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Теория, методология и практика исследования нравственных начал и их значимости в формировании 
национальных, региональных социально-экономических индикаторов находятся на стадии осмысле-
ния. Статья посвящена исследованию проблем нравственности и нравственных начал на научной 
платформе региональной экономики. Авторы доказывают, что нравственность и экономические 
процессы тесно связаны между собой. Авторы обосновывают факт того, что нравственность пре-
вращается в существенный фактор достижения экономических и социальных целей развития, в зна-
чимый ресурс обеспечения экономического роста государства и входящих в его состав регионов. 
Ключевые слова: региональная экономика, региональная экономическая и социальная динамика, 
нравственность, нравственные начала, факторы экономической динамики. 
 

 различные исторические периоды пе-
ред обществом стояли задачи объясне-

ния факторов динамики регионального раз-
вития, поиска ресурсов экономического ро-
ста. Ученые и практики на протяжении всего 
периода существования экономики как науки 
занимались анализом причин более успешно-
го социально-экономического развития одних 
территорий по сравнению с другими. Их ис-
следования доказывали, что причинами могли 
служить природные факторы (наличие при-
родных ресурсов, благоприятный климат), по-
литические факторы (грамотное управление 
властью, политический строй), обеспечиваю-
щие устойчивое экономическое развитие 
стран и регионов [6-13].  

Проблематика поиска путей оптимального 
распределения всегда ограниченных ресур-
сов с целью достижения территориального 
развития с наименьшими диспропорциями 
на протяжении многих исторических перио-
дов остается в центре научных фронтиров 
экономики и ее составной части – регио-
нальной экономики. Один из закономерных 
вопросов научных исследований – это поста-

новка вопроса о том, влияет ли нравствен-
ность на формирование региональной эко-
номики. Перед учеными различных научных 
направлений встала задача обоснования фак-
торов, корректировки территориального про-
странства, поиска путей сглаживания эконо-
мических, социальных неравенств.   

Цель данного исследования – доказать вли-
яние нравственности и нравственных начал на 
формирование, поддержание региональной 
экономической и социальной динамики. 

Проведенное нами исследование позволя-
ет утверждать, что проблематика исследова-
ния нравственности человека привлекала 
мыслителей издавна, человечество на протя-
жении своего существования, задумывалось 
над глубинным смыслом данных понятий.  

Например, в Античности нравственность 
и право еще не различались друг от друга, 
так как это было сделано позднее в Средне-
вековье и Новое время. Нравственность в пе-
риод Античности означала собой действие в 
соответствии с законами природы, государ-
ственными устоями, не нарушая сложивший-
ся порядок. В Средневековье нравственность 

В 
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в обществе играет главенствующую роль, 
непослушание в соответствии с общеприня-
тыми нравственными, «божественными» за-
конами, предполагало наказание всевышне-
го, которое подразумевало под собой душев-
ные муки и страдания.  

В Новое время философы рассматривают 
индивид человека и рассматривают душу от-
дельно от тела. Свобода человека проявляет-
ся в его способности выражаться через раз-
ные формы творчества. Под нравственно-
стью в данную эпоху понимают сложившую-
ся мудрость, которая была получена на про-
тяжении всего периода жизни человека, осо-
знание ценности индивида, важности равен-
ства всех людей в мире не зависимо от этни-
ческой и расовой принадлежности, значимо-
сти жизни, бережного отношения к себе и 
природе, нахождения компромиссов в основе 
которых лежат нравственные законы.   

Авторитетный толковый словарь Д.Н. Уша-
кова трактует нравственность во-первых, как 
совокупность норм, определяющих поведе-
ние человека, во-вторых, как моральные 
свойства человека [12, с. 560]. В свою оче-
редь Философский энциклопедический сло-
варь рассматривает нравственность несколь-
ко шире, определяя ее как один из самых 
важных и существенных факторов обще-

ственной жизни, общественного развития и 
исторического прогресса [13, с. 309]. Опира-
ясь на данное толкование мы можем выдви-
нуть гипотезу о том, что нравственность яв-
ляется значимым фактором региональной 
экономической и социальной динамики, по-
скольку экономика, в том числе региональная 
экономика являются частью общественной 
жизни, общественного развития. 

Проведенный нами анализ научных ис-
следований позволили найти доказательства 
того, что нравственность и экономические 
процессы тесно связаны между собой. 

Например, автор работы «Нравственность 
как экономическая категория» Ю.Г. Швецов 
считает, что нравственность является духов-
ной надстройкой экономики, дополняя и раз-
вивая ее [11, с. 50].  

По мнению ученых В.Л. Клюня и А.В. Чер-
новалова нравственность в экономике – это це-
левые установки любой деятельности человека 
и общества в целом, проявляющиеся в делении 
нравственных качеств на позитивные и нега-
тивные. Это проявляется в намерениях, словах, 
реальных делах и предпринимательских проек-
тах [5]. Авторы детально описывают четыре 
модели взаимосвязи нравственных ценностей и 
экономических интересов, систематизация ко-
торых представлена нами в таблице. 

Таблица 1 

МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

1

Модель 
Идейные мыслители 

модели 
Содержание модели 

Первая модель Демокрит, Сократ, 
Платон, Аристотель, 
К. Маркс, И. Кант,  
Г.В. Гегель  

характеризуется взаимосвязью экономики 
и нравственности, мораль играет ключе-
вою роль над экономикой 

Вторая модель А. Сен-Симон, Ш. Фурье, 
Р. Оуэн 

характеризуется существованием двух от-
дельных равнозначных сфер – экономики и 
нравственности, которые значимы для ин-
дивида и общества в целом 

Третья модель А. Смит, И. Бентам,  
Дж.-Ст. Милля,  
В. Парето, М. Фридман 

экономика имеет главенствующую роль 
над нравственностью, поведение людей 
подчинено их экономическим интересам.  

Четвертая модель Н. Макиавелли,  
Б. Мандевиля, Ф. Ницше 

характеризует экономику и нравственность 
враждующими, необъединимыми сферами 
существования человека 

1
 Составлено авторами по: [4]. 
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Четвертая модель, описываемая автором, 

подтверждает актуальность темы проводимого 

нами исследования, вопрос о значении нрав-

ственности в экономике на сегодняшний день 

остается не исследованным в полной мере.  

В Докладе о человеческом развитии – 

2021/2022, подготовленном ООН, составлен 

рейтинг стран по индексу человеческого раз-

вития, компонентами которого являются 

ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет; ожидаемая продолжительность 

обучения, лет; средняя продолжительность 

обучения, лет; валовой национальный доход 

на душу населения, долл. США по ППС 

(https://hdr.undp.org/system/files/documents/glo-

bal-report-document/hdr2021-22ru.pdf). В част-

ности, первое место по индексу человеческо-

го развития занимает Швейцария (индекс со-

ставил 0,962), Норвегия и Исландия на вто-

ром месте (0,961 и 0,959 соответственно), 

России занимает 52 место, ее показатель ра-

вен 0,822, на последнем месте Южный Судан 

со значением индекса 0,385. Данные рейтин-

га свидетельствуют о том, что первые пози-

ции занимают страны с традиционно высо-

ким уровнем экономического развития. 

В статье В. Антоновой «Рейтинг «Культу-

ры». Человек культурный: среда обитания» 

по предложенной автором методике был со-

ставлен рейтинг государств по уровню куль-

туры населения. Его лидером оказалась Нор-

вегия, Исландия на третьем месте, Швейца-

рия на шестом. Автор доказывает существо-

вание определенной корреляционной зави-

симости между уровнем культуры, образова-

нием, нравственности и экономическим раз-

витием государства [3].  

Профессор А.А. Аузан в исследовании «Ин-

ституциональная экономика для чайников» 

обосновывает научную гипотезу о том, что в 

развитии государство очень важно участие 

общества, его отношение к происходящим по-

литическим, социальным и простым бытовым 

проблемам в стране. От уровня сознания чле-

нов государства зависит его будущее, и буду-

щее государства на мировой арене [4]. Россий-

ский экономист подчеркивает, что в основе 

экономики «стоит» человек, что от самого не-

го зависит, то в какую сторону и с каким тем-

пом она будет развиваться.  

В чем же причины того, что экономика од-

ной страны развивается намного быстрее и 

успешней, чем, к примеру, соседней, такой во-

прос ставит перед собой А.А. Аузан в своей 

работе. При этом ученый на основании исто-

рических фактов, проведенных исследований 

приходит к выводу о том, что один из ключе-

вых факторов экономического развития – это 

нравственные устои, которые заложены внутри 

страны, в самом обществе. Формировавшиеся 

годами правила морали влияют как на эконо-

мические успехи, так и на экономические по-

ражения государства. Культурный код, который 

заложен в основе нации, действует на проис-

ходящие экономические процессы в стране.  

Например, отношение у каждой нации к 

приему родственников на работу разное, так 

как в одной стране это будет иметь положи-

тельный эффект, человек будет чувствовать 

ответственность перед семьей и работать хо-

рошо, а в другой стране люди, при выполне-

нии работы будут менее ответственными, так 

как думают, что родственные связи, в какой-

то мере снимают с них важность проделан-

ной работы. Данный пример свидетельствует 

о важности культурного кода в экономиче-

ском развитии государства.  

Отметим, что насаждение одной нацией 

своих моральных принципов другой может 

оказать губительное влияние. В частности, 

исторический опыт свидетельствует, что ев-

ропейские взгляды и устои не всегда поло-

жительно отражались на развитии России.  

Нравственность, мораль, формируются 

веками, под влияниями многих внешних и 

внутренних факторов и условий. Перед орга-

нами государственной власти и органами 

местного самоуправления стоит важная зада-

ча, сохранять и развивать нравственные 

устои, укреплять «культурный код» государ-

ства, что способствует развитию страны в 

целом и отдельных ее регионов [1; 2].  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, 

что нравственность представляет собой свя-

зующее звено между человеком и экономикой. 

Считаем, что формирование концептуальных 

подходов региональной экономики напрямую 

связано с развитием нравственного сознания, 

культуры населения, проживающего в данной 

стране. Их построение, необходимо, модели-
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ровать так, чтобы разрыв между социально-

экономическим положением различных терри-

торий был минимален. Региональную эконо-

мическую систему можно сравнить с единым 

организмом человека, в которой политические, 

экономические, социальные процессы тесно 

связаны между собой, напрямую или опосре-

дованно влияют друг на друга.  

В настоящее время в условиях высокой 

степени геополитической экономической, со-

циальной нестабильности и турбулентности 

мы являемся свидетелями существенного ро-

ста значимости нравственных начал в фор-

мировании национальной и региональной эко-

номической динамики. Нравственность пре-

вращается в существенный фактор достиже-

ния экономических и социальных целей раз-

вития, в значимый ресурс обеспечения эко-

номического роста государства и входящих в 

его состав регионов. 
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В статье рассматривается стратегический анализ деятельности предприятия общественного пи-

тания, который является важнейшей составляющей эффективного управления в условиях современ-

ного рынка. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью повышения эффек-

тивности управления предприятиями общественного питания в условиях высокой конкуренции и 

быстро меняющейся рыночной среды. ООО «Континент» функционирует на высококонкурентном 

рынке общественного питания, где успех зависит от способности оперативно реагировать на изме-

нения внешних условий и внутренних возможностей. 

Ключевые слова: cтратегический анализ, внешняя среда, конкурентные условия, матрица анализа, 

многоугольник конкурентоспособности. 

тратегический анализ занимает централь-

ное место в системе управления совре-

менным предприятием, обеспечивая основу 

для принятия взвешенных и обдуманных ре-

шений. Его основная функция заключается в 

том, чтобы помочь руководству компании 

оценить текущее положение дел, предсказать 

возможные сценарии развития событий и 

сформировать такую стратегию, которая бы 

позволила достичь поставленных целей в 

долгосрочной перспективе.  

Один из ключевых аспектов стратегиче-

С 



Научный потенциал, 2024, № 4(47) 

 

10 

ского анализа – это выявление внутренних 

ресурсов и компетенций компании, а также 

ее уязвимых мест. Это позволяет руковод-

ству четко осознать, на чем нужно сосредо-

точить усилия для укрепления позиций на 

рынке. Например, если компания обладает вы-

сококвалифицированным персоналом и со-

временными технологиями, эти аспекты мож-

но считать ее сильными сторонами. В то же 

время, если производство зависит от одного 

поставщика сырья, это может стать слабой 

стороной, которую необходимо устранить [4]. 

Регулярное проведение стратегического 

анализа помогает компании сохранять устой-

чивость даже в условиях нестабильной эконо-

мической обстановки. Благодаря своевремен-

ному выявлению угроз и возможностей, руко-

водство сможет оперативно реагировать на 

изменения и адаптировать свою стратегию в 

соответствии с новыми условиями [2]. 

Стратегический анализ позволяет компании 

постоянно совершенствовать свои процессы и 

повышать конкурентоспособность. Например, 

регулярный мониторинг конкурентной среды 

помогает отслеживать действия соперников и 

вовремя предпринимать шаги для сохранения 

лидирующих позиций на рынке. 

Стратегическое управление направлено на 

обеспечение устойчивого развития органи-

зации путем эффективного распределения 

ресурсов и адаптации к внешним условиям. 

Важнейшим этапом стратегического управ-

ления является стратегический анализ, кото-

рый позволяет выявить ключевые воздей-

ствия на текущее и будущее состояние орга-

низации и определить их влияние на страте-

гический выбор. Стратегическое управление 

должно быть гибким и адаптивным, учиты-

вая возможные отклонения от запланирован-

ного хода событий и наличие неопределен-

ностей. Стратегический анализ является 

ключевым инструментом для понимания те-

кущей ситуации организации и разработки 

эффективных стратегий для достижения дол-

госрочного успеха [3]. Методы анализа, та-

кие как PESTEL и модель пяти сил Майкла 

Портера, помогают оценить внешнюю среду 

и конкурентные условия, в которых работает 

организация. Анализ конкурентоспособности 

и продукта позволяет выявить сильные и 

слабые стороны компании по сравнению с 

конкурентами, а также определить возмож-

ности для улучшения [1]. Постоянный мони-

торинг и корректировка стратегий необхо-

димы для поддержания конкурентоспособ-

ности в динамично меняющейся среде. Стра-

тегический анализ играет критически важ-

ную роль в управлении современной органи-

зацией, предоставляя руководству инстру-

менты для объективной оценки текущих 

условий и прогнозирования будущих сцена-

риев. Этот процесс помогает выявить внут-

ренние сильные и слабые стороны компании, 

а также распознать внешние возможности и 

угрозы. На основе полученных данных фор-

мируется стратегия, направленная на дости-

жение долгосрочных целей и повышение 

конкурентоспособности. 

Один из главных показателей успеха лю-

бого бизнеса – это доходность. Для предпри-

ятий общественного питания важно отсле-

живать многие метрики. Средний чек отоб-

ражает среднюю сумму, затраченную одним 

гостем в заведении.  

Этот показатель может варьироваться в за-

висимости от типа заведения (кафе, ресторан, 

фастфуд). По официальным данным средний 

чек ООО «Континент» (Шоколадницы) равен 

800-1100 рублей. Средний чек в кофейнях рос-

сийских аэропортов, как правило, выше, чем в 

обычных городских заведениях. Это связано с 

особенностями местоположения, ограничен-

ностью выбора и высокой стоимостью аренды 

торговых площадей в аэропортах. По разным 

оценкам, средний чек в кофейнях российских 

аэропортов может составлять от 800 до 1500 

рублей. В московских аэропортах Шереметье-

во и Домодедово, где представлены как меж-

дународные сети быстрого питания, так и 

местные кафе, средний чек может быть ближе 

к верхней границе этого диапазона.  

Эффективность работы персонала напря-

мую влияет на качество обслуживания и об-

щую производительность заведения. А уро-

вень удовлетворенности клиентов является 

ключевым фактором долгосрочного успеха. 

Время ожидания посетителей от момента зака-

за до получения блюда. Быстрое обслужива-

ние повышает лояльность клиентов. Матрица 

анализа сервиса ООО «Континент» рисунок 1. 
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В матрице визуализируется положение 

качества сервиса на локальном рынке, бази-

руясь на данных отзывав гостей и показате-

лях среднего чека.  Можно сделать вывод, 

что ООО «Континент» следует придержи-

ваться стратегии концентрированного роста. 

Реализация стратегии концентрированно-

го роста в сфере общественного питания 

требует комплексного подхода, включающе-

го улучшение продукта, развитие рынков, 

диверсификацию каналов сбыта, оптимиза-

цию операций и активное продвижение. 

 

 
 

Рисунок 1. Матрица анализа сервиса ООО «Континент» [5] 

 

Следуя этим направлениям, предприятие 

сможет укрепить свои позиции на рынке, уве-

личить долю рынка и повысить конкуренто-

способность. Анализ ключевых показателей 

эффективности в сфере общественного пита-

ния позволяет предпринимателям принимать 

обоснованные решения и корректировать стра-

тегию ведения бизнеса. Регулярное отслежива-

ние этих метрик помогает оптимизировать 

процессы, улучшать качество обслуживания и 

увеличивать прибыльность заведения. 

Конкурентоспособность организации об-

щественного питания в аэропорту и ее про-

дукта отличается некоторыми особыми ха-

рактеристиками, связанными с уникальной 

средой и потребностями пассажиров.  

Конкурентоспособность организации эф-

фективнее и нагляднее всего оценивается в 

сравнении с эталонной организацией, для 

ООО «Континент» (Шоколадница) это ООО 

«Кафе хамовники» (Шпатен хаус) в таблице 1, 

в которой дана экспертная оценка показателей. 
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Таблица 1 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ООО «КОНТИНЕНТ» И  
ООО «КАФЕ ХАМОВНИКИ» [5] 

 

Критерии конкурентоспособности ООО «Континент» ООО «Кафе Хамовники» 

Выручка 9 7 

Доля рынка 4 3 

Рентабельность продаж 1 6 

Узнаваемость бренда 9 8 

Инновационность 75 4 

Эффективность операционной  

деятельности 
 8 

Качество персонала 8 6 

Качество предоставляемого товара 9 8 

Рост и перспективы 3 1 

 

Есть необходимость в усовершенствова-

нии таких показателей, как рентабельность 

продаж и эффективность операционной дея-

тельности.  

Когда речь идет о франшизе общественного 

питания с неполным циклом кухни, где готовая 

продукция производится на собственной фаб-

рике, важно учесть ряд факторов, которые по-

могут улучшить рентабельность продаж и по-

высить эффективность операционной деятель-

ности. Рассмотрим основные направления для 

оптимизации. Внедрение современных техно-

логий и оборудования для автоматизации про-

изводства. Оптимизация производственных 

линий для минимизации простоев и повыше-

ния производительности. Регулярные аудиты и 

тестирование продукции для обеспечения ста-

бильного качества. Обратная связь с точками 

продаж для оперативного выявления и исправ-

ления недостатков. Минимизация количества 

редких и дорогих ингредиентов для снижения 

себестоимости. Внедрение системы управле-

ния запасами (ERP) для точного прогнозирова-

ния спроса и предотвращения дефицита или 

перепроизводства. Использование современ-

ных упаковочных материалов и технологий 

для сохранения качества продукции. Регу-

лярные тренинги для повышения квалифика-

ции персонала. Введение программ наставни-

чества и обмена опытом между сотрудника-

ми. Анализ загруженности и перераспреде-

ление обязанностей для повышения эффек-

тивности работы. Внедрение гибких графи-

ков работы для минимизации затрат на зар-

плату. Мониторинг и анализ затрат на сырье, 

материалы и производственные процессы. 

Применение принципов бережливого произ-

водства для повышения эффективности и 

качества. Оптимизация процессов с целью 

минимизации потерь и дефектов. 

В условиях ограниченного времени пас-

сажиров быстрое обслуживание становится 

ключевым фактором. Автоматизация про-

цессов, наличие самообслуживания и пред-

варительных заказов через мобильные при-

ложения могут значительно повысить при-

влекательность заведения. 

Несмотря на высокую скорость, обслужи-

вание должно оставаться качественным и 

дружелюбным. Персонал должен уметь быст-

ро и точно выполнять заказы, оставаясь при 

этом внимательным к нуждам клиентов [4]. 

Учитывая международный характер пасса-

жиропотока, важно предлагать блюда и напит-

ки, соответствующие различным культурным 

и диетическим предпочтениям. Включение 

национальных кухонь, вегетарианских и ве-

ганских опций, халяльной и кошерной пищи 

повышает привлекательность заведения для 

широкой аудитории. Создать уютную атмо-

сферу даже в условиях аэропорта непросто, но 

это важный элемент конкурентоспособности. 

Удобные сиденья, качественное освещение, 

чистый интерьер и возможность зарядки элек-

тронных устройств могут сделать пребывание 

в заведении более приятным. 
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Многоугольник конкурентоспособности – 

это инструмент стратегического анализа, раз-

работанный Майклом Портером для оценки 

конкурентных преимуществ компании. Он 

представляет собой графическое отображение 

ключевых факторов успеха в отрасли и поз-

воляет компаниям определить свои сильные и 

слабые стороны по сравнению с конкурента-

ми. На рисунке 2 представлен многоугольник 

конкурентоспособности. 

 

 
 

Рисунок 2. Многоугольник конкурентоспособности ООО «Континент» [5] 

 

На рисунке отображается реальное положе-

ние конкурентоспособности ООО «Конти-

нент» (Шоколадница) и эталонной организа-

ции ООО «Кафе Хамовники» (Шпатен хаус). 

Многие показатели Шоколадницы выше пока-

зателей эталонной организации, однако ООО 

«Кафе Хамовники» (Шпатен хаус) имеет высо-

кий показатель рентабельности продаж, кото-

рый является самым значимым из показателей 

деятельности общественного питания. 

Поскольку большинство пассажиров нахо-

дятся в пути длительное время, они склонны 

обращать особое внимание на свежесть и каче-

ство продуктов. Использование свежих и нату-

ральных ингредиентов повышает доверие к 

заведению. Быстрота приготовления блюд без 

ущерба качеству – важнейшее условие для 

конкурентоспособности в аэропорту. Готовые 

блюда должны быть доступны сразу или гото-

виться максимально быстро. Многие пассажи-

ры берут еду с собой на борт самолета, поэто-

му упаковка должна быть удобной для пере-

носки и герметичной, чтобы еда оставалась 

свежей и горячей/холод-ной. В условиях рынка 

аэропорта необходимо рассматривать продукт 

имеющий наиболее гибкий спрос и это бизнес-

ланчи для сотрудников аэропорта.  

Mono cafeé продает бизнес ланчи по фик-

сированной цене 330 рублей с 11:00 до 06:00 

и включает в себя салат, первое блюдо, вто-

рое блюдо, чай или морс и хлеб. 

Шпатен хаус продает бизнес-ланчи по 

фиксированной цене 345 рублей круглосу-

точно и включает в себя салат или блины, 

первое блюдо, второе блюдо, чай, кофе или 

морс и хлеб. 

Шоколадница продает бизнес-ланчи по 

цене 460-560рублей с 10:00 до 16:00 и с 

22:00 до 04:00 и включает в себя салат или 

блины, первое блюдо, второе блюдо, чай, 

кофе или морс. 

Экспертная оценка для основных показа-

телей конкурентоспособности продукта в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА ООО «КОНТИНЕНТ»
 
[5] 

 

Организация Цена Время Комплектация Ассортимент Итого 

Mono café 9 2 4 8 23 

Шпатен 6 3 4 4 17 

Шоколадница 3 1 2 12 18 

 

Самый конкурентоспособный продукт 

имеет Mono café, имея самое выгодное пред-

ложение бизнес-ланча для сотрудников по 

стоимости. Однако, наше заведение, занимая 

2-е место по конкурентоспособности про-

дукта, нельзя считать отстающим, так как 

организации невыгодно продавать такие же 

блюда в 3 раза дешевле стоимости меню, но 

мы имеем спрос даже при данных условиях. 

Для анализа конкурентоспособности необ-

ходимо рассматривать и силы давления внеш-

ней среды, для того чтобы оценивать возмож-

ности организации к повышению конкуренто-

способности. Анализ 5-ти факторной модели 

Портера отобразит все внешние силы, кото-

рые давят, однако в силу вида организации и 

расположения, получается 7-ми факторная мо-

дель Портера, добавляя силу давления фран-

шизы и арендодателя.  

Заключение. Проведенный стратегический 

анализ деятельности ООО «Континент» поз-

волил выявить его сильные и слабые сторо-

ны, а также определить перспективы для 

дальнейшего развития. Разработанные меро-

приятия по внедрению стратегий направлены 

на повышение эффективности работы пред-

приятия и улучшение его конкурентоспособ-

ности. Реализация предложенных рекомен-

даций обеспечит устойчивый рост и развитие 

ООО «Континент» в будущем. 
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В статье автор на основе статистических данных демонстрирует активное использование новых 
цифровых технологий в различных сферах государственного управления и социально-экономического 
развития Российской Федерации. Автором выделяются проблемы применения цифровизации, кото-
рые связаны с существенными пробелами в правовом регулировании в указанной сфере. 
Ключевые слова: цифровые технологии, информационные системы, федеральные государственные 
информационные системы, цифровая экономика. 

 
раво в настоящее время активно перехо-
дит в цифровой формат, формируя соб-

ственную правовую виртуальную реальность. 
С одной стороны, это лишь проявление исто-
рически неизбежной эволюции формы выра-
жения правовой нормы, и само правило пове-
дения никак не меняет своей сути в зависимо-
сти от того, изложено оно на папирусе, на 
глиняной табличке, пергаменте, бумаге или 
зашифровано единицами и нулями компью-
терного кода и объективируется для прочте-
ния при помощи экрана компьютера. С дру-
гой стороны, именно виртуализация права 
позволила создать колоссальные единые мас-
сивы правовой информации, с которыми воз-
можно проведение манипуляций по щелчку 
мыши – обработки, структурирования, анали-
за, систематизации. Массив правовой инфор-
мации сегодня образует юридическое big data, 
выстраиваемые на основе государственных 
правовых информационных системах и него-
сударственных коммерческих системах. Осо-
бый интерес в нашем исследовании представ-
ляют системы, созданные государством, к ко-
торым относятся  Система обеспечения зако-
нодательной деятельности, созданная Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации и консолидирующая 
тексты законопроектов и сведения об их про-
движении по стадиям законотворческой дея-
тельности (https://sozd.duma.gov.ru/), а также 
Официальный интернет-портал правовой ин-

формации, который является государствен-
ной системой правовой информации и служит 
для опубликования текстов принятых норма-
тивных правовых актов (http://pravo.gov.ru/). 

Россия не так давно приступила к активно-
му внедрению цифровых технологий в эконо-
мику. Цифровые технологии внедряются в 
сферу государственного управления. Кроме 
базовых технологий, используются передовые 
технологии в сфере раскрытия информации, 
контрольно-надзорного управления, предо-
ставления государственных услуг и др. [3].  

Динамика доли внутренних затрат на раз-
витие цифровой экономики России пред-
ставляет собой следующие показатели: 2,1% 
в 2021 г., 2,2% – 2022 г. и 2,1% – 2023 г. [1]. 
Указанная статистика демонстрирует, что 
доля затрат увеличивается с каждым годом, 
что свидетельствует об активном развитии 
цифровой экономики. 

Валовая добавленная стоимость сектора 
информационно-телекоммуникационных 
технологий России представлена следующи-
ми снижающимися показателями: 3,4% в 
2021 г., 3,1% – в 2022 г. и 3 % – 2023 г. [1]. 
Существенный вклад в данные технологии 
наблюдался в 2021 году, что связано с пери-
одом пандемии в 2020 г. и увеличением вни-
мания к цифровизации экономики. 

Использование цифровых технологий в 
организациях России в 2022–2023  гг. пред-
ставлено в таблице 1. 

П 
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Таблица 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ 

В 2022–2023 ГГ. (данные в процентах) [1] 

Наименование 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Технологии сбора, обработки и анализа больших данных 22,4 25,8 30,4 

Облачные сервисы 25,7 27,1 28,9 

Центры обработки данных 13,6 14 16,5 

Цифровые платформы 17,2 14,7 14,9 

Геоинформационные системы 13 12,6 13 

Интернет вещей 13 13,7 10 

RFID-технологии 10,8 11,8 9,6 

Технологии искусственного интеллекта 5,4 5,7 6,6 

Промышленные роботы / автоматизированные линии 4,3 4,4 2,6 

Аддитивные технологии 1,4 1,4 1,3 

«Цифровой двойник» 1,1 1,4 1,3 

В таблице 1 приведены количественные 

показатели использования технологий сбора, 

обработки, анализа больших данных и об-

лачных сервисов. 

Не менее интересным представляется ис-

пользование цифровых технологий по видам 

экономической деятельности в 2023 г. Так, 

использование цифровых технологий по раз-

личным цифровым областям и продуктам 

осуществлялось путем использования техно-

логии сбора, обработки и анализа больших 

данных наибольшее развитие получили в 

оптовой и розничной торговле (57,1%), фи-

нансовом секторе (47,7%), отрасли информа-

ционных технологий (45,4%), информации и 

связи (41,3%). Облачные сервисы наибольшее 

развитие получили в высшем образовании 

(46,7%), в оптовой и розничной торговле 

(40,7%), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (36,3%), отрасли информа-

ционных технологий (35,9%), информации и 

связи (34,5%). Центры обработки данных 

наибольшее развитие получили в оптовой и 

розничной торговле (31%), финансовом сек-

торе (25,9%), отрасли информационных тех-

нологий (24,6%). Цифровые платформы 

наибольшее развитие в сфере высшего образо-

вания (32,3%), оптовой и розничной торговли 

(28,2%), финансовый сектор (26,9%) [1]. 

В государственном управлении и соци-

альном обеспечении наибольшее развитие 

получили облачные сервисы и технологии 

сбора, обработки и анализа больших данных. 

При этом, важно отметить, что в государ-

ственном управлении при учете налоговых 

поступлений используется технология боль-

ших данных. Она позволила усовершенство-

вать процесс обработки данных и их вывод в 

необходимой форме. С использованием анало-

гичных технологий реализуется политика по-

вышения качества оказываемых услуг и функ-

ционирования система Единой идентификации 

и аутентификации и Портала государственных 

услуг (https://ac.gov.ru/files/ content/10087/soro-

kin-kruglyj-stol-issledovanie-pdf.pdf). 

