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DIGITAL REALITIES: EXPLORING THE IMPACT OF ONLINE 

ENVIRONMENTS ON PERSONALITY, SOCIAL INTERACTION, 

AND COGNITIVE PROCESSES 

ЦИФРОВЫЕ РЕАЛИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОНЛАЙН-

СРЕДЫ НА ЛИЧНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

И КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Annotation 

This article examines the impact of digital environments on personality 

expression, social interactions, and cognitive engagement. Through an 

interdisciplinary approach, the authors explore how digital platforms 

influence personality traits, social skills, attention spans, and cognitive 

processes. Key themes include the emergence of digital identities, the 

challenges and benefits of online social dynamics, and the effects of short-

form, multi-sensory stimuli compared to traditional long-form content. The 

study underscores the importance of long-term research to understand how
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digital media shapes human behavior across different age groups. This article 

is particularly relevant for scholars in psychology, communication studies, 

and cognitive science, providing insights into sustaining meaningful human 

interaction in an increasingly digitalized world. 

Abstract 

This work investigates the evolving relationship between personality 

and communication in the context of digital environments, highlighting both 

the risks and opportunities that arise. As digital platforms become 

increasingly integral to daily life, they shape how individuals express 

personality traits, engage socially, and consume information, leading to 

modifications in traditional concepts of self and interaction. The study 

explores changes in personality traits, the influence of digital communication 

on social skills and relationships, and the effects on cognitive abilities and 

attention spans. It distinguishes between multi-sensory short-form stimuli and 

traditional long-form stimuli to assess their impact on cognitive engagement. 

Utilizