях встречается много топонимов и микротопонимов, 

представлены названия городов и поселков, имеющие достаточно ясную 

этимологию. Так, название «Сергеевка» говорит нам о том, что владельцем 

являлся Сергей (в честь героя повести Аксакова); название Дубровка указывает 

на преимущественную флору в месте расположения деревни. В то же время, о 

происхождении названий городов Симбирск, Крым мы можем сказать лишь то, 
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что они заимствованы из монгольского(Симбирск - от сюмбюр (симбир) 

"священная гора"), тюркского(Крым - зольная вершина) языков. 

Микротопонимы — это названия деревень, селений, улиц, площадей, и 

других частей населенных пунктов. Названия, включенные в эту группу, 

сложнее разделить по степени прозрачности их этимологии. Здесь необходимы 

фоновые знания, с помощью которых можно установить, что, например, 

Становая дорога, Становлянский верх получил свое название по обитавшим на 

них в прошлом разбойничьим станам. 

В повести Толстого встречаются следующие топонимы: Хабаровка, 

Петровское, Масловка, Калиновый лес и др. 

В романе Бунина мы можем встретить такие названия, как: Каменка, 

Батурино, Дубровка, Новоселки, Выселки, Заречье и т.д. 

¶ Лексика, обозначающей названия заведений 

Данный тип слов также служит определенной характеристикой общества. 

В повести С.Т. Аксакова мы встречаем слова усадьба, изба, в повести Л.Н. 

Толстого: избушка, а в романе И.А. Бунина: гостиница, типография, редакция, 

ярмарка. 

¶ Лексика, обозначающей личные имена 

Личные имена являются таким же ярким выразителем национального 

колорита, как и географические реалии, так как у каждого народа существует 

своя система имен и принципов их выбора. 

Одно из основных отличий русской системы имен – ее тройственная 

структура, то есть наличие, помимо имени и фамилии, отчества: Сергей 

Алексеевич Аксаков. Это связано с особой значимостью родителей в русской 

культуре и быте, с древних времен отраженной в языке. Суффиксы 

притяжательных прилагательных указывают как на родство, так и иерархию 

подчинения младших старшим в семье.  

В повести С.Т. Аксакова встречается также сокращенная «звательная» 

форма имени: Евсеич (от Ефрем Евсеев). Данная особенность связана с 

принципом экономии языковых средств, который характерен любому языку, но 

выражается по-разному. 

Заметим также, что в других языках, как правило, отсутствуют 

эквиваленты русских уменьшительно-ласкательных суффиксов, в данном 

случае -еньк;-очк (Сереженька, Николенька, Лидочка, Катенька). Наличие 

таких форм говорит о стремлении русского человека выделять людей, к 

которым он испытывает симпатию или антипатию, придавая их именам 

экспрессивную окраску. 

Таким образом, осмысление данного типа лексики может помочь в 

понимании менталитета народа, его традиций и мировоззрения. 

Лексика, обозначающей этнографические реалии 

¶ Лексика, обозначающей реалии-меры и реалии-деньги. 

В произведениях встречаются следующие реалии-меры: верста, аршин, 

сажень и реалии-деньги: рубль, копейка. 

¶ Лексика, обозначающая национальную кухню 
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Выделение данной группы в пласте безэквивалентной лексики в романе 

связано как с особенностями национальной кухни, отражающей колорит 

страны, ее быт и культуру, так и со своеобразием местных продуктов, 

употребляемых в пищу. Например такие слова, как: бобовник - дикий персик; 

кумыс - кисломолочный напиток из лошадиного молока и др. 

Лексика, обозначающей общественно-политические реалии 
 В тексте С.Т. Аксакова присутствуют такие слова, как: барщина, оброк, у 

Л.Н. Толстого встречаются только именования дворовые, крестьяне, барыня и 

вольная, а у И. А. Бунина такие понятия уже не наблюдаются. В "Жизни 

Арсеньева" можно выделить следующие лексические единицы, которые 

помогают выявить общественно-политическую обстановку и, которые не 

встречаются в "Детстве" и "Детских годах Багрова-внука": староста, 

конституция, республика, ссылка, каторжник и др.  

Данный тип лексики называет понятия или предметы, которые отражают 

историю народа, являются прямым источником знаний о той эпохе, 

способствуют улучшению понимания причин происхождения тех или иных 

конфликтов, событий. 

В результате усвоения данной лексики складывается более полное и 

всестороннее представление об эпохе, так как она помогает понять социальный 

подтекст и создает образ России XIX - начала XX веков. 

Характеристика экспрессивно-окрашенной лексики 

Особенностью эмоционально-оценочной лексики является то, что 

эмоциональная окраска "накладывается" на лексическое значение слова, но не 

сводится к нему: денотативное значение слова осложняется коннотативным. В 

составе эмоциональной лексики можно выделить следующие группы.  

Слова с ярким коннотативным значением, содержащие однозначные 

оценки и характеристики: соколик, голубушка, вздор, выдумки, глупости, 

затейник, жулики, объегоривали, кавардак. Такие слова, как правило, 

однозначны, выразительная эмоциональность препятствует развитию у них 

переносных значений. 

Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные 

оттенки чувств: касаточки, щеночек, сестрица, красавчик, - положительные 

эмоции; мужик, Наташка - отрицательные.  

Экспрессивно-окрашенная лексика отражает систему ценностей народа, 

его оценку фактов, явлений, признаков, людей и их поступков. Она также 

создает уникальный образ страны и этноса. 

Рассматривая такие стороны российской действительности, отраженной в 

произведениях, как культура, социально-политическая и экономическая 

ситуация, быт и менталитет, можно сформулировать следующие 

закономерности: 

¶ Культурный аспект выражается в лексике, обозначающей географические 

реалии, названия заведений, личные имена. 

¶ Экономический аспект отражен в лексике, обозначающей реалии-деньги 

¶ Социально-политический аспект - общественно-политические реалии.  
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¶ Бытовой аспект характеризуется лексикой, обозначающей реалии-меры и 

национальную кухню.  

¶ Экспрессивно-окрашенная лексика же показывает менталитет народа. 

Как видим, безэквивалентная лексика отражает систему ценностей народа, 

его оценку фактов, явлений, признаков, людей и их поступков. Она также 

создает уникальный образ страны и этноса. Усвоение иностранными 

учащимися этой лексики поможет лучше понять российскую действительность 

и, следовательно, глубже проникнуть в содержание произведений. 

Таким образом, безэквивалентная лексика имеет большое значение не 

только для формирования национального колорита, но и для изучения русского 

языка как иностранного. 
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РОЛЬ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ. 

В современном мире с его безграничными коммуникативными 

возможностями трудно представить себе свободного, образованного и 

успешного человека, без знания иностранного языка. Владение иностранным 

языком необходимо для любого образованного человека, в эпоху интенсивного 

развития международного бизнеса и глобального стирания границ между 

государствами и континентами. Особенно это стало актуальным для 

выпускников экономических ВУЗов. 

В условиях углубления и усложнения профессиональной иноязычной 

коммуникации, основной задачей иноязычного образования студентов 

экономических специальностей стало создание благоприятных условий для 

устойчивого непрерывного развития профессионально-ориентированной 

поликультурной языковой личности. В то время как его целью является, не 
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столько освоение теоретических знаний, сколько применение их на 

иностранном языке, и подготовка к реальным жизненным и деловым ситуациям 

мультикультурной социальной среды, с которыми будущие специалисты 

столкнутся в дальнейшей профессиональной жизни.  

Реалиями нового времени ставиться задача практического овладения 

языком как средством межкультурного общения. Уровень иноязычной 

грамотности является показателем цивилизованности общества. Высокий 

уровень иноязычной грамотности приводит к увеличению интеллектуального и 

нравственного потенциала общества, так как открывается доступ к 

общечеловеческим ценностям мировой культуры. Каждый человек, владеющий 

иностранным языком, в какой-то мере увеличивает культурный потенциал 

страны. Изучение иностранного языка к тому же, играет особую роль в 

формировании личности студента. Возможности иностранного языка в 

решении актуальных задач современного общества в области воспитания 

подрастающего поколения трудно переоценить. В процессе изучения 

иностранного языка происходит овладение иноязычной культурой, 

достижениями в области экономики, науки и технологий других стран. Кроме 

того, осуществляется диалог двух культур - иностранной и родной. Это очень 

важно, так как формирование человека духовного, человека культуры 

происходит благодаря диалогу культур. 

Итак, иноязычная культура является той частью общей культуры, которой 

студент может овладеть в процессе коммуникативного иноязычного 

образования в культуроведческом, психологическом, педагогическом и 

социальном аспектах. А главным результатом образования будут не отдельные 

знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и 

продуктивной деятельности в различных социально и профессионально 

значимых ситуациях. В связи с этим, иноязычное образование в ВУЗе 

представляет собой, не просто «наращивании объема» знаний, а приобретение 

разностороннего опыта деятельности; а знания, усвоенные в рамках учебного 

курса, должны послужить основой умения решать профессиональные задачи и 

активно действовать в качестве успешного участника кросскультурной и 

профессиональной коммуникации. 

В силу этого особое значение придаётся осознанному стремлению 

студента к постижению иностранного языка и иноязычной культуры, своего 

продвижения вперёд, проявлению его социализированности и воспитанности в 

системе взаимодействия со всеми субъектами социума. При этом большое 

значение имеет осознанная способность личности на основе мировоззренческих 

установок и в соответствии с традиционной нормативно-регулирующей 

системой ценностей осуществлять сознательно-сопоставительный анализ двух 

или более нормативно-регулирующих систем и ценностей, принятых в стране 

изучаемого языка и в отечественной культуре. Культурологическая 

составляющая иноязычного образования в современной парадигме 

непрерывного языкового образования определила цель обучения как овладение 

социокультурным опытом представителей лингвокультурной общности [1, с. 
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432]. Общество понимается нами как единство культуры и социальности и 

рассматривается как неразрывная связь: личность – общество – культура. 