На основании проведенного анализа мож-

но сделать вывод, что в России цифровым 

технологиям стало уделяться огромное вни-

мания, что способствует их развитию во всех 

сферах российской экономики. Наибольшее 

распространение получили технологии сбо-

ра, обработки и анализа больших данных, 

которые позволяют повысить скорость и ка-

чество обслуживания граждан. 

Помимо рассмотренного нами, на госу-

дарственном уровне существует ряд Госу-

дарственных информационных систем, кото-

рые аккумулируют правовую информацию в 

определенной сфере, в том числе норматив-

ного характера. К таковым относятся, напри-

мер, Государственная автоматизированная си-

стема «Правосудие», а также информационные 
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системы, созданные такими актами, как Феде-

ральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы», Постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2013 г. № 719 «О государственной 

информационной системе государственного 

надзора в сфере образования», Федеральный 

закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государ-

ственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства», Федеральный закон 

от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О государ-

ственной информационной системе топливно-

энергетического комплекса» и другие. 

На наш взгляд, весь потенциал использова-

ния современных информационных техноло-

гий в сфере обработки больших массивов пра-

вовой информации остается недостаточно вос-

требованным и не реализуется в полной мере. 

К примеру, современные информационные 

технологии могут быть использованы в целях 

совершенствования методики выявления и 

устранения пробелов в праве. Если рассматри-

вать пробелы в праве вслед за В.В. Лазаревым 

как «полное или частичное отсутствие норма-

тивных установлений, необходимость которых 

обусловлена развитием общественных отно-

шений и потребностями практического реше-

ния дел, основными принципами, политикой, 

смыслом и содержанием действующего зако-

нодательства» [1, с. 37], то анализ правопри-

менительной практики при помощи современ-

ных технологий имеет, на наш взгляд, опреде-

ленный потенциал их выявления. 
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оказывание в судопроизводстве играет 

одну из ключевых ролей. Согласно ст. 56 

ГПК РФ каждая сторона должна доказывать 

те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основании своих требований и возра-

жений. Суд определяет, какие обстоятель-

ства имеют значение для дела, какой стороне 

надлежит их доказывать, выносит обстоя-

тельства на обсуждение, даже если стороны 

на них не ссылались. 

В судебной практике же содержатся ис-

ключения, которые возлагают бремя доказы-

вания обстоятельства на противоположную 

сторону, что является доказательственной 

презумпцией. 

Так Ленинский районный суд г. Краснодар 

по делу № 2-6725/2023 определил содержание 

понятия вины, которое выражается в неиспол-

нении обязанностей принимать должные ме-

ры, направленные на соблюдение прав третьих 

лиц, а также соблюдать должную степень ра-

зумности, заботливости и осмотрительности. 

Бездействие лишь в том случае становится 

противоправным, если на лицо возложена 

юридическая обязанность действовать в соот-

ветствующей ситуации определенным образом 

(Решение Ленинского районного (Краснодар-

ский край) № 2-6725/2023 2-6725/2023~М-

5025/2023 М-5025/2023 от 16 октября 2023 г. 

по делу № 2-6725/2023. – URL:https://sudact.ru/ 

regular/doc/ 0njQPvu33L51/). 

На примере рассмотренного дела действу-

ет презумпции виновности. Согласно п. 2        

ст. 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается 

лицом, нарушившим обязательство, то есть 

именно данное лицо должно доказать, что 

оно не должно было и не могло предвидеть 

наступление этих последствий. 

В законодательстве Российской Федера-

ции нет понятия доказательственных пре-

зумпций. Также не сложилось единого поня-

тия и в научной литературе. Мнения ученых 

в данном вопросе расходятся.  

Так, М.Ю. Лебедев считает, что доказатель-

ственная презумпция – это установленное за-

коном предположение о том, что определен-

ный факт существует, если доказаны некото-

рые другие связанные с ним факты [3]. 

С точки зрения М.К. Треушникова под до-

казательственной презумпцией понимается 

«предположение о существовании факта или 

его отсутствии, пока не доказано иное» [2]. 

А.В. Федотов дает наиболее расширенное 

определение понятия, по его мнению, доказа-

тельственная презумпция – это утверждение о 

вероятном или конвенционально-достоверном 

существовании факта, связанного причинно-

следственной либо теоретической связью с 

другим, достоверно установленным фактом [4]. 

В юридической литературе существует 

множество классификаций презумпций.  

По источнику возникновения презумп-

ции можно разделить на юридические и 

фактические. 

Юридические презумпции – это предпо-

ложения, которые прямо или косвенно за-

креплены в правовых нормах, и, следователь-

но, обладают юридической силой. Эти пре-

Д 
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зумпции служат основой для правопримене-

ния и помогают установить факты без необ-

ходимости их дополнительного доказывания. 

Примером таких презумпций служит пре-

зумпция добросовестности (ст. 1 ГК РФ), ко-

торая применяется в гражданских оборотах. 

Фактические презумпции, напротив, осно-

ваны на общепринятых социальных пред-

ставлениях и не имеют официального законо-

дательного закрепления. Они формируются 

на основе обыденного опыта и общественно-

го мнения, например представление о том, 

что совершеннолетние лица способны нести 

ответственность за свои действия. Например, 

презумпция, что лицо, достигшее 18 лет, счи-

тается дееспособным, является фактической, 

так как это основано на общественном пони-

мании возраста совершеннолетия, хотя и под-

держивается юридической нормой. 

Также в качестве примера из фактических 

презумпций можно выделить презумпцию 

родства и презумпцию совместного ведения 

хозяйства, которые упоминаются в матери-

альном праве, особенно в контексте семей-

ного законодательства. 

1. Презумпция родства: установление 

факта родства между лицами без необходимо-

сти проведения дополнительного доказатель-

ства. (Согласно ст. 48 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – СК РФ), презумп-

ция отцовства предполагает, что муж матери 

ребенка, состоящий с ней в браке, является от-

цом этого ребенка. Это означает, что в опреде-

ленных обстоятельствах, например, если муж-

чина состоит в браке с женщиной, родившей 

ребенка, и не доказано иное, то его отцовство 

считается установленным без необходимости 

дополнительного доказательства.  

2. Презумпция совместного ведения хо-

зяйства: предполагается, что супруги ведут 

совместное хозяйство, если не доказано 

иное. В семейных спорах суды часто исходят 

из этой презумпции при разделении имуще-

ства (ст.ст. 34, 34 СК РФ имущество, приоб-

ретенное супругами во время брака, является 

их совместной собственностью, если не дока-

зано, что оно приобретено исключительно за 

счет личных средств одного из супругов 

(например, в случае наследства или подарков). 

Презумпции также классифицируются по 

степени их опровержимости на относитель-

ные и абсолютные. Относительные презумп-

ции могут быть опровергнуты соответству-

ющими доказательствами, тогда как абсо-

лютные не подлежат опровержению. 

Еще одним признаком для классификации 

может выступать область применения пре-

зумпций: 

1. Презумпции правовые (законные): Эти 

презумпции закреплены в законе и имеют 

обязательный характер. Они могут касаться 

различных аспектов правоприменения, таких 

как презумпция добросовестности или пре-

зумпция невиновности. 

2. Презумпции процессуальные: эти пре-

зумпции действуют в рамках судебного про-

цесса и направлены на упрощение доказыва-

ния в суде. Примером может служить пре-

зумпция того, что документы, представлен-

ные в суд, являются подлинными, если не 

доказано обратное. 

3. Презумпции фактические: они возни-

кают на основании общепринятых фактов 

или научных данных. Например, можно го-

ворить о презумпции того, что человек, 

находящийся в здравом уме, способен при-

нимать обоснованные решения. 

4. Презумпции социальные: эти презумп-

ции основаны на социокультурных и этиче-

ских нормативах. Например, общественное 

мнение может формировать презумпцию о 

том, что родители заботятся о своих детях. 

5. Презумпции конструктивные: исполь-

зуются в гражданском праве и могут подра-

зумевать создание правовых последствий на 

основе определенных действий или бездей-

ствий сторон. Например, конструктивная 

презумпция согласия может действовать в 

контексте бездействия одной из сторон в 

процессе заключения договора. 

Эти виды презумпций способствуют бо-

лее эффективному правоприменению и пра-

восудию, обеспечивая баланс между гибко-

стью норм и защитой прав участников пра-

вовых отношений. 

Несмотря на существующие споры отно-

сительно классификации презумпций, счи-

таю, что целесообразно выделить отдельную 

категорию, которая охватывает более широ-

кий спектр аспектов. Такая классификация 
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будет полезной, поскольку позволит более 

полно учитывать различные области приме-

нения презумпций в праве, что способствует 

более точному и комплексному пониманию 

их роли в правовых процессах. 

В.К. Бабаев высказывает интересную мысль 

о разграничении презумпций, основанной на 

различиях между материальными и процессу-

альными отраслями права. Он утверждает, что 

презумпции, которые содержат правила, вли-

яющие на существо дела, следует рассматри-

вать как материально-правовые, в то время как 

презумпции, регулирующие порядок приме-

нения норм материального права, являются 

процессуальными [1]. 

Однако вскоре возник вопрос о необхо-

димости включения в предмет доказывания 

также фактов другого характера. Поскольку 

для правильного решения дела требуется 

установление всех его действительных об-

стоятельств, а также для обеспечения реаль-

ной защиты прав и законных интересов сто-

рон, воспитательного воздействия на участ-

ников процесса и реакции суда на выявлен-

ные нарушения законности, было признано 

важным включение в предмет доказывания 

не только материально-правовых, но и про-

цессуальных фактов, а также других обстоя-

тельств, имеющих значение для установле-

ния истинной картины произошедшего.  

В дальнейшем в юридической литературе 

стали выделять две группы юридических 

фактов, входящих в предмет доказывания: а) 

основные юридические факты, включающие 

факты материально-правового и процессу-

ально-правового характера, необходимые 

для принятия обоснованного решения по де-

лу; б) вспомогательные юридические факты, 

среди которых: проверочные факты, направ-

ленные на подтверждение достоверности 

других обстоятельств; дополнительные фак-

ты, уточняющие имеющиеся доказательства; 

доказательственные факты, свидетельству-

ющие о наличии или отсутствии обстоятель-

ств, которые могут повлиять на исход дела; и 

факты, установление которых необходимо 

для вынесения частного определения, 

например, для принятия промежуточных 

решений, обеспечения процесса или защиты 

прав сторон в ходе производства [5]. 

Таким образом, обязанности по представ-

лению доказательств в гражданском процес-

се распределяются между сторонами в зави-

симости от предмета доказывания и тех фак-

тов, которые каждая сторона должна под-

твердить. Субъектами доказывания высту-

пают участники процесса, их представители 

и суд. Распределение этих обязанностей 

осуществляется на основе общего принципа, 

а также специальных норм материального и 

процессуального права. Часто такие специ-

альные нормы формулируются с помощью 

доказательственных презумпций. 

В результате, знание и правильное приме-

нение презумпций в гражданском процессе 

играет важную роль в обеспечении справед-

ливости и эффективности судебного разби-

рательства. 

Рассмотренные в статье примеры показы-

вают, как презумпции влияют на судебные 

решения и могут служить основой для раз-

личных правовых выводов. 

Правильное понимание презумпций в 

контексте их материально-правовой и про-

цессуально-правовой природы имеет важное 

значение для корректного применения норм 

права и обеспечения справедливости в су-

дебных разбирательствах. 
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китайской. Исследование текстов позволяет выделить лингвострановедческие компоненты, кото-
рые требуют соответствующего комментария в определенной национальной аудитории: устойчи-
вые словосочетания, новогодняя лексика, китайские символы и особенности, освещаемые автором 
открыток, а также цвет, форма текста, объекты на картинке, размер и шрифт.  
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настоящее время в рамках изучения и
преподавания иностранного языка, одним

из главных подходов является лингвострано-
ведческий аспект, который позволяет выявить 
и объяснить особенности словесных ассоциа-
ций, символов и структуры текста. Более того, 
лингвострановедческий метод предоставляет 
возможность сформировать наиболее полное 
представление о менталитете народа, специфи-
ческой картине мира и ценностных ориентаций 
конкретного общества через национальное 
своеобразие исследуемых единиц.  

Лингвострановедческий подход, как пра-
вило, делится на страноведческую и теоре-
тическую составляющую. Первая предостав-
ляет различные сведения об истории и куль-
туре, в то время как вторая – объясняет тео-
рию иностранного языка и его применение в 
социуме. Как отмечает Т.Н. Бондаренко, «линг-
вистический аспект характеризуется изучением 
языка как системы, освоением его теории ино-
странного языка. Страноведческий аспект 
представляет собой обществоведческую дис-
циплину, дающую определенные сведения о 
стране изучаемого языка, ее особенностях, 
культуре, с целью формирования страноведче-
ской компетенции» [1, c. 110]. В.П. Рубаев, в 

свою очередь, акцентирует внимание на том, 
что именно посредством данного метода допу-
стимо не только изучение лексики, но и зна-
комство с культурными реалиями в различных 
сферах жизни человека [3, c. 260-263].  

При реализации лингвострановедческого 
подхода происходит формирование собствен-
ного представления о реалиях – «название 
присущее только определенным нациям пред-
метов материальной культуры, фактов исто-
рии, имен национальных героев, мифологиче-
ских существ» [5, c. 8]. Одним из наиболее 
ярких примеров комплексных реалий являют-
ся новогодние тексты, через призму которых 
жители Поднебесной демонстрируют свое от-
ношение к китайскому новому году или празд-

нику Весны (букв.: 春节), как к историческому, 

мифическому, культурному символу своей 
страны. Кроме того, авторы открыток, отобра-
жая их визуальные составляющие, освещают 
реалии быта китайцев.  

Новогодняя поздравительная открытка, 
произошедшая от раскрашенного бумажного 
оттиска с рисунка, является знаковым сооб-
щением, ставшим устойчивым и неотъемле-
мым явлением в атрибутах праздника.  Ново-

годние открытки (букв.: 年画) представляют 

В 
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собой законченный, информативный, связный 
текст, который обладает доминантным смыс-
лом и может быть представлен, как базовый 
сюжет легенды или мифа о богах и талисма-
нах. Так, например, на ранних «няньхуа» 
изображения животных (лев, феникс, тигр, 
кролик, журавль, олень и др.) и трав (лотос, 
пион и т. д.) считались талисманами, прино-
сящими удачу. Сами сюжеты няньхуа, глав-
ным образом, черпаются из исторических со-
бытий, фольклорных историй, преданий и ле-
генд. Среди сюжетов, взятых из традицион-
ной китайской драмы и романов о путеше-
ствии, преобладают следующие: «Трое-
царствие», «Путешествие на Запад», «Сон в 
красном тереме», «Речные заводи», «Волопас 
и ткачиха», «Легенда о белой змее», и др.  

В рамках нашего исследования китайские 
новогодние открытки представляют собой 
поликодовый текст – инструмент передачи 
культуры, отражение истории, жизни и обы-
чаев китайского общества. А.Г. Сонин опре-
деляет «поликодовый текст» как «специфиче-
ское произведение, возникшее на основе взаи-
модействия в едином графическом и смысло-
вом пространстве гетерогенных составляющих 
(изобразительной и вербальной)» [4].  

Г.И. Дергачева акцентирует внимание на 
том, что «рисунки являются подсказывающим 

ориентиром: они способствуют языковой до-
гадке, возбуждают интерес, помогают удержи-
вать в памяти последовательность излагаемых 
фактов. Зрительная опора важна не только для 
смыслового понимания, но и для последую-
щей передачи содержания» [2, с. 99]. К основ-
ным компонентам поликодовых текстов от-
носят: 1) изображение + надпись, 2) серия 
изображений + сопровождающие надписи, 3) 
вербальный текст + изображение с надписью 
и без, а также основной вербальный текст + 
изображение с сопровождающей надписью 
[6, c. 650-651]. 

Целью нашего исследования является рас-
крытие потенциала поликодовых текстов на 
примере новогодних интернет-открытках в 
рамках лингвострановедческого подхода. Кро-
ме того, в работе при обработке эмпирического 
материала были использованы такие методы, 
как: метод сплошной выборки и моделирова-
ния, метод дешифровки, композиционно-
речевой анализ и метод лингвистического 
наблюдения и описания. Материалом данной 
работы послужили новогодние интернет-

открытки за 2023 г. с платформы 小红书 в ко-

личестве 23 единиц.  
Рассмотрим первый иллюстративный ма-

териал поликодового текста новогодней от-
крытки (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Новогодняя открытка 
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1. Текстовое наполнение краткое, кон-

струирующее преуспевание в новом году: 發 

(сокращенно 发) – развиваться/процветать. 
Пожелание написано на вэньянизме, изна-
чально использованном для начертания на 
костях оракула (кусочках лопатки быка и 
пластрона черепахи) и бронзовых надписях, 
символизирующий быстрое движение объек-
та вверх или вперед. 

2. Иллюстратор использует триаду, выра-
женную через троекратный повтор традици-

онного иероглифа 發, а также изображение 
трех зайцев, олицетворяющих идею семьи по 
канонам триады: отец, мать и ребенок. 

3. Форма пожелания 2023  發發發 (букв.:

пусть 2023 год принесет процветание) пред-
ставлена в виде маджонги или же мацзян 

(букв.: 麻将), одной из традиционных китай-

ских азартных игр с использованием игральных 
костей, в которую принято играть во время Но-
вого года. Количество кругов на воображаемых 
игральных картах соответствует цифрам 2023, 
где 2 символизирует  качества дерева, то есть 
твердость и силу – и, связана с молодым чело-
веком, возможно, любимым, младшим братом 
или сыном, а 3 – феникса, который появился в 
начале правления великодушного Императора, 
когда Земля и Небо были в гармонии, т.е. дан-
ная птица знаменует радость, счастье и велико-
лепие). В китайском языке при написании года 
в качестве нуля используется традиционный 

вариант написания “零” (букв.: ноль), посколь-

ку данная цифра нейтральна и не несет ключе-
вого значения в китайской лингвокультуре. 

4. Пожелание помещено на белый фон для
комфортного чтения и легкого восприятия 
для каждого поколения. 

5. Расположение пожелания не препятству-
ет зрительному восприятию, позволяя комму-
никанту заострить внимание на целостности 
картинки и графического изображения. 

6. Холст новогодней открытки выполнен в
красном цвете, репрезентирующий в китай-
ской культуре радость, удачу, успех, богат-
ство и счастье. Красный цвет также является 
верной защитой от злых духов. 

7. В качестве невербального компонента,
автор иллюстрации изобразил жест V, сим-
волизирующий победу или мир. 

Более того, приведенная в качестве примера 
иллюстрация соответствует основным требо-
ваниям поликодового текста, выдвинутыми 
А.Г. Сониным: 1) наличие вербальных компо-
нентов внутри иллюстрации (текст – неболь-
шие предложения, рассчитанные на детскую 
аудиторию в Китае); 2) речевая деятельность, 
осуществляемая зрителем/читателем;  3) тип 
вербального текста (нарративный/информа-
тивный); 4) возраст, соответствующий задан-
ному материалу; 5) соотношение между объе-
мом текста и иллюстраций [4, c. 118]. 

Основным направлением следующей ил-
люстрации (рисунок 2) является высокий 
уровень благосостояния. 

Рисунок 2. Новогодняя открытка 
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1. Краткий информативный и грамотно 

оформленный текст, выраженный в форме 

пожелания: 八方来財 – богатство, прихо-

дящее с восьми сторон. 

2. Использование вэньянизма 發財 (букв.: 

«разбогатеть, набить себе карман»). 

3. Наличие англицизма rich говорит о 

влиянии западной культуры, выражающееся 

в подавляющем числе заимствований из ан-

глийского языка. 

4. Наличие международного обозначения 

доллара ($) предоставляет отсылку к желае-

мому достатку. 

5. Расположение на заднем фоне 红包 (букв.:  

«красный конверт») в котором принято вручать 

чаевые и иные подарки денежного свойства, 

особенно молодоженам на свадьбах и детям во 

время празднования Нового года, означающий 

пожелание удачи.  

 

6. Золотая шишка, как символ безграничного 
богатства и процветания в китайской культуре. 

7. Изображение древней китайской моне-

ты-долгожителя 開元通寶 (букв.: «кайюань 

тунбао»), ставшей образцом для монетного 
дела в Китае, как символ великой драгоцен-
ности и богатства. 

8. Графическая составляющая позволяет с 
легкостью интерпретировать невербальную 
коммуникацию персонажей, например: жест 
«намасте», дословно означающий: Божествен-
ное во мне приветствует и соединяется с бо-
жественным в тебе (т.е. признание единства 
и вечной духовности всего сущего). 

9. Выбранный в качестве фона зеленый 
цвет символизирует чистоту, а также свобо-
ду от загрязнений и здоровье. 

В качестве заключительного примера нами 
была выбрана открытка, наиболее прибли-
женная к маджонге (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3. Новогодняя открытка 

 

1. Яркое изображение призывает к повы-

шенному вниманию реципиента. 

2. Основной текст выполнен на белом 

фоне для удобного восприятия. 

3. Текстовое наполнение обретает конно-

тацию «быть номером один», за счет следу-

ющих компонентов:  

 兔 (букв.: «кролик», в переносном зна-

чении англицизм to, поскольку является 

схожим по своему звучанию);  

 be – глагол «быть/являться» в англий-

ском языке;  
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 № – типографическое сокращение слова 

number, указывающее на порядковый номер;  

 стилизованная единица бамбуков. 

4. В качестве дополнения на заднем плане

автор изображает игральные костей 麻将: 1) 

единицу бамбуков (букв.: «успех; изменение 

направления жизни»); 2) единицу дотов (обр.: 

«луна со дна моря», т. е. жемчуг, который ука-

зывает на утонченность знатока и символизи-

рует роскошь и богатство); 3) единицу симво-

лов («опущенный барьер или открытая дверь», 

сулящие новые возможности); 4) белого дра-

кона («загадочное неизвестное»). 

5. Интерпретация оранжевого цвета холста

в китайской культуре несет надежды и счастье 

на процветание, а также символизирует обще-

ние и убирает всяческую агрессию. 

Следуя из вышеуказанного, лингвостра-

новедческий подход позволяет ознакомить 

изучающих людей язык и культуру, а также 

представителей разной национальности с со-

временной действительностью страны изу-

чаемого языка посредством китайской кар-

тины мира на примере поликодовых текстов 

новогодней тематики. Кроме того, обучение 

иноязычной культуре через призму данного 

аспекта выступает не только основным эле-

ментом в межличностной коммуникации, но 

и в обогащении духовного мира индивида в 

процессе изучения реалий страны. Проана-

лизированные нами новогодние открытки 

на основе информативной и экспрессивной 

функций позволяют получить представле-

ние о символах и традициях китайской 

культуры; значении цветовой гаммы и дета-

лей, устойчивыми выражениями, а также 

скрытыми пожеланиями в преддверии ки-

тайского Нового года. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования психолого-педагогических критериев 
индивидуализации подготовки спортсменов к соревнованиям, которые включают субъектные экспекта-
ции и ценностное отношение Авторы в результате проведенной диагностики сделали вывод, что инте-
грация ценностных отношений и экспектаций в едином процессе подготовки спортсменов к соревнова-
ниям позволяет моделировать процесс индивидуализации на основе «ожидаемой ценности». 
Ключевые слова: индивидуализация, подготовка к соревнованиям, экспектации, ценностное отношение. 

 
бращение к проблемам индивидуализа-
ции подготовки современных спортсме-

нов к соревнованиям является результатом из-
менения социокультурного сознания совре-
менного общества [4]. Так, технократическое 
понимание спортивной подготовки, «зацик-
ленное» на баллах, очках и физической форме, 
уступает место новым методологическим под-
ходам и принципам организации тренировоч-
ного процесса. Поэтому возникает объектив-

ная потребность в изменении методов и форм 
психологической, технико-тактической и фи-
зической подготовки, с одной стороны, и тра-
диционными формами, не учитывающими со-
временные реалии, с другой.  

На теоретико-методологическом уровне ак-
туальность исследования обусловливается 
противоречием между имеющимся потенциа-
лом спортивных федераций для подготовки 
спортсменов к соревнованиям и неразработан-

О 
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ностью теоретико-методологических основ ин-
дивидуализации данного процесса [1]. В пси-
холого-педагогической литературе проблема 
индивидуализации рассматривается как в ас-
пекте индивидуального развития (Ю.К. Бабан-
ский, В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн), так и в контексте индивидуали-
зации как принципа или индивидуализации 
как «эффекта» индивидуального подхода 
(Н.А. Менчинская Г.И. Щукина, И.С. Якиман-
ская). Однако в психолого-педагогической 
литературе, посвященной проблеме подго-
товки спортсменов к соревнованиям пробле-
ма индивидуализации подготовки спортсме-
нов к соревнованиям представлена недоста-
точно. По нашему мнению, необходимо вы-
делить психолого-педагогические критерии 
индивидуализации подготовки спортсменов 
к соревнованиям, которые бы отражали как 
процессы становления, обеспечения, под-
держания развития (улучшения) показателей 
физической формы с позиции субъектных 
смыслов спортсменов, так и возможность 
управления подготовкой к соревнованиям с 
позиции индивидуализации. Поэтому такая 
интеграция в критериально-диагностическом 
инструментарии представлений о подготовке 
спортсменов к соревнованиям отражает со-
временные тенденции в педагогике и пси-
хологии спорта высших достижений.  

Эмпирическое исследование проводилось 
в рамках научного проекта «Проектирование 
и реализация индивидуальных образователь-
ных маршрутов подготовки педагогов физиче-
ской культуры в условиях трансдисциплинар-
ной образовательной среды». В эксперимен-
тальной работе приняли участие 69 спортсме-
нов-студентов Высшей школы физической 
культуры и спорта ЮУрГГПУ.  

На первом этапе эмпирического исследо-
вания мы провели анкетирование с целью 
определить запрос на содержание подготов-
ки к соревнованиям и выявить представле-
ния об индивидуализации подготовки к со-
ревнованиям у спортсменов.   

Анкета включала три группы вопросов. В 
первой группе вопросы были направлены на 
исследование осведомленности студентов о 
новых методах подготовки к соревнованиям 
на основе индивидуализации. Во второй груп-
пе ориентированы на выявление значимости 
индивидуализации в процессе подготовки к 

соревнованиям. Вопросы третьей группы поз-
волили выявить ожидания спортсменов, свя-
занные с подготовкой к соревнованиям.  

Результаты по первому блоку вопросов сви-
детельствуют о том, что спортсмены считают 
себя недостаточно осведомленными о пробле-
ме формирования «новых» методах, особенно 
психологических, подготовки к соревнованиям 
(более 40% в каждой экспериментальной груп-
пе). Среди результатов второго блока особое 
внимание заслуживают ответы спортсменов о 
значимости индивидуализации в процессе под-
готовки к соревнованиям. Так, 72,46% респон-
дентов подчеркивают, что хотели бы следовать 
индивидуальному плану, маршруту, траекто-
рии подготовки к соревнованиям. Спортсмены 
(21,74%) отмечают, что «общий» план подго-
товки, стандартизированный для всей коман-
ды, не всегда оказывается эффективным.  

Качественный анализ ответов на вопросы 
третьего блока позволяет сделать вывод, что 
ожидания 62,32% спортсменов являются 
гибкими, реалистичными и отражают утвер-
дительный ответ на вопрос о необходимости 
индивидуализации процесса подготовки к 
соревнованиям. Ожидания спортсменов, свя-
занные со способностью достигать целей, по 
мнению респондентов включает такие мар-
керы, как самоконтроль (63,77%); настойчи-
вость (46,51%); решительность (31,88); уме-
ние концентрироваться (17,39%).   

Индивидуализация ожиданий респондентов 
проявилась и в разбросе личных представле-
ний об успешности в спорте, которая опреде-
ляется в экспектационной картине, как стрес-
соустойчивость, концентрация, умение справ-
ляться с эмоциями. Несмотря на популярность 
идей тайм-менеджмента в современном ин-
формационном пространстве, «способность 
управлять своим временем» является только 
пятой по значимости для респондентов.  

Качественный анализ полученных резуль-
татов позволяет сделать целый ряд выводов. 
Во-первых, запрос спортсменов отражает не 
только перспективное планирование подго-
товки к соревнованиям, но и включает субъ-
ектные экспектации [2], положительные по 
модальности, реалистичные, основанные на 
представлениях о личном благополучии, ко-
торые являются критериями индивидуализа-
ции подготовки спортсменов к соревновани-
ям. Во-вторых, запрос спортсменов отража-
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ет, как объективные, так и субъективные 
ожидания (экспектации), на основании кото-
рых респондент делает вывод об индивидуа-
лизации в спорте, в целом. В-третьих, запрос 
спортсменов избирательно охватывает не-
сколько направлений, что не отражает всю 
совокупность традиционных представлений 
о подготовке спортсменов к соревнованиям.   

Таким образом, запрос на содержание под-
готовки к соревнованиям и выявить представ-
ления об индивидуализации подготовки к со-
ревнованиям у спортсменов следует рассмат-
ривать, как мотивирующий фактор, определя-
ющий направленность личности спортсмена, 
во-вторых, как детерминирующий фактор, 
обуславливающий особенности индивидуали-
зации подготовки спортсменов, и как атрибу-
тивный фактор, показывающий «набор» пред-
ставлений о подготовке к соревнованиям, ос-
нованной на системе ожиданий респондентов.   

Мы считаем, что психолого-педагогичес-
кие критерии индивидуализации подготовки 
спортсменов к соревнованиям включают цен-
ностное отношение спортсменов к соревнова-
ниям в целом. Ценностное отношение как 
субъектный критерий отражает как значимость 
соревнований для спортсмена, так и неосозна-
ваемые потребности. Ценностное отношение, 
по мнению В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой, – 
«внутренняя позиция личности, отражающая 
взаимосвязь личностных и общественных 
значений. Ценностное отношение – это субъ-
ективное отражение объективной действи-
тельности» [3, с. 75].  

Ценностное отношение к соревнованиям на 
втором этапе эмпирического исследования мы 
исследовали по методике Ш. Шварца [5], в со-
ответствии с которой возможно оценить раз-
личия в ценностях как мотивационные цели 
и субъективное ценностное отношение. Так, 
в результате эмпирического исследования 
нами выявлено, что уровень ценностей на 
уровне нормативных идеалов более стабилен 
и отражает представления спортсменов о 
правилах проведения соревнований («весе», 
«инвентаре», «сборах» и т. д.). Преобладание 
автономности в профиле нормативных идеа-
лов спортсменов отражает тенденции к не-

комформности, готовности к изменениям. 
Ценности на уровне индивидуальных приори-
тетов зависят от внешней среды, например, от 
группового давления и соотносится с конкрет-
ными поступками человека. Преобладание 
доброты, самостоятельности и достижения 
позволяет сделать вывод о значимости соци-
ального взаимодействия, социальной компе-
тентности, что определяет содержание цен-
ностных отношений спортсменов.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что 
ценностные отношения являются психолого-
педагогическим критерием индивидуализа-
ции подготовки спортсменов к соревновани-
ям. Интеграция ценностных отношений и 
экспектаций в едином процессе подготовки 
спортсменов к соревнованиям позволяет мо-
делировать процесс индивидуализации на 
основе «ожидаемой ценности», которая ос-
нована на терминальных и инструменталь-
ных ценностях, ценностных ориентациях и 
ценностном отношении.  

В результате проведенной диагностики мы 
выявили, что уровень эффективности подго-
товки спортсменов к соревнованиям опреде-
ляется и субъектными представлениями ре-
спондентов о соревнованиях и индивидуали-
зации подготовки в целом содержание подго-
товки к соревнованиям и проявляется в цен-
ностном отношении личности.   

Таким образом, критерии индивидуализа-
ции подготовки спортсменов к соревновани-
ям как индикаторы, репрезентирующие цен-
ностные отношения и запрос на содержание 
подготовки позволяют объяснить схему 
формирования ожиданий и социально-
психоло-гических факторов, обуславливаю-
щих влияние экспектаций на процесс подго-
товки спортсменов. Данный подход является 
перспективным для проектирования моделей 
индивидуализации подготовки спортсменов 
к соревнованиям. Психолого-педагогические 
критерии индивидуализации подготовки 
спортсменов к соревнованиям соответствуют 
инновационным направлениям подготовки 
спортсменов в спорте высших достижений и 
отражают индивидуализацию подготовки 
спортсменов к соревнованиям. 
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Ключевые слова: комплексное повторение, интерактивное обучение, групповая работа, образова-

тельная практика, опорная матрица, урок литературы, теоретико-литературная терминология. 

 

риоритетными задачами школьного об-

разования и важным компонентом соци-

ального заказа общества на современном этапе 

являются духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. В этой связи все бо-

лее значимой становится роль изучения лите-

ратуры как учебного предмета в школе, предо-

ставляющего учителю широкие возможности 

по формированию у школьников ценностно-

мировоззренческих ориентиров, национально-

го самосознания, речевой культуры, навыков 

коммуникации и учебного сотрудничества.  

В данном контексте особую роль в препода-

вании предмета приобретают «принцип актуа-

лизации общекультурного и аксиологическо-

го контекста литературного образования и 

принцип ориентации на создание системы 

роста и постепенного усложнения эстетиче-

ской, читательской и творческой деятельно-

сти с целью литературного и общего разви-

тия школьника» [5, с. 74]. 

 Важно учесть, что ведущей идеей мето-

дики преподавания литературы в школе яв-

ляется опора на диалог учителя и ученика, 

писателя и читателя, цель которого не только 

дать учащимся знания, но и вывести их к 

размышлению над прочитанным (тема, идея, 

проблемные вопросы и др.), формированию 

своей читательской позиции. В реализации 

этого диалога на практике нередко обнару-

живается проблема усвоения школьниками не-

обходимой терминологии и активного владе-

ния понятийным аппаратом. Ее решение глав-

ным образом ориентировано на то, чтобы 

освоенная учащимися теоретическая информа-

ция действительно становилась осознанным 

знанием теории литературы, а ее основным ме-

тодическим инструментом – грамотно проду-

манная педагогом система повторения школь-

никами изученного материала.  

Такое понимание базовых ориентиров ме-

тодики преподавания предмета делает акту-

альным поиск дидактических условий орга-

низации учебного процесса, влияющих на 

разрешение указанной проблемы. Назовем 

некоторые из них:  

 конкретное планирование (на урок, се-

рию уроков, четверть, полугодие) изучения 

понятий и терминов при анализе литератур-

ных произведений с целью осмысленного их 

освоения; 

 опора на базовую теоретико-литератур-

ную проблему для каждого класса с выделени-

ем ведущих терминов и понятий (например,       

7 класс: характер, герой, образ и т. д.)  

 целостно-обобщенное представление об 

объеме изучаемой в каждом классе терминоло-

гии, ее сложности, логической последователь-

П 
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ности рассмотрения дает учителю таблица рас-

пределения теоретических понятий с 5 по 11 

классы, разработанная В.Г. Маранцманом [2].    

Выстраивая процесс изучения литературно-

го произведения со школьниками в каждом 

классе, учитель свободен в выборе способа его 

анализа (проблемное изучение, идейно-тема-

тический анализ и др.), планирует работу по 

освоению обучающимися понятийного аппа-

рата литературы как необходимую его состав-

ляющую. Считаем важным учесть, что «неза-

висимо от выбранного учителем пути изуче-

ния литературного произведения, на уроках 

школьники будут работать и с сюжетом, про-

слеживая его поэтапное движение, и с образа-

ми персонажей, и с концептами» [8, с. 98]. 

Вполне уместной для нас в этом смысле явля-

ется «цепочка предметных знаний: концепт – 

тема – проблема – мотив – образы – детали – 

подробности – смысл», выстраиваемая в про-

цессе анализа [6, с. 19].  

Обобщенный опыт методистов и учите-

лей-практиков позволяет обозначить такие 

основные методические принципы изучения 

теоретических понятий по литературе:  

а) рассмотрение понятий на материале ху-

дожественного произведения, четко высвечи-

вающего суть каждого их вводимых понятий; 

б) построение понятийного ряда осуществ-

лять в смысловом понимании от простого к 

сложному, от частного к общему и т. п.; 

в) организация учителем возвратно-посту-

пательного движения в работе обучающихся 

с понятиями как возможность продвигаться 

вперед на новый уровень, возвращаясь и 

углубляя свои представления о теоретико-

литературной терминологии. 

В практике школьного преподавания лите-

ратуры обозначились некоторые существен-

ные недоработки методического характера в 

изучении терминологии на уроках литературы. 

Многие из них кроются в недопонимании не-

которой частью словесников (особенно это 

касается начинающих педагогов) первосте-

пенной важности терминологического аппа-

рата в освоении литературного языка школь-

никами и системы целенаправленной работы 

в этом ключе, начиная с 5 класса и ранее – 

начальной школы. Как следствие, например 

ученики средних и старших классов не раз-

личают понятий: герой, тип, характер, образ; 

автор и рассказчик; тема и идея. В этом смыс-

ле остро актуализируется проблема повторе-

ния теоретико-литературной терминологии на 

всех этапах школьного образования.  

Далее обозначим наиболее важные, с нашей 

точки зрения, педагогические положения о 

роли повторения изученного в рамках группо-

вой работы школьников на уроке: 

 «повышение оперативности и гибкости 

знаний определяется наращиванием спосо-

бов применения знаний, что в свою очередь 

предполагает их систематизацию. Функции 

обобщения и систематизации знаний прони-

зывают всю систему функций повторения и 

являются ее образующим звеном» [7, с. 10]; 

 «следует повторять изученное в новых 

комбинациях для уточнения и расширения 

содержания понятий, формирования обоб-

щенных и осознанных умений» [9, с. 73]; 

 «отличительная характеристика работы в 

малых группах по методике обучения в со-

трудничестве: взаимосвязь членов группы; 

личная ответственность каждого члена группы 

за собственные успехи и успехи своих това-

рищей; совместная учебно-познавательная, 

творческая и прочая деятельность учащихся в 

группе» [1, с. 78]. 

В соответствии с данными положениями 

методический интерес и значимость пред-

ставляет образовательная практика комплекс-

ного повторения на основе опорной матрицы, 

предложенная Е.А. Никитиной [3]. Знаком-

ство со структурно-содержательным описани-

ем деятельности учителя и обучающихся, их 

взаимодействия при использовании данной 

практики в рамках интерактивных занятий по 

обобщающему повторению, изучение опыта 

применения в преподавании школьных пред-

метов разного профиля свидетельствуют об ее 

универсальности. Важным в данной методике 

представляется четко обозначенная Е.А. Ни-

китиной позиция учителя как координатора 

совместной работы на уроке в системе «уче-

ник – микрогруппа – учитель» на этапе по-

вторения изученного, что объективно соот-

ветствует современным требованиям ФГОС 

общего образования. Убедительным доказа-

тельством этого и методическим достоин-

ством практики, по нашему мнению, являет-
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ся тезис о том, что «она отражает уход от 

прямого управления учебным занятием и 

контроля знаний обучающихся, актуализируя 

их направленность на синергию в малых 

группах и со-организацию деятельности. Это 

позволяет обучающимся получать опыт увле-

кательного взаимодействия, приращения зна-

ний в ходе повторения, действий в реальной 

учебной ситуации относительной неопреде-

ленности…» [3, с. 109]. 

Проиллюстрируем использование опорной 

матрицы на этапе обобщающего повторения 

теоретико-литературных терминов, рассмот-

ренных в 7 классе в первом полугодии и до-

полненных учителем произвольным набором 

уже изученных в 5-6 классах. Подобное плот-

ное погружение в повторение школьниками 

терминологии по предмету позволяет учите-

лю не только выявить уровень ее освоения, но 

привести в систему знания учащихся терми-

нов и понятий, показать их важность для 

формирования читательской грамотности, 

использовать ресурсы группового взаимодей-

ствия для решения учебной задачи. Важен 

главный итог этого – на доступном научном 

уровне закрепить осознанное владение школь-

никами изученными литературными терми-

нами и понятиями. 

Обозначим конкретный круг понятий, обя-

зательных для повторения на данном этапе. К 

ним отнесли следующие: автобиография, алли-

терация, развязка, аннотация, антитеза, афо-

ризм, баллада, басня, былина, герой литера-

турного произведения, гипербола, эпизод, де-

таль, диалог, притча, жанр, завязка, звуко-

пись, идея, инверсия, интерпретация, интона-

ция, композиция, кульминация. Как следует 

из вышесказанного, данный объем термино-

логии и теоретических положений, выделен-

ных для повторения с использованием обра-

зовательной практики на основе опорной 

матрицы, можно отнести к базовому, основ-

ному в курсе литературы 7 класса. Считаем, 

что эту работу можно и нужно сделать ре-

лейной, то есть периодически возвращающей 

школьников (раз в четверть, полгода) к повто-

рению основных теоретических понятий, без 

которых невозможны как полноценный анализ 

произведений в более старших классах, так и 

подготовка к ОГЭ И ЕГЭ по предмету.  

Далее кратко обозначим привлекательность 

практического использования нами образова-

тельной практики комплексного повторения 

учебного материала на основе опорной матри-

цы, представленной Е.А. Никитиной. Основой 

организации учебного занятия, которая нашла 

отражение в структурно-содержательной  ха-

рактеристике деятельности учителя и обуча-

ющихся данной практики, явилась групповая 

работа в рамках интерактивного занятия, по-

этому проводились знакомство учащихся с 

его ходом, особенностями, инструктаж по 

работе групп с персональными матрицами, а 

также оценивание труда каждого и группы в 

целом. По нашей оценке, наибольшее вни-

мание школьников привлекла к себе сама 

матрица, потому что она необычна, интересна 

и проста по форме. Помимо этого, живое об-

щение в группах, высказывание мнений, ак-

тивное взаимодействие в процессе подготовки 

ответов, помогли вовлечь в работу всех уча-

щихся без исключения. 

 Кратко обозначим вид и функцию матри-

цы: по сути, это лист бумаги форматом А 4, 

на котором с обеих сторон напечатаны две 

одинаковые таблицы (на стороне № 1 и сто-

роне № 2), причем сторона № 1 предназна-

чена для работы учителя, а сторона № 2 – 

для школьников. Обе таблицы имели одина-

ковый вид: одну и ту же нумерацию клеток, 

их количество, которое определилось коли-

чеством понятий и терминов, подлежащих 

для изучения в течение первого полугодия 

(оптимально – 24 клетки). 

С точки зрения эффективности подобным 

образом организованное повторение можно 

рассматривать «как погружение в несколько 

этапов: предварительный (индивидуальное по-

вторение к занятию); подготовительный (внут-

ригрупповое повторение при заполнении мат-

рицы); промежуточный (повторение по зада-

ниям на основе навигации по матрице); кон-

трольный (экспресс-опрос микрогруппы пре-

подавателем). Заметим, что полноценная рабо-

та по повторению складывается для каждой 

микрогруппы через многократное чередование 

промежуточного и контрольного этапов в те-

чение занятия» [3, с. 106].    

Выделяя основные моменты организации 

занятия, уточним, что работа в персональных 
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матрицах стартовала для всех групп одно-

временно и требовала от них  заполнить все 

пустые клетки таблицы на стороне № 2. За 

определенный лимит времени необходимо 

было вспомнить, обсудить внутри каждой 

группы  и вписать в пустые клетки матрицы  

понятия и термины, которые подлежали по-

вторению к уроку. Это давало возможность 

всему составу каждой группы активно об-

суждать, воспроизводить определения каж-

дого понятия, дополнять своими замечания-

ми и после этого вносить его в отдельную 

клетку и таким образом в итоге заполнить 

всю персональную матрицу группы.  

Самая первая группа, завершившая эту 

работу, объявляла о своей готовности и пе-

реходила к этапу экспресс-опроса группы 

учителем по его навигации. Суть состояла в 

том, чтобы учитель на своей стороне № 1 

персональной матрицы отмечал в любом по-

рядке три-четыре номера, которые группа 

находила на уже заполненной ею стороне 

(стороне № 2). Например, под номерами 5, 11, 

17 и 22, которые учитель отметил для провер-

ки знаний в первой подгруппе в ее персональ-

ной матрице, были понятия: «кульминация», 

«антитеза», «притча», «идея». Конечно же, у 

другой группы под этими номерами оказались 

совсем иные термины. 

Следует сказать, что в итоге получился 

уплотненный опрос всего класса, разбитого на 

микрогруппы. Сэкономить время нам удава-

лось на том, что перед опросом одной группы 

могли дать задание другой, а во время опроса 

следующей третья активно использовала это 

время для подготовки ответов. 

Наш опыт применения образовательной 

практики комплексного повторения учебно-

го материала на основе опорной матрицы 

подтверждает вывод о привлекательности 

для учащихся такой формы организации по-

вторения, а также о достижении при этом 

конкретных методических и педагогических 

целей, включая направленность на синергию 

в малых группах: «...сквозь призму самоор-

ганизации удается раскрыть и отрегулиро-

вать сложные механизмы социальных явле-

ний, где главной фигурой остается человек, 

изменяющийся и развивающийся сам, нахо-

дясь в перманентном поиске, самоопределе-

нии и выборе» [4, с. 10]. То есть самооргани-

зация школьников в микрогруппах и их ак-

тивное взаимодействие внутри групп являет-

ся как одним из действенных внутренних  

механизмов реализации данной практики, 

так и вполне реальным достижением учени-

ческого коллектива. 

Таким образом, грамотно организованная 

работа по изучению теоретико-литературной 

терминологии с использованием образова-

тельной практики комплексного повторения 

на основе опорной матрицы в условиях  

групповой работы школьников способствует 

ее качественному освоению,  введению в ак-

тивный словарный оборот, что в конечном 

итоге помогает  формированию осознанных 

знаний по предмету и делает процесс обуче-

ния более результативным. 
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 современном языкознании одним из ак-
тивно развивающихся направлений явля-

ется дискурсология, изучающая различные ви-
ды и подвиды дискурса. В настоящее время 
большинство ученых определяет дискурс как 
«связный текст в совокупности с экстралинг-
вистическими, прагматическими, социокуль-
турными, психологическими и другими факто-
рами, текст, взятый в понятийном аспекте»      
[1, c. 136-137]. Исходя из определения, дискурс 
представляет собой многогранный феномен, 
который В.И. Карасик предлагает классифици-
ровать согласно следующим трем подходам – 
социолингвистическому, прагматическому и 
тематическому [4, с. 277]. Опираясь на со-
циолингвистический подход, ученый отмечает 
существование двух главных видов дискурса – 
институциональный и личностный (персо-
нальный), где первый тип ориентирован на 
сферы речевого общения в рамках определен-
ных условий [4, с. 278]; тогда как второй – на 
речь индивида со всеми неповторимыми осо-
бенностями, раскрывающая его внутренний 
мир [3, с. 193]. В рамках данной классифика-
ции, в качестве подвида институционального 
дискурса можно выделить песенный дискурс.  

Л.Г. Дуняшева утверждает, что песенный 
дискурс – «сложное единство вербального и 
невербального (музыкального) компонентов» 
[2, с. 192]. Важно отметить, что песенный 
дискурс рассматривается научным сообще-
ством как мощный инструмент воздействия 
на адресата, а также как зеркало культуры, 
отражающее «основные ценности, этические 
воззрения, социальные представления, обще-
ственные изменения и стереотипы опреде-
ленной эпохи, создает модели поведения и 
культурные нормы и передает их следую-
щим поколениям» [2, с. 190-191]. Таким об-
разом, песенный дискурс, в рамках которого 
существует тенденция привлечения заим-
ствованной лексики, порождает новые век-
торы развития конкретного общества на ос-
нове «чужой» лингвокультуры, влияя на со-
знание и мировоззрение целой нации. 

Cо времен проведения в КНР политики 
реформ и открытости, в китайский песенный 
дискурс постепенно проникают идеи запада, 
находя свое отражение в языковом материа-
ле в виде англицизмов. Англицизмы пред-
ставляют собой заимствования с английского 
языка, то есть «лексические единицы, про-

В 
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шедшие постепенное проникновение в один 
язык-приемник из языка-источника от разо-
вых, случайных использований до полной 
словообразовательной адаптации в языковой 
системе языка-реципиента» [3, с. 6]. 

Изначально, музыкальные композиции в 
КНР выполняли исключительно рекламно-
пропагандистскую функцию [6, с. 10], одна-
ко начиная с 1993 г., список разрешенных 
тематик начал постепенно расширяться, но 
несмотря на это, по-прежнему подвергался 
жесткой цензуре со стороны китайского пра-
вительства. По окончанию данного периода 
в 2004 г., китайские песни начали получать 
распространение в медиапространстве на 
различных платформах, как китайских, так и 
зарубежных [6, с. 10].  

В связи с этим, исконно китайская линг-
вокультура постепенно начала принимать 
элементы западных ценностей, что выража-
ется посредством вербальной и невербаль-
ной составляющих, в связи с их «символиче-
ской» природой [5, с. 6]. Под «символиче-
ской» природой понимается наличие элемен-
тов лингвокультуры, явленных в знаках, от-
сюда следует, что лингвокультура и измене-

ние ее тенденций также могут быть закоди-
рованы в языковом материале песни. 

Целью настоящего исследования является 
выявление и описание функциональных осо-
бенностей англицизмов в рамках китайского 
песенного дискурса.  

Материалом исследования являются 
непосредственно китайские композиции в 
количестве 17 единиц.  

Результаты исследования. В рамках ана-
лиза нами было выявлено, что англицизмы 
подразделяются на две группы: разговорная и 
нейтральная лексика, которые, в свою очередь, 
содержат в себе различные подгруппы лекси-
ческих единиц, а именно обращения, сленго-
вые номинации и сокращения, фразовые гла-
голы, иноязычные вкрапления и устойчивые 
выражения (см. рисунок 1). Данные группы 
разделяются по заданным тематикам, а именно 
тематиками стремления к независимости и 
достижению своих целей, несмотря на обще-
ственное мнение, поиск нестандартного са-

мовыражения, а также актуализация про-
блем феминизма и бодипозитива, раскрыва-
емые в различных ипостасях в современном 
китайском обществе. 

 

 
 

Рисунок 1. Процентное соотношение функциональных особенностей англицизмов  

в китайском песенном дискурсе 
 

Исходя из диаграммы, наиболее распро-
страненным приемом являются сленговые но-
минации и сокращения, что составляет 42% 
всех лексических единиц. Ниже мы рассмот-
рим каким тематикам свойственны те или 
иные лексические единицы. 

Теме феминизма посвящена песня «佳人» 
Lexie Liu, раскрывающаяся женскую незави-
симость и свободу посредством заимствова-
ний с английского языка: 

 旗袍落地 cut it off, 中国姑娘 boss it up, 

我不想再见到门前大红灯笼高高挂 / Длинное 
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ципао – отрежу его, девушка из Китая бе-
рет власть в свои руки, я больше не хочу ви-
деть красные фонари, висящие над дверью, 

где автор ссылается на «大红灯笼高高挂» – 

фильм про девушку, которой приходится 
жить под гнетом патриархальных устоев. 

Так, например, выражение boss it up / ко-
мандовать, брать власть в свои руки акцен-
тирует внимание реципиента на женской неза-
висимости и отказе от традиционных устоев 
через нейтральный фразовый глагол boss up, 
семантически выражающий контроль над сво-
ей жизнью и решениями, иначе говоря, выра-
жающий стремление к независимости. Фразо-
вый глагол cut off / отрезать, в свою очередь, 
в контексте несет семантику отказа от тради-
ций и соответствия запросам общества.  

Под традиционными устоями в данной 
песне понимается обязательство женщин но-

сить 旗袍 (ципао) – традиционное китайское 

платье, представляющее собой длинных ха-
лат в пол, закрывающее руки и тело, а также 
отражающее социальный статус женщины.  

Проблеме борьбы с несправедливыми со-
циальными рамками (феминизм и бодипози-
тив) посвящает песню «GO» и GEmma Wu. 
Помимо повторяющегося названия go / впе-
ред с семантикой поддержки, движения впе-
ред и развития, также используются следу-
ющие обращения: 

 girl / девушка, девочка и sister / сестра 
(в данном контексте может переводиться как 
подруга) – обращения с нейтральной конно-
тацией, в данном контексте существитель-
ные girl и sister несут смежные значения, а 
именно семантику дружественных отноше-
ний и родства. Их использование объясняет-
ся тематикой песни – данные лексические 
единицы привлекаются для сближения всей 
женской аудитории и объединения против 
устаревших общественных устоев. В строчке 
sister sing it loud and proud / сестра, пой это 
громко и гордо, повторяющейся несколько раз, 
поддерживается идея о женской независимо-
сти и сплоченности также посредством лекси-
ческих единиц loud / громко и proud / гордо с 
семантикой чувства гордости, одобрения фе-
министских идей и уверенности в себе.  

Существуют также и романтические пес-
ни, в том числе и о неразделенной любви, 
раскрываемые в контексте независимости и 
свободы действий женской половины. Тра-

диционно они содержат в себе обращения, 
схожие по своей семантике, например, «NA-

TASHA»и «The one»Julia Wu (吳卓源): 

 частотно употребляемые в англоязычном 
песенном дискурсе boy / мальчик и baby / ма-
лыш, имеющее значение указания на близкие 
отношения и приближающие к более совре-
менному представлению о любимом человеке.  

Однако обращение baby в разных кон-
текстах имеет полярные значения. Нередко 
данная лексема имеет негативную коннота-
цию, семантически выражая предвзятое, уни-
чижительное отношение к оппоненту или же 
второй половине, свойственное стилям рэп и 
хип-хоп. Указанное выше обращение boy в со-
временном дискурсе частотно употребляется 
как лексическая единица с семантикой указа-
ния на несостоятельность и слабость мужчи-
ны. Посредством использования данных лек-
сических единиц формируется близкий к тече-
нию феминизма смысл – девушка может быть 
сильнее противоположного пола, что приводит 
к неразделенной любви. 

Таким образом, тематики феминизма и бо-
дипозитива в большей степени раскрываются 
при помощи: обращений, выступающих «со-
бирательными» и обобщительными единица-
ми и формирующих как чувство женской 
сплоченности, так и образ современной жен-
щины; фразовых глаголов и частиц – элемен-
тов, ссылающихся на активные действия, ина-
че говоря, активное противостояние суще-
ствующим рамкам. 

В песнях исполнителей LAY (张艺兴) и 

Vinida Weng (万妮达), посвященных теме не-

зависимости и достижения своих целей ис-
пользуются близкие по значению англицизмы: 

 No one beat me down / Никому не сло-
мить меня; You can’t turn me down / Ты не 
сможешь сломить меня, указывающие на 
«уверенность» героев. В данных примерах 
фразовые глаголы beat down и turn down яв-
ляются синонимами со значением сбить с 
ног, подставить, сломить в сочетании с от-
рицательными лексическими единицами no 
one и can’t с семантикой уверенности в сво-
их суждениях, таким образом, у слушателей 
формируется образ сильного, волевого чело-
века, на которого следует равняться; 

Повторяющаяся устойчивое разговорное 
выражение You know / Знаешь, обращающее 
внимание на вышесказанное и уверенность в 
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своих суждениях, а именно на заявление о 
внутренней силе исполнителей и их незави-
симость от чужого мнения, а также сокраще-
ния want to – wanna и эллипсис глагола to be: 
You wanna fight and we having a fight / Хо-
чешь побороться – мы поборемся. Эллипсис 
глагола to be, использование просторечных, 
разговорных сокращений и обращений, в 
равной степени способствуют упрощенному 
и быстрому восприятию в виду семантиче-
ского «снижения» слов и словосочетаний. 

Подобные примеры сокращений встреча-

ются и в песне «佳人» – Ain't gon' do what you 

wish now, ain't no stoppin', I'ma start вместо 
привычного отрицания с глаголом to be, заме-
на going to наряду с сокращенными окончани-

ями лексем, как и у Cyndi Wang (王心凌): I'ma 

bite back. Исполнительница Nineone (趙馨玥) в 

песне «NATASHA» прибегает к использова-

нию графических сокращений и разговорного 
варианта слов my / мой и you / ты: Get down on 
ma knee, Boy u can do what u want, привлекае-
мые для быстроты передачи сообщения и 
имеющие нейтральную коннотацию.  

«我的新衣 (My New Swag)» исполнитель-

ницы 毛衍七 (VaVa) и «莲 LIT» LAY (张艺

兴) прибегают к использованию идентичных 

заимствований: 

 look at me / посмотри на меня, фразовый 
глагол с семантикой призыва обратить вни-
мание на уникальный внешний вид и соци-
альное положение лирического героя, исходя 
из заданной тематики. 

Характерной чертой «70%» исполнителя 
GALI являются наиболее употребляемые в 
англоязычном «рэп» сегменте акценторные 
сленговые выражения, такие как: 

 flow / флоу – стиль музыканта, скорость 
и манера исполнения; 

 vibe / атмосфера – передает эмоцио-
нальное состояние лирического героя; 

 повторяющиеся из песни в песню baby / 
малыш с семантикой пренебрежения и punch-
line / ударная реплика – завершает собой куп-
лет и представляет собой ироническое выска-
зывание, бросающее вызов оппоненту.  

Поиск нестандартного самовыражения. 

Отличительной особенностью «场上称霸 (Run 

This)» исполнительницы Vinida Weng (万妮达) 

и LAY (张艺兴) «莲 LIT» являются иноязыч-

ные вкрапления: 

 我超6 // 我超有Feel // 超Chill / Я крутая // 

Я чувствую это // Суперспокойна, где число 

6 (иначе 六六六 или 666) в китайском интер-

нет-пространстве носит значение «крутой, 
клевый» или же «популярный», а словообра-

зовательная частица超, используемая в каче-

стве приставки, семантически отражает не-
что сверх-, супер-, ультра-. Таким образом, 
певица выражает свое превосходство и уве-
ренность в себе; 

 亲吻我的 ring … 戴上我的 crown / Целую 

свое кольцо … Надеваю свою корону, где 
«ring» и «crown» – существительные, указы-
вающие на драгоценные украшения. Контек-
стуально «кольцо» указывает на материальное 
положение исполнителя, а «корона» – на ста-
тус и превосходство над другими. Использо-
вание англицизмов в данном случае прибли-
жает слушателей к более вербализованному 
смыслу, характерный для западной культуры, 
формируя «новый» образ и модель поведения 
в китайской лингвокультуре. 

Так, приведенные выше выражения симво-
лизируют независимость от общества, ощуще-
ние личной свободы и привлечение внимания 
к социальному статусу.  

«我的新衣 (My New Swag)» исполнитель-

ницы 毛衍七 (VaVa) и «莲 LIT» LAY (张艺

兴) прибегают к использованию идентичных 

заимствований: 

 look at me / посмотри на меня, фразовый 
глагол с семантикой призыва обратить вни-
мание на уникальный внешний вид и соци-
альное положение лирического героя, исходя 
из заданной тематики. 

Использование сленговых номинаций и со-
кращений, фразовых глаголов и частиц, обра-
щений с негативной коннотацией наиболее ха-
рактерно для тематик независимости и поис-
ка нестандартного самовыражения главным 
образом из-за несколько агрессивной подачи и 
жанровой принадлежности (традиционно такие 
песни принадлежат жанру хип-хоп). 

Среди выборки англицизмов встречается 
нейтральная или разговорная лексика (сленго-
вые выражения), соответственно, справедливо 
суждение об ее использовании для привлече-
ния внимания молодого поколения. Все пере-
численные англицизмы в первую очередь 
транслируют главную мысль, отвечающую 
западным идеям, и привлекаются согласно ве-
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яниям современной моды, что делает музы-
кальное произведение не только многогран-
ным и необычным ввиду совмещения двух 
лингвокультур, но и способствует активному 
формированию иных моральных ориентиров и 
ценностей китайской лингвокультуры.  