В связи с этим, можно прийти к выводу, что среди современных 

комплексных подходов на первый план выходит - аксиологический.  

Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом 

в реальности и структурой ценностного мира, то есть вопросы о связи 

различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами 

и структурой личности. Соответственно, аксиология как особый раздел 

философского знания возникает тогда, когда понятие бытия расщепляется на 

два элемента: реальность и ценность как возможность практической 

реализации. Задача аксиологии в таком случае - показать возможности 

практического разума в общей структуре бытия. 

Аксиологический подход в образовании – это философско-педагогическая 

стратегия, показывающая пути развития профессионального искусства, 

использования педагогических ресурсов для развития личности и 

предлагающая перспективы совершенствования системы образования. 

Аксиология университетского образования - это поворот образования в 

сторону человека, в сторону личности, обращение к ее проблемам. 

Аксиологический или ценностный подход выступает одним из возможных 

путей решения проблем гуманизации образования. Его теоретико-практическая 

направленность отвечает идее гуманизации, позиционирующей личность как 

наивысшую ценность и идее гуманитаризации – действенной составляющей 

гуманизации. Человек должен быть образованным, а образование – 

человечным, – таков ценностный императив гуманизации / гуманитаризации. 

Аксиологический компонент продуктивного подхода нацелен на 

формирование личности студента как человека культуры, способного к 

самоопределению не только в условиях межкультурного взаимодействия, но и в 

комплексном социально-деятельностном контексте. 

Этот фактор, в свою очередь, обуславливает организацию 

соответствующей образовательной среды, обеспечивающей становление 

обучающегося как субъекта не только образования, но и всей своей жизни, 

осмысляющего мир посредством культурных ценностей, способного к их 

развитию в творческой продуктивной культуросообразной деятельности.  

Аксиологический подход в образовательной деятельности чрезвычайно 

важен, поскольку позволяет рассматривать личностно значимые и жизненно 

важные потребности человека как ценность, саморазвитие субъектов 

образовательного процесса как ценность образования; ориентирует на 

выявление многообразных связей самореализации человека, представляющих 

особую ценность, и сведение их в единую концепцию; предупреждает 

опасность интуитивных представлений о ценностях. Аксиологический подход 

рассматривает человека как высшую цель общества и самоцель общественного 

развития, образовательный процесс как расширенное воспроизводство 

социокультурного опыта, ориентирует взаимодействие на общечеловеческие, 

национальные и профессиональные ценности, а специалиста на осознание 

ценностей будущей профессиональной деятельности. Поэтому имеет значение 
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вывод, что совокупности ценностей не могут быть неизменны и не могут быть 

окончательно заданы, иначе они будут тормозить развитие взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

И дисциплина «иностранный язык» наконец занимает подобающее место 

среди дисциплин высших учебных заведений экономической направленности, 

обеспечивающих образование и воспитание граждан новой России. Обучение 

иностранным языкам рассматривается сегодня как одно из приоритетных 

направлений модернизации многоуровнего образования. Возрастает значимость 

владения иностранным языком, умений практически пользоваться им. Все это 

может быть достигнуто лишь при личностно ориентированном подходе как 

основной стратегии образования и воспитания. 
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ECONOMIC COMMUNICATION ENGLISH VOCABULARY 

INTERNATIONALIZATION (PART II) 

Common scientific units can process many meanings during different history 

periods, and under their realization the semantic parts should be differentiated. The 

common scientific words can organize the whole cluster of units around them to 

represent the words to belong to different parts of speech. So it is very important to 

define the essence of the initial anthropological semantics concerning the very 

common unit during the given period of time. Specialized units formed semantically 

more often are referred to the notions to concern risks, controlling, approaches, crises 

situations, economy models. The specialized lexemes constitute the specialized 

vocabulary nucleus and are widely used to acquire new specialized meaning through 

the processes of derivation, addition, and form terms word combinations provided 

with defining and verifying concretizers, i.e. they generate the whole cluster of new 

units provided with one and the same nucleus element. 

The common literature language is considered to be the source of generating 

such units followed by such processes like terminologizing, tropes or morphology 

terms formation. Some number of specialized units can undergo the secondary 

terminologizing process. In parallel the process of common words meaning changing 

tends to make it (the meaning) more narrow. The tropes terms formation generates 

rather sufficient number of specialized words and, correspondingly, terms word 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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combinations. They are models, risk analysis, risk sharing contract, risk specialist, 

risk management. Latin and Greek term elements are widely available in the English 

specialized economy vocabulary; they are accounts, analysis, data, equilibrium (a), 

harmonization, hypothesis, neutral, premium etc. 

The International English Specialized Vocabulary 

There exists a numerous group of the specialized word combinations, like 

entrepreneur’s bankruptcy, financial markets, fixed costs, grant loans, market 

imperfections, loan repayment, expected cash flows. All of them are free specialized 

word combinations. The terms rows and nestles underwent the process of 

systematization in which all the paradigmatic and syntagmatic relations are being 

crossed over. The specialized word combinations isolate the integrated and 

differentiated components. The integrated component transfers the generic notions 

feature and unites the specialized word combinations into the thematic groups, f. ex., 

risk analyst, risk analysis, risk controlling, risk sharing contract, risk management. 

These free word combinations like the above ones have got only one uniting feature 

but all the others are differentiated components to demonstrate a different notion 

feature. The above given information confirms the fact that the English specialized 

international economy vocabulary represents the open dynamic specialized system to 

deal with the profound economy notion system. 

The English specialized international economy vocabulary units are frequently 

observed. The most frequent ones are two or three word combinations. Such a 

specialized vocabulary is not very numerous; it does not need to be. Because the 

international language of risks is in need to repeat one and the same word 

combinations to declare the fact that this or that notion is considered to be the core of 

the given information. 

That is the most bright specificity of the international English risks and 

development specialized economy language. The lexeme risk is the central here, 

that’s why this is involved in many component free word combinations; usually risk 

is used like the first concretizer in such chains (see the above examples). All the 

above examples of many component free specialized word combinations are united 

by the noun used like an attribute to stress the notion corresponding to the developing 

chain of lexemes. The derivative risky is presented here also like the first concretizer: 

risky portfolio and risky project. There is the whole group of two component 

specialized word combinations where the nuclear word is presented by the lexeme 

risk. Now, the accent of the word combinations is moved to the very word, and 

different concretizes induce new shades of meaning concerning such word 

combinations notions like counterparty risk, redistributing risk, delegated risk. The 

center of the notion is moving to the changing attributes. 

There are two component word combinations like random variable and random 

income to accent the random characteristic to different nouns, f.ex., variable and 

income. The lexeme entrepreneur is of a frequent use too; it is manifested in such 

word combinations like, f.ex., entrepreneur’s risk and entrepreneur’s needs. The 

lexeme entrepreneur can be substituted by its synonym-borrower(s). 
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The Greek lexemes paradigm and hypothesis are used with different 

concretizers-attributes to accent the differentiating notions: traditional paradigm, 

emerging paradigm, this hypothesis (or that), equilibria etc. 

The lexeme contract chooses two-component word combinations like financial 

contract, tailor-made contract (a bright metaphor is appeared to accent the unit 

contract differently); the symbols Z (contract Z and financial contract Z) strengthen 

the notion corresponding to this word. The unit contract is used also in the possessive 

case in both examples: hedge contract’s terms and contract’s distribution functions. 

The unit financial is introduced to concretize the following word combinations: 

financial market, financial relation, financial contract, financial transaction, financial 

firms, financial intermediaries; as for the lexeme market it is observable in two 

component word combinations like financial market and US-American market. The 

last word combination is remarkable for its attribute. Variable(s) is observable in two-

component word combinations random variable, exogenous variables, 

macroeconomic variables etc. The unit rates is registered also in two component free 

specialized word combinations interested rates, exchange rates. 

The lexeme problem is fixed in three component specialized word combination 

generated incentive problem, risk sharing problem, moral hazard problems; the unit 

problem isn’t of such a frequent use as, f.ex., the word risk. 

The lexical and semantic constructions “are assumed plus the infinitiveˮ are 

widely used in the corresponding economic vocabulary. F.ex., the risk analyst is 

assumed to dispose of unlimited capital; the entrepreneur is implicitly assumed to 

possess all the bargaining power etc. The verb to assume is one among the verbs to 

have lost its semantics. 

It is widely used in the specialized vocabulary, and it means that this vocabulary 

is super scientific by its organization. To conclude the analysis of this vocabulary let 

us address the lexeme offer. It is used like a nucleus noun provided with a metaphor 

concretizer take-it-or-leave-it offer which is concerned with the risk analyst being in 

a position to reject or accept such an offer. 

The numerous irregular Germanic verbs are functioning in this economy 

specialized language, they are can, do, make, lead, mean, sell, spend, keep, draw, 

take, pay etc. It is the characteristic of the international English economy specialized 

vocabulary. The other learned specialized spheres do not use so many irregular verbs. 

May is a very frequent verb here to confirm the idea to be sure or just not sure in 

some contracts. That’s a special style of an economy man, f.ex., he may even sell a 

contract himself; the risk analyst may advice the entrepreneur. 