Выводы. В настоящее время в китайском 
песенном дискурсе наблюдается повышенная 
тенденция к использованию англицизмов в 
качестве важных смыслообразующих еди-
ниц, привлекающих внимание и упрощаю-
щих смысловое содержание. Англицизмы мо-
гут быть разделены на две группы: разговорная 
лексика, нейтральная, которые, в свою очередь, 

подразделяются на сленговые номинации и со-
кращения, фразовые глаголы, обращения, 
устойчивые выражения и иноязычные вкрапле-
ния. Песни, содержащие англицизмы, склонны 
к освещению исключительно западных тема-
тик, благодаря как значению слов, так и целе-
вой аудитории. Соответственно, подобное 
смешение двух лингвокультур порождает но-
вое, уникальное видение современного китай-
ского общества, отражает развитие социальных 
норм и устоев. Иначе говоря, западные тенден-
ции «задают тон» музыкальному произведению 
и предстают в качестве расширения и дополне-
ния современной китайской картины мира. 
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В статье представлены результаты исследований меда и дана оценка его качества по органолепти-

ческим, микроскопическим и физико-химическим показателям. Используя эти показатели, автор да-

ет оценку показателей 5 образца меда. Главное внимание обращается на то, что стабильный высо-

кий спрос на продукты пчеловодства часто приводит к фальсификации меда, обнаружить которую 

можно лишь лабораторными методами исследования.  

Ключевые слова: натуральность меда, химический состав меда, оценка качества, диастазное число. 

 

ед – это ценный природный продукт, 

содержащий важные питательные ве-

щества, такие как углеводы, белки, мине-

ральные соли, витамины, ферменты и дру-

гие, всего около 300 составляющих [1; 3]. В 

Республике Беларусь оценку качества под-

линного пчелиного меда регламентируют 

требования ГОСТ 19792-2017 «Мед нату-

ральный. Технические условия», которые 

идут на мед, собранный и реализуемый част-

ными пчеловодами (ГОСТ 19792-2017 «Мед 

натуральный. Технические условия»). 

Цель работы: исследовать основные фи-

зико-химические показатели качества меда 

различного географического и ботаническо-

го происхождения.  

Задачи исследования: 1) изучить основные 

методы оценки качества меда; 2) определить 

основные физико-химические показатели каче-

ства исследуемых образцов меда; 3) провести 

сравнительный анализ физико-химических по-

казателей качества исследуемых образцов раз-

личного ботанического происхождения. 

Материалы и методы исследования. 

Для исследования были взяты 5 образцов 

меда, производителем 4 исследуемых образ-

цов меда является частное хозяйство, еще 

один исследуемый образец меда – куплен в 

объекте розничной торговли (использовался 

как контрольный образец для сравнения).  

 

 

 

 

 

М 
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Таблица 1 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОБ 

 

№  
Наименование  

продукта 
Изготовитель География пасеки 

1 Мед цветочный  

натуральный 

ЧПТУП  

«МЕДОВЫЙ РАЙ» 

Минская область, Столбцов-

ский район, д. Русаковичи 

2 Мед цветочный Частная пасека Гродненская область,  

Щучинский район, д. Щенец 

3 Мед «Липа» Частная пасека Гродненская область,  

Щучинский район, д. Щенец 

4 Мед «Вереск» Частная пасека Гродненская область,  

Щучинский район, д. Бершты 

5 Мед «Крушина» Частная пасека Гродненская область,  

Щучинский район, д. Щенец 

 

Физико-химические исследования меда 

проводились с использованием следующих 

методов: 

1. Определение массовых долей редуци-

рующих сахаров и сахарозы колориметриче-

ским методом. 

2. Определение диастазного числа мето-

дом колориметрического определения коли-

чества субстрата. 

Результаты и их обсуждения. 
В таблице 2 отображаются обобщенные 

результаты опытов, проведенных в соот-

ветствующем исследовании, а именно мас-

совые доли редуцирующих сахаров до ин-

версии, общих сахаров после инверсии и 

сахарозы.  

 

Таблица 2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ САХАРОЗЫ 

 

№ 

образца 

Массовая доля  

редуцирующих сахаров  

до инверсии, % 

Массовая доля общих 

сахаров после инверсии, 

% 

Массовая доля  

сахарозы, % 

1 84,39±0,00 88,41±0,00 4,02±0,00 

2 83,05±0,00 86,22±0,00 3,17±0,00 

3 84,45±0,00 87,38±0,00 2,93±0,00 

4 71,31±0,00 73,88±0,00 2,57±0,00 

5 82,46±0,00 85,67±0,00 3,21±0,00 

 

По ГОСТу 19792-2017 массовая доля ре-

дуцирующих сахаров не должны, а массовая 

доля сахарозы. Все образцы соответствуют 

данным критериям. Оптическая плотность 

определяется в 3 повторениях, в таблице 3 

отображены их среднеарифметические зна-

чения как в контрольных, так и в испытуе-

мых образцах, помимо этого указаны резуль-

таты проведенного опыта на диастазную ак-

тивность в образцах в единицах Готе. 
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Таблица 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАСТАЗНОГО ЧИСЛА МЕДА 

 

№ 

образца 
Оптическая плотность, D Диастазное число, единица Готе 

1 Контрольный образец 0,173 32,869±0,001 

 Испытуемого образца 0,115 

2 Контрольный образец 0,173 51,748 

 Испытуемого образца 0,079 

3 Контрольный образец 0,173 49,783 

 Испытуемого образца 0,083 

4 Контрольный образец 0,173 55,622 

Испытуемого образца 0,071 

5 Контрольный образец 0,173 42,039 

Испытуемого образца 0,097 

 
Все образцы соответствуют норме (не ме-

нее 8) по ГОСТу 19792-2017, но стоит отме-
тить, что значения образца № 1 довольно 
сильно отличаются от всех остальных в сто-
рону уменьшения (знойные условия медо-
сбора, нарушения хранения). 

Заключение.  

1. Качество натурального пчелиного ме-

да определяется комплексной оценкой ор-

ганолептических, микроскопических и фи-

зико-химических показателей в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 19792-2017 

«Мед натуральный. Технические условия».  

2. На основании результатов физико-хи-

мического анализа установлено соответствие 

образцов цветочного меда из частного хо-

зяйства, меда «Липа», «Вереск», «Крушина» 

требованиям ГОСТ 19792-2017 образец цве-

точного меда производителя «Медовый рай» 

также соответствует требованиям норматив-

ной документации. 
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Исследовано влияние закаливающих процедур на иммунные показатели у детей 4-6 лет. Дети были раз-

делены на три исследуемые группы: дети контрольной группы (n=25) соблюдали стандартный распоря-

док дня детского сада без дополнительных процедур. Дети группы закаливания (n=46) участвовали в 

программе закаливания с чередованием температурных воздействий пять раз в неделю, а дети кон-

трастной группы (n=12) проходили аналогичную программу, дополненную термическим воздействием в 

сауне (t= +60–+65°С). Установлено, что умеренное закаливание стабилизирует иммунный статус, в то 

время как более интенсивные воздействия в контрастной группе снижают уровень иммуноглобулинов, 

что отражает адаптивные изменения иммунной системы. Закаливание способствует устойчивости 

иммунитета и эффективной адаптации организма к внешним стрессорам. 

Ключевые слова: закаливание, иммуноглобулины, интерлейкины, лейкоциты, дети дошкольного возраста. 

 

ведение. Процедуры закаливания при-

обрели популярность благодаря их по-

тенциальной пользе для здоровья, особенно в 

укреплении иммунной системы. Однако не-

правильное применение этих процедур мо-

жет вызвать стрессовую реакцию организма, 

что подрывает их положительный эффект. 

При правильно подобранной программе за-

каливания организм может адаптироваться к 

стрессовым факторам окружающей среды, 

что способствует укреплению иммунной за-

щиты [10]. Экстремальные факторы, такие 

как холод, вызывают комплексные измене-

ния в иммунной системе, направленные на 

поддержание гомеостаза. Холодовой стресс, 

являющийся неотъемлемой частью закали-

вающих процедур, существенно влияет на 

иммунный ответ, регулируя пролиферацию 

лимфоцитов и секрецию цитокинов, что спо-

собствует адаптации организма к условиям 

окружающей среды [1; 2]. 

Целью данного исследования было изу-

чить влияние закаливающих процедур на 

иммунологические показатели, в частности 

на уровень иммуноглобулинов G и M, а так-

же провоспалительные цитокины, такие как 

интерлейкин-6 и ФНО-α. 

Материалы и методы исследования. С 

целью оценки воздействия закаливающих 

процедур на иммунный статус детей до-

школьного возраста было проведено экспе-

риментальное исследование в период с 2021 по 

2022 гг. В исследовании приняли участие 82 

ребенка в возрасте 4-6 лет, посещающих до-

школьное образовательное учреждение (ДОУ) 

«Малышок» в поселке Винзили Тюменской 

области. Участники были разделены на три 

группы: контрольную группу (n = 25), груп-

пу закаливания (n = 46) и контрастную 

группу (n = 11). 

Для всех участников было получено 

письменное информированное согласие от 

родителей. Включение в исследование тре-

бовало наличия медицинской справки фор-

мы № 026/у, подтверждающей I или II груп-

пу здоровья, а также согласия родителей на 

участие ребенка и обработку персональных 

данных. Дети с острыми респираторными и 

вирусными инфекциями, а также с хрониче-

скими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы были исключены из исследования. 

Дети контрольной группы придержива-

лись стандартного распорядка дня в ДОУ. В 

группе закаливания использовался комплекс 

закаливающих процедур, включающий бего-

вые упражнения, дыхательную гимнастику, 

хождение босиком и обливание прохладной 

водой 5 раз в неделю. В контрастной группе 

применялись аналогичные процедуры, до-

полненные посещением сауны для прогрева 

организма. 

Забор биологического материала осуществ-

В 
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лялся через три месяца после начала закали-

вающих процедур, что связано с формирова-

нием устойчивого адаптивного ответа на 

применяемые воздействия. Концентрации 

иммуноглобулинов G и M, а также провоспа-

лительных цитокинов – ФНОα и интерлейки-

на-6 – определяли методом твердофазного им-

муноферментного анализа (ИФА) с использо-

ванием тест-систем производства «Вектор-

Бест» (Россия). Гематологический анализ с 

определением количества лейкоцитов прово-

дили на автоматическом анализаторе UniCell 

DxH 800 (Beckman Coulter, США). 

Статистическая обработка данных осу-

ществлялась с использованием программно-

го обеспечения Microsoft Office Excel и 

Statistica 13.0 и включала расчет средних 

значений (М) и стандартных ошибок средне-

го (m). Для оценки значимости различий 

между группами применялись t-тесты Стью-

дента, предварительно проверив данные на 

нормальность с помощью теста Шапиро-

Уилка. В случае ненормальности распределе-

ния использовался критерий Манна-Уитни. 

Уровень статистической значимости был 

установлен на уровне p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Уровень 

лейкоцитов у детей всех исследуемых групп 

находился в пределах физиологической нор-

мы, при этом статистически значимые раз-

личия между группами отсутствовали, что 

может указывать на способность организма к 

адаптации, которая обеспечивает поддержа-

ние устойчивости иммунной системы при 

регулярном воздействии закаливающих про-

цедур (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛОЙ КРОВИ У ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ (M±m) 

 

Вид клеток 

(референтный интервал) 

Группа контроля  

(n=25) 

Группа 

закаливания 

(n=46) 

Группа контраста 

(n=11) 

Абсолютное содержание; *10
9
/л  

Лейкоциты, (5,00-14,50)  8,08±0,44 7,58±0,38 7,75±0,54 

Нейтрофилы, (1,80-7,70)  3,90±0,37 3,52±0,32 3,37±0,60 

Лимфоциты, (1,20-7,50)  3,37±0,18 3,22±0,11 3,26±0,18 

Моноциты, (0,10-1,00)  0,54±0,04 0,55±0,04 0,49±0,08 

Эозинофилы, (0,00-0,45)  0,29±0,04 0,28±0,02 0,40±0,08 

Базофилы, (0,00-0,20)  0,03±0,01 0,02±0,00 0,02±0,00 

Относительное содержание, %  

Нейтрофилы, (32,0-55,0)  46,41±2,13 43,23±1,54 42,57±4,51 

Лимфоциты, (33,0-55,0)  42,73±2,19 44,71±1,50 45,08±3,45 

Моноциты, (4,0-12,0)  6,81±0,38 7,33±0,34 4,50±0,46 

Эозинофилы, (1,0-5,0)  3,72±0,51 3,72±0,28 4,39±1,09 

Базофилы, (0,0-2,5)  0,31±0,02 0,33±0,02 0,31±0,03 

 

Лейкоциты важны для оценки иммунного 

статуса, но не всегда отражают полную карти-

ну адаптации, иммуноглобулины G и M имеют 

более выраженное значение для долгосрочно-

го иммунитета. Иммуноглобулин G участвует 

в нейтрализации антигенов и вторичных отве-

тах. В свою очередь, иммуноглобулин M 

участвует в первичной активации иммунного 

ответа, что подчеркивает его значение на ран-

них стадиях реакции организма [3; 6; 8].  

Как показали результаты исследования 

уровни иммуноглобулинов у всех исследуе-

мых групп находились в пределах нормы. 

Однако, у детей группы контраста концен-

трации исследуемых иммуноглобулинов бы-

ли ниже, по сравнению с детьми контроль-

ной группой и группой закаливания, что мо-

жет указывать на адаптацию иммунной си-

стемы к более интенсивным стрессовым воз-

действиям (таблица 2). 
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Таблица 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ (M±m) 

 

Наименование параметров 

(референтный интервал) 

Группа контроля 

(n=25) 

Группа  

закаливания 

(n=46) 

Группа контраста 

(n=11) 

Иммуноглобулин М общий 

(20,0-210,0 Ед/мл) 
181,24±13,64 200,80±13,49 159,06±19,14* 

Иммуноглобулин G общий  

(50,0-210,0 Ед/мл)  
158,24±10,14 164,98±9,39 129,53±5,81

▲
*  

 

Примечание: ▲ - p < 0,05 изменения достоверны относительно детей контрольной группы;  

* - p < 0,05 изменения достоверны относительно детей группы закаливания. 

 

У детей группы контраста, подвергавшихся 

холодовому и термическому стрессу, наблюда-

ется снижение уровней иммуноглобулинов M и 

G, что может свидетельствовать о переходе от 

интенсивной первичной иммунной реакции к 

более сбалансированному долгосрочному им-

мунному ответу. Это может быть следствием 

адаптации иммунной системы, снижая остроту 

ответа и улучшая его эффективность. Исследо-

вания подтверждают, что длительное воздей-

ствие холода и других стрессов способствует 

снижению концентрации иммуноглобулинов и 

стабилизации иммунного ответа [9; 12]. 

Напротив, у детей группы закаливания 

изменений в уровнях иммуноглобулинов не 

наблюдается, что подтверждает стабиль-

ность их иммунного статуса после адаптации 

к умеренным стрессам. 

Некоторые исследования показывают, что 

холодовой стресс может увеличивать синтез 

провоспалительных цитокинов [5; 7; 13]. Ин-

терлейкин-6 был впервые описан за его роль в 

адаптивном иммунном ответе [4], в то время 

как ФНО-α влияет на метаболические процес-

сы, увеличивая расход энергии и усиливая 

термогенез, что помогает поддерживать тем-

пературу тела в условиях холода и способ-

ствует адаптации к низким температурам [11]. 

Однако в нашем исследовании не было 

выявлено статистически значимых различий 

в уровнях провоспалительных цитокинов 

между группами (таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВ ОБСЛЕДОВАННЫХ ДЕТЕЙ (M±m) 

 

Наименование параметров 

(референтный интервал) 

Группа контроля  

(n=25) 

Группа 

закаливания 

(n=46) 

Группа контраста 

(n=11) 

Интерлейкин-6, (≤ 7 пг/мл) 1,19±0,33 1,17±0,28 0,79±0,28 

ФНО-α,  (≤ 8,3 пг/мл)  2,15±0,20 1,79±0,14 1,96±0,62
 

 

Все показатели оставались в пределах ре-

ферентных значений, что может свидетель-

ствовать о стабильности иммунного статуса 

при воздействии повторяющихся стрессов. 

Это подтверждает адаптацию иммунной си-

стемы детей, поддерживающую их иммунный 

баланс в условиях многократных стрессов  

Заключение. Результаты нашего иссле-

дования подтверждают, что регулярные за-

каливающие процедуры и воздействие холо-

дового и термического стресса способствуют 

адаптации иммунной системы, поддерживая 

ее стабильность и устойчивость. У детей 

группы закаливания не наблюдалось значи-

тельных изменений в показателях имму-

ноглобулинов и цитокинов, что указывает на 
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успешную адаптацию организма к умерен-

ным стрессам. В то время как дети из группы 

контраста, подвергавшиеся более интенсив-

ным стрессам, продемонстрировали сниже-

ние уровней иммуноглобулинов, что может 

свидетельствовать о переходе от первичной 

иммунной реакции к более сбалансирован-

ному и эффективному иммунному ответу. 
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The study reports the effects of hardening procedures on immune parameters in children aged 4-6 years. The 

study involved preschool children divided into three groups: the control group (n=25) followed a standard kin-

dergarten routine without additional procedures, the hardening group included children (n=46) which participat-

ed in the hardening program with alternating temperature exposures five times a week, and children of the con-

trast group (n=12) underwent a similar program supplemented with thermal exposure in the sauna (t= +60-

+65°C). Moderate hardening stabilized immune status, while intense exposure in the contrast group decreased 

immunoglobulin levels, reflecting adaptive changes in immune function to environmental stressors. 
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В данной статье рассматривается позитивное влияние растяжки на организм занимающегося человека. 

Приводятся физиологические аспекты этого воздействия. Даются рекомендации по практике растяжки. 

Ключевые слова: стрейчинг, растяжка, польза растяжки, мышцы, гибкость, укрепление мышечного 

скелета, здоровье. 

 

астяжка является важным компонентом 

физической активности, который часто 

недооценивается. Данная статья рассматри-

вает влияние растяжки на здоровье, включая 

ее физические, физиологические и психоло-

гические аспекты. 

Растяжка представляет собой процесс удли-

нения мышц и соединительных тканей с целью 

увеличения их гибкости и подвижности. Суще-

ствует несколько видов растяжки, включая 

статическую, динамическую и баллистиче-

скую. В последние годы растяжка привлекла 

внимание как в спортивной медицине, так и в 

области общей физической культуры [1]. Цель 

данной статьи – проанализировать влияние 

растяжки на здоровье человека  

Физические преимущества растяжки: 

1. Увеличение гибкости. 

Одним из основных преимуществ растяж-

ки является увеличение гибкости. Гибкость 

играет ключевую роль в поддержании нор-

мального диапазона движений суставов и 

может снизить риск травм при выполнении 

физических упражнений. Исследования по-

казывают, что регулярная растяжка может 

значительно улучшить гибкость, особенно у 

людей, занимающихся спортом. 

2. Улучшение осанки. 

Растяжка может способствовать улучше-

нию осанки, особенно у людей с сидячим 

образом жизни. Удлинение мышц спины и 

груди помогает сбалансировать тонус мышц, 

что в свою очередь может уменьшить боли в 

спине и шее. 

3. Профилактика травм. 

Регулярная растяжка может снизить риск 

Р 
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травм, связанных с чрезмерным напряжени-

ем мышц и связок. Исследования показыва-

ют, что спортсмены, практикующие растяж-

ку, могут иметь меньшую вероятность полу-

чения травм по сравнению с теми, кто игно-

рирует этот аспект тренировки. 

Физиологические аспекты: 

1. Улучшение кровообращения. 

Растяжка способствует улучшению кро-

вообращения в мышцах и тканях. Это может 

привести к более эффективной доставке кис-

лорода и питательных веществ, а также к 

ускорению процессов восстановления после 

физических нагрузок. 

2. Снижение мышечного напряжения. 

Растяжка помогает снять мышечное напря-

жение и способствует расслаблению. Это мо-

жет быть особенно полезно после интенсив-

ных тренировок или в условиях стресса. 

Психологические преимущества: 

1. Снижение стресса и тревожности. 

Растяжка может оказывать положительное 

влияние на психоэмоциональное состояние. 

Исследования показывают, что занятия рас-

тяжкой могут снижать уровень стресса и 

тревожности, способствуя общему чувству 

благополучия. Это связано с активацией па-

расимпатической нервной системы, которая 

отвечает за расслабление организма. 

2. Улучшение концентрации и вниматель-

ности. 

Регулярная практика растяжки также мо-

жет способствовать улучшению концентра-

ции и внимательности. Это связано с тем, 

что растяжка требует осознания своего тела 

и дыхания, что в свою очередь может улуч-

шить связь между телом и разумом. 

Несмотря на множество преимуществ, 

растяжка также имеет свои риски. Непра-

вильная техника выполнения упражнений 

может привести к травмам. Кроме того, не-

которые медицинские состояния (например, 

остеопороз или определенные неврологиче-

ские заболевания) могут ограничивать воз-

можность выполнения растяжек [2]. 

Рекомендации по практике растяжки: 

1. Начинать с разминки: перед началом 

растяжки важно провести разминку для под-

готовки мышц. 

2. Слушать свое тело: не выполнять 

упражнения через боль; ощущение легкого 

дискомфорта – нормальное явление. 

3. Регулярность: для достижения макси-

мальных результатов растяжку следует вы-

полнять регулярно, желательно 2-3 раза в 

неделю. 

4. Разнообразие: использовать различные 

виды растяжки для проработки всех групп 

мышц. 

Растяжка является важным элементом фи-

зической активности, который может оказать 

значительное влияние на здоровье человека. 

Она способствует улучшению гибкости, 

осанки, снижению риска травм и улучшению 

психоэмоционального состояния. Однако 

важно подходить к практике растяжки с 

осторожностью и осознанием возможных 

рисков. Регулярная и безопасная практика 

растяжки может стать неотъемлемой частью 

здорового образа жизни [3]. 
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This article examines the impact of protease inhibitors on the accuracy of quantifying ceruloplasmin, a cop-
per-containing protein critical for copper metabolism and disease diagnosis. Standard methods, such as 
ELISA, may yield elevated ceruloplasmin levels due to antibody interactions with protein structures. We in-
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Results indicate that these inhibitors enhance ceruloplasmin stability and improve measurement accuracy, 
offering potential advancements in diagnostic methods. 
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ntroduction. Ceruloplasmin (CP) is a multi-

subunit copper-containing protein that plays 

a crucial role in copper metabolism and func-

tions as an essential marker for inflammatory 

processes in the body [8, р. 77-86]. As a major 

transport protein for copper, ceruloplasmin is 

responsible for delivering this vital trace ele-

ment to various tissues, thus ensuring its availa-

bility for important biochemical reactions. In ad-

dition to its role in copper transport, ceruloplasmin 

also exhibits antioxidant properties, participating 

in the detoxification of reactive oxygen species  

[1, p. 1-23]. Elevated levels of serum ceruloplas-

min have been associated with conditions such as 

Wilson's disease, rheumatoid arthritis, and liver 

dysfunction, making it a valuable biomarker in 

clinical diagnostics [2, p. 403-410]. 

Serum ceruloplasmin levels can fluctuate sig-

nificantly in response to various pathological con-

ditions, including genetic disorders, inflammatory 

diseases, and liver diseases. Hence, accurate quan-

tification of ceruloplasmin levels is critical for 

timely diagnosis and effective monitoring of these 

diseases. A thorough understanding of the factors 

affecting ceruloplasmin concentration can en-

hance the clinical utility of this protein as a diag-

nostic marker [3, p. 1860-1866]. 

Various methods are currently employed in 

clinical practice to analyze ceruloplasmin levels, 

with enzyme-linked immunosorbent assay (ELI-

I 



Научный потенциал, 2024, № 4(47) 

 

52 

SA) and biochemical spectrophotometry being 

the most commonly used techniques. These meth-

odologies allow for efficient and sensitive detec-

tion of ceruloplasmin; however, they may yield 

inaccurate results due to the influence of prote-

olysing enzymes. Such enzymes can cleave the 

protein and alter its structural conformation, lead-

ing to erroneous over- or underestimation of ceru-

loplasmin levels [4, p. 590-596]. Recent advance-

ments in the field of proteomics and a better un-

derstanding of proteolytic activities highlight the 

need for optimizing these analytical methods to 

improve the reliability of ceruloplasmin measure-

ments. This article explores the potential impact of 

protease inhibitors in stabilizing ceruloplasmin 

and enhancing the accuracy of its quantification in 

serum samples [5, p. 77-84]. 

Purpose of the study. The aim of this study is 

to evaluate the effect of proteolysis inhibitors on 

the stability of the octameric ceruloplasmin mole-

cule and their ability to prevent proteolytic cleav-

age in the quantification of SR levels. We hypoth-

esise that the use of these inhibitors will not only 

improve the accuracy of the measurements, but 

also provide a better understanding of the mecha-

nism of ceruloplasmin-antibody interaction. 

Study Objectives. In order to achieve the 

objective, a number of tasks are required: 

1. Тo evaluate the efficacy of different prote-

olysis inhibitors, such as PMSF (phenylmethyl-

sulfonyl fluoride) and a complex cocktail of in-

hibitors, in preventing proteolytic cleavage of 

ceruloplasmin. 

2. Analyse the data to identify patterns of 

change in the stability of the ceruloplasmin mole-

cule depending on the inhibitors used. 

3. To compare the results of quantification of 

ceruloplasmin in serum samples with and with-

out the use of inhibitors. 

Materials and Methods. 

The following materials were used in the study: 

1. Object of study: 100 serum samples from 

patients with genetic disorders. 

2. Protease inhibitors: 

 cOmplete™, Mini Protease Inhibitor Cock-

tail Tablets (Roche); 

 PMSF (phenylmethylsulfonyl fluoride, 

SIGMA, USA). 

Preparation of inhibitor solutions 

The process of preparing a working solution 

for PMSF involved dissolving 0.087 grams of 

the substance in 1 ml of isopropanol followed 

by stirring and heating to 42°C. The prepared 

solution was stored in a dark place. For the 

complex inhibitor cocktail, one tablet was dis-

solved in 1.5 ml of chilled saline solution or de-

ionised water. 

Statistical analysis. The collected data were 

processed using statistical methods to assess the 

accuracy and reliability of the results obtained. 

Standard statistical methods such as overall 

mean, standard deviation and regression analysis 

were used for the analysis, which allowed us to 

identify patterns depending on the effect of inhib-

itors on the stability of ceruloplasmin molecules. 

Results. The results of our study are based on 

the evaluation of serum samples divided into three 

groups: a control group without inhibitors, a group 

with added PMSF and a group with a complex 

cocktail of inhibitors. As a result of the study, the 

obtained data of quantification of ceruloplasmin 

concentration showed the following results: 

 Control group: Ceruloplasmin levels ranged 

from 23.3 to 29.7 mg/dl. 

 Group with PMSF: The levels were signif-

icantly lower, ranging from 17.4 to 24.1 mg/dl, 

indicating the inhibitory properties of PMSF. 

 Group with complex cocktail of inhibitors: 

Ceruloplasmin levels were also lower, but ranged 

from 20.9 to 27.2 mg/dl. 

These data confirm that the addition of inhib-

itors such as PMSF and complex cocktail signif-

icantly affects the stability of the ceruloplasmin 

molecule and avoids proteolytic cleavage. 

Discussion. The study showed that the use of 

proteolysis inhibitors is an effective method to 

improve the accuracy of quantification of ceru-

loplasmin levels in serum samples. The stabili-

sation of the protein structure achieved by inhib-

itors prevents protein cleavage and therefore 

reduces the likelihood of false results. 

It should be noted that the choice of a partic-

ular inhibitor is also important. For example, in 

our work, PMSF provided a greater reduction in 

ceruloplasmin levels compared to the complex 

cocktail. This may be due to differences in the 

mechanisms of action of these inhibitors as well 

as their different ability to bind to proteases. 

This opens new possibilities for further studies 

aimed at optimising assay methods. 
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Conclusion. The results of this study confirm 

that the use of proteolysis inhibitors can signifi-

cantly improve the accuracy of determining ceru-

loplasmin levels in clinical practice. This has im-

portant implications for the diagnosis and moni-

toring of diseases associated with copper metabo-

lism disorders. Further studies are needed to con-

firm the universality of the results obtained and 

to consider the use of other proteolysis inhibitors 

to improve the accuracy of various assays. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ  

ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

С ПОМОЩЬЮ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕОЛИЗА 
 

ПОЛЯРУШ Светлана Витальевна 
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МАСАИДОВА Ирода Бахтиер кизи 

младший научный сотрудник, ИИиГ 

г. Ташкент, Узбекистан 

 
В данной статье рассматривается влияние ингибиторов протеаз на точность количественного опреде-

ления церулоплазмина, медьсодержащего белка, критически важного для метаболизма меди и диагно-

стики заболеваний. Стандартные методы, такие как ИФА, могут давать завышенные уровни церуло-

плазмина из-за взаимодействия антител со структурами белка. Мы исследовали образцы сыворотки 

крови пациентов с генетическими заболеваниями и применяли ингибиторы протеазы, такие как PMSF. 

Результаты показывают, что эти ингибиторы повышают стабильность церулоплазмина и улучшают 

точность измерений, предлагая потенциальные усовершенствования в методах диагностики. 

Ключевые слова: церулоплазмин, протеолиз, метаболизм меди, диагностический маркер, ИФА, ана-

лиз сыворотки, ингибиторы ферментов. 
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В статье рассматривается одна из проблем организации трудовых ресурсов –  источники их ста-

новления и развития на примере регионов Приволжского федерального округа. Основным условием 

развития любого региона выступает наличие качественных трудовых ресурсов  и привлечение их 

извне в условиях дефицита. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, естественное и механическое движение, регионы ПФО. 

 

дним из главных условий развития лю-

бой территории, региона является нали-

чие собственных и привлечения дефицитных 

трудовых ресурсов. Формирование трудовых 

ресурсов является производным процесса вос-

производства населения, т. е. постоянного воз-

обновления в результате естественного и меха-

нического движения населения [1]. В связи с 

этим следует определить демографическую 

ситуацию в регионах  ПФО  как негативную, 

что так же может отразиться  на формировании 

количественных и качественных параметров 

трудового потенциала. Наиболее неблагопри-

ятно на демографическую ситуацию повлиял  

период распространения COVID-19. К приме-

ру, 2020 г. повсеместно отмечен естественной 

убылью, что усиливает процесс депопуляции 

во всех регионах ПФО.  

Наиболее критичная ситуация сложилась 

в Кировской, Нижегородской, Самарской, 

Саратовской областях, где число смертей в 

2-2,5 раза превышает число рождений [3].  

Весомой причиной естественной убыли 

населения выступает нисходящая модель дет-

ности репродуктивного поведения населения. 

В настоящее время распространяется тенден-

ция отсроченности рождения первых детей или 

вообще отрицание потребности в них. Поведе-

ние молодежи в брачности направлено на бо-

лее позднее формирование семей и, соответ-

ственно, рождение детей, при этом они ори-

ентируются на модель семьи с одним ребен-

ком. Увеличенная экономическая поддержка 

семей, как в Кировской области, может вы-

ступать лишь неким стимулом к рождению 

детей, но не в силах увеличить саму потреб-

ность в детях. Одновременно оказывают нега-

тивное влияние на уровень рождаемости эко-

номическая нестабильность в уровне дохо-

дов и неуверенность в завтрашнем дне.  

В связи с этим основное внимание для под-

держания численности экономически актив-

ного населения направляется на увеличение 

притока трудовых мигрантов.  

Социально-экономическое состояние ПФО, 

демографическая ситуация в нем прямо кор-

релируют с различными формами миграции 

рабочей силы и с эффективностью использо-

вания человеческого потенциала. Комфорт-

ные условия качественной трудовой и повсе-

дневной жизни детерминируются как сред-

ство сохранить население на своей террито-

рии, так и привлечь высококачественные че-

ловеческие ресурсы из других регионов [4]. 

По данным статистики в 2021 г. миграци-

онный прирост наблюдается только в трех 

субъектах ПФО: Республике Татарстан, Ни-

жегородской и Самарской областях. В це-

лом, регионы ПФО характеризуются мигра-

ционной убылью населения [3]. 

В связи с этим, миграция не оказывает 

положительного влияния в регионах округа: 

О 
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не увеличивает трудовой потенциал и не 

восполняет естественную убыль населения. 

В то же время наблюдается тенденция оттока 

среди высококвалифицированных, научно-

исследовательских кадров, способных совер-

шенствовать и создавать новые методы и 

технологии для развития экономики региона. 

Усиливается тенденция миграции населения 

из региональных центров в экономические 

центры страны – с наличием развитой ин-

фраструктуры и высоким уровнем жизни, 

предоставляющие высокий уровень заработ-

ной платы и социальные гарантии. Как пра-

вило, Москва, Санкт-Петербург и Красно-

дарский край выступают в качестве основ-

ных центров притяжения трудовых ресурсов 

со всей России, как и Тюменская область. 

Субъекты ПФО проигрывают в конку-

рентной борьбе за трудовые ресурсы. Для их 

привлечения  в регионы ПФО необходимо 

принимать меры  экономического стимули-

рования мигрантов, потенциал которых мо-

жет быть задействован при реализации стра-

тегии социально-экономического развития.  

Исследуя возрастную структуру населения, 

следует особое внимание обратить на соотно-

шение между тремя группами: моложе трудо-

способного, трудоспособного и старше трудо-

способного возраста. По ПФО в целом можно 

отметить незначительное преобладание насе-

ления в трудоспособном возрасте (55%). Ана-

лиз группы лиц моложе трудоспособного воз-

раста, показывает тенденцию ее сужения  в пе-

риод с 2019-2021 гг.: численность молодежи 

сократилась на 56 тыс. человек [3]. 

В первую пятерку по сокращению чис-

ленности молодых людей вошли г. Москва (-

130 тыс. чел.), Санкт-Петербург (-41,3 тыс. 

чел.), Татарстан (-20,2 тыс. чел.), Нижего-

родская область (-17,6 тыс. чел.) и Пермский 

край (-13,9 тыс. чел.), то есть лидерство по 

потерям молодежной когорты, как и столич-

ных центров, принадлежит регионам ПФО [3]. 

Тенденция снижения численности моло-

дых работников в России наблюдается с 

начала 2010-х гг. Одна из причин убыли моло-

дежной рабочей силы – кризис рождаемости 

1990-х гг. Работники в возрасте до 30 лет – это 

немногочисленная когорта родившихся в 

1990-е гг., и как следствие,  ситуация будет 

ухудшаться: в ближайшие десять лет возмож-

но дополнительное сокращение самой актив-

ной возрастной группы работников. Незначи-

тельные изменения в позитивном тренде мож-

но связать с пополнением трудовых ресурсов 

из числа выпускников вузов и колледжей, 

рожденных после 2006 г. 

Соотношение групп населения по воз-

растной структуре определяет демографиче-

скую нагрузку на трудоспособное население. 

Анализ данных статистики показывает, что в 

период 2018-2021 гг. наблюдался провал кри-

вой демографической нагрузки (2020 г.) с 

последующим  ростом показателя. Такая ди-

намика наблюдается во всех регионах ПФО 

без исключений. Наиболее вероятной причи-

ной данного снижения выступает рост смерт-

ности населения в старших возрастных груп-

пах в связи с пандемией COVID-19. В регио-

нах ПФО возрастная структура населения спо-

собствует увеличению демографической наг-

рузки работающих на фоне сокращения ко-

личественно фактора замещения. 

Гетерогенность характерна для формирова-

ния трудового потенциала с высоким  уровнем 

образования населения в ПФО, различного по 

регионам. Это обусловлено, прежде всего, пре-

обладанием городских или сельских жителей, 

численностью населения районов. 

Промышленно-развитые регионы, где вы-

соки плотность и доля городского населения, 

характеризуются более высокой обеспеченно-

стью средними общеобразовательными учре-

ждениями, с широко развитой сетью специа-

лизированных школ с углубленным изучением 

предметов, гимназий и лицеев. Этот процесс 

обусловлен высоким образовательным уров-

нем и квалификацией педагогических кадров, 

расширением связей с учреждениями высшего 

и среднего специального образования.  

Среди федеральных округов в России При-

волжский Федеральный округ занимает 2 ме-

сто по численности студентов вузов (800 тыс. 

чел.). Это потенциально создает предпосылки 

для  высокого образовательного  и квалифика-

ционного уровня трудовых ресурсов [3]. 

Среди регионов ПФО наибольшая чис-

ленность студентов ВУЗов  наблюдается в 

Республиках Татарстан (142 тыс. чел.), Баш-

кортостан (97,2 тыс. чел.), в Самарской (94,8 
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тыс. чел.) и Нижегородской (83,4 тыс. чел.) 

областях. Саратовская область находится на 

5 месте (70,8 тыс. чел.). Данные регионы ха-

рактеризуются более высоким уровнем обра-

зовательного потенциала. Недостаточен по-

тенциал для повышения образовательного 

уровня населения в Кировской области (27,9 

тыс. чел.), в Республиках Мордовия (24,5 тыс. 

чел.) и Марий Эл (16,4 тыс. чел.) [3]. 

Согласно мировому опыту высокую про-

изводительность труда невозможно достичь 

без повышения спроса на высококвалифици-

рованную рабочую силу. Поэтому на рынках 

труда экономически развитых стран предпо-

чтение отдается образованным и высококва-

лифицированным трудовым ресурсам.  Они 

способны реально обеспечить высокую эф-

фективность в организации и выполнении 

производственных процессов. 

На современном российском рынке тенден-

ция обратная: спад производства привел к уве-

личению спроса на малоквалифицированную 

рабочую силу при перманентном снижении 

численности студентов вузов (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности студентов вузов ПФО в период 2017-2020 гг., чел.  [3] 

 

Исходя из данных статистики за послед-

ние 5 лет, в целом можно отметить повы-

шение тенденции спроса на рабочие специ-

альности, относящиеся к системе среднего 

профессионального образования [6].  

В период  2017-2020 гг. можно наблюдать 

рост численности студентов, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования во 

всех регионах ПФО. Наибольшее количество 

студентов, осваивающих  данный уровень об-

разования, фиксируется в регионах, сохранив-

ших промышленный сектор: Республиках 

Башкортостан, Татарстан и в Самарской обла-

сти. Саратовская область находится на 6 месте.  

В перечень наиболее востребованных 

профессий вошли специалисты по ремонту 

автомобилей, мастера по ремонту электрон-

ных приборов, технологи пищевых предпри-

ятий, агрономы, парикмахеры, товароведы, 

повара, слесари, фрезеровщики, строители, 

нефтяники, газовики. По-прежнему востре-

бованы специалисты в области информаци-

онно-коммуникационных технологий, кото-

рых особенно активно привлекают в Самар-

ской области [5]. Это также способствует  

получению студентами гарантий дальнейше-

го трудоустройства. В некоторых случаях 

работодатели  берут молодых специалистов 

еще до выпуска из колледжа или техникума. 

Кроме того, таким специалистам перманент-

но повышается заработная плата с целью их 

привлечения и удержания на производстве.  

В целом в регионах ПФО за период 2017-

2020 гг. наблюдается снижение численности 

занятого населения,  по данным за 2021 г. его 

численность составляла 14142,9 тыс. чел. 

Уровень занятости населения в 2021 г. рав-
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нялся 58,6% (2020 г. – 57,4%). Уровень офи-

циально регистрируемой безработицы по ре-

гионам в тот же период колебался незначи-

тельно. По данным статистики наблюдается 

тенденция к сокращению уровня безработи-

цы по регионам. Исключение составил 2020 

г., когда прослеживается рост этого показа-

теля во всех регионах ПФО. Наиболее высо-

кий уровень безработицы отмечается в Рес-

публиках Марий Эл, Удмуртии и Чувашии – 

более 6% при допустимом уровне естествен-

ной безработицы в 5-6% (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Уровень безработицы населения старше 15 лет по регионам ПФО  

в период  2018-2021 гг., % [3] 

 

В 2020 г. ситуация на региональном рын-

ке труда была осложнена распространением 

вируса COVID-19, прекращением деятельно-

сти организаций и сокращением количества 

рабочих мест. 

Негативные тенденции на рынке труда в 

связи с введением ограничений из-за панде-

мии коронавируса повлекли за собой рост 

численности безработных. 

Снижение уровня безработицы в 2021 г. 

связано, прежде всего, с ослаблениями огра-

ничительных мер в условиях пандемии. В це-

лом, наиболее низкий уровень безработицы 

фиксируется в Республике Татарстан и Самар-

ской области. Примерно на одном уровне 

находятся Республика Мордовия, Нижегород-

ская и Пензенская области. При анализе фор-

мирования и использования трудоресурсного 

потенциала необходимо показатели безрабо-

тицы увязывать с показателями потребности в 

работниках. В целом, в ПФО в 2021 г. кадро-

вый дефицит составлял 426,1 тыс. человек, и 

по сравнению с 2020 г. потребность в работ-

никах выросла на 25%.  

Наибольшее количество работников тре-

буется в такие регионы как Нижегородская об-

ласть (65,4 тыс. чел.), Республики Татарстан 

(61,8 тыс. чел.) и Башкортостан (59 тыс. чел.). 

Лидером по росту кадрового дефицита в 

ПФО стала Республика Удмуртия. В этом 

регионе потребность в работниках выросла 

на 48%. Единственный регион, в котором 
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удалось снизить кадровый дефицит на 17% – 

это Пензенская область. 

Если по данным аудиторско-консалтин-

говой сети в 2020 г. на одну вакансию прихо-

дилось два безработных, то в 2022 г. ситуация 

противоположная – открытых вакансий ровно 

в два раза больше, чем желающих устроиться 

на работу. Безработица находится на истори-

ческом минимуме, при этом экономика ис-

пытывает острый дефицит работников. Не-

хватка рабочих рук теперь связана не с ка-

рантинными ограничениями, а, прежде все-

го, с демографической проблемой сокраще-

ния населения трудоспособного возраста [2]. 

Ситуацию дополнительно ухудшил отток тру-

довых мигрантов, который привел к дефици-

ту работников в сфере строительства, обра-

батывающего производства.  

Таким образом, для регионов ПФО скла-

дывается неблагоприятная ситуация: есте-

ственная и миграционная убыль, характерная 

для всего ПФО, невыгодная в плане демо-

графической нагрузки возрастная структура 

населения и снижение количества высоко-

квалифицированных работников на фоне со-

кращения численности студентов ВУЗов в 

ближайшие 10 лет могут отрицательно по-

влиять на трудоресурсный потенциал и раз-

витие отраслей экономики на исследуемой 

территории. 
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азвитие комплексной системы переработки 

твердых бытовых отходов в Москве явля-

ется центральным вопросом стратегии разви-

тия города в области охраны окружающей сре-

ды и градостроительства. По официальным 

данным мэра города, являясь столицей России 

с населением более 13 миллионов человек 

(https://www.mos.ru/documents (дата обраще-

ния: 23.10.2024) Москва производит большое 

количество отходов, что, в свою очередь, 

оказывает сильное давление на инфраструк-

туру управления отходами города. За по-

следнее десятилетие российское правитель-

ство и местные власти запустили несколько 

проектов, направленных на повышение эф-

фективности управления и переработки 

твердых бытовых отходов [1, с. 201].  

Целью статьи является анализ современных 

тенденций и перспективных направлений пе-

реработки твердых бытовых отходов в Москве.  

Анализ ситуации с ТБО в Москве. По 

официальной статистике ежегодно столица 

производит около 7,5 млн тонн твердых быто-

вых отходов, из них более 1 млн тонн прихо-

дится на вторсырье. В настоящее время только 

20-22% городских отходов идет на переработ-

ку (https://rg.ru/2024/10/15/sinij-bac-hok-napol-

niaetsia.html (дата обращения: 23.10.2024). Еще 

в 2019 г. Россия запустила масштабную ре-

форму управления отходами, направленную 

на улучшение процессов переработки и ути-

лизации по всей стране. Москва поддержала 

и присоединилась к предстоящим реформам 

в 2020 г. [2, c. 65-71]. По данным «Россий-

ской газеты» в среднем каждый москвич об-

разует 370 килограммов мусора в год. За пер-

вый год реформы москвичи собрали около 600 

тысяч тонн вторсырья. Это число неуклонно 

росло, достигнув 720 000 тонн только в первой 

половине 2024 года, и ожидается, что к началу 

общий объем может достичь 1,5 миллиона 

тонн (https://rg.ru/2024/10/15/sinij-bachok-napol-

niaetsia.html (дата обращения: 25.10.2024). Не-

смотря на добровольный характер сортиров-

ки мусора, таких показателей удалось до-

стичь благодаря инфраструктуре города и 

активное участие жителей. 

Количество мусора, образуемого жителями 

Москвы, продолжает увеличиваться (https:// 

rg.ru/2024/10/15/sinij-bachok-napolniaetsia.html 

(дата обращения: 25.10.2024). Несмотря на 

усилия города по переработке твердых быто-

вых отходов, многие из мусороперерабаты-

вающих предприятий столицы не успевает 

справиться с растущим объемом мусора, а их 

уровень переработки остается относительно 

низким по сравнению с мировыми стандар-

тами. Для решения данной проблемы Москва 

Р 
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ввела ряд мер, направленных на повышение 

эффективности управления твердых быто-

вых отходов. К ним относятся внедрение 

схем сортировки твердых бытовых отходов, 

строительство новых заводов по переработке 

мусора и введение более строгих правил ути-

лизации отходов [3, c. 655-661]. Кроме того, 

город изучает альтернативные технологии 

переработки отходов в энергию как потенци-

альное решение, позволяющее уменьшить 

зависимость от свалок. 

Перспективы развития переработки твер-
дых бытовых отходов в Москве. 

В Москве есть несколько перспективных 

направлений для развития переработки бы-

тового мусора, которые могли бы суще-

ственно улучшить систему управления отхо-

дами города.  

1. Одной из основных перспектив улучше-

ния переработки твердых бытовых отходов в 

Москве является строительство современных 

заводов с передовыми технологиями, позволя-

ющими увеличить темпы переработки и сни-

зить воздействие отходов на окружающую 

среду. Внедрение технологий рекуперации 

энергии, то есть производство электроэнергии 

путем сжигания отходов, процветает уже во 

многих странах мира. Например, Швеция явля-

ется мировым лидером в области технологий 

переработки отходов в энергию. Более 50% 

городских отходов используется для рекупера-

ции энергии. В стране имеется множество му-

соросжигательных заводов, которые преобра-

зуют отходы в электроэнергию и тепло для ис-

пользования в системах централизованного 

теплоснабжения [6, c. 283-292]. Япония имеет 

один из самых высоких показателей сжига-

ния отходов в мире: более 70% отходов пе-

рерабатывается на предприятиях по перера-

ботке отходов в энергию. Германия, извест-

ная своей эффективной системой переработ-

ки отходов, также преобразует отходы в 

энергию в рамках своей стратегии управления 

отходами. Около 30% твердых бытовых отхо-

дов перерабатывается в энергию (https://w2e.ru/ 

blog/ener-giya-iz-otkhodov-mirovoy-trend/ (дата 

обращения: 25.10.2024).  

Сегодня внимание России в сфере управле-

ния отходами смещается в сторону минимиза-

ции использования свалок, где отходы рас-

сматриваются как ресурс. Один из основных 

принципов заключается в том, что отходы сле-

дует использовать в качестве вторичного сы-

рья или энергии. Такой подход является ча-

стью Нацпроекта «Экологическое благопо-

лучие», который начинает действовать с 1 ян-

варя 2025 г. и до 2030 г. [2, c. 65-71].  

Так, ожидаемые результаты в 2030 г. состо-

ит в том, что 50% отходов будет перерабаты-

ваться в энергию и обеспечивать энергетиче-

ские потребности Москвы, при этом сокращая 

объемы твердых бытовых отходов (https://w2 

e.ru/about/(дата обращения: 25.10.2024). 

Остальные 50% отходов будут преобразо-

ваны во вторичное сырье или компост путем 

сортировки и переработки Строительством 

завода по энергоутилизации отходов уже за-

нимается компания «РТ-Инвест» [1, c. 201].  

Также долгосрочной целью Нацпроекта 

«Экологическое благополучие» является пол-

ное избавление от свалок к 2030 г. посредством 

создания комплексной системы сортировки и 

переработки отходов [2, c. 65-71]. Москва 

стремится перерабатывать большую часть 

мусора во вторичное сырье, которое можно 

повторно ввести в экономику. Такая амби-

циозная цель направлена на полное устране-

ние свалок в городе за счет разработки за-

мкнутых систем управления отходами, что 

соответствует международным тенденциям и 

отражает стремление города сократить за-

грязнение окружающей среды и улучшить 

здоровье населения [4, c. 37-62]. 

2. Активное использование инновационных 

и цифровых технологий для сбора и перера-

ботки твердых бытовых отходов является од-

ним из перспективных направлений в городе 

Москве. На сегодняшний день столица доби-

лась значительного прогресса в разработке 

инновационных решений по обращению с 

твердыми бытовыми отходами. Например, в 

августе 2024 г. в бизнес-центре «Аврора» в 

Москве, где расположен офис Яндекса, введе-

но в эксплуатацию первое оборудование для 

сбора мусора на базе искусственного интел-

лекта [5, c. 909-924]. Разработанное иннова-

ционное устройство обнаруживает типы отхо-

дов и вознаграждает пользователей за перера-

ботку, что мотивирует москвичей быть актив-

ными участниками экоповестки. 
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3. Строительство целых жилых комплек-

сов с полной системой экологичной сорти-

ровки и вывоза твердых бытовых отходов 

является важной перспективой развития пе-

реработки мусора в городе Москве. В столи-

це уже строится первый новый жилой ком-

плекс с замкнутой системой управления от-

ходами [1, c. 201]. На территории будет 

представлен ряд передовых инфраструктур-

ных решений, включая фандоматы и автома-

тизированную систему вакуумного сбора от-

ходов (AWCS). Отходы будут поступать из 

надземных контейнеров в герметичные под-

земные трубы, которые сильным поток воз-

духа будут транспортировать отходы в цен-

тральную камеру сбора. Система будет спо-

собна переработать более 80 тонн твердых 

бытовых отходов каждый день [1, c. 201]. 

Такая схема, получившая название «Сбер-

Сити», следует принципам экономики за-

мкнутого цикла и поддерживается Россий-

ским экологическим оператором, публичной 

компанией, которая была создана для руко-

водства реформой управления отходами в 

стране. Эксперты утверждают [1; 3], что за-

мкнутая система представляет собой инно-

вационный шаг в сфере управления отхода-

ми в России. Несмотря на то, что подобные 

системы вакуумного сбора мусора распро-

странены в Европе, это первый проект такого 

масштаба в жилом массиве Москвы и России 

целом. Инфраструктура охватит почти 20 ки-

лометров и будет включать в себя транспорт-

ные трубопроводы диаметром 530 мм, а также 

системы мониторинга и управления. Упако-

ванные отходы будут проходить по этим тру-

бам из углеродистой стали со скоростью при-

мерно 70 км/ч и достигать центральной камеры 

сбора за считанные минуты [3, c. 655-661]. Там 

отходы будут разделяться, прессоваться и 

помещаться в герметичные контейнеры для 

дальнейшей работы. 

4. Благодаря развитию переработки за-

мкнутого цикла твердые бытовые отходы бу-

дут повторно использоваться в дорожном 

строительстве и строительных проектах, сель-

ском хозяйстве и промышленности. Впервые 

при помощи разработанной технологии Нано-

технологического центра композитов пере-

работанная резина из старых шин стала ис-

пользоваться при строительстве дорог в сто-

лице [1, c. 201]. Резиновая дорожная плитка 

имеет множество преимуществ перед тради-

ционным бетоном: она в три раза легче и тре-

бует минимальной подготовки перед уклад-

кой. Кроме того, резиновая плитка более 

устойчива к повреждениям и износу, чем 

обычные бетонные плиты.  

5. Экопросвещение является важным нап-

равлением развития в сфере переработки твер-

дых бытовых отходов в городе Москве, а также 

одним из важных направлений реализации 

Нацпроекта «Экологическое благополучие»   

[3, c. 655-661]. Кампании по просвещению об-

щественности о важности разделения и пере-

работки отходов имеют важное значение для 

повышения экологической грамотности моск-

вичей и изменения их отношения к отходам, 

поскольку полноценная реализация проектов 

невозможна без поддержки и активного уча-

стия городских жителей. 

Образовательные программы в школах и 

создание общественных центров помогают 

привить москвичам (особенно молодому по-

колению) привычки экологичного и эконо-

мичного потребления. Сегодня Москва рабо-

тает над созданием кластера институтов, кото-

рый объединит программы зеленого образова-

ния, инвесторов, градостроителей и экологов 

для реализации прогрессивных социальных и 

экологических программ [2, c. 65-71]. Класте-

ры призваны комплексно решать вопросы 

обращения с отходами по всей производ-

ственно-технологической цепочке, продви-

гать законодательные меры в области охра-

ны окружающей среды и расширять ответ-

ственность производителей и горожан. 

Один из известных проектов – «Москва 

без отходов» – образовательный акселератор 

молодежных экологических проектов, целью 

которого является повышение культуры сор-

тировки мусора, предотвращения образова-

ния мусора и поиск подходов повторного 

использования твердых бытовых отходов. В 

программе используются уникальные фор-

маты, такие как виртуальный экотур, демон-

стрирующий процессы управления отходами 

(сбор, транспортировка, сортировка и пере-

работка), а также эко-курсы, сочетающие в 

себе хакатоны, мозговые штурмы и планиро-
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вание социальных проектов для представле-

ния устойчивого будущего [1, c. 201]. Будут 

продолжены проекты при поддержке отрас-

левых партнеров: планируется масштабная 

разработка открытых руководств и инструк-

ций по сортировке и переработке мусора для 

управляющих компаний и государственных 

организаций, чтобы иметь более широкое 

влияние на всю Москву. 

Важно отметить, что планируется реали-

зация разных инициатив по переработке от-

ходов и экологическому образованию, чтобы 

дать москвичам возможность участвовать в 

городских экологических проектах через ин-

вестиции в зеленые облигации, что повысит 

общественный интерес к устойчивому разви-

тию города [1, c. 201].  

Поступления от программы будут исполь-

зованы в первую очередь для разных эколо-

гических целей: замена дизельных автобусов 

электрическими, улучшения качества возду-

ха, сортировка и переработка мусора. Вы-

пуск зеленых облигаций позволяет усилить 

проекты по переработке твердых бытовых 

отходов и экологической устойчивости, а 

также повышает экологическую осведом-

ленность среди граждан, поскольку показы-

вает связь между личными инвестициями и 

коллективной экологической ответственно-

стью [2, c. 65-71]. 

Как видно, перспективы и направления 

развития переработки твердых бытовых от-

ходов в городе Москве выглядят многообе-

щающими. Город будет активно инвестиро-

вать в новые технологии, расширять инфра-

структуру переработки отходов, проводить 

эффективные политические реформы и по-

ощрять участие общественности в управле-

нии твердыми бытовыми отходами. Уже се-

годня Москва стала образцом для других го-

родов России и за ее пределами. В свою оче-

редь, планируемый переход к экономике за-

мкнутого цикла в сочетании с более широ-

ким участием общественности будет иметь 

важное значение для достижения целей 

национальных проектов страны и города в 

области экологии. В целом, это позволит 

обеспечить эффективное управление город-

скими твердыми бытовыми отходами, чтобы 

учесть потребности будущих поколений. 
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В статье рассматривается интеграция облачных технологий и искусственного интеллекта для по-

вышения информационной безопасности современных IT-инфраструктур. Облачные платформы 

обеспечивают централизованное управление, масштабируемость, глобальную видимость угроз, ав-

томатическое обновление защитных механизмов и резервное копирование. Искусственный интел-

лект дополняет их, предоставляя возможности анализа, обнаружения атак и автоматизации реа-

гирования. Интеграция облачных технологий и искусственного интеллекта становится важной ча-

стью информационной безопасности. Эти инструменты совместно усиливают предотвращение, 

обнаружение и реагирование на угрозы, предоставляя компаниям, внедряющим их, конкурентное 

преимущество в защите данных и репутации в условиях меняющегося ландшафта киберугроз. 
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лияние современных технологий на 

информационную безопасность и необ-

ходимость интеграции облачных техноло-

гий и искусственного интеллекта. Совре-

менные ИТ-инфраструктуры стали невероятно 

сложными: они включают в себя облачные 

сервисы, локальные сети, устройства Интерне-

та вещей (IoT) и множество других элементов. 

С развитием технологий растут и угрозы ин-

формационной безопасности: кибератаки ста-

новятся все более изощренными, а злоумыш-

ленники используют все более изощренные 

методы. В таких условиях интеграция облач-

ных технологий и искусственного интеллекта 

(ИИ) становится необходимым шагом для за-

щиты данных и систем [3]. 

В 
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Проблемы. Ранее для защиты ИТ-инфраст-
руктуры использовались традиционные мето-
ды, такие как антивирусы, межсетевые экраны 
(firewall) и системы предотвращения вторже-
ний. Эти инструменты работают на основе за-
ранее заданных правил и сигнатур, что делает 
их неэффективными против новых и быстро 
развивающихся угроз, таких как: 

 атаки нулевого дня; 
 использование скрытых методов проник-

новения, например, с помощью шифрования;  
 массированные DDoS-атаки, направлен-

ные на перегрузку серверов. 
Основная проблема традиционных подхо-

дов заключается в их реактивности: защита 
вступает в действие только после того, как 
угроза уже идентифицирована. 

Как облачные технологии помогают в 
информационной безопасности. Облачные 
технологии предоставляют мощные инстру-
менты для защиты информации благодаря 
своей гибкости, масштабируемости и цен-
трализованности. Вот несколько ключевых 
преимуществ облачных технологий в кон-
тексте безопасности: 

1. Централизованное управление. Все 
данные о событиях и попытках атак собира-
ются в единой системе, что упрощает анализ. 

2. Глобальная видимость угроз. Облач-
ные сервисы подключены к тысячам других 
систем, что позволяет быстрее распознавать 
новые угрозы и предупреждать клиентов. 

3. Автоматическое обновление защитных 
систем. Пользователи получают актуальные 
версии программного обеспечения безопасно-
сти, что минимизирует риск уязвимостей. 

Например, облачные платформы, такие как 
AWS и Microsoft Azure, уже внедряют решения 
для мониторинга аномальной активности и за-
щиты от DDoS-атак. 

Роль искусственного интеллекта в ин-
формационной безопасности. ИИ меняет 
подход к безопасности, делая его не только 
реактивным, но и проактивным. Он способен 
обрабатывать огромные объемы данных, вы-
являть скрытые угрозы и прогнозировать по-
ведение злоумышленников. 

Основные возможности ИИ в обеспече-
нии ИБ. 

1. Анализ поведения. ИИ изучает при-
вычные действия пользователей и систем. 
Если происходит что-то необычное, напри-

мер вход в систему с незнакомого устрой-
ства, это немедленно фиксируется. 

2. Обнаружение атак нулевого дня. С по-
мощью машинного обучения ИИ может нахо-
дить паттерны, характерные для новых атак, 
даже если их сигнатуры еще не известны 

3. Автоматизация реагирования. В слу-
чае обнаружения угрозы ИИ может автома-
тически заблокировать доступ, изолировать 
систему или уведомить администратора. 

Синергия облаков и искусственного ин-
теллекта. Интеграция облаков и ИИ создает 
мощную комбинацию для защиты современ-
ных ИТ-инфраструктур. Облака предоставля-
ют масштабируемые вычислительные мощно-
сти и централизованные данные, а ИИ обеспе-
чивает интеллектуальный анализ и принятие 
решений. 

Преимущества интеграции: 
1. Ускоренное обнаружение угроз. Ана-

лиз угроз происходит в режиме реального 
времени благодаря облачным вычислениям и 
алгоритму. 

2. Снижение влияния человеческого фак-
тора. Автоматизированные процессы миними-
зируют риск ошибок, связанных с действиями 
человека. 