The infinitives in the passive voice are the feature of a specialized vocabulary: 

the entrepreneur wants to be paid Y-K in order to avert bankruptcy; the 

entrepreneur’s limited liability must be taken into account. Would and would like are 

available in this vocabulary to demonstrate the special form verbs usage and express 

the personal inner wish of the entrepreneurs. F. ex., ...hence he (the entrepreneur) 

would like Y etc.; the idea behind is that in reality, return contingencies would entail 

moral hazard problems... 

So the economy international specialized vocabulary is to be studied based on 

the history terminology characteristic. Its age, origin, the formation model, closeness, 
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and its stability and the history terminology nucleus is to be analyzed too. As for the 

terminology age, evidently, it can be exactly defined concerning the average time of 

terms formation, and derived through the meaning specialization, because this fact 

says about the isolation and specialization of the economy knowledge sphere, as it 

helps to reveal the history nucleus of the specialized economy terminology. 

The special group of simple English economy terms is formed by the terms the 

volume of which meanings in a specialized vocabulary is equal to the volume of their 

meanings in common English. These terms usually form the most ancient layer of the 

science and technical vocabulary. It’s well-known that the most part of English 

notions are considered here to correspond to such units as, f.ex., risk, manager, banks 

etc. This phenomenon is explained by the linguistic reasons, such as the coincidence 

of the basic notions categories, the specialized knowledge nucleus laying, and 

correspondingly, the specialized vocabulary. 

Conclusions 

Nowadays the specialized English vocabulary which is really considered to be 

the international one is characterized by many component specialized word 

combinations; they are dominating over mono lexemes – that is the feature of our 

time. The information carried by such specialized word combinations is very 

capacious. It gives the sufficient knowledge to concern the notions corresponding to 

banking business, feasible hedging tools, information costs, superior information, 

traded financial contracts etc. provided with metaphor or metonymy to construe 

specialized economy words combinations. So the process of the internationalization 

of the world economy languages is in full swing in the epoch of crisis risks and 

developments. 

So, the specialized economy internationalized vocabulary is defined by the 

notions of the very specialized sphere. The vocabulary of changes & risk 

communication is defined by the same problem. The same time the harmony 

organized internationalized terminology, i.e. the language expressing the economy 

notions can help make success in business changes and risk communication. And it's 

just vice versa in case no organized harmony terminology is available. The 

specialized economy language displays perfect terminology to be characterized by 

the availability of mono terms, many element terms, term combinations. The 

peculiarity of this terminology is the internationalization of this specialized 

vocabulary to help realize the economy crises problems to come to changes and risk 

communication to survive the crises and flourish. 
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ECONOMIC COMMUNICATION ENGLISH VOCABULARY 

INTERNATIONALIZATION (PART I) 

Abstract 

The research topic deals with the economic communication “in change & risk” 

vocabulary to undergo great internationalization processes changes nowadays. It is 

concerned with applied linguistics to contribute some linguistic knowledge 

concerning the above topic. The method used to analyze the internationalization of 

the specialized economic communication vocabulary is an anthropolinguistic one. 

The fact is that the language barrier could easily hinder internationalization economic 

projects. 

The analyzed vocabulary is concerned with internationalized units to denote 

buying behavior, exchange rates, products prices, taxes, political and economic 

uncertainties to regard any business operations. The internationalized vocabulary is 

some sufficient help to show a lot of benefits alongside with risks. This vocabulary 

displays a lot of terms to affect the whole process to lay a successful business 

operation foundation. The vocabulary is of great significance to go into new markets 

without assessing the possibilities, challenges and rewards concerning the new 

environment offers. Successful foreign market expansion vocabulary requires in-

depth research and analysis of the lexemes presented to establish the pros and cons of 

this business adventure. It also requires general knowledge regarding market 

operations and specific knowledge to concern the target market. Such specialized 

vocabulary helps analyze the intensive international market and investment 

situations. 

The internationalized vocabulary using special lexemes offers to open new 

possibilities to business companies. Such a vocabulary helps interpret improvements 

in the production system as well as in the communication channels. 

Introduction 

Linguistic planning is concerned with any vocabulary as it’s the most dynamic 

language level. The volume of any vocabulary says about the present situation of the 

corresponding specialized domain, f.ex. economy, because the linguistic planning 

should deal with the aspects of the vocabulary evolution managing. The specialized 

vocabulary can be changed with the help of professionals. So the specialized 

vocabulary should be managed because the terms can help, f.ex., the evolution of 

crisis economy but the same time they can prevent its modernization under some 

conditions. The most suitable terms can join the paradigm of the language vocabulary 

if they are the most necessary ones for the historical moment. In such a case we 

should say about the correct linguistic policy (“linguopolitology”). 
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So the whole vocabulary of the English economy terminology entered the 

Russian economy specialized vocabulary; this vocabulary joined the paradigm of the 

Russian economy specialized language. The English terms didn’t need to be 

translated into Russian. Otherwise according to the opinion of Russian economy men 

the newly (translated) Russian terms couldn’t accumulate all the shades of the 

meaning concentrated in the borrowed words. These new terms are widely used as 

they interpret the policy of economy crises, changes and risks (incubators). The 

Russian economy itself interprets these foreign terms as terms joined the paradigm of 

the Russian economy. Here are only some entries (borrowings) which now are part 

and parcel of the Russian economy specialized vocabulary: academics, administrative 

offices, angel networks, business incubation programs, business incubator facility, 

business service providers etc. 

The choice of term combinations and term blocks is precisely suitable to the 

economy problem solving. Innovative prescriptive models for the language 

internalization strategy on decision analysis theory that allows optimal decision 

making regarding the choice and uncertainty mitigates the risk through tactics and 

paves the way to anti-crisis business communication and its flourishing. 

Sure the process of hybridization is observed here, but it is positive as it works 

effectively here under new Russian conditions; this vocabulary has been adopted by 

Russian economy men. And this English vocabulary has become international. This 

hybridization process seems to be very positive for further modernization of this 

private economy. The suggested vocabulary is represented by mono terms, two-and-

three element term combinations: hybrid, volunteers, complementary benefits, 

graduate firms, primary stakeholders, virtual clients, total annual revenue, incubation 

program manager. Four element term combinations are fixed as well: occupancy rate 

part time, total cash equity investments. There are term blocks with conjunctions 

and/or: advisory and/or governing board. Abbreviations are also registered: CAD – 

CAE, CNC, MIS, RFID, SBA, Wi-Fi. So, f.ex., CAD means computer-aided design; 

CAE – computer-aided engineering, CNC – computer numerical control, Wi-Fi – 

wireless access to the Internet, SBA – small client, self sustainability, RFID – radio 

frequency identification, MIS – mixed-use incubator, NLS – net leasable space etc. 

The specific internationalized vocabulary unites many component terms. They 

should help identify goals and risks to regard different countries to concern the 

approaches the company uses. First of all this vocabulary units should interpret the 

problem controlling the risk factor. The specialized vocabulary involves the specific 

market terms to be required by different approaches and implement a suitable 

strategy. So, this vocabulary represents market requirement strategy terms, the 

resources available and the performances objectives. The internationalized 

vocabulary indicates the terms to concern the appropriate business plan to require 

effective management information systems to expedite transactions and improve the 

quality of the services too. 

The progressing Economy Language Internationalization 

So the problem of progressing economy language internationalization and 

increasing the intertwining of economic activities is very acute nowadays. Expanding 

market integration and rising intensity of market competition, shorter product life and 
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innovation cycles, changing and contradicting expectations of shake holders – all 

these reasons are considered to be the main factors of constant change and rising risk 

of companies environments and market positions. New strategies to manage change, 

uncertainty and risks are in high demand now. Openness towards inventions and 

learning process in communication, organization and management play an important 

role our days. The new texts interpreting the above modern conditions of firms 

activities call them to business and science communication to come up to the desired 

project to survive the realistic environments and go out to the internalization level 

(standard) to flourish. 

The economic survival vocabulary indicates the conditions of survival 

suggesting a specialized risk, crises and economy changes developed under the real 

life and business environments in economy; it suggests the idea of business and 

science communication to be survived. The choice of the necessary words for the 

situation helps solving this problem. The exact and sufficient set of specialized 

English term combinations often organized into term blocks clarify the situations. 

The English anticrises economy vocabulary has been organized and realized in 

practice to achieve very high results. That’s why this terminology has already helped 

and now is considered to be the most accurate and convincing one. This economy 

terminology is used round the world, as it is understood by all economy men. This 

terminology corresponds to the definitions accepted in this specialized domain. 

The economic vocabulary involves the Uppsala model, low commitment, 

exploration licensing, franchising, foreign direct investment, a progressive theory 

fashion, the internationalization theory, transaction cost economics, eclectic 

paradigm. The strategic methods used demand exact lexical units to express it (the 

strategic approach, the resources & capacities, the opportunities & threats). The 

methods of internationalization are based upon the experience of the firm, that’s why 

this vocabulary includes all the shades of meaning concerning such a specificity 

(experimental knowledge, the uncertainty, theoretical foundation and generalizability, 

the explanatory & descriptive approach. Specialized verbs are also registered: to 

focus, to review, to view, to influence, to moderate. The specialized international 

economy vocabulary displays the normative models to prevent the optimal choice for 

a firm (a normative model, the optimal choice, significant funds, McDonald’s case 

application). The private name term combinations are also used to indicate some 

personal contribution of scientists, firm owners etc. The economic language 

regarding the firm internationalization is concerned with risk & uncertainties and that 

undoubtedly is connected to the changes in the business world and business 

environment. All these events are fixed by the corresponding economic vocabulary. 

The economic international vocabulary unites such words as the country risk, the 

business environment, the local economy, the local political system, the business 

environment. 