3. Прогнозирование атак. Комбинируя 
данные из облачных источников и алгорит-
мы ИИ, можно предсказать потенциальные 
угрозы и подготовиться к ним заранее. 

Защита корпоративной сети с исполь-

зованием облачных технологий и искус-
ственного интеллекта. Рассмотрим модель 
организации защиты информации, применя-
емую на практике крупным ритейлером, 
управляющем сетью магазинов по всему ми-
ру, которую мы, в целях соблюдения корпо-
ративной этики, назовем XYZ. Они исполь-
зуют гибридную IT-инфраструктуру: часть 
серверов находится в локальных дата-
центрах, а часть – в облаке. Это делает их 
цельной сетью привлекательной для кибе-
ратак, включая попытки взлома, DDoS-атаки 
и применения вирусов-шифровальщиков. 

Шаги интеграции облачных технологий и 
ИИ для обеспечения безопасности: 

1. Централизованный мониторинг через 
облако: 

Компания разворачивает платформу Micro-
soft Azure Security Center. Эта облачная си-
стема собирает данные о событиях безопас-
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ности со всех серверов, рабочих станций и 
сетевых устройств. Все логи, включая подо-
зрительные попытки доступа, загружаются в 
облако для анализа. 

2. Использование ИИ для анализа данных: 
В системе настроены алгоритмы машинного 

обучения, которые анализируют сетевой тра-
фик и действия пользователей. Например, ИИ 
выявляет, что сотрудник, никогда не работав-
ший ночью, пытается получить доступ к кон-
фиденциальным данным в нерабочее время. 
Алгоритмы также обнаруживают новые моде-
ли атак, которые раньше не встречались [6]. 

3. Автоматическое реагирование на угрозы: 
При обнаружении подозрительной актив-

ности ИИ автоматически блокирует доступ с 
подозрительного IP-адреса, уведомляет адми-
нистратора и запускает сценарии расследова-
ния. Например, если подозрительная актив-
ность связана с вирусом-шифровальщиком, 
ИИ изолирует зараженный сегмент сети, что-
бы предотвратить распространение угрозы. 

4. Резервное копирование данных в облаке: 
В случае атаки, например, ransomware, дан-

ные всех критически важных систем уже за-
щищены резервными копиями в облаке (AWS 
Backup). Это позволяет быстро восстановить 
работоспособность, минимизировав простой. 

Многие компании используют блокчейн-
платформы, размещенные в облаке, для повы-
шения прозрачности и безопасности данных. 

Blockchain (или цепочка блоков) – это 
распределенная база данных, которая ис-

пользует криптографию для обеспечения 
безопасности и целостности данных. Основ-
ной принцип работы blockchain состоит в 
записи данных в блоки и их последующем 
цепочечном соединении, что создает неиз-
менную и непрерывную цепь блоков [4]. 

5. Прогнозирование и предотвращение атак: 
Используя глобальную сеть облачных про-

вайдеров, таких как AWS или Google Cloud, 
компания получает предупреждения о новых 
уязвимостях или активных угрозах. Например, 
система обнаруживает, что массовые атаки с 
использованием определенной уязвимости 
начались в другом регионе, и применяет об-
новления безопасности до того, как атака за-
тронет компанию XYZ. 

За счет использования этой стратегией 
компанией получены следующие результаты: 

 уменьшено время обнаружения и реаги-
рования на угрозы (с часов до минут); 

 снижен риск потери данных благодаря 
регулярному резервному копированию; 

 предотвращены попытки DDoS-атак с 
использованием глобальной облачной ин-
фраструктуры; 

 обеспечено соблюдение международных 
стандартов безопасности (GDPR, PCI DSS); 

 сокращены расходы на детектирование 
и реагирование на инциденты при использо-
вании технологий ИИ (рисунок 1); 

 снижено время обнаружения угроз при 
использовании технологий ИИ (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Статистика сокращения расходов на детектирование и реагирование 
на инциденты при использовании технологий ИИ [4] 
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Рисунок 2. Статистика сокращения времени обнаружения угроз 
при использовании технологий ИИ [4] 

 

Этот пример показывает, как синергия обла-

ков и ИИ защищает даже сложные IT-инфраст-

руктуры от современных киберугроз [1]. 

Уже 95% российских финтех компаний уже 

внедрили технологии ИИ в основные процессы 

– такую статистику привела Ассоциация Фин-

Тех (предоставление финансовых услуг и сер-

висов с использованием инновационных тех-

нологий, таких как Big Data, искусственный 

интеллект, машинное обучение, роботизация, 

блокчейн, облачные технологии, биометрия и 

другие, объединяется под термином «финтех» 

или финансовые технологии) в исследовании 

«Применение технологий искусственного ин-

теллекта на финансовом рынке» [2]. 

А.А. Рыбалка и Ю.З. Насиров выделяют 

следующие качества облачных технологий, ко-

торые отличают их от других информационных 

технологий: «быстрая и максимально комфорт-

ная масштабируемость системы; управляемое 

автоматизированное самообслуживание» [5]. 

Заключение. Интеграция облачных тех-

нологий и искусственного интеллекта стано-

вится неотъемлемой частью информацион-

ной безопасности. Вместе эти инструменты 

предоставляют широкие возможности для 

предотвращения, обнаружения и реагирова-

ния на угрозы. Компании, которые своевре-

менно внедряют такие решения, получают 

конкурентное преимущество, защищая свои 

данные и репутацию в условиях постоянно 

меняющихся киберугроз. 

В результате проведенного исследования 

рекомендуется расширять использование воз-

можностей искусственного интеллекта и об-

лачных технологий для повышения уровня 

защиты информационных систем. Интеграция 

этих технологий позволит улучшить монито-

ринг, обнаружение угроз и автоматизацию ре-

акции на инциденты безопасности, что в свою 

очередь повысит устойчивость ИТ-инфраст-

руктур к современным киберугрозам. 
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егодня российские вузы все более широ-
ко внедряют маркетинговые инструмен-

ты в свою деятельность. Эти процессы проис-
ходят под влиянием технологических, демо-
графических и социокультурных факторов и 
обостряются конкуренцией между универси-
тетами и другими образовательными органи-
зациями. Соперничество вузов возникает в 

области борьбы за «лучших» студентов (спо-
собных к учебе, хорошо подготовленных или 
платежеспособных), спонсоров и источники 
финансирования, партнеров (например, ра-
ботодателей для проведения практик), пре-
подавателей и т. д. Эксперты рынка образо-
вания считают, что маркетинговый аспект 
все еще является «слабым звеном» в управ-

С 
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лении университетом и именно он открывает 
широкие перспективы для развития отече-
ственных вузов [2]. 

Анализ и изучение актуальных трендов об-
разовательного маркетинга дает возможность 
прогнозировать и корректировать деятель-
ность, настроить ее на рыночный лад, свое-
временно вносить изменения в стратегию раз-
вития вуза. Мониторинг открытых источников 
и опубликованных исследований рынка обра-
зования позволил выделить основные тенден-
ции маркетинговой деятельности отечествен-
ных университетов, которые затрагивают в 
основном ее продуктовую (товарную) и ком-
муникационную составляющие.  

Основным продуктом вуза является образо-
вательная программа, которая должна соот-
ветствовать не только запросам потребителей 
(студентов и их родителей), но и требованиям 
рынка труда, профессиональным и государ-
ственным стандартам. Таким образом, разра-
ботчики продукта (педагогические дизайнеры) 
исследуют все целевые аудитории для созда-
ния востребованных образовательных про-
грамм, применяя кабинетные исследования, 
экспертные интервью, трендвочинг и скоринг 
вакансий. Зачастую ожидания целевых ауди-
торий оказываются противоречащими, что де-
лает процесс разработки новых образователь-
ных программ сложным. 

В области продуктовой политики наблюда-
ется расширение и обновление вузами спек-
тра предлагаемых образовательных программ. 
Отражая запросы рынка труда и популярность 
ряда профессий среди молодежи университеты 
предлагают новые программы как основного, 
так и дополнительного профессионального об-
разования (ДПО). Предложения вузов дают 
возможности выбора и форм обучения, неко-
торые университеты активно продвигают 
дистанционные и смешанные (гибридные) 
форматы для своих студентов. Ведущие вузы 
страны внедряют гибридное обучение, кото-
рое может быть реализовано так – теорети-
ческий материал выдается с помощью он-
лайн вебинаров, а практические занятия за-
крепляют знания в режиме офлайн [3]. 

В вузах появляются университетские колле-
джи, школы/лицеи для старшеклассников, а 
также возникают новые программы магистра-
туры, тем самым расширяя ассортимент предо-
ставляемых вузом образовательных услуг вниз, 
вверх и в глубину. Таким образом вузы реша-

ют вопрос продления учебной жизни своего 
«клиента», сначала обучив его на уровне сред-
него профессионального образования (СПО), 
далее на уровне бакалавриата или специалите-
та, а потом на уровне магистратуры. Например, 
Сибирский институт управления РАНХиГС 
предлагает поступить желающим в свой «Пре-
зидентский лицей», а далее продолжить обуче-
ние по программам СПО или бакалавриата 
данной академии. Этому также способствуют 
программы ДПО для школьников, все чаще 
встречающиеся в российских вузах. 

Еще одним трендом выступает появление 
совместных программ обучения вузов и попу-
лярных образовательных онлайн платформ. 
Так, онлайн университет «Нетология» органи-
зует на своей платформе обучение по про-
граммам бакалавриата и магистратуры от ве-
дущих федеральных и региональных вузов 
страны НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, РГГА, 
ТюмГУ и др. 

Таким образом появляется не только но-
вый образовательный продукт, но и откры-
ваются широкие возможности его продви-
жения за счет ресурса онлайн платформы, 
которые очень хорошо обеспечены профес-
сионалами в области маркетинга, в отличие 
от вузов, где в штате практически нет марке-
тологов и продвижением занимаются руко-
водители образовательных программ из чис-
ла преподавательского состава. 

Создание собственных цифровых образова-
тельных платформ – другой тренд ведущих ву-
зов. Такие площадки уже развиваются у НИУ 
ВШЭ, СПбГУ, Европейского университета. 

В области процесса предоставления услуги 
становятся популярными идеи развития кли-
ентского сервиса, позволяющие делать про-
цесс освоения образовательной программы 
открытым и прозрачным – это достигается 
внедрением онлайн расписаний, созданием 
личных электронных кабинетов студентов, 
размещением в доступ учебных материалов, 
рабочих программ дисциплин, обеспечением 
обратной связи. Формирование и развитие 
инфраструктуры университетского кампуса 
также укрепляет конкурентное преимущество 
вуза с точки зрения клиентского сервиса.  

Перспективными можно считать следую-
щие направления в продуктовой политике 
вузов: более активный переход на персонали-
зацию образовательных программ, предостав-
ление возможностей построения индивиду-
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альных траекторий обучения, самостоятель-
ного выбора учебных модулей; последующая 
цифровизация программ и форм обучения. 

Основные тренды в коммуникационной 
политике вузов главным образом связаны с 
активизацией использования инструментов 
интернет-маркетинга при продвижении вуза, 
его бренда и образовательных программ.  

Так, наряду с основным сайтом-порталом 
вуза, сейчас продвигаются отдельные направ-
ления обучения, программы ДПО через от-
дельно созданные посадочные страницы (лэн-
динги). Все активнее используются вузами со-
циальные сети как канал привлечения потен-
циальных абитуриентов и инструмент укреп-
ления имиджа. Официальные страницы уни-
верситетов также становятся площадками для 
общения нынешних и бывших студентов вуза, 
создавая атмосферу нетворкинга и комьюнити, 
формируя лояльность. Лояльный студент-вып-
ускник в дальнейшем превращается в амбасса-
дора вуза, рекомендует его своим знакомым и 
прочим целевым аудиториям университетов 
[1]. В дальнейшем ожидается, что вузы будут 
усиливать курс на формирование лояльности, 
применяя новые инструменты и подходы.  

Вузы начинают использовать социальные 
сети и как источник маркетинговой инфор-
мации: анализируя отзывы о проводимых 
мероприятиях, получая обратную связь об 
эмоциональных и поведенческих аспектах 
обучения, детально исследуя своего потре-
бителя – студента. 

В перспективе в коммуникационной поли-
тике вуза более широко будут применяться 
такие инструменты интернет-маркетинга как 
веб-аналитика, контент-маркетинг, таргетиро-
ванная и контекстная реклама. В продвижении 
и в образовательных программах будут задей-
ствованы технологии искусственного интел-
лекта. Так, уже сегодня многие вузы создают 
дополненную реальность в презентации своих 
учебных заведений, предлагая пройти вирту-
альный тур по кампусу университета. 

Таким образом, анализ трендов и перспек-
тив в маркетинге вузов указывает на даль-
нейшее более системное включение совре-
менных технологий и подходов в работе с 
целевыми аудиториями, переход универси-
тетов от разрозненного использования от-
дельных инструментов к концепции марке-
тингового развития. 
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нформационные технологии дают воз-

можность существенно повысить эф-

фективность деятельности образовательной 

организации, создают условия для совер-

шенствования средств планирования и орга-

низации образовательного процесса и широ-

кого использования активных методов обуче-

ния [1]. Однако на практике внедрение ин-

формационных технологий в деятельность 

школ и университетов зачастую носит хао-

тичный характер, не позволяющий в полной 

мере воспользоваться преимуществами циф-

ровой трансформации образования, и по-

рождающий дополнительные проблемы [3].  

Эффективная цифровая трансформация 

должна базироваться на комплексном пред-

ставлении о потребностях образовательного 

учреждения как единой сложной системы с 

множеством внутренних связей [2]. Конкрет-

ные шаги при ее реализации зависят от по-

требностей конкретной организации и долж-

ны планироваться и реализовываться в соот-

ветствии с ее нуждами в рамках единого зара-

нее разработанного плана, учитывающего по-

требности не только конкретного подразделе-

ния, но и организации в целом. Для устране-

ния проблем, вызываемых хаотической «лос-

кутной» информатизацией, при разработке 

плана и его реализации целесообразно приме-

нение архитектурного подхода [2]. 

Построение архитектуры образовательно-

го учреждения включает в себя ряд этапов, 

среди которых наибольший интерес в рамках 

данной работы представляет этап оценки эф-

фективности построенной архитектуры, в ходе 

которого руководство организации рассматри-

вает модель архитектуры, вносит дополни-

тельные коррективы, после чего происходит 

утверждение предоставленной модели. Далее 

осуществляется постепенное внедрение по-

строенной модели в процессы образовательно-

го учреждения. В ходе этого процесса допол-

нительные коррективы могут вноситься неод-

нократно, пока не будет достигнута желаемая 

руководством предприятия цель. 

На данном этапе целесообразно применение 

системно-динамического подхода. С его по-

мощью строится имитационная модель, в рам-

ках которой реализовываются ранее предло-

женные рекомендации, и производится оценка 

эффективности внедрения предложенной ар-

хитектуры и сравнение различных стратегий в 

динамике. Это позволяет понять, какая именно 

модель целевой архитектуры является наилуч-

шей, определить наиболее эффективную стра-

тегию и планы миграции, и доработать ее в 

случае необходимости. С помощью системно-

динамического подхода и инструментов ими-

тационного моделирования можно оценить 

влияние реализации предложенной архитекту-

ры на экономические и информационные пока-

затели конкретного образовательного учре-

ждения. Имитационная модель позволяет оце-

нить эффект, который окажет реализация ре-

И 
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комендаций на организацию, а также сравнить 

затраты и риски с предполагаемой выгодой от 

внедрения, и по итогам ряда экспериментов 

выбрать из доступных вариантов наиболее оп-

тимальный. Алгоритм построения системно-

динамической имитационной модели оценки 

эффективности архитектуры образовательного 

учреждения представлен на рисунке 1. 

 

Сбор информации

Построение модели архитектуры

Разработка целевой архитектуры

Разработка информационной стратегии 
и планов миграции

Построение имитационной модели в 
PowerSim

Стратегия эффективна?

Принятие решение о внесении 
изменений в архитектуру

Нет

Тестирование модели

Модель адекватна?Нет

Осуществление имитационных 
экспериментов

Анализ информации

Да

Да

Доработка модели

Интерпретация результатов

Разработка рекомендаций по 
управлению архитектурой

 
 

Рисунок 1. Алгоритм построения системно-динамической модели оценки  

эффективности архитектуры образовательного учреждения 
 

 



Научный потенциал, 2024, № 4(47) 

 

72 

На первом этапе производится анализ 

бизнес-процессов университета, осуществля-

ется сбор информации, проводится ИТ-аудит 

и оценивается влияние, которое внедрение 

предложенных рекомендаций может оказать 

на его деятельность и информационные.  

Затем, на втором этапе, на основе этого 

анализа строится концептуальная модель ор-

ганизации и определяются общий вид уравне-

ний будущей системно-динамической модели.  

На третьем этапе определяются допущения, 

уровни и переменные модели, осуществляется 

формализация имитационной модели.  

На четвертом этапе на основе концепту-

альной модели строится имитационная мо-

дель предприятия в одной из программных 

сред, таких как PowerSim или AnyLogic.  

На пятом этапе осуществляется проверка 

и испытание построенной модели. В слу-

чае, если испытание показало неадекват-

ность модели, то осуществляется ее допол-

нительная доработка, иначе происходит пе-

реход к шестому этапу, на котором осу-

ществляется ряд имитационных экспери-

ментов, в ходе которых сравниваются ре-

зультаты, полученные при реализации раз-

личных информационных стратегий. По 

итогам тестовых имитационных прогонов 

производится анализ полученных результа-

тов, сравниваются результаты моделирова-

ния при внесении различных изменений в 

процессы организации, после чего опреде-

ляется оптимальный вариант изменений и 

делается вывод о целесообразности реали-

зации предложенных рекомендаций и внед-

рения разработанной архитектуры.  

Таким образом, разработан алгоритм по-

строения системно-динамической модели 

оценки эффективности архитектуры образова-

тельного учреждения. Представленный алго-

ритм после доработки под специфику конкрет-

ной организации может быть использован для 

разработки системно-динамической модели, 

применение которой позволит повысить эф-

фективность цифровой трансформации обра-

зовательного учреждения. 
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Цель исследования заключается в изучении жизни и творчества первого советского писателя Вла-

димира Яковлевича Зазубрина. Описывается подробно его биография, дается краткая характери-

стика его произведений. Показано, что жизнь этого человека была насыщена яркими и динамичны-

ми событиями. В.Я. Зазубрин сумел побывать революционером-подпольщиком, участником Граж-

данской войны с обеих сторон, политработником и советским писателем. В.Я. Зазубрин публикует 

свой первый роман «Два мира», который сразу же завоевал популярность среди красноармейцев, ра-

бочих и крестьян. После этого писатель становится редактором журнала «Сибирские огни» и воз-

главляет «Сибирский союз писателей». Однако, в своих произведениях писатель старался подни-

мать актуальные проблемы современности и будучи убежденным коммунистом он оставался ху-

дожником, стараясь запечатлеть и показать неприглядную картину советской действительности 

периода НЭПа. Многие его произведения такие как «Щепка» и «Бледная правда» поднимали вопрос 

целесообразности революционного террора, проблему нерешенности социальных проблем после ре-

волюции, а также место и роль человека в постреволюционном обществе. К сожалению, реали-

стичная картина изображения постреволюционного мира В.Я. Зазубриным негативно воспринима-

лась многими советскими партийными деятелями, писателями и литературными критиками. Это 

стало причиной постоянных нападок на творчество писателя. Кроме того, в 1928 г. В.Я. Зазубрин 

стал жертвой групповых интриг в писательской среде и началом борьбы с оппозицией, из-за кото-

рой он лишился поста редактора журнала «Сибирские огни» и был исключен из партии. Все после-

дующие годы В.Я. Зазубрин пытался реабилитировать свое имя перед партией. Благодаря заступ-

ничеству М. Горького ему удалось стать членом Союза писателей СССР и опубликовать свой роман 

о коллективизации «Горы». Однако несмотря на свои старания В.Я. Зазубрин так и не сумел адап-

тироваться к новым требованиям времени, из-за чего вскоре был репрессирован. 

Ключевые слова: большевики, М. Горький, Гражданская война, В.Я. Зазубрин, литература, писате-

ли, Сибирь, Сибирские писатели. 

 

ведение. Октябрьская революция 1917 г. 

и последующая Гражданская война на 

территории России были, пожалуй, одним из 

самых драматичных и переломных моментов 

в истории нашей страны. Гражданская война 

оставила глубокий след в сознании большин-

ства граждан того времени, уже в первые годы 

после ее окончания эту войны пытались 

осмыслить деятели искусства в первую оче-

редь писатели. Первым советским писателем, 

написавшим роман о Гражданской войне, по 

мнению многих советских литературоведов, 

был Владимир Яковлевич Зазубрин.  

Жизнь В.Я. Зазубрина была очень яркой, 

драматичной, наполненной сложными перипе-

тиями. Этот человек прошел сложный путь 

революционера-подпольщика, он был участ-

ником революционных событий 1917 г., а 

также Гражданской войны, причем он побы-

вал как в лагере белого движения, так и в 

среде красных партизан, а также на посту 

политработника РККА и воочию видел обе 

стороны конфликта, что позволило ему 

написать известный роман о Гражданской 

войне «Два мира» и стать известным совет-

ским писателем. Биография В.Я. Зазубрина 

В 
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очень похожа на приключенческий роман и 

человеческую драму, и она вполне может слу-

жить основанием для будущих художествен-

ных произведений и экранизации. Как отмечал 

советский писатель и литературный критик 

А.В. Горшенин за увлекательностью фабулы 

биографии Зазубрина стоит подлинный драма-

тизм человеческой судьбы, оказавшейся в гу-

ще эпохальных событий [2, с. 7]. 

В.Я. Зазубрин за недолгую жизнь сумел 

показать себя в качестве выдающегося про-

заика, художника слова, который сумел на 

страницах своих произведений передать ат-

мосферу Гражданской войны, красного тер-

рора, советского общества эпохи НЭП и кол-

лективизации. Главное достоинство этого пи-

сателя заключается в том, что он, будучи 

убежденным идейным большевиком в своих 

романах пытался описывать явления исходя 

из собственного видения и с присущей ему 

многогранностью и неоднозначностью тех 

или иных событий и героев произведений. В 

произведениях Зазубрина не доминирует ка-

рикатурим и упрощенность или романтизация, 

что было присуще многим советским писате-

лям 1920-1930-х гг., автор в основном старался 

правдиво описывать образы белогвардейцев, 

кулаков и коммунистов. Как справедливо от-

мечал литературный критик А.В. Горшенин 

«Втянутый в пучину бушующего водоворота, 

В.Я. Зубцов – Зазубрин увидел революцию не 

с того или иного берега, не с надмирной высо-

ты, а из пучинной ее глубины со всеми выте-

кающими трагическими противоречиями, кро-

вью и жестокостью» [2, с. 7]. 

К сожалению, после расстрела писателя в 

1937 г. все его рукописи были изъяты, а про-

изведения запрещены. Лишь спустя 20 лет в 

1956 г. В.Я. Зазубрин был реабилитирован, а 

его наиболее известные произведения были 

вновь опубликованы. Сразу после этого в жур-

налах и литературных сборниках стали публи-

коваться статьи, очерки, заметки историков и 

литературных критиков о покойном писателе. 

В 1959 г. во втором выпуске сборника «Пи-

сатели-сибиряки» вышла статья очерк Л. Ба-

ландина о В.Я. Зазубрине, в котором помимо 

краткой биографии писателя анализировалось 

его литературное творчество, подробно опи-

сывался роман «Два мира». Л. Баландин счи-

тал, что по широте охвата жизненных явлений 

произведение «Два мира» можно считать ро-

маном-эпопеей [8, с. 18-44]. 

В 1950-1970-е гг. выходят биографиче-

ские статьи литературного критика и литера-

туроведа В.П. Трушкина, в которых описы-

вается краткая биография В.Я. Зазубрина и 

проводится оценка литературного творчества 

писателя. В.П. Трушкин, подробно анализи-

руя роман «Два мира» пытается реабилити-

ровать образ писателя от наветов и клеветы, 

возникших в 1930-е гг. По словам автора, 

роман «Два мира» – первая серьезная попыт-

ка осмысления Гражданской войны. Правда 

В.П. Трушкин подробно не анализирует по-

следние годы жизни писателя, в которых он 

подвергся репрессиям [4, с. 360]. 

В 1972 г. был опубликован второй том 

сборника «Литературное наследство Сибири», 

который целиком и полностью был посвящен 

В.Я. Зазубрину. В сборнике была опубликова-

на вступительная статья Н.Н. Яновского, по-

священная биографии писателя, а также вос-

поминания сестры, жены и близких друзей 

В.Я. Зазубрина, а также переписка писателя с 

Ф.Я. Березовским, М. Горьким и другим [7]. 

Наибольший всплеск активности изучения 

творчества В.Я. Зазубрина начался с конца 

1980-х гг. и продолжается до сегодняшнего 

дня. С конца 1980-х гг. были опубликованы все 

запрещенные ранее произведения писателя, 

включая повесть «Щепка», стали выходить 

статьи, очерки и монографии, в которых исто-

рики и филологи такие как А.В. Горшенин, 

Н.Н. Яновский, В.Н. Яранцев, Е.Н. Проскурина 

по-новому анализировали биографию и твор-

чество писателя. 

Наиболее подробно биографию и творче-

ство писателя исследовал новосибирский фи-

лолог В.Н. Яранцев. В 2011 г. в журнале 

«Москва» была опубликована его статья, кото-

рая выполнена отчасти в жанре исторического 

рассказа беллетристики, в ней автор как бы 

размышляет как мыслил бы и вспоминал бы 

весь пройденный жизненный путь В.Я. Зазуб-

рин накануне расстрела, и далее идет подроб-

ное изложение биографии писателя [16]. В 

2012 г. была опубликована монография В.Н. 

Яранцева «Зазубрин. Человек, который напи-

сал «Щепку» объемом 751 страницу. Автор 
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подробно анализирует литературные произве-

дения первого сибирского писателя, дает им 

свою интерпретацию, биографии уделяется 

поверхностное внимание [14]. 

Научных трудов, посвященных творче-

ству и биографии В.Я. Зазубрина к настоя-

щему времени издано большое количество. 

Однако большая часть из них в основном по-

священа анализу произведений писателя, 

биография как правило отходит на второй 

план. Подробное историко-биографическое 

исследование еще ждет своего автора. 

Цель исследования заключается в описа-

нии биографии Сибирского советского писа-

теля В.Я. Зазубрина, анализе его творческого 

пути, а также выяснении причин его траги-

ческой гибели. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В биографических публикациях со-

держаться противоречивые сведения о месте 

рождения В.Я. Зазубрина. Некоторые авторы 

утверждают, что местом рождения будущего 

писателя была Тамбовская губерния, другие 

называют город Пенза. Однако в наши дни 

точное место и дату рождения установила 

директор Государственного архива Пензен-

ской области Татьяна Евневич. Согласно ар-

хивным фондам Пензенской духовной кон-

систории в метрической книге Богоявлен-

ской церкви г. Пензы за 1895 г. присутствует 

запись о том, что 24 мая по старому стилю (6 

июня по новому стилю) в семье крестьянина 

Тамбовской губернии Козловского уезда 

Зубцова Якова Николаевича и его жены Ве-

ры Алексеевны родился сын Владимир [3].  

В 1906 г. Владимир Зубцов успешно зачис-

ляется в первый класс гимназии, однако учился 

в ней он недолго, вплоть до 1909 г. [7, с. 398]. В 

Сызрани Владимир Зубцов поступает в ре-

альное училище, именно в эти годы будущей 

писатель становится на путь революционной 

деятельности, в 1912 г. В.Я. Зубцов-Зазубрин 

организовал в реальном училище выпуск не-

легального рукописного журнала с ярко вы-

раженной антиправительственной ориента-

цией «Отголоски», а также знакомится с пред-

ставителями местного комитета РСДРП(б)        

[6, с. 251]. В 1914 г. В.Я. Зубцов становится 

членом Исполнительного Комитета Сызран-

ского ревкома РСДРП(б), а также постоян-

ным сотрудником большевистского ежене-

дельника «Заря Поволжья». В этот период он 

работает в больничной кассе, пишет листов-

ки, выступает на митингах, занимается аги-

тационной деятельностью [16, с. 190].  

Вскоре за революционную деятельность в 

декабре 1914 г. В.Я. Зубцов был исключен из 

седьмого класса реального училища, а в апреле 

1915 г. последовали обыски полиции и его 

арест. В тюрьме В.Я. Зубцов-Зазубрин около 

трех месяцев. Биограф Зазубрина В.П. Труш-

кин утверждает, что в тюрьме будущий писа-

тель отправил короткий рассказ в газету 

«Правда», однако его не пропустила цензура 

[6, с. 251].  

В августе 1917 г. В.Я. Зубцов был моби-

лизован в армию в Павловское военное (юн-

керское) училище в Петрограде, где при-

мкнул к училищному ревкому, там же он 

встретил Октябрьскую революцию. В февра-

ле 1918 г. В.Я. Зубцов возвращается в Сыз-

рань. Через несколько месяцев происходит 

мятеж Чехословацкого корпуса, захват Сыз-

рани белыми и установление власти Комуча. 

При новом режиме быстро заприметили 

Владимира Яковлевича как бывшего юнкера 

и в августе 1918 г. он был мобилизован в бе-

лую армию и направлен в Оренбургское во-

енное училище, которое вскоре будет эваку-

ировано в Иркутск. В июне 1919 г. В.Я. Зуб-

цов заканчивает училище в чине подпоручи-

ка и назначается командиром одного из 

взводов 15-го Михайловского стрелкового 

добровольческого полка, состоявшего из ра-

бочих Пермских заводов, и отправляется на 

фронт. Возникает вопрос почему идейный 

большевик не сумел скрыться от мобилиза-

ции, может быть его застигли врасплох или 

же возможно он разочаровался в своих 

убеждениях. А может быть будущий совет-

ский писатель пытался приспособиться к но-

вым условиям и стать своим для новой вла-

сти. Этого мы не узнаем никогда. Однако с 

началом крушения белого фронта В.Я. Зубцов 

принял решение вновь перебежать в лагерь 

своих бывших соратников. В ноябре 1919 г. 