The term blocks are also inside this vocabulary: the profitability of doing 

business, unsound monetary and fiscal prices. The notion of risk is also included 

there: the potential for internal and external conflicts. The firm internationalization is 

accompanied by some uncertainties and risks: (not) measurable contingencies, 

unforeseeable eventualities external risks. Risk is a very important event in the text 



92 

representation, the nature of risk is being opened – lack of information, unsettled 

conditions, the information consistency, the subjective estimation, quantitative 

variables, expected returns, a higher discount rate lower revenues / higher expenses, a 

valuable framework. The economic vocabulary concerning risks and uncertainties 

uses very widely Roman-Latin verbs to question, to constitute, to propose, to be 

assigned to, to reflect, to determine, to persist, to allow for, to constitute. 

The specialized risk and changes vocabulary counts the necessary quantity of 

the convincing terms to support the business communication to take the decisions 

over crises problems. 

The firm internationalization is one of the criteria to survive in the period of 

crises. The international firm expansion demands new specialized economy 

vocabulary suitable to solve the problems, f.ex, to run a store, to open restaurants, to 

buy smth out, to start smb’s international expansion, to finance the project, to grow 

successful firms etc.  

The Specialized Units Economy Vocabulary Peculiarities 

One of the basic tasks to study macrochronous terms is the definition of its 

anthropolinguistical knowledge and the index of its presence/absence to live a long 

life in the corresponding English economy specialized dictionaries. Such a unit can 

preserve its meaning or lose it partially or completely. The term can acquire new 

meanings. Such changes are the reasons of many linguistic and anthropolinguistic 

phenomena. The object itself and the aggregate of such objects are signified like 

terms, and it can be changed in time; that’s why a term is able to become outdated 

and even can be lost. Another case is when a term is recorded over another significant 

meaning. The reasons under such events can be social, cultural and scientific; they 

depend upon the society social order. 

Some common scientific units are characterized by the fact that they preserve 

their anthropolinguistic (initial) meaning. But the experimental analyses say the 

present time economy units are realized not under the conditions of their initial use. 

In this case it is important to define the full volume of their anthropolinguistical 

meaning. (To be continued.) 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЖАНРА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РЕЧЬ 

КОРОЛЕВЫ 

Одной из существенных характеристик для выделения жанра можно 

считать наличие собственной истории жанра. Очевидно, что жанр 

рождественского (новогоднего) обращения главы государства образовался из 

жанра поздравления. Если историю речевого жанра «поздравление» 

прослеживают с XVII в., то история рождественских (новогодних) 

поздравлений главы государства начинается в XX в. Известно, что впервые 

всех поздравил с Новым годом по радио на латинском языке Папа Римский 12 
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февраля 1931 г. В России начало этому положил формальный глава Советского 

государства Михаил Калинин, который первый раз от имени государства 

обратился по радио к своим согражданам 31 декабря 1935 г. Но не ко всем, а 

только к покорителям Арктики. Он же 31 декабря 1941 г. поздравлял в прямом 

эфире по радио уже весь советский народ. После 1943 г. традиция 

новогоднего обращения прервалась до 1954 г.  

Что касается Британии, первое рождественское обращение было сделано 

по радио в 1932 г. королем Британии Георгом V, дедом ныне царствующей 

королевы Елизаветы. Оно имело оглушительный успех. Было принято решение 

обращаться с рождественской речью к народу ежегодно. После смерти короля 

эта традиция была продолжена его сыном, королем Георгом VI, а затем и 

королевой Елизаветой II, дочерью Георга VI. 

Первая телевизионная трансляция рождественской речи королевы 

Великобритании была сделана в 1957 г. Это стало ежегодной традицией, 

которую англичане чтут и которой гордятся.  

Современная концепция жанров речи представлена работами таких 

ученых, как В.В. Дементьев, К.Ф. Седов, В.А. Салимовский. В основу этой 

концепции легла теория речевых жанров М.М. Бахтина, разработанная в 50-х 

гг. 20 века, но нашедшая признание лишь в последние годы 20 века.  

Согласно выведенной М.М. Бахтиным модели речевого жанра [1, с. 251], 

семиминутное обращение, написанное лично королевой, обладает смысловой 

целостностью и композиционной завершенностью, поскольку функционирует 

как самостоятельное информационное послание. Являясь отражением мыслей и 

чувств автора, рождественское обращение имеет тесный контакт с 

действительностью посредством упоминания реальных событий, имен 

реальных людей и посредством подведения итогов и построения планов, 

релевантных для данной конкретной страны. 

Существование через оппозицию к чужим высказываниям подразумевает 

диалог. Диалогичность рождественской речи проявляется в адресованности 

информации некоему слушателю, жителю данной страны, слушающему 

обращение. Монарх обращается к своей аудитории, описывая произошедшие за 

год события, и дает свою личную оценку случившемуся. Целью 

рождественского обращения как жанра политического дискурса является 

единение народа: политический лидер не только поздравляет аудиторию с 

праздником, но и акцентирует внимание на совместных достижениях, 

совместных победах, указывая путь решения общих проблем. 

В отличие от речевых жанров, которые требуют стандартной формы 

(военные команды, деловые документы, которые отличаются жесткой 

структурой построения и выработанными этой структурой стилями), 

рождественская речь не имеет стандартной формы. Она имеет обязательные 

атрибуты (поздравление, пожелание счастливого рождества), но общая 

наполненность диктуется важными для страны и общества событиями, которые 

монарх хочет упомянуть в своем сообщении. 

Выведенные М.М. Бахтиным характеристики дали ученым возможность 

разработать модель речевого жанра, построенную на полевом принципе (М.Ю. 
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Федосюк, Т.В. Шмелева). Согласно ему, каждый жанр имеет определенный 

комплекс средств выражения, обладающий структурой языкового поля и 

имеющий центр и периферию. 

Проанализируем рождественскую речь королевы с релевантных для нас 

позиций модели речевых жанров, представленных Т.В. Шмелевой [2, с. 85]. По 

параметру коммуникативной цели королевская рождественская речь является 

этикетным речевым жанром, поскольку создается с целью поздравления, 

пожелания, выполнения правил речевого этикета. 

Образ автора в данном речевом жанре выражен эксплицитно при помощи 

местоимений 1 лица (I, we, my, me, us, our). Образ адресата также выражен 

эксплицитно, поскольку королева произносит речь для слушателей. Данную 

эксплицитность можно рассмотреть по уровням: 

- высокая – адресат-лицо (упомянутые члены семьи и другие значимые 

люди, которые, очевидно, окажутся в числе слушателей); 

- низкая – адресат коллективный (обращение ко всем слушателям, народу). 

Наличие образа прошлого в исследуемом речевом жанре проявляется в 

том, что в своем обращении королева вспоминает, анализирует и дает свою 

оценку произошедшим в прошлом событиям, как в том году, когда произнесена 

речь, так и в более далеком прошлом. Образ будущего находит свое выражение 

в том, что намечается план действий по развитию страны на будущий год, 

планируются поездки, высказываются надежды на будущее. Рождественское 

обращение является самостоятельным информационным сюжетом. В этом 

состоит реализация его диктумного содержания. 

Что касается языкового воплощения, автор осуществляет его с позиций 

своей коммуникативной интенции, используя при этом клишированные 

средства выражения (этикетные формулы благодарности), индивидуальные 

маркеры (фразеологические средства, имена людей, личную информацию). 

Несмотря на малый объем, рождественская речь обладает максимальностью 

словесного выражения, заключающейся в использовании развернутых 

предложений с целью выражения эмоций автора, перечислении 

многочисленных событий и имен людей.  

В качестве орудия-средства выступают формы выражения эмоций автора 

(прямое, косвенное выражение). Субстратом в нашем случае выступает видео 

носитель, носителем субстрата – телевидение, средой – глобальное теле- и 

радиовещание. Восприятие рождественского обращения происходит во время 

трансляции записи. Коммуникация в этом речевом жанре носит 

опосредованный характер, происходит с задержкой во времени. Социальная 

оценка имеет место в связи с публичностью носителя.  

Томас Хаккин (Huckin) исследует различные жанры речи с точки зрения 

влияния культуры на интерпретацию того или иного жанра [3, с. 70]. Анализ 

исследуемого речевого жанра по модели Т. Хаккина имеет следующий вид: 

1. количество личной информации – большое количество 

высказываний о событиях, произошедших в семье, о собственном рабочем 

графике и достижениях: 
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“When Prince Philip and I visited Australia this year, we saw for ourselves the 

effects of natural disaster in some of the areas devastated by floods, where in 

January so many people lost their lives and their livelihoods.” (2011) 

2. степень вежливости – высокая, в силу позитивной направленности 

речевого жанра, цель которого – настроить всех жителей страны на 

праздничный лад: 

“When families and friends come together at Christmas, it's often a time for 

happy memories and reminiscing” (2012) 

3. уровень официальности – достаточно высокий, поскольку речь 

произносится монархом.  

ñFamilies, friends and communities often find a source of courage rising up 

from within. Indeed, sadly, it seems that it is tragedy that often draws out the most 

and the best from the human spiritò (2011) 

Тем не менее, королева говорит о себе, прежде всего, как об обычном 

человеке, ставя себя на одну ступень с остальными жителями, тем самым 

уровень официальности снижается: 

 “My own family often gather round to watch television as they are this 

moment, and that is how I imagine you now” (1957) 

4. подчеркнутый тип вежливости с признанием чужих достоинств и 

скромной оценкой своих: 

ñIt was humbling that so many chose to mark the anniversary of a duty which 

passed to me 60 years ago. People of all ages took the trouble to take part in 

various ways and in many nationsò (2012) 

5. степень самореференции – высокая. Приводя примеры из личной 

жизни, королева показывает народу, что она такой же человек со своими 

чувствами и сомнениями: 

“I myself had cause to reflect this year, at Westminster Abbey, on my own 

pledge of service made in that great church on Coronation Day 60 years earlier” 

(2012) 

6. длина – в большинстве случаем ежегодное послание королевы 

представляет собой семиминутное высказывание; 

7. синтаксис – сложные предложения с однородными членами и 

герундиальными или причастными оборотами: 

ñPrince Philip and I were joined by our family on the River Thames as we 

paid tribute to those who have shaped the United Kingdom's past and future as a 

maritime nation, and welcomed a wonderful array of craft, large and small, from 

across the Commonwealthò (2012) 

8. выбор слов – преобладают слова с положительной коннотацией: 

happy, rewarding, encouragement, hope, contemplation, joyful, 

overwhelming.  