подпоручику В.Я. Зубцову удалось убедить 

свой и соседний взвод дезертировать из колча-

ковской Русской армии и перейти на сторону 

партизан Тасеевского фронта. Вместе со своей 
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полуротой отряду В.Я. Зубцова удалось про-

рвать сторожевое охранение, прихватив с со-

бой артиллерийское орудие и присоединиться 

к партизанам. В декабре 1919 г. В.Я. Зазубрин 

вместе с партизанами входит в освобожденный 

от белых войск город Канск [2, с. 6]. 

В Канске Владимир Яковлевич поселился 

в семье Теряевых, когда предъявил ордер на 

квартиру в качестве партизана, здесь он пе-

ренес заболевание сыпным тифом. Более ме-

сяца организм В.Я. Зубцова – Зазубрина вел 

борьбу со страшной болезнью. По свиде-

тельству будущей жены Зазубрина Варвары 

Теряевой «болел Владимир Яковлевич тяжело 

и ни один раз находился на волосок от смерти. 

Сколько раз казалось вот умрет, похолодеет, 

посинеет» [7, с. 401]. Семья Теряевых всячески 

пыталась спасти своего гостя, все бегали с 

грелками и ждали вернется ли постоялец к 

жизни. Наконец постепенно стало наступать 

выздоровление. В доме Теряевых Зазубрин по-

знакомится с студенткой Омского сельскохо-

зяйственного института Варварой Теряевой, 

которая позднее станет его женой [7, с. 401]. 

После этого В.Я. Зазубрин с головой уходит 

в работу. Он получает официальную долж-

ность штатного корректора газеты «Красная 

звезда» органе Канского ревкома и окружко-

ма, но при этом пишет для газеты пропаган-

дистские заметки, статьи и фельетоны, а 

также читает лекции в местной партийной 

школе [14, с. 173]. Именно в период пребы-

вания в Канске В.Я. Зубцов приступает к 

написанию своего главного писательского 

творения всей своей жизни – романа о Граж-

данской войне «Два мира».  

В конце 1920 г. В.Я. Зубцов – Зазубрин был 

мобилизован в ряде РККА, он становится по-

литработником, а в марте 1921 г. вступает в 

ряды РКП(б), переезжает в Иркутск, где ре-

дактирует газету «Красный стрелок» – орган 

политуправления 5-й Армии. Однако в «Крас-

ном стрелке» Владимир Яковлевич не только 

редактирует материалы, подготовленные к 

публикациям, но, как и в бытность работы в 

Канске, сам пишет статьи, очерки, фельето-

ны. По словам исследователя В.П. Трушкина 

«Именно этой газете он в немалой степени 

обязан своим приходом в литературу. На стра-

ницах газеты оттачивался стиль, вырабатыва-

лась своя «зазубринская», манера видеть и 

изображать людей, рождался художник Зазуб-

рин и не просто художник, а художник нового 

типа» [6, с. 251].  

Первая глава романа «Два мира» вышла     

12 августа 1921 г., она была опубликована в 

газете «Красный стрелок, в юбилейном номере, 

посвященном третьей годовщине РККА, вто-

рая глава опубликована 9 октября, а в ноябре 

1921 г. в армейской походной типографии 

роман «Два мира», под авторским псевдони-

мом В.Я. Зазубрин, выходит отдельной кни-

гой. Сразу же после этого на роман появи-

лись первые рецензии и развернутые статьи. 

Книга писателя вскоре обретает популяр-

ность в народе, многочисленные читатели в 

лице красноармейцев, рабочих и крестьян 

отправляют в газету письма с положитель-

ными откликами [7, с. 30-31].  

После выхода в свет романа «Два мира» 

В.Я. Зазубрин получил восторженный отзыв 

от Наркома просвещения А.В. Луначарского, 

который в письме писателю посчитал роман 

удавшимся. Нарком пообещал передать ру-

копись романа для ознакомления В.И. Лени-

ну. Единственным недостатком произведе-

ния Луначарский считал обилие кровавых 

сцен. Позднее последовал отзыв самого Ле-

нина, который в письме писателю отметил, 

что «Два мира» «Очень страшная, жуткая 

книга, конечно не роман, но хорошая, нуж-

ная книга» [6, с. 252].  

Однако было у романа и немало критиков, 

например А.К. Вронский в статье «О мудрой 

точке», вышедшей в альманахе «Наши дни» 

критиковал Зазубрина за его пристрастие к 

изображению кровавых сцен. А когда в 1923 г. 

Петроградский Госиздат решил переиздать 

первую часть произведения писателя, то ро-

ман «Два мира» был напечатан с подзаго-

ловком «Исповедь бывшего колчаковского 

офицера». Подобный подзаголовок привел 

В.Я. Зазубрина в ярость, в одном из писем 

другу писатель утверждал: «Мерзавцы. Мне 

не в чем исповедоваться. Я вех никогда не 

менял и идейно колчаковцем никогда не 

был» [7, с. 359]. Тем не менее подобные кри-

тические нотки свидетельствовали о том, что не 

всем произведение писателя было по душе и 

многие не видели в нем большевистского духа. 
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Успех «Двух миров» воодушевил писателя, 

но не вскружил ему голову, он понимал, что 

это только начало его творческого пути, и что-

бы заслужить полноценного признания необ-

ходимо продолжать кропотливо трудиться.  

После Октябрьской революции Советская 

власть стала проявлять открытую политику 

цензуры в области культуры, были запрещены 

произведения тех писателей, которые с точки 

зрения партии содержали контрреволюцион-

ные идеи. Однако партийный контроль в годы 

НЭПа с 1922 по 1927 г. еще не был тотальным. 

В. Воздвиженский отмечал: «Установка на 

мирно-организаторскую работу партии, а не на 

насильственно-волевые методы борьбы позво-

ляла какое-то время сохранять остаточную сво-

боду творчества» [13, с. 56]. Как отмечает ис-

следователь А.В. Колмаков в начале 1920-х гг. 

«В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий поощряли конку-

ренцию литературных объединений, видимо 

полагая, что это позволит довольно слабой со-

ветской литературе развиться, учась у класси-

ков и попутчиков[5]. 

В феврале 1922 г. В.Я. Зазубрин демоби-

лизуется из рядов РККА и переезжает из Ир-

кутска в Канск, затем в Новониколаевск, а в 

октябре 1923 г. Сиббюро РКП(б) назначает 

его председателем и секретарем журнала 

«Сибирские огни». В течение 5 последую-

щих лет будет развиваться бурная литера-

турная деятельность, целиком и полностью 

связанная с журналом. В этот период Зазуб-

рин пишет повесть «Щепка» и рассказы 

«Бледная правда» и «Общежитие». Эти про-

изведения напрямую затрагивают психоло-

гические и социальные проблемы советского 

общества 1920-х гг. [12, с. 172]. 

Повесть Щепка так и не была напечатана, 

ее отклонила редколлегия «Сибирских ог-

ней», а также журнал «Красная новь». Пар-

тийной цензуре неприемлемы были художе-

ственные метания и сомнения в произведе-

ниях, требовалось единомыслие. Хотя в сво-

их письмах Ф.А. Березовскому В.Я. Зазуб-

рин не испытывал по поводу недопуска 

«Щепки» к печати какой-либо обиды, он 

уверял, что хотел написать вещь полезную 

революции, но, если не вышло, в этом нет 

злого умысла [7, с. 359]. 

В этом же 1923 г. был опубликован в Си-

бирских огнях рассказ В.Я. Зазубрина «Блед-

ная правда», который затрагивал злободнев-

ную проблему неэффективности работы орга-

нов советской власти. Выход в свет рассказа 

совпал с началом кампании по борьбе с бюро-

кратизмом. 

Литературный критик Владимир Яранцев 

отмечал, что в рассказе «Бледная правда» 

«Зазубрин вновь возвращался к теме жертвы 

во имя Революции… Сколько их еще пона-

добится? Нужны ли они Ей вообще, если ни-

чего не меняется?» [15, с. 130] Фактически 

В.Я. Зазубрин в этом рассказе говорит о том, 

что революция ничего не изменила в обще-

стве, проблемы старого строя такие как кор-

рупция, кумовство и круговая порука никуда 

не исчезли, а просто перекочевали в совет-

ские учреждения. Писатель также обращает-

ся к проблеме несправедливости существу-

ющего мира, когда честный человек стано-

вится жертвой коварных злодеев.  

В 1923 г. в «Сибирских огнях» был также 

опубликован сатирический рассказ В.Я. Зазуб-

рина «Общежитие». Писатель описал будни 

советской коммунальной квартиры в период 

осуществления кампании по уплотнению 

жилья. Писатель в натуралистической форме 

затронул проблему интимной сферы жизни 

человека, поднял вопросы семьи и брака, 

проблему быта в семейных отношениях и 

роль женщины в обществе [10, с. 10-11]. 

После публикации многие партийные дея-

тели и литераторы стали обвинять В.Я. За-

зубрина в том, что он написал «гнусный 

пасквиль на революцию, коммунистическую 

партию, рядовых коммунистов». Писателя 

обвиняли в том, что он изображает советских 

работников похотливыми развратниками. В 

марте 1924 г. Главлит написал целый ряд кри-

тических писем в Сиббюро ЦК с резкой крити-

кой рассказа «Общежития», в котором произ-

ведение было названо «сифилитическим бре-

дом автора», умудрившегося превратить целую 

организацию РКП(б) в дом терпимости. В том 

же году в Иркутске на страницах газеты 

«Власть труда» восторжествовала оценка про-

изведения как идеологически вредного и поли-

тически ущербного [10, с. 12]. 

В.Я. Зазубрин старался ответить на все 

эти нападки, утверждая, что его неправильно 
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поняли. В своем защитном слове он отметил, 

что в его рассказе больными сифилисом бы-

ло всего два коммуниста и что среди комму-

нистов есть больные и неправильно ведущие 

свою половую жизнь. Писатель утверждал, 

что своим произведением он хотел «ударить 

по опошленному быту и сказать, что наше 

отношение к женщине «хищническое, вар-

варское» [10, с. 12]. 

Во многом благодаря усилиям В.Я. Зазуб-

рина в марте 1926 г. в Новосибирске состо-

ялся I съезд сибирских писателей, на кото-

ром был организован Сибирский союз писа-

телей (ССП), В.Я. Зазубрин был назначен 

главой этого союза, в то же время в цен-

тральной части СССР шла групповая борьба 

между местными писательскими организа-

циями, а также давление со стороны Всесо-

юзной ассоциацией пролетарских писателей 

(ВАПП). Последняя выступала за строгое 

следование принципам «социалистического 

реализма» в литературе. Эта борьба докати-

лась и до Сибири. Представители ВАПП 

подвергали критике многих представителей 

ССП. Это приводило к яростной борьбе 

внутри писательских организаций. В.Я. За-

зубрин по этому поводу вынужден был вся-

чески реагировать.  

В своем докладе «Писатели и Октябрь в 

Сибири» В.Я. Зазубрин в связи с нападками 

некоторых кругов на ССП отмечал: «Мы 

можем этих товарищей успокоить. Напрасно 

они думают, что ССП противиться созданию 

ВАПП в Сибири. Мы только считаем, что 

создание такой организации должно проте-

кать в дружеской атмосфере, в атмосфере 

товарищеского доверия. Когда же руководи-

тели новой организации сразу становятся в 

положение враждующей стороны, мы счита-

ем такой шаг неправильным, вредным. Как 

они будут перевоспитывать наших левых 

попутчиков, когда они берут в шоры и начи-

нают незаслуженно заушать?» [7, с. 20]. 

В начале 1928 г. В.Я. Зазубрин опублико-

вал целую серию своих статей и очерков, а 

также произведений ряда подпавших под 

критику писателей, за что был подвергнут 

яростной травле. Исследователь Л.В. Сума-

тохина полагает, что причиной начала трав-

ли стало присутствие Зазубрина на XV съез-

де партии, где его опознал бывший боевой 

соратник по большевистскому подполью и 

давний недоброжелатель К. Мясков, кото-

рый сразу после съезда в письме Е. Ярослав-

скому донес на Зазубрина, назвав его «про-

вокатором царской охранки» [11, с. 100]. 

Кроме того, в «Сибирских огнях» В.Я. За-

зубрин опубликовал очерк «Заметки о ре-

месле» в которых в привычной резкой зазуб-

ринской манере резкими штрихами и в чем – 

то гротескно портреты советских вождей: 

«Рыков говорит, положив руки в нижние кар-

маны жилета». Бухарин мелкими шажками 

запрыгал по лесенке в президиум. Его встре-

чают десятки хлопающих рук. Сталин подбе-

жал к нему, слегка приседая и аплодируя. Ка-

залось, он сейчас запляшет. В эту минуту в 

Сталине было что-то глубоко человеческое». 

Разумеется, такая характеристика деятелей 

партии способствовала последующей критике 

и отстранению писателя [11, с. 97]. 

Статья – фельетон «Литературная пушни-

на», опубликованная в «Сибирских огнях», в 

которой давались ироничные портреты писа-

телей и разные характеристики их творчества, 

выполненная в том же духе, что и очерки о 

партийных деятелях также послужила пово-

дом для травли В.Я. Зазубрина [7, с. 23-24]. 

В июне 1928 г. Сибккрайком ВКП(б) при-

нял резолюцию о журнале «Сибирские ог-

ни», в которой констатировалось  «серьезные 

идеологические ошибки», допущенные в 

журнале»: тенденции «сменовеховского на-

ционализма», «элементы областничества» в 

статье В.Я. Зазубрина «Литературная пуш-

нина» «трактовка взаимоотношений города и 

деревни как эксплуатации рабочим классом 

крестьянства»; «неправильное» и «вредное» 

отражение советской действительности в «За-

метках о ремесле» В.Я. Зазубрина [11, с. 97]. 

Абсурдность подобных обвинений очевидна, 

ведь областничество прекратило свое суще-

ствование как общественно-политическое те-

чение [1, с. 133]. В результате В.Я. Зазубрина 

отстранили от руководства Союзом Сибир-

ских писателей, освободили от должности ре-

дактора «Сибирских огней», а также исключи-

ли из партии. 

Это был тяжелый удар для Владимира 

Яковлевича. В отчаянии он вынужден был 
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уехать на Алтай, где стал ходить с ружьем и 

заниматься охотой, пытаясь отойти от де-

прессии, а также набраться новых впечатле-

ний и сюжетов для следующих произведений 

[16, с. 194]. В письме М. Горькому В.Я. За-

зубрин говорил: «Я проживу в глуши на Ал-

тае до осени, если позволят обстоятельства. 

С осени я буду «свободным» художником, то 

есть буду жить исключительно на литзарабо-

ток (если смогу конечно)». Владимир Яко-

влевич также отметил, что уволили его еще и 

потому, что он опубликовал одну из статей, 

касающейся М. Горького, без критики его 

воззрений [7, с. 263-264]. 

Положение В.Я. Зазубрина, судя по всему, 

было крайне тяжелым. В письме А.В. Барду-

кову 22 мая 1929 г. он отмечал, что пребыва-

ет в состоянии нервного расстройства и даже 

чувствует легкий сердечный припадок. Так-

же писатель жаловался, что был период, ко-

гда он впал в прострацию и думал только о 

смерти и ничего не мог делать, но, к счастью, 

это состояние вскоре прошло и он вновь про-

должил работать над романом [7, с. 369]. Не-

смотря на трудности В. Я. Зазубрин продол-

жал работать над новым произведением, его 

постоянно выручал М. Горький, благодаря 

ходатайствам которого Госиздат выпустил 6-

е и 7-е и 8-е издание «Двух миров», М. также 

Горький оказывал Владимиру Яковлевичу и 

материальную поддержку, периодически вы-

сылая деньги. 

С 1931 г. В.Я. Зазубрин живет в Ленин-

граде, зарабатывая за счет изданий «Двух 

миров» и благодаря помощи М. Горького. 

Периодически писатель выезжает в Сибирь, 

занимается охотой, общается с местными 

жителями, собирая сведения для романа 

«Горы», сюжет которого посвящен коллек-

тивизации. Благодаря ходатайству М. Горь-

кого в 1932 г. В.Я. Зазубрин получает квар-

тиру в Москве [11, с. 112]. 

С началом свертыванием НЭПа и провоз-

глашения курса на сплошную коллективиза-

цию сельского хозяйства, ужесточается пар-

тийная политика в области контроля над ис-

кусством. ВАПП приняла экономические, 

политические и культурные цели партии. В 

1928-1929 гг. ужесточен партийный кон-

троль над литературой. Писатели обязаны 

были выполнять «соцзаказ», то есть изобра-

жать общественное развитие в марксистком 

понимании. Специальным решением Полит-

бюро от 3 сентября 1930 г. государственные 

издательства обязываются ввести штат поли-

тредакторов, утверждаемых Главлитом – ко-

миссаров литературы. В 1931 г. принимается 

постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об 

усилении контроля за выпускаемой перио-

дической и непериодической печатью». В 

документе предупреждают об уголовной от-

ветственности политредакторов за допуск 

«вредных» «антисоветских» изданий [5]. 

Окончательный контроль над писательской 

средой был установлен партей в 1932 г. после 

принятия постановления Политбюро ЦК 

ВКП(б) «О перестройке литературно-худо-

жественных объединений». Это постановление 

предписывало ликвидировать ВАПП и объ-

единить всех писателей в единый Союз совет-

ских писателей с Коммунистической фракцией 

в нем. Как отмечает исследователь А.В. Кол-

маков, после этого постановления на смену 

борьбе литературных группировок пришла 

единая воля партии, на смену разнообразию 

стилей пришло объединение в союз по полити-

ческим критериям. Литературе было предпи-

сано выполнять распоряжения ЦК [5]. 

В.Я. Зазубрин пытается всеми силами 

адаптировать свое новое произведение под 

новые партийные установки. В романе «Го-

ры» в виде портрета возникает образ Стали-

на. Исследователь Е.Н. Проскурина полага-

ет, что В.Я. Зазубрин таким образом пытался 

реабилитировать себя перед партией и во-

ждем, а также стремился продемонстрировать 

свою лояльность по отношению к власти и го-

товность писать произведения в выгодном для 

партии и правительства духе [11, с. 17]. 

Роман «Горы» получил много положи-

тельных отзывов в том числе и от М. Горь-

кого. Однако уже после первых публикаций 

стали раздаваться яростные голоса критиков 

Зазубрина. В частности, в 1931 г. был опуб-

ликован разгромный отзыв Вронского, кото-

рый возмутил Горького.  

В 1933 г. было опубликовано первое изда-

ние романа «Горы». Однако в апреле 1934 г. 

«Горы» были подвергнуты еще более ярост-

ной критике в Оргкомитете будущего Союза 
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писателей СССР. В частности, Г. Федосеев 

заявлял: «Безуглый не субъект действия, а объ-

ект действия для других персонажей, то есть 

он пассивен». П. Юдин отметил, что это роман, 

«безусловно, советский», но есть «опасная 

тенденция» – «натурализм, с которым необхо-

димо бороться». Вплоть до самой гибели Вла-

димир Яковлевич продолжал исправлять и пе-

рерабатывать роман, но ему так и не удалось 

заслужить полного признания от советского 

руководства, он оставался для большинства 

критиков того времени «чужим» [5, с. 197]. 

К сожалению, писатель не смог побороть се-

бя, избавиться от привычки писать, как он ви-

дел в духе реализма и натурализма, а не в угоду 

партийным догматам и установкам. По словам 

критика А. Горшенина, Безуглый действитель-

но выглядит блекло по сравнению с трудолю-

бивым и колоритным сибирским мужиком ку-

лаком Андреем Моревым. Коммунист Безуг-

лый также выглядит беднее и менее убедитель-

нее особенно, «когда дело доходит до полити-

ческого диалога с крестьянством, до пропаган-

ды коллективизации, то есть в те самые момен-

ты, в которые герой-большевик должен быть 

особенно убедительным». 

По всей видимости такая не вполне выгод-

ная для партии подача главного героя вызвана 

личными причинами. А. Горшенин полагает, 

что «веря в идею коллективизации, писатель, 

при своем обостренном чувстве справедливо-

сти, вряд ли мог принять действовавшие мето-

ды ее осуществления» [2, с. 29]. 

В 1933 г. благодаря усилиям М. Горького 

В.Я. Зазубрин был включен в состав Оргко-

митета Союза советских писателей. Хотя вос-

становить писателя в партии, несмотря на не-

однократные письма Горького Сталину так и 

не удалось [11, с. 112]. С 1934 г. В.Я. Зазубрин 

работает редактором в основанном М. Горь-

ким журнале «Колхозник». По рекомендации 

Горького в августе того же года Зазубрин при-

сутствует на Первом Всесоюзном съезде со-

ветских писателей. В конце съезда Горький 

пытался включить Зазубрин в состав правле-

ния Союза писателей. Однако из-за интриги 

Березовского, давнего недоброжелателя За-

зубрина попытка включить Зазубрина в прав-

ление была отклонена Сталиным [11, с. 122].  

Несмотря на новую должность Зазубрин 

так и не смог реабилитировать свое имя. В 

1934 г. в письме своему другу монголоведу 

А.В. Бардукову Владимир Яковлевич писал: 

«В Сибири у меня крупнейшая неприят-

ность. Мне запретили делать сообщение да-

же для оргкомитета. Я там был на положе-

нии лишенца» [7, с. 374]. В 1935 г. в письмах 

писателя А.В. Бардукову появляются более 

удручающие нотки: «Сегодня мне исполни-

лось 40 лет, к сожалению. Грустный и тор-

жественный день. Решил написать письмо 

Вам и матери. Нет у меня людей, которым я 

мог бы рассказать о своих горестях и радо-

стях, кроме трех – четырех человек – вот и 

пишу Вам, так как Вы в числе этих трех-

четырех и есть» [7, с. 378]. 

Подобные жалобы на одиночество были не 

случайными. Зазубрин продолжал оставаться 

изгоем в Союзе писателей СССР. Его роман 

«Горы» в период работы над второй части про-

должал подвергаться беспощадной критике. К 

тому же с первого же дня работы в журнале 

«Колхозник» писатель постоянно сталкивался с 

целым рядом трудностей. Журнал испытывал 

проблемы с финансами, печатать его приходи-

лось на плохой бумаге, ну а самое главное же-

лающих публиковаться в этом журнале было 

крайне мало. Известные писатели, по сути, 

бойкотировали «Колхозник». К тому же отно-

шения Зазубрина с Горьким по ряду причин 

стали охлаждаться, а в скором времени умер и 

сам Горький. Не сумев справиться с трудностя-

ми, Владимир Яковлевич в 1936 г. ушел с поста 

редактора журнала «Колхозник» [16, с. 198]. 

Через год начались массовые репрессии, 

под их каток попал и Зазубрин. В июне 1937 г. 

он был арестован по ложному обвинению в 

принадлежности к диверсионно – террори-

стической организации правых. Факты его 

биографии, такие как обвинения в работе на 

царскую охранку, служба в белой армии, ис-

ключение из партии и постоянная критика 

просто не оставляли для Зазубрина никаких 

шансов выжить после ареста несмотря на то, 

что за него пыталась ходатайствовать Л. 

Сейфулина. По решению Военной Коллегии 

Верховного суда СССР В.Я. Зазубрин был 

приговорен к высшей мере наказания рас-

стрелу. Приговор был приведен в исполне-

ние 28 сентября 1937 г. [16, с. 199]. 
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Увы, к сожалению, Владимир Зазубрин не 

сумел реабилитироваться перед партией после 

своего исключения в 1928 г., он так и не смог 

стать писателем соцреалистом, чтобы органич-

но вписаться в советскую литературу 1930-х гг. 

Заключение. Таким образом следует прий-

ти к выводу, что жизнь Владимира Яковлеви-

ча Зазубрина прошла очень ярко и насыщен-

но. Несмотря на отсутствие у него закончен-

ного образования он начал писать рано и 

благодаря своему роману «Два мира» сумел 

найти славу у советского читателя, по праву 

став одним из первых известных Сибирских 

советских писателей. Благодаря своего та-

ланту В.Я. Зазубрин по праву считается од-

ним из знаменитых писателей Сибири. Не-

смотря на то, что В.Я. Зазубрин всю жизнь 

был убежденным коммунистом свои литера-

турные творения он старался писать в духе 

реализма и натурализма, не подстраиваясь 

под требования партийного руководства. К 

сожалению, реалистичная картина изобра-

жения постреволюционного мира В.Я. За-

зубриным негативно воспринималась мно-

гими советскими партийными деятелями, 

писателями и литературными критиками. По 

этой причине он так и не смог приспособит-

ся к условиям сурового сталинского време-

ни. В итоге В.Я. Зазубрин, несмотря на свои 

старания так и не стал частью системы, был 

репрессирован, а его имя на долгие годы бы-

ло предано забвению. 
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The study object is to study the first Soviet writer Vladimir IAkovlevich Zazubrin’s life and work. His biog-

raphy is described in detail and the brief description of his works is given. He had a colorful life. Zazubrin 

managed to be an underground revolutionary, in both sides of the Civil War participant, a political worker 

and a Soviet writer. Zazubrin published his first novel «Two Worlds», which became popular among the Red 

Army, workers and peasants. The writer became the «Sibirskie ogni» (Siberian Lights) magazine’s editor 
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olutionary terror’s expediency, outstanding society issues after the revolution and the place of a human role 
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1928 Zazubrin got scammed by writers’ intrigues and began the opposition fight, resulting losing his maga-

zine «Sibirskie ogni» editor’s position and expelling from the Communist Party. Later, he tried to redeem his 

good name. Thanks to Gorky’s protection, he became a member of the USSR Writers Guild and published a 

novel about collectivization called «Mountains». Zazubrin was never able to adapt to the new demands of 

the time, which is why he was soon repressed. 
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Статья посвящена исследованию роли Н.К. Крупской в революционном движении России начала XX в. 
Внимание уделяется периоду эмиграции, когда она работала секретарем газет «Искра» и «Вперед», 
а также активно участвовала в подготовке и проведении съездов РСДРП. Авторы анализируют ее 
организаторскую деятельность, взаимоотношения с В.И. Лениным и другими революционерами, а так-
же вклад в формирование большевистской партии. Исследование демонстрирует, что Н.К. Крупская 
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адежда Константиновна Крупская, неиз-

менно ассоциируемая с образом верной 

спутницы В.И. Ленина, помимо этого была 

активным участником революционного дви-

жения. Ее роль в становлении и развитии рос-

сийской социал-демократии, особенно в пери-

од эмиграции на данный момент оттенена ее 

последующими заслугами в педагогике. Насто-

ящая работа посвящена анализу деятельности 

Н.К. Крупской в качестве секретаря газет «Ис-

кра» и «Вперед», ее участия в подготовке и 

проведении II и III съездов РСДРП. Исследо-

вание деятельности Н.К. Крупской в этот пе-

риод позволит глубже понять ее роль в фор-

мировании большевистской партии и оценить 

ее вклад в развитие российского революцион-

ного движения в XX в. 

В соответствии с донесением начальника 

Уфимского жандармского управления полиции 

Н.К. Крупская отбыла за границу 12 апреля 

1901 г. [2] Вскоре она прибыла в Мюнхен, где 

встретилась с В.И. Лениным. Несмотря на то, 

что они находились заграницей легально, с це-

лью конспирации было принято решение жить 

по болгарским паспортам, под именем доктора 

Иорданова и его супруги Марицы. Основные 

усилия В.И. Ленина в этот период были 

направлены на созданную им революционную 

газету «Искра». Н.К. Крупская была назначена 

секретарем газеты, сменив после прибытия в 

Мюнхен, на этом посту И.Г. Смидович. По 

словам самой Н.К. Крупской это означало, что 

все связи с Россией будут вестись под личным 

контролем В.И. Ленина [6, с. 46].  

Объем работ Н.К. Крупской со временем 

становился колоссальным. В ее обязанности 

как секретаря входила не столько литератур-

ная, сколько конспиративная деятельность. В 

этот период она занимается важнейшей ор-

ганизационной работой: координированием 

транспортировки экземпляров газеты в Рос-

сию, ведением переписки с корреспондента-

ми, сбором средств. Н.К. Крупская занима-

лась расшифровкой прибывших из России 

писем, их переписыванием, извлечением ма-

териалов для корреспонденций, написанием 

зашифрованных ответов [3, с. 11-12]. Значи-

мая часть корреспонденций из России была 

написана и передана в «Искру» революцио-

нером И.В. Бабушкиным. В редакцию посту-

пали письма из Санкт-Петербурга, Москвы, с 

Урала и Юга, велась переписка с Северным 

рабочим союзом, объединявшим Владимир-

скую, Костромскую, Ярославскую, Тверскую 

губернии. Важной частью работы являлась 

переписка с агентами газеты из Германии, 

Франции, Швейцарии, Бельгии, находивши-

ми тех, соглашался перевозить выпуски, до-

бывавшими деньги, связи, адреса [6, с. 47].  

Организующая роль Н.К. Крупской как 

секретаря «Искры» позволяла газете не толь-

ко не терять связь с Россией, но и постоянно 

укреплять контакты с родиной. Благодаря 

широкой сети корреспондентов редакция 

всегда оставалась в курсе событий, происхо-

дивших в стране, оперативно отражая их на 

страницах издания. В тот период, когда 

наиболее слаженно и системно работающей 

частью партии фактически стала редакция 

«Искры», Н.К. Крупская была ее практиче-

ским центром, а ее работа была основой 

функционирования всей организации. Под-

тверждение важности роли Н.К. Крупской 

можно найти в словах партийного деятеля 

тех лет, одного из корреспондентов «Искры» 

П.Н. Лепешинского: «В «искровский» пери-

од строительства нашей партии практиче-

ским центром партийной организации была 

Надежда Константиновна. Десятки шифро-

ванных писем посылала она по разным рос-

сийским уголкам, где работали агенты ле-

нинской «Искры»... А мы писали ей о том, 

что делается в России, как идет собирание 

партийных сил» [7, с. 26]. Также в справке 

по делу Н.К. Крупской из документов Перм-

ского губернского жандармского управления 

от 13 марта 1913 г. отмечается, что в «Ис-

кре» она занимала центральное положение, 

вела из-за заграницы оживленную конспира-

тивную переписку под именем «Катя» [9]. 

При всем этом Н.К. Крупская не была про-

стым исполнителем поручений В.И. Ленина. 

Несомненно, тот факт, что газета в этот период 

была главным делом ее супруга, играл для нее 

важную роль, однако трудно отрицать личную 

глубокую заинтересованность Н.К. Крупской 

в деле укрепления российского социал-демок-

ратического движения. Известно, что марк-

сизмом она увлеклась задолго до знакомства 

с В.И. Лениным, еще в 1890 г. вступив в сту-

Н 
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денческий кружок, а затем пять лет (с 1891 

по 1896 г.), проработав в Смоленской вечерне-

воскресной школе для рабочих, годы в которой 

по ее словам «влили живую кровь» в ее марк-

сизм, «навсегда спаяли» еще совсем молодую 

учительницу с рабочим классом [7, с. 10-11].       

О большой вовлеченности и сопричастности 

Н.К. Крупской говорит и Г.М. Кржижановский, 

отмечавший, что в записках и письмах с пору-

чениями В.И. Ленина, написанных Н.К. Круп-

ской всегда было что-то от нее самой, «такое 

простое, дружеское и вникающее» [7, с. 27]. 

В апреле 1902 г. В.И. Ленин и Н.К. Круп-

ская перебрались в Лондон и поселились там 

под фамилией Рихтер. В.И. Ленин устроился 

на работу в Британский музей и, в связи с 

этим, помощью секретарю с разбором и ана-

лизом писем для «Искры» занимался Ю.О. 

Мартов [6, с. 58]. В декабре этого же года 

началась подготовка ко II съезду Российской 

социал-демократической рабочей партии. 

Н.К. Крупская стала автором «Доклада орга-

низации «Искры» II съезду» [3, с. 31]. Факт 

того, что именно ей было поручено написа-

ние доклада о работе «Искры», говорит о 

том, что никто лучше нее не знал реального 

положения дел на местах.  Некоторые правки 

в рукопись были внесены В.И. Лениным и 

Ю.О. Мартовым [1, с. 570, 572, 575, 577], од-

нако в целом доклад остался без значитель-

ных изменений и был прочитан Ю.О. Мар-

товым 23 июля (5 августа) 1903 г. на двена-

дцатом заседании съезда. В состав делегации 

съезда она вошла как лицо с совещательным 

голосом [1, с. 444].  

После съезда Заграничной лиги русской 

революционной социал-демократии в октяб-

ре 1903 г., на котором меньшевики выступи-

ли против В.И. Ленина, Н.К. Крупская вслед 

за супругом решила уйти из «Искры». Одна-

ко, по просьбе Г.В. Плеханова и после дол-

гих уговоров В.И. Ленина она еще некоторое 

время проработала секретарем, а затем также 

окончательно покинула газету [3, с. 37].  

Помимо активной работы Н.К. Крупская в 

этот период занималась семейными делами и 

бытом. Сама или совместно с В.И. Лениным 

она писала письма Марии Александровне и 

Марии Ильиничне Ульяновым, в которых по 

понятным причинам нет упоминаний об их 

политической деятельности. Н.К. Крупская в 

письмах в основном интересуется здоровьем и 

делами матери и сестер мужа, кратко делится 

основными событиями из жизни в эмиграции. 

«Иногда ужасно тянет в Россию, а сегодня 

особенно» [5, с. 97] пишет Н.К. Крупская в од-

ном из своих писем.  

Н.К. Крупская вспоминала, что жизнь в 

эмиграции проходила в гораздо лучших 

условиях по части осведомленности, чем в 

каком-нибудь другом губернском городе. 

Они жили интересами исключительно рус-

ской работы, поддерживали тесные связи с 

Россией, принимали у себя людей [7, с. 30]. 

Большое количество хозяйственных забот в 

эмиграции Н.К. Крупская брала на себя, что-

бы В.И. Ленин мог целиком погрузиться в 

политическую работу. Революционер часто 

уставал в постоянных дискуссиях с оппонен-

тами, тогда супруга придумывала для него 

способы восстановить силы. Одним из таких 

способов Н.К. Крупская избрала дальнюю 

прогулку в горах в Швейцарии, где супруги 

путешествовали в 1904 г. Спустя месяц тако-

го времяпрепровождения моральное состоя-

ние революционера пришло в норму [7, с. 30]. 

В.И. Ленин же помогал Н.К. Крупской в ее 

творческой литературной работе. В 1905 г. 

вышел из печати сборник статей К. Каутско-

го, который был переведен супругами с 

немецкого языка [8, с. 146]. 

После открытия в январе 1905 г. газеты 

«Вперед» Н.К. Крупская ведала всем ее аппа-

ратом и перепиской. В ее руках, как и прежде, 

сосредоточилась конспиративная работа 

большевистского центра, она была в курсе 

всех связей, шифрованной переписки, адресов 

и явок всех российских нелегальных больше-

вистских организаций и комитетов [7, с. 33].  

Одним из важных мероприятий, которым 

занималась Н.К. Крупская, был III съезд пар-

тии РСДРП, состоявшийся 12-27 апреля                

(25 апреля – 10 мая) 1905 г. в Лондоне [10, с. 4]. 

Она внесла свой вклад при подготовке III 

съезда партии и приняла в нем участие              

[8, с. 6], стала редактором его протоколов. 

На съезде Н.К. Крупская под фамилией Саб-

лина выступала на ряде заседаний. На 

утреннем восьмом заседании, посвященном 

прениям по вопросу о вооруженном восста-
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нии, Н.К. Крупская признала необходимость 

связать тему прений с вопросом о настроении 

среди рабочих. По имеющимся у нее письмам 

рабочих, приходящих в редакцию «Вперед», 

Н.К. Крупская сделала вывод о боевом настро-

ении рабочего класса [10, с. 152-153]. На утрен-

нем двадцатом заседании, посвященном об-

суждению резолюции относительно отколов-

шейся части партии, она отметила, что услови-

ем вступления в организацию должно стать 

признание выработанного съездом устава, в 

противном случае работа в пределах одной ор-

ганизации будет затруднительна [10, с. 360]. 

Также Н.К. Крупская высказала свое мнение 

на двадцать первом вечернем заседании, по-

священном отношении к национальным соци-

ал-демократическим организациям, где отме-

тила неправоту товарища Константинова по 

вопросу соглашения Гомельской группы с 

Бундом [10, с. 371]. 

После III съезда Н.К. Крупская была назна-

чена заграничным секретарем ЦК. В этой 

должности она и работала до возвращения в 

Россию в 1905 г. Россию [8, с. 6].  

Весь этот период Н.К. Крупская принимала 

участие в политических делах, переживала за 

состояние партии. Л.Б. Красин, один из актив-

ных деятелей партии, в своей книге упомянул, 

о том, что Н.К. Крупская писала о проблемах 

партии в 1905 г. По ее воспоминаниям, было 

трудно обеспечивать партию денежными сред-

ствами, так как богатые люди, которые ранее 

спонсировали революционные цели, осознали, 

что революция может задеть и их [4, с. 24]. 

В первых числах ноября 1905 г. В.И. Ле-

нин выехал в Россию. Он решил сам прове-

рить, насколько безопасен путь, прежде чем 

повторит его Н.К. Крупская. Из Гельсинг-

форса он прислал письмо, в котором сооб-

щил, что ехать можно [8, с. 145]. Впереди их 

ждала Первая русская революция. 

Анализ деятельности Н.К. Крупской в пе-

риод эмиграции свидетельствует о ее значи-

тельной роли в революционном движении. 

Будучи секретарем газет «Искра» и «Вперед», 

она обеспечивала бесперебойную связь с Рос-

сией, а ее организаторские способности, пре-

данность делу и глубокое понимание марк-

сизма позволили ей стать одним из ключевых 

фигур российской социал-демократии. Уча-

стие Н.К. Крупской в подготовке и проведе-

нии II и III съездов РСДРП подтверждает ее 

высокий авторитет и значимость для револю-

ционного дела. Ее доклады и выступления на 

съездах демонстрируют глубокое знание пар-

тийной ситуации и четкое понимание стоя-

щих перед партией задач. Несмотря на то, что 

Н.К. Крупская всегда оставалась в тени свое-

го знаменитого супруга, ее вклад в револю-

ционное дело был огромен. Она была не 

только его помощницей, но и равноправным 

соратником и верным товарищем. Изучение 

деятельности Н.К. Крупской позволяет по-

новому взглянуть на историю российской ре-

волюции и оценить ее роль в этом сложном и 

многогранном процессе. 
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В статье рассматривается вопрос ценностных ориентиров, их важность. Что влияет на формиро-
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ристотель определял этику как учение о 

добродетелях и о том, как достичь 

счастливой жизни. Он считал, что моральные 

добродетели формируются через практику и 

привычку, а основой этики является стремле-

ние к среднему, то есть к золотой середине 

между крайностями [6]. 

В настоящее время появилась необходи-

А 
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мость в изучении вопроса формирования цен-

ностей, поскольку общество нестабильно и 

легко поддается на манипуляции. Подмена 

ценностей одна из главных проблем совре-

менного мира. Политические конфликты, эко-

номическая нестабильность оказывают огром-

ное влияние на общество.  

Существуют определенные вызовы, свя-

занные с этическими и моральными нормами 

в современном обществе: 

1. Культурное разнообразие: в условиях 

глобализации и миграции различия в мо-

ральных ценностях между культурами могут 

приводить к конфликтам и недопониманию. 

2. Этические дилеммы: Современные тех-

нологии (например, генетическая модифика-

ция, искусственный интеллект) ставят перед 

обществом новые моральные вопросы, тре-

бующие серьезного обсуждения. 

3. Социальные изменения: Изменения в 

обществе могут привести к пересмотру тра-

диционных моральных норм и ценностей, 

что создает необходимость в диалоге и пере-

осмыслении [3]. 

Философия играет важную роль в форми-

ровании ценностных ориентиров в современ-

ном образовании по следующим причинам: 

 помогает определить основные ценно-

сти, на которых должно базироваться обра-

зование, исследует вопросы о том, что явля-

ется ценным для человека, общества и куль-

туры в целом, на основе этих исследований 

образовательные программы могут выстраи-

вать свои цели и приоритеты [1]; 

 обучает критическому мышлению, что 

позволяет студентам анализировать, оцени-

вать и критиковать различные ценности и 

идеи. это помогает формировать собственное 

мировоззрение и ценностные установки; 

 занимается вопросами этики и морали, 

что является основополагающим для форми-

рования нравственных ценностей в образо-

вании. она помогает студентам развивать 

понимание справедливости, ответственности 

и этических принципов [2]. 

Анализ философских концепций и их 

применение в образовании представляет со-

бой важный аспект изучения влияния фило-

софии на формирование ценностных ориен-

тиров в современном образовании. Вот не-

сколько основных философских концепций и 

их применение в образовании: 

Философский гуманизм подчеркивает цен-

ность и достоинство каждого человека. В обра-

зовании это может проявляться в уважении к 

индивидуальным потребностям и способно-

стям студентов, в создании поддерживающей и 

вдохновляющей образовательной среды [6]. 

Прогрессивизм в философии образования 

акцентирует внимание на активном участии 

студентов в учебном процессе, научном ме-

тоде и практическом применении знаний. 

Применение этой концепции в образовании 

способствует развитию критического мыш-

ления, творческого подхода и самостоятель-

ности учащихся [7]. 

Конструктивистская философия образова-

ния утверждает, что студенты активно строят 

свои знания и понимание мира на основе соб-

ственного опыта и взаимодействия с окружа-

ющей средой. Применение конструктивист-

ских методов в образовании способствует глу-

бокому пониманию материала и развитию са-

морегулирования в учебном процессе [8]. 

Экзистенциализм в образовании подчер-

кивает важность личной ответственности, 

свободы выбора и самореализации студен-

тов. Применение этой концепции в образо-

вании помогает студентам развивать соб-

ственное мировоззрение, осознавать цен-

ность своих действий и принимать решения 

на основе собственных убеждений [9]. 

Философский экологический подход акцен-

тирует внимание на взаимосвязи между чело-

веком и природой. В образовании это может 

проявляться в развитии экологического мыш-

ления, в понимании важности сохранения 

окружающей среды и в применении экологи-

ческих принципов в учебном процессе [8]. 

Эти философские концепции являются 

лишь некоторыми из множества подходов, 

которые могут быть применены в образова-

нии. Каждая из них имеет свои особенности и 

может быть полезна для формирования цен-

ностных ориентиров в современном образо-

вании в зависимости от конкретных целей и 

контекста образовательной программы. 

Изучение эмпирических данных о влиянии 

ценностей на формирование образовательных 

программ может включать в себя различные 
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методы исследования, направленные на анализ 

влияния ценностей на процессы разработки, 

реализации и оценки образовательных про-

грамм. Вот несколько возможных подходов к 

изучению этой проблематики: 

Философская наука играет важную роль 

как база для формирования ценностных ори-

ентиров в образовании по ряду причин: 

Определение основных ценностей. Фило-

софия помогает определить основные ценно-

сти, которые должны лежать в основе обра-

зовательных процессов.  

Осознание смысла образования. Филосо-

фия образования помогает студентам и пре-

подавателям понять смысл образования и его 

роль в жизни индивида и общества.  

Развитие критического мышления. Филосо-

фия способствует развитию критического 

мышления и способности анализировать и оце-

нивать различные ценности, убеждения и идеи.  

Формирование нравственных принципов. 

Философия обращается к вопросам нравствен-

ности и этики, что помогает студентам разви-

вать свои нравственные принципы и ценности. 

Укрепление самосознания и саморефлексии. 

Философия способствует развитию самосозна-

ния и саморефлексии учащихся, позволяя им 

задуматься над своими ценностями, убеждени-

ями и жизненными целями. Это помогает им 

лучше понять себя и мир вокруг себя. 

Таким образом, философия не всегда 

напрямую влияет на формирование ценност-

ных ориентиров. Поскольку формирование 

ценностей начинается с малого возраста и 

довольно продолжительно, именно в период 

получения образования человек гибок и лег-

ко принимает разное видение мира. Филосо-

фия оказывая влияние на образование, спо-

собствует формированию правильных цен-

ностных ориентиров. 
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В статье рассмотрена проблематика происхождения Запада в эпоху Античности. Подобное явле-
ние есть следствие формирования геоцивилизации Запада из западного варианта азиатского спосо-
ба производства. Значимы и факторы влияния климатических условий субтропического климата 
Средиземноморья, падения микенской цивилизации и перехода Древней Греции к железному веку. Эти 
обстоятельства сформировали отличный от Востока путь развития культурно-цивилизационных 
оснований современного Запада. 
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роисхождение Запада, под которым необ-
ходимо понимать историческую сово-

купность исчезнувших цивилизаций Антично-
сти, западноевропейского Средневековья и 
ныне существующих (западноевропейская, се-
вероамериканская цивилизации, а также циви-
лизационные анклавы – Австралия и Новая 
Зеландия) является одной из значимых вопро-
сов философского и социогуманитарного зна-
ния, которое возможно при условии учета со-
вокупности исторических природных и социо-
культурных условий жизни и взаимодействия 
народов Северной Евразии, Ближнего Востока 
и Древней Греции эпохи бронзового и начала 
железного века. 

Сам Запад, наряду с Востоком и Северной 
Евразией, основную часть которой составля-
ет Россия, являются тремя геоцивилизацион-
ными регионами Земли, понятие о которых 
ввел в политологию в 2002 г. С.Г. Киселев 

[7, с. 4], которые формируют различные спо-
собы и формы существования их народов. 

Геоцивилизация – это пространственно-
временное межцивилизационное сообщество 
стран и этносов, расположенная на опреде-
ленных континентальных и субконтинен-
тальных пространствах Земли ориентиро-
ванная на фундаментальные ценностные 
основания бытия их народов, формирующая 
под непосредственным воздействием при-
родно-климатических и социокультурных 
факторов их жизни. 

В этой связи, как отметил выдающийся рус-
ский религиозный философ XIX в. В.С. Соло-
вьев (1853-1900), в истории действуют три 
силы. Первая, как воплощение стран Восто-
ка, заключается в формировании всеобщей 
системы отрицательного всеединства, тормо-
зящего развитие. Другая сила, как проявле-
ние Запада, пытается дать везде свободу 

П 
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частным формам жизни, что ведет к всеоб-
щей борьбе индивидов друг с другом. Одна-
ко в истории действует и третья сила, свя-
занная с Россией, которая «дает положи-
тельное содержание двум первым, освобож-
дает их от их исключительности, примиряет 
единство высшего начала с свободной мно-
жественностью частных форм и элементов, 
созидает, таким образом, целость общечело-
веческого организма и дает ему внутреннюю 
тихую жизнь» [14, c. 20]. 

Цивилизационные основания коллектив-
ного Запада, важнейшим из которых являет-
ся индивидуализм исторически сложились, 
как противоположность по отношению к 
геоцивилизации Востока, которая имела пер-
венство в формировании цивилизационных 
отношений собственности и власти с IV до 
середины I тыс. до н.э. Основой ее суще-
ствования было наличие засушливого суб-
тропического климата, что создавало необ-
ходимость ведения земледелия в долинах 
крупных рек Евразии (Нил, Тигр, Евфрат, 
Инд, Ганг, Янцзы и Хуанхэ) или развития ко-
чевого скотоводства в степных и пустынных 
территориях. Подобная особенность экономи-
ческой жизни геоцивилизации Востока, опре-
деляла его государствоцентризм, т. е. ориен-
тацию на приоритет государства в обществен-
ном развитии контролирующему все основные 
сферы жизнедеятельности общества. Это об-
стоятельство «обусловило необходимость 
коллективного труда больших, многотысяч-
ных масс людей для выполнения жизненно 
важных для этих цивилизаций ирригационно-
мелиоративных работ, террасирования горных 
склонов и т. д.» [8, с. 74]. Этим объясняется и 
то, что у восточных народов утвердилась не 
частная, а общественно-государственная 
собственность, которая послужила основой 
для формирования азиатского способа произ-
водства. Его особенностью была эксплуата-
ции коллектива общинников, а не индивиду-
альных собственников самим государством. 
Причем в большинстве государств Востока, 
как отмечал К. Маркс, государство, «стоящее 
над всеми этими мелкими общинами, высту-
пает как высший собственник или единствен-
ный собственник, в силу чего действительные 
общины выступают лишь как наследственные 
владельцы» [11, c. 267-268]. 

Как отметил в этой связи М. Восленский, 
«Какой класс господствует при азиатском 

способе производства? Класс этот очевиден: 
правящая бюрократия деспотического госу-
дарства» [3, с. 574]. 

Предшественником геоцивилизации Запад 
на территории Древней Греции стал запад-
ный вариант азиатского или восточного 
способа производства, который сложился в 
конце III– II тыс. до н. э. сначала на Крите, а 
со II тыс. до н. э. до и в Микенской Греции. 
Так, А.К. Захаров отметил, что «классиче-
скому античному миру предшествовал дли-
тельный период крито-микенской культуры, 
по всем параметрам близкой именно к во-
сточным обществам» [5, с. 49]. 

Так, на Крите с 2700 до 1450 до н. э. су-
ществовала теократическая монархия во-
сточного типа, но в отличие от цивилизаций 
Востока, здесь не было крупных рек и от-
сутствовала развитая система ирригации. 
Особенность государственного и социально-
политического строя общества составляла 
дворцовая организация экономика. Дворец вы-
полнял в минойском обществе «поистине уни-
версальные функции, являясь в одно и то же 
время административным и религиозным цен-
тром государства, его главной житницей, ма-
стерской и торговой факторией» [6, c. 51-52]. 

Такая роль дворца, который централизо-
вал в минойской, а затем микенской цивили-
зации ремесленное производство, противо-
речила наличию характерного для доинду-
стриального общества децентрализации ре-
месленного и сельскохозяйственного произ-
водства. Подобная закономерность было вы-
звана редкостью месторождений меди и 
олова, необходимых для производства брон-
зового оружия и орудий труда, значимых не 
только для средиземноморской торговли, но 
и развития экономики всего Средиземномо-
рья. Так, медь не столь распространенный в 
природе металл. Ее содержание в земной ко-
ре «составляет всего 70 ppm (parts per million, 
70 частей на миллион). Для сравнения – со-
держание более привычного для нас сейчас 
железа в земной коре гораздо выше: более 
50000 ppm. То есть, найти железо в целом для 
первобытных людей было бы где-то в 1000 раз 
проще, чем медь» [2]. Но железо более туго-
плавкий металл, что препятствовало его ис-
пользованию до середины I тыс. до н. э. Еще 
хуже дело обстоит с распространением олова. 
«Содержание олова в земной коре составляет 
всего около 2 ppm (олово в 35 раз более ред-
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кий металл, чем медь и в 25 000 раз более ред-
кий, чем железо)» [2]. 

Именно, распространенность железа при 
низкой производительности труда, и отделе-
ние ремесла от сельского хозяйства в доин-
дустриальном обществе и способствовали 
децентрализации ремесла на протяжении 
дальнейшей истории в эпоху железного века 
древнего и средневекового общества. 

Формированию западного варианта во-
сточного способа производства также спо-
собствовали географические и природно-
климатического условия развития юга Балкан-
ского полуострова. Необходимо отметить, что, 
расположенная в этом регионе Древняя Гре-
ция является горной страной, «на долины и 
равнины которой приводится лишь около 20% 
всей территории. Многочисленные горные 
кряжи делят Балканскую Грецию на множе-
ство мелких и мельчайших, изолированных 
друг от друга долин, располагающих к за-
мкнутой обособленной жизни. Многие такие 
долины имели выход к морю и могли поддер-
живать связь не только с соседними полисами, 
но и с далекими странами» [6, с. 4]. 

Подобное обстоятельство препятствовало 
в древней истории Греции создания единого 
централизованного государства как во вре-
мена микенской цивилизации, так и Греции 
классического и эллинистического периода. 
В то же время Греция «была богата полез-
ными ископаемыми: мрамором, железными 
рудами, медью, серебром, деревом, гончар-
ной глиной хорошего качества, что обеспе-
чивало греческое ремесло достаточным ко-
личеством сырья» [6, с. 4], что содействова-
ло развитию ремесла. В свою очередь бере-
говая линия Эгейского побережья необычай-
но изрезана и изобилует многочисленными 
бухтами и гаванями, удобными для морепла-
вания, что создавало благоприятные условия 
для морской торговли. 

Что же касается климата, то он был среди-
земноморским субтропическим. Такой кли-
мат характеризуется «засушливым и жарким 
летом, когда долгие месяцы могут не выпа-
дать дожди, но зимой много бурь, дожди, 
иногда выпадает снег. Благодаря этому кли-
мату в Греции возможно земледелие без ис-
кусственного орошения «…» в Греции это 
было не нужно: достаточно было зимних 
дождей, все посевы были озимыми» [9]. 

В результате микенские государства (воз-

можно конфедерация во главе с Микенами) 
при отсутствии поливного земледелия, каме-
нистости почв и расчлененности долин горны-
ми хребтами, но с удобными морскими бухта-
ми, были ориентированы главным образом на 
развитие морской торговли, ремесла и ското-
водства, и в меньшей степени земледелия. В 
результате, Греция с очень раннего периода 
«стала ввозить зерно – местные поля не могли 
обеспечить растущего населения. Зерно в Гре-
цию привозилось из Северного Причерномо-
рья, Египта, Сицилии. В обмен на зерно выво-
зились высококачественные вина и оливковое 
масло, а также ремесленные изделия» [10, с. 8]. 

Такое общество, было особенно сильно 
уязвимы при условии резких климатических 
изменений и вторжений кочевников. Толчок 
этому процессу положило вторжение племен 
дорийцев на рубеже XIII-XII в. до н. э., кото-
рые вторглись в Грецию с севера Балканско-
го полуострова, или возможно из Евразий-
ской степи, что привело к ликвидации ми-
кенской цивилизации и смутному времени 
для Древней Греции (XII-VIII до н. э.). «Оно 
разрушило старый средиземноморский мир, 
открыв эпоху «темных веков» в ранней Ан-
тичности – так же, как переселение народов 
IV-VI вв. открыло эпоху «темных веков» 
раннего Средневековья» [15, с. 26]. 

Подобное вторжение могло быть спрово-
цировано длительной засухой на территории 
Восточного Средиземноморья. Так археоло-
гические данные с острова Крит и окружа-
ющих территорий, в том числе и Греции де-
монстрируют, что в период с 1200 по 850-
750 до н. э. произошла сильнейшая засуха. 
Так было доказано, что «случай засухи на 
Крите был частью глобального климатиче-
ского сдвига, коснувшегося, по меньшей ме-
ре, всего региона» [4]. Возможно, такая засу-
ха коснулась и Евразийской степи, что и вы-
звало переселение дорийских племен на тер-
риторию Греции и Малой Азии и нашествию 
«народов моря», возможно, населения грече-
ских островов Эгейского моря, на побережье 
Восточного Средиземноморья. Эти события 
привели к падению Хеттского царства, на 
территории которого производились желез-
ные орудия труда, что привело к его распро-
странению началу железного века и установ-
лению полисного строя на территории Древ-
ней Греции и прилегающих к Эгейскому мо-
рю прибрежных территорий Турции, что и 
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заложило основы геоцивилизации Запада в 
этом регионе и позволило эксплуатировать в 
широких масштабах труд рабов. 

В отличие от Востока, основой социо-
культурной системы Запада стала принципи-
альная (хотя и выступающая в разных исто-
рических формах) автономия семейных хо-
зяйств, обусловившая формирование соци-
ально-экономической самостоятельности хо-
зяина-собственника. Исторически подобный 
тип общества мог сформироваться только 
там, «где еще на первобытном уровне было 
возможно ведение хозяйства силами отдель-
ной семьи, а потому и не создаются с необ-
ходимостью такие социокультурные систе-
мы, которые жестко подчиняли бы домохо-
зяйства надобщинным, в перспективе – ран-
негосударственным институтам» [12, c. 122]. 

Благодаря относительно благоприятному 
стечению действия природно-климатических и 
географических факторов и началу железного 
века, а с VII в. и началу товарно-денежных 
отношений греки в течении XII-V вв. «создали 
развитую экономическую систему, основан-
ную на рациональной и жестокой эксплуата-
ции рабского труда, рабовладельческие об-
щественные отношения классического типа, 
полисную организацию с республиканским 
устройством, высокую культуру, оказавшую 
огромное воздействие на развитие римской и 
мировой культуры» [6, с. 3]. Для греческих 
полисов V–IV вв. до н. э. характерно внедре-
ние рабства во многие сферы жизни и про-
изводства. Основными производственными 
ячейками в сельском хозяйстве Древней 
Греции V-IV вв. до н. э. были небольшой 
участок земледельца (3-5 га) – гражданина 
данного полиса, возделываемый трудом чле-
нов его семьи, которым могли помогать 1-2 
раба, и поместье в 15-25 га, обрабатываемое 
рабами (15-25 рабов). По приблизительным 
подсчетам, «в Афинах общее количество ра-
бов достигало одной трети всего населения 
«…». Если продукция крестьянского двора, 
как правило, шла на удовлетворение потреб-
ностей семьи земледельца и была мало свя-
зана с рынком, то в рабовладельческих име-
ниях получали значительные излишки про-
дукции: зерна, вина, масла, – которые прода-
вались на местном рынке или шли на экс-
порт» [6, с. 160; с. 151-152]. 

Это обстоятельство свидетельствует о ре-
шающей роли рабского труда в экономике 

Греции и распространенности отношений 
частной собственности на рабов и землю. Кро-
ме того, уже к началу V в. до н. э. в большин-
стве полисов Древней Греции утверждаются 
основы античной демократии. На первый 
план во внутренней жизни полиса выдвигают-
ся такие органы народного самоуправления, 
как народное собрание, суд присяжных, демо-
кратический совет (в Афинах – Совет 500) и 
другие учреждения, вытесняющие аристокра-
тию из сферы власти. «Коллективная воля 
граждан, выраженная путем открытого голосо-
вания в народном собрании, приобретает силу 
обязательного для всех закона, в чем находит 
свое выражение один из краеугольных прин-
ципов полисной идеологии – принцип подчи-
нения меньшинства большинству, личности 
коллективу» [1, с. 24]. 

Таким образом были созданы условия для 
формирования социокультурных оснований 
бытия современного Запада – индивидуализма, 
рыночной экономики и демократического 
строя общества. Однако утверждение этих 
принципов функционирования современного 
Запада было длительным процессом, который 
охватывал период Античности, Средневековья 
и Нового и Новейшего времени, испытывая 
фазы подъемов и спадов. П.С. Сапронов отме-
чает, что эти периоды становления западной 
цивилизации между собой существенно разли-
чаются, «но на фоне любой незападной куль-
турной целостности Античность, Средние века 
и Новое время гораздо более существенное 
объединяет, чем разъединяет» [15, c. 45]. 

Таким образом, формированию основ за-
падной геоцивилизации способствовали ряд 
взаимосвязанных причин: 

1. Особенности средиземноморского суб-
тропического климата, исключавшие необ-
ходимость поливного земледелия в Древней 
Греции. 

2. Вторжение дорийцев в XII в. до н. э. раз-
рушившее западный вариант азиатского спо-
соба производства микенской цивилизации. 

3. Переход к железному веку в ареале 
формирования древнегреческой цивилиза-
ции, что позволило эксплуатировать в широ-
ких масштабах труд рабов. 

4. Развитие рабовладения в рамках полис-
ной организации в эпоху Античности, что 
утвердило ценности индивидуализма, част-
ной собственности и демократического строя 
общества. 
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of production. The factors of influence of the climatic conditions of the subtropical climate of the Mediterra-
nean, the fall of the Mycenaean civilization and the transition of Ancient Greece to the Iron Age are also 
significant. These circumstances have formed a path of development of the cultural and civilizational foun-
dations of the modern West, which is different from the East. 
Keywords: Geocivilization, East, West, Ancient Greece, Minoan civilization, Mycenaean civilization, an-
cient civilization. 
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