Все три классификации дополняют друг друга, привнося системность в 

модель речевого жанра. На наш взгляд, наиболее удобной и наглядной моделью 

для анализа исследуемого речевого жанра является модель Т. Хаккина, что дало 

нам возможность проиллюстрировать каждый пункт примерами королевской 

речи. Всесторонне изучив характеристики рождественского послания 
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королевы, мы пришли к выводу, что данный элемент обладает свойствами 

речевых жанров.  
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ДИАГРАММАТИЧЕСКАЯ ИКОНИЧНОСТЬ В ПОЭТИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ. 

Под иконичностью понимается свойство языкового знака, проявляющееся 

в наличии между двумя его сторонами, означающим и означаемым, некоторого 

материального (изобразительного, звукового и т.п.) или структурного подобия. 

Термин «иконичность» (от греч. eikon - изображение, образ, подобие) был 

введен Ч.С. Пирсом. В рамках разработанной им общей семиотической 

классификации знаков Ч.С. Пирс выделял три основных типа возможной связи 

между означающим и означаемым любого знака и в соответствии с этим 

постулировал наличие трех типов знаков, а именно: знаков-индексов (знаков-

симптомов), знаков-икон (знаков-копий) и знаков-символов [6, с. 59]. Согласно 

Пирсу, три ступени образуют иерархию в направлении увеличения 

конвенциональности знака, т.е. увеличения его знаковости. Наименьшая 

степень условности (конвенциональности) характерна для знаков-индексов, 

наибольшая для знаков-символов [5, с. 130-132].  

Знак-икона замещает свой объект потому, что на него похож, в отличие от 

знаков символов, которые никакого сходства с обозначаемым объектом не 

имеют. Примером иконического знака может быть изображение, картинка 

животного, создающаяся по образцу самого животного и являющаяся знаком 

животного.  

В современной лингвосемиотике различают два основных вида 

иконичности по типу иконического знака, в котором они получают реализацию: 

образную и диаграмматическую. Образная иконичность является наиболее 

простым видом иконичности, т.к. образы имеют сходство с референтом, 

основанное на визуальных или аудиальных характеристиках. Образная 
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иконичность представлена в языке двумя подвидами: звуковая иконичность, 

включающая в себя все виды проявления иконичности на фонематическом 

уровне языка, и иконичность отсутствия, когда отсутствие какого-либо явления 

или объекта действительности выражается отсутствием языкового знака, 

потенциально его выражающего.  

Диаграмматическая иконичность отличается более сложной природой и 

имеет, следовательно, большее количество подвидов, в зависимости от 

принципа иконического кодирования. На синтаксическом уровне действуют 

следующие принципы: принцип количества, согласно которому менее 

предсказуемая и более важная информация требует большего кодирующего 

материала; принцип близости, подразделяющийся на два субпринципа - когезии 

и смежности; принцип последовательного порядка. 

В рамках поэтического контекста понятие иконичности приобретает 

особенно важное значение. Поэтический текст представляет собой, как 

известно, пространственно-временную (обратимую) знаковую систему [2, с. 

443], поэтому, в отличие от прозаических текстов, т.е. от чисто временных 

(необратимых) систем, он предназначен не столько для сукцессивного, 

последовательного (горизонтального), сколько для плоскостного 

(вертикального) восприятия [1, с. 128].  

Считается, что саму форму стиха, т.е членение «ритмизуемого» материала 

на стихотворные строки, следует рассматривать как символ, или, шире, как код, 

базирующийся на условном соглашении и сигнализирующий о стиховой 

природе текста [3, с.147]. При этом акцентированное вертикальное измерение 

поэтического текста, характерное для современной поэзии, расценивается как 

яркий пример диаграмматического иконизма, отображающий структурные 

связи и отношения между явлениями реального мира [7, с. 123]. 

 В современных свободных ритмах, представляющих собой немецкую 

разновидность свободного стиха, диаграмматическая иконичность проявляется 

прежде всего на графическом уровне организации поэтического текста. 

Используемые немецкими поэтами графические приемы (стиховые уступы, 

enjambements, в отдельных случаях – принцип «серединного стержня») 

акцентируют вертикальное измерение поэтического текста, придают 

свободным ритмам дополнительную иконичность и поддерживают тем самым 

их версификационный статус [4, с. 36]. 

Анализ эмпирического материала свидетельствует также о наличии в 

свободных ритмах такого подвида диаграмматической иконичности, как 

иконичность смежности, которая манифестируется на синтаксическом уровне 

текста. Она заключается в том, что формы, находящиеся в тесной 

семантической, функциональной и когнитивной связи, располагаются близко 

друг к другу в рамках стихового высказывания и, наоборот, чем больше 

концептуальная, семантическая и функциональная дистанция между 

языковыми формами, тем дальше они располагаются друг от друга в пределах 

стиха. Например:  

… weil er klein ist, allein, 

einsam, grausam und verr¿ckt!  
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 [8, с. 54]  

… außerdem besitze ich  

Kommentar, Kritik und Hermeneutik 

zu Gelªchter, Trªnen und Exzessen 

en masse … 

 [8, с. 52]  

Как видим, близкие по семантике однородные члены предложения (allein, 

einsam в 1-ом примере и Kommentar, Kritik ; Gelªchter, Trªnen во 2-ом) 

располагаются в непосредственной близости друг к другу, будучи связаны 

бессоюзной связью, в то время как каждая из более отдаленных в 

семантическом плане лексем замыкает соответствующий перечислительный 

ряд (verr¿ckt; Hermeneutik; Exzessen) и отделяется союзом „und“. 

Таким образом, диаграмматическая иконичность стихотворной речи в 

современных свободных ритмах создается не только благодаря 

акцентированию вертикальной организации поэтического текста (на 

графическом уровне), но и за счет особых форм синтаксических констелляций 

(расположения синтаксических единиц в рамках стихового высказывания), 

иконически кодирующих описываемую реальность и создающих 

«принципиальную неоднозначность» поэтического сообщения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА КАК ФУНДАМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

Работа обобщает результаты внедрения в практику результатов новейших 

исследований в области теории языка, сравнительно-исторического, 

типологического и сопоставительного языкознания исследования и знания в 

области психолого-педагогических особенностей организации 

образовательного процесса в современной высшей школе РФ с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий. Актуальность 

темы определяется потребностью в новых методах обучения студентов, 

интенсификацией обучения (особенно самостоятельного) в условиях 

сокращения аудиторных занятий, потребностью практики [6, с. 11-13]. 

Практическое применение результатов работы представляется необходимым и 

своевременным, т.к. способствует оптимизации процесса обучения студентов 

по профильной дисциплине и активизирует их самостоятельную работу в 

развитии соответствующих навыков и умений. Основная идея – 

оптимизировать образовательный процесс студентов и способствовать 

получению ими языковых (как базовых для переводческих) компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области перевода [5, c.119-

124; 10]. 

Объект исследования – аутентичные языковые факты избыточности и 

недостаточности, представляющие комплекс лингвистических, 

лингвокультурологических и когнитивных задач, осложняющих процесс 

перевода и требующих специальных навыков и умений устной медиации, а 

также холистический (главным образом, прагмалингвистический) подход к 

переводу [8, с. 131-135]. Предмет исследования – пути оптимизации процесса 

обучения с использованием контента электронного учебного пособия (далее 

ЭУП) для эффективного решения профессиональных задач по переводу [9].  

Значение специфических навыков изъятия избыточности и компенсации 

недостаточности для устного перевода представляется достаточно очевидным и 

не нуждающемся в дополнительных комментариях. В связи с этим в процессе 

формирования языковой компетенции переводчиков следует обращать 

внимание студентов на средства манифестации избыточности и 

недостаточности в ИЯ и ПЯ, их релевантность, их соответствия в ИТ и ПТ и 

организовывать тренинг навыков их риторической практики и перевода в 

соответствии с профессиональными требованиями и с использованием 

современных технологий. 

Реализации этих задач служит создаваемый автором контент ЭУП по 

устному переводу, содержащий обширный эмпирический материал. 

Непосредственная цель контента – развитие навыков и умений устной 

медиации в переводе, – второстепенные (опосредованные): интенсификация 
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обучения (в условиях дефицита аудиторного времени) и активизация 

самостоятельности студентов в получении профессиональных навыков, 

расширение их лингвистического кругозора, переводческой [7, c. 116, 149-150] 

и общей коммуникативной компетенции.  

Этим целям подчинена дидактическая организация контента, 

предусматривающая выбор собственной траектории обучения в соответствии с 

принципами e-Learning. Открытая структура «сеть семантических единиц», 

реализованная в контенте, позволяет комбинировать его с теоретическими и 

практическими курсами по профилю “перевод и переводоведение”, способствуя 

созданию комплексной системы знаний, умений и навыков, составляющих 

профессиональные и общекультурные компетенции выпускников.  

Структура «сеть семантических единиц» – наиболее сложная, состоящая из 

неограниченного числа иерархий, произвольно рекомбинирующая активы, 

«произвольно назначая нужный узел сети корневым и разрывая ненужные 

связи. Такая структура легко может становиться открытой, встраиваясь 

в другие сети – сеть библиотеки других электронных курсов и сети внешних 

ресурсов знаний – таких как Википедия, картографические сервисы, другие 

общеобразовательные и специализированные энциклопедические ресурсы 

Интернета» [3]. Такая структура контента представляется наиболее 

перспективной в рамках современного компетентностного подхода к высшему 

образованию. 

    

 
Рис. 1. Сеть семантических единиц   Рис. 2. Открытая структура 

курса 

 

Следует отметить, что большинство представленных на современном этапе 

ЭУП имеют теоретическую направленность, в то время как настоящая работа 

нацелена на практические разделы переводческой специальности. Дисциплины 

практической направленности (практики, лабораторные работы) представлены 

менее масштабно. Вместе с тем, очевидна потребность в создании контента 

именно таких ЭОР, т.к. важнейшими составляющими практической подготовки 

студентов в университетах гуманитарного (лингвистического, переводческого и 

т.п.) профиля являются практические курсы. Существенное расширение 

ресурсов, которые могут быть использованы для повышения уровня 

выпускаемых специалистов в этих направлениях, может быть достигнуто с 

помощью сетевых технологий, имеющих широкие возможности применения в 

практической подготовке компьютерных мультимедийных классов с выходом в 



101 

Internet (объединенных локальной сетью), конференц-залов, другого новейшего 

оборудования. Целевое использование ресурсов глобальной сети Internet 

существенно расширяет кругозор, профессиональные навыки и умения 

студентов в процессе обучения. В настоящей работе предусмотрен отбор 

активов для контента ЭУП, способствующего развитию навыков и умений 

устного перевода в технологии e-Learning. Эта идея обусловлена отсутствием 

аналогичных контентов в репозиториях и библиотеках вузов по направлению 

«лингвистика» по профилю «перевод и переводоведение». 

Материал соответствует международным стандартам SCORM для 

введения контента и его функционально совместимых активов в электронные 

библиотеки и адаптирован к международным системам управления обучением: 

VitaLMS, Blackboard, WebCT, Moodle [1; 4]. Авторский контент соответствует 

требованиям к контенту ЭУП в функциональном, структурном и психолого-

педагогическом отношении [2; 3]. Его апробация проведена в цикле занятий по 

практическому курсу перевода второго иностранного языка и во внеадуиторной 

работе на IV-ом курсе переводческого отделения лингвистического факультета 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского 

государственного областного университета в 2012-2014 гг. На завершающем 

этапе работы проведен контрольный срез полученных навыков и умений 

устного перевода в форме зачета, в результате которого выявлена бóльшая 

переводческая компетенция студентов. Полученные результаты 

свидетельствуют о большей мотивации студентов в приобретении 

профессионально значимых знаний, умений и навыков, нашедшей отражение в 

активной самостоятельной работе и результативности. В ходе 

интервьюирования студентов отмечены следующие положительные черты 

работы с активами контента: 

1. аппроксимация уровня сложности; 

2. вариативность последовательности приобретения навыков; 

3. возможность многократного обращения к активам; 

4. междисциплинарная связь со смежными учебными курсами; 

5. оптимизация индивидуальной траектории обучения. 

Таким образом, по результатам апробации контента выявлена валидность и 

эффективность использования контента для улучшения качества и объема 

формируемых знаний, умений и навыков, значимых в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Подводя итоги настоящей работы, следует отметить, что практическое 

применение результатов настоящей работы представляется в связи с успешной 

апробацией обоснованным, в связи с актуальными условиями реформирования 

системы высшего образования в РФ – необходимым и своевременным. 

Настоящая работа обладает перспективой включения активов в смежные 

лингвистические аспекты (теоретические и практические) в рамках 

междисциплинарного компетентностного подхода к учебному процессу в связи 

с новыми концепциями высшего образования. 
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-

БИБЛЕИЗМОВ В РУССКОЙ, ИСПАНСКОЙ, ИТАЛЬЯНСКОЙ, 

ФРАНЦУЗСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ТРАДИЦИЯХ 

Священное Писание является одним из богатейших и неиссякаемых 

источников пополнения фразеологического состава многих языков, в том числе 

и испанского, итальянского, французского и английского, благодаря высокой 

ценности библейских сюжетов и символики, а также смысловой глубине текста 

Библии.  

Исследования фразеологических единиц библейского происхождения или 

библеизмов (далее – БФ), употребляемых в современных европейских языках, 

показывают, что большое количество таких выражений в равной степени 

понятны носителям соответствующих языков благодаря их общему источнику.  
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На основании проведенного нами лингвопрагматического анализа, были 

выявлены сходства и различия выбранных для сравнения БФ на пяти языках: 

русском, испанском, итальянском, французском и английском [7, с.10-12]. 

Исследовательский корпус составили 120 БФ. По нашему мнению, такое 

сопоставление показывает, что христианская религия обогатила лексику языков 

пришедшими из Библии фразеологизмами.  

Проведенный анализ фразеологизмов библейского происхождения в 

русском, испанском, итальянском, французском и английском языках дал 

возможность определить общее и национально-специфическое в БФ, так как, 

несмотря на общность источника, между русскими и европейскими 

фразеологическими единицами (далее - ФЕ) существуют некоторые 

расхождения, что отражается на переводе данных единиц с одного языка на 

другой. 

Выбранные фразеологизмы библейского происхождения различаются по 

форме, лексическому значению компонентов, а также по принадлежности к 

тому или иному стилю речи языковых единиц, входящих в состав ФЕ.  

Расхождения по внешней форме проявляются в добавлении или опущении 

какого-либо составного компонента БФ, а также в использовании различных 

грамматических форм слов без ущерба для общего смысла высказывания. 

Обратимся к примерам.  

БФ un repas de Balthazar может быть представлен в виде un Balthazar 

(франц.) – «Валтасаров пир»; 

He, who has ears to hear, let him hear! / He will listen who has ears (англ.) - 

«имеющий уши да услышит»; 

Manna from heaven/ manna (англ.)– «манна небесная»; 

Bajo siete llaves/ bajo llave (исп.)– «за семью печатями». [7, с.70-71] 

Что касается грамматики, то часто наблюдаются различия во временных 

планах и наклонениях глагольных форм.  

Например, в испанском варианте БФ «Да минует меня чаша сия» (Que 

pase de mí esta copa (исп.)) глагол “pasar” используется в сослагательном 

наклонении, тогда как во французской и итальянской ФЕ (Passi da me questo 

calice (итал.); еloigne, écarte de moi ce calice/ cette coupe (франц.) глаголы 

“éloigner”/ “écarter”(франц. «отдалять») и “passare” (итал. «миновать, 

проходить») – в повелительном. Французский и итальянский БФ дословно 

означают «отдали от меня эту чашу», а испанский и английский - «пусть/да 

минует меня эта чаша». 

В русском цитатном БФ «Кто сеет ветер – пожнет бурю» глагол стоит в 

будущем времени, как и во французском религиониме (Ils sèment le vent, ils 

r®colteront la tempète), тогда как в испанском (Quieп sieʪbra vieпtos, recoge 

teтpestades), итальянском (Chi semina vento, raccoglie tempesta) и английском 

(They sow the wind and reap the whirlwind) аналогах данной ФЕ – в настоящем. 

Многие БФ различаются по лексическому значению компонентов в силу 

сложившихся языковых традиций, а также семантических расхождений в 

многочисленных переводах текста Библии.  
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Сравним на пяти языках БФ с общим значением «пуп земли». В состав 

русского варианта этой ФЕ входит архаичное слово «пуп»(=«пупок»). В 

испанском el ombligo del mundo («ombligo» - букв. «пупок», «пуповина»)) и 

французском le nombril du monde («nombril» - букв. «пуп», «пупок»)) библеизмах 

употребляются языковые единицы, которые являются общеупотребительными 

анатомическими метафорами со значением «центр, середина чего-либо». В 

составе итальянского БФ il  centro dell'universo главное слово «centro» («центр») 

не является анатомической метафорой, «il  centro dell' universo» буквально 

значит «центр Вселенной». Языковая единица «hub» (букв. «втулка, ступица», 

имеет фразеологически связанное значение «пуп земли», которое реализуется 

только при сочетании со словами «of the Universe». 

 Что касается стилистических расхождений, то можно заметить, что в 

русских эквивалентах рассмотренных БФ в большинстве случаев употребляется 

книжная лексика (испить, вкусить) и устаревшая лексика (возопить, 

обрящите, златой, неисповедимый), а также частотно использование архаизмов 

(персты, пуп, сей) и церковнославянизмов (дажь нам днезь, притча во языцех). 

В состав БФ на испанском, итальянском, французском и английском языках, 

как правило, входит лексика нейтрального стиля речи. 

Однако некоторые БФ полностью эквивалентны по форме, стилю и 

лексическому значению компонентов на всех четырех языках. 

Вот отдельные примеры. 

«Добрый самаритянин» – un buen samaritano (исп.) – un buon samaritano 

(итал.) – le bon Samaritain (франц.) – a good Samaritan (англ.); 

«Каинова печать» – la señal de Caín (исп.) – il sigillo di Caino (итал.) – le 

signe de Caïn (франц.) – the mark of Cain (англ.); 

«Валаамова ослица» – еl asna de Balaam (исп.) – l’asina de Balaam (итал.) – 

l’anesse de Balaam (франц.) – Balaam’s donkey (англ.)и др.  

Итак, проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что в 

русском языке больше цитатных БФ, сами ФЕ менее вариативны в отличие от 

их испанских, итальянских, французских и английских аналогов. Входящие в 

состав БФ компоненты в исследуемых европейских языках относятся к 

нейтральному стилю речи, а в русских ФЕ – к книжному. «Высокий стиль» 

русских БФ создается благодаря использованию архаизмов, а также 

заимствований из церковнославянского языка. 

 При рассмотрении соотношений библеизмов и текста Библии был сделан 

вывод, что в целом ряде случаев при употреблении библеизмов наблюдаются 

различия в смысловой трактовке, что означает, что та или иная 

фразеологическая единица сегодня употребляется со значением, отличным от 

первоначального, библейского значения. 

Исследованный материал убеждает, что далеко не все библеизмы 

интернациональны, и даже наличие в ФЕ библейского имени собственного 

(интернационального по своей природе) не делает их таковыми. 

Лингвопрагматический анализ выявил значительное количество 

безэквивалентных оборотов, что исключительно важно для переводоведения. 

Приведем в подтверждение этого тезиса ряд фразеологизмов библейского 
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происхождения, представленных в той или иной степени испанском, 

итальянском, французском и английском языках и отсутствующих в русском 

языке.  

В английскую фразеологию вошел БФ «A leopard cannot change its (his) 

spots» (букв. «леопард не может поменять своих пятен»), также имеющий вид 

«Can a leopard change its spots?»1 (букв. «Может ли леопард поменять свои 

пятна?»). В тексте Библии: «Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his 

spots? Then may you also do good, that are accustomed to do evil» - «Может ли 

эфиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои? так и вы можете ли 

делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иер. 13:23). Данное выражение не 

узуально в русском, испанском и итальянском. Синонимом этого библеизма 

можно назвать фразеологизм «горбатого могила исправит», относящийся, 

однако, к разговорному стилю. Английский же библеизм принадлежит к 

нейтральному стилю речи. 

«Débil como el agua» (исп.) – букв. «слабый как вода», (Ez 7:17), - слабый, 

хилый; слабохарактерный, слабовольный; в итальянский, французский и 

английский и языки этот БФ не вошел. 

Источником подобных несоответствий является, во-первых, неодинаковый 

подход конкретной лингвокультуры к содержанию Библии в целом, во-вторых, 

неодинаковый подход переводчиков к передаче какого-либо образного или 

значимого в смысловом отношении отрезка библейского текста. В-третьих, 

различное переосмысление одного и того же сюжета и актуализация разных 

моментов в нем, различное «расставление» акцентов в русском, испанском, 

итальянском, французском или английском языках. Так, в сравнении с 

испанским, итальянским и французским языками, где в основном 

распространены вторичные библейские фразеологизмы, в русском оказывается 

больше цитатных фразеологизмов. 

 Исследованный корпус фразеологизмов в русском, испанском, 

итальянском и английском языках и их сопоставительный анализ убеждают, 

что библеизмы значительно обогатили лексику и фразеологию данных языков, 

стали крылатыми выражениями. При этом их структура и прагматика 

семантика могут различаться.  

 Лингвопрагматический анализ библейских фразеологизмов подтверждает 

целесообразность их дальнейшего комплексного сопоставительного анализа, с 

привлечением материала других языков. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО МИРООТНОШЕНИЯ 

И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА 

Любое мироотношение является преобразовательной деятельностью 

человека, которая направлена на окружающий его мир и осуществляется в двух 

основных формах: процесс познания, продуктом которого является новое 

знание и материальное производство или труд, продуктом которого являются 

средства производства и другие необходимые человеку вещи. Специфика 

технического мироотношения раскрывается в специфике составляющих его 

элементов и их влиянии друг на друга в культурно-исторической динамике. К 

ним относятся: субъект технического мироотношения, объект преобразования и 

объект-посредник. Так, субъектом технического мироотношения выступает 

человек техники: носитель технического знания и технической деятельности, 

преобразующий окружающий мир, создающий вторую природу. Искусственная 

среда или вторая природа представляют объект преобразования. То, 

посредством чего человек техники преобразует окружающий мир, представляет 

собой объект-посредник или технику. В динамике пребывает каждая из 

составляющих отношения: субъект – объект-посредник – объект-

преобразования с характерным объектом-доминантой. Изменение типа 

технического мироотношения знаменует изменение как самих элементов, так и 

характера связей между ними. 

Множество определений понятия техники могут быть сведены в четыре 

группы наиболее фундаментальных родовых понятий [4]. К первой группе 

относятся те, в которых понятие «техника» выступает как совокупность 

материально-вещных средств деятельности; ко второй – как тип или 

характеристика деятельности; к третьей – как особый вид знания; к четвертой 

– как специфический процесс волеизъявления, обусловленный конкретным 

типом культуры. При широком толковании техники подчеркивается 

преобразование, воспроизводимость, рациональность и эффективность 

методов любой деятельности. Понятие «техническое мироотношение» наиболее 

адекватно технике, когда материально-производственная активность не 

противопоставляется духовной, а рассматривается в единстве с ней. В таком 

контексте можно говорить о многообразии культурных форм бытия техники. 

В структуре мироотношения культура представлена в двух аспектах, как: 

1) система идеалов или ценностей, 2) все, что сделано человеком в отличие от 

сделанного Богом или природой. Первый аспект характеризует субъекта, 

который стремится сделать нечто, руководствуясь определенными идеалами, 

знаниями, получившими распространение в обществе, собственным 
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отрефлексированным опытом. Второй – представлен а) в объекте-посреднике 

совокупностью средств преобразовательной деятельности, техники как знания, 

действия, вещей и воления; б) в объекте преобразовательной деятельности 

как второй природы с характерным объектом-доминантой. Объект-доминанта 

является фрагментом второй природы, в котором коллективные духовные 

устремления получили материально-вещное воплощение на соответствующем 

этапе исторического развития. Он может быть «прочитан» как технический 

символ или как прототип определенного типа технического мироотношения. 

Объект-посредник – наиболее динамичный из всех перечисленных выше 

элементов технического мироотношения. В нем закреплены многократно 

опробованные приемы и способы решения технических задач. С одной стороны 

он является продуктом культуры, с другой – оказывает на нее обратное 

влияние. Субъект технического мироотношения также испытывает на себе 

влияние культуры и оказывает на нее обратное влияние, поскольку все, что он 

создает, он создает для удовлетворения собственных потребностей. Объект 

преобразования тоже оказывает обратное влияние как на объект-посредник 

(техническая среда нуждается в уходе, профилактике и ремонте), так и на 

субъект (образ жизни, включая условия труда и досуга). Изменения во 

взаимодействии с окружающим миром находят свое выражение в 

количественных и качественных изменениях «посредников» – технических 

средств и приемов, созданных человеком, обеспечивающих его внутреннюю 

связанность и внешнюю связь с окружающим миром в интересах самого 

человека. В общеэволюционном плане техника выступает: а) как эволюционное 

достижение, обеспечивающее многообразие вариантов воспроизводства самого 

себя как родового существа через преобразовательную деятельность; б) как 

способ освоения будущего.  

Последствия технического развития не всегда предсказуемы и нередко 

дают побочные эффекты, могут привести к невосполнимым потерям. При этом 

техника меняет не только среду, в которой живет и которую обустраивает под 

себя человек, она оказывает влияние на самого человека, его внутренний мир. 

Но во временном аспекте это влияние имеет, во-первых, отсроченный 

(существенно запаздывающий) по сравнению с тем, которое оказывает техника 

на внешнюю по отношению к человеку среду, во-вторых, более 

долговременный характер. 

В контексте сказанного, техническое мироотношение, которое 

подразумевает технику в широком смысле слова, объединяет знание и силу 

рода, предоставляя новые возможности проявления свободы рода от природной 

зависимости – внешней и внутренней. Техническое мироотношение как способ 

освоения будущего принимает форму «проекта жизнеустройства» или 

«программы жизни» (по Х. Ортега-и-Гассету, кем я хочу быть, и как этого 

достичь). Х. Ортега-и-Гассет описал «программы жизни» испанского идальго, 

английского джентльмена и бодисатвы [2, с. 164-227]. Он отмечал, что 

существуют как индивидуальные, так и коллективные, групповые программы 

жизни. 
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Коллективной формой освоения будущего или «проектом 

жизнеустройства» является национальный государственный суверенитет. 

Следует различать идею национального государственного суверенитета и ее 

реальное воплощение. В современном мире, где господствуют виртуальные 

технологии, а объектом преобразований становятся массовое сознание и 

поведение людей, складываются ситуации, когда программу жизнеустройства 

пишут одни, продвигают в массы и контролируют ее выполнение другие, при 

этом интересы тех, для кого пишутся эти программы, как для 

непосредственных исполнителей, практически не принимаются в расчет. 

Новизна ситуации заключается в том, что в относительно недавнем прошлом 

существовало два конкурирующих мегапроекта двух сверхдержав – СССР и 

США, которые, если даже и не включали в себя весь спектр проектов или 

«программ жизнеустройства», то оказывали на них прямое или косвенной 

влияние. В настоящее время оба мегапроекта свернуты в связи с распадом 

одной из сверхдержав, что вовсе не означает, что они не могут быть 

возрождены в новых модификациях. Изменения в этом смысле затронули 

непосредственно субъекта технического мироотношения. В этом же ряду стоит 

и явление неполного государственного суверенитета, когда под 

благопристойными лозунгами и принципами либеральной демократии и 

рыночной экономики фактически реализуется принцип «эффективной 

оккупации». Субъектом, применяющим данный принцип, выступают ТНК, а 

национальное государство превращается в форму прикрытия, в инструмент 

«эффективной оккупации». В результате складывается довольно 

парадоксальная и не всегда очевидная ситуация, когда имеют место 

ограничение и потеря суверенитета не только для государств, против которых 

направлена «эффективная оккупация», но и для тех, кто ее осуществляет. По 

большому счету, распространение «неполного государственного суверенитета» 

с тенденцией его полной отмены приобретает глобальный характер. 

Что же подразумевает полный государственный суверенитет? Он включает 

в себя пять взаимосвязанных и взаимообусловливающих друг друга 

суверенитетов: 1) признание международным сообществом территории страны, 

наличие флага, герба и гимна; 2) дипломатический суверенитет, 

подразумевающий возможность проводить самостоятельную внешнюю 

политику; 3) военный суверенитет, позволяющий защищать себя и своих 

союзников от внешней агрессии; 4) экономический суверенитет, позволяющий 

распоряжаться собственными ресурсами и самостоятельно определять цели и 

пределы своего развития в интересах своей страны, своего народа; 5) 

культурный суверенитет [3, с. 10]. По мнению Н. В. Старикова, проблема 

неполного государственного суверенитета, как правило, начинается с потери 

культурного суверенитета и вернуть его бывает значительно сложнее, чем все 

остальные. Для России востановление полного государственного суверенитета 

связано именно с культурным, а также экономическим суверенитетом. 

Изменения технического мироотношения на уровне объекта-посредника в 

настоящее время применительно к проблеме национального государственного 

суверенитета выражаются в первую очередь в том, что мировая экономика 
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переходит на новый уровень «шестого технологического уклада», который 

основывается на трех ключевых конвергирующих факторах: нанотехнологии, 

клеточные технологии и генная инженерия, информационно-

коммуникационные технологии [1]. Россия, являясь наследницей одной из 

сверхдержав, реализущей когда-то свой мегапроект, до сих пор применяет 

некоторые перспективные военно-технические разработки 70-80-х г.г. 

Благодаря им, у России открывается «окно возможностей», «поймать волну» в 

начальной фазе и «лететь вперед, накапливая преимущества и получая 

сверхприбыли за счет превосходства, за счет интеллектуальной ренты», при 

условии достижения экономического и культурного суверенитета. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ  

Любой язык, преломляя объективно существующий мир через 

национальное сознание, дает неповторимую «языковую модель мира» данного 

этноса [3, с. 81]. При общении представителей разных этносов важно 

толерантно учитывать их особенности, но при современной глобализации 

необходимо также быть достойным представителем своего этноса. В связи с 

последними требованиями ФГОС для старшей школы в предметных 

результатах изучения такого предмета как «Иностранный язык» указывается 

необходимость получения учениками знаний об особенностях межкультурного 

общения носителей иностранного языка в сравнении с представителями своей 

родной культуры [5]. Таким образом, главная цель обучения иностранному 

языку на современном этапе заключается в том, чтобы сформировать 

коммуникативную компетентность.  
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Реализация цели предполагает и реализацию ее составляющих. Наряду с 

такими компетенциями, как языковая, речевая, компенсаторная, учебно-

познавательная компетенции, принято выделять культурно-маркированные 

компетенции: межкультурная, социокультурная, лингвокультурологическая, 

лингвострановедческая, поликультурная компетенции (Г.В. Елизарова, И.А. 

Зимняя, О.В. Кудряшова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, А.Н. 

Щукин, J. A. van Ek). Этнокультурная компетенция в педагогическом аспекте 

освящается такими исследователями как А.Г. Афанасьева, А.Г. Козлова, Л.В. 

Коновалова, С.В. Федорова и др. В последние годы Н.В. Барышниковым был 

заявлен этот термин в методике обучения иностранным языкам.  

Культурно-маркированные компетенции подразумевают в целом знание 

учащимися национально-культурных особенностей социального и речевого 

поведения носителей языка и включают в себя: 

- владение фоновыми знаниями; 

- знание узуса носителей языка (общепринятое носителями языка 

употребление языковых единиц); 

- знания культурно-исторического наследия представителей разных 

культур (их обычаев, этикета, истории и культуры); 

- знание правил и норм социального поведения представителей разных 

культур, их социальных стереотипов; 

- осознанное использование культурно-маркированной лексики; 

- способность воспринимать, понимать и давать оценку достижениям 

культуры других народов в процессе межкультурного общения (Г.В. Елизарова, 

В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, А.Н. Щукин). 

Проведя анализ литературы, можно сделать вывод, что культурно-

маркированная компетенция – это способность учащихся к межкультурному 

диалогу на основе знаний национально-культурных особенностей социального и 

речевого поведения носителей языка (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, А.В. 

Гетманская, Г.В. Елизарова, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, В.П. 

Фурманова). Формирование каждой культурно-маркированной компетенции 

проводится в контексте диалога культур, способствует достижению 

межкультурного понимания между людьми и становлению их толерантного 

отношения к другой культуре.  

Сформированность культурно-маркированных компетенций 

представляется особенно важным в старших классах. В этом возрасте ученики 

уже более осознанно подходят к выбору будущей профессии, которая в 

современном мире зачастую связана с общением с иностранными партнерами. 

Учащиеся 10-11 классов средней школы попадают под определение 

«юношеский возраст». Это период жизни человека между подростковым 

возрастом и взрослостью. Психологи расходятся в определении возрастных 

границ юности. Мы будем придерживаться классификации отечественных 

психологов, которые возраст 15-17 лет называют «ранним юношеским» или 

возрастом ранней юности [4, с. 478].  
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В рамках настоящей статьи видится важным определить, какие 

особенности раннего юношеского возраста могут влиять на процесс 

формирования культурно-маркированных компетенций.  

Особенности содержания юности как возрастного этапа развития человека 

определяется в первую очередь социальными условиями. Социальная ситуация 

развития понимается нами вслед за Л.И. Божович как «особое сочетание 

внутренних процессов развития и внешних условий, которое является 

типичным для каждого возрастного этапа и обусловливает и динамику 

психического развития на протяжении соответствующего возрастного периода, 

и новые качественно своеобразные психологические образования, 

возникающие к его концу» [2, с.152]. В этом случае современную социальную 

ситуацию развития в юношеском возрасте можно описать следующим образом. 

Общество ставит перед молодым человеком жизненно важную задачу 

осуществить именно в этот период (старшие классы средней школы) 

профессиональное самоопределение, причем именно в плане реального выбора 

профессии, а не только во внутреннем плане в виде мечты, как это было на 

предыдущих этапах развития [4, с. 480]. Поэтому учителю необходимо 

учитывать роль языка в будущем профессиональном определении. 

В этом возрасте на основе стремления школьника к автономии у него 

формируется полная структура самосознания, развивается личностная 

рефлексия, осознаются жизненные планы, перспективы, формируется уровень 

притязания [1, 4]. Самоценность учебной деятельности подчиняется более 

отдаленным целям профессионального самоопределения. Одной из таких 

дальних целей сейчас является изучение иностранного языка (лучше не 

одного), обеспечивающих более широкую профессиональную деятельность, 

связи с зарубежными коллегами в выбранной профессии, учебу за границей, 

карьерный рост в выбранной профессии.  

Появление в этом возрасте социально-психологической готовности 

(способности) к личностному и жизненному самоопределению влияет на 

осознание своей принадлежности к определенной культуре, вместе с 

признанием многообразия других культур, терпимого и уважительного, но не 

раболепного отношения к ним. Следовательно, в данном возрасте особенно 

важно правильное формирование культурно-маркированных компетенций. 

В контексте формирования компетенций представляется важным 

рассмотреть основные способности школьников данного возраста, которые 

повлияют на отбор содержания обучения.  

Считается, что к 15-16 годам общие умственные способности уже 

сформированы. В этом возрасте молодые люди приобретают основанную на 

развитии формального операционального мышления способность строить 

умозаключения, выдвигать гипотезы и предположения, которые основаны не 

только на наблюдаемых состояниях и свойствах объектов, но и на их 

возможных, предполагаемых состояниях и свойствах. Эта способность 

проявляется не только при решении сугубо интеллектуальных или учебных 

задач, но и в межличностных отношениях. У старшеклассников отмечается 

способность к индукции и дедукции. Следовательно, в этом возрасте 
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формировать культурно-маркированные компетенции можно используя анализ 

и синтез. Сопоставление разных культур, анализ особенностей своей культуры 

в сравнении с иноязычной культурой способствуют становлению личности как 

достойного представителя своей страны при общении с иностранцами. Это 

способствует идентификации себя со своей культурой, понимание ее 

особенностей, возможность избежать межкультурной интерференции (переноса 

правил своего языка и культуры на другой язык и культуру), а также многих 

конфликтных ситуаций.  

Способность выдвигать гипотезы, использовать анализ и синтез, индукцию 

и дедукцию указывают на достаточное развитие абстрактно-логического 

мышления у старшеклассников, что является новой стадией развития 

интеллекта. Стремление к тренировке ума, широта интеллектуальных 

интересов на первый взгляд парадоксально сочетается в ранней юности с 

разбросанностью, отсутствием системы и метода [1, с.185]. Именно поэтому в 

данном возрасте необходимо направить интересы старшеклассников в русло 

самоопределения при формировании культурно-маркированных компетенций. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что для учащихся старших 

классов характерно развитое абстрактно-логическое мышление, способность 

строить и выдвигать гипотезы, используя анализ и синтез, стремление к 

тренировке ума и самоопределению. Перечисленные особенности дают 

возможность формировать культурно-маркированные компетенции при 

помощи различных приемов и методов работы на уроках иностранного языка. 
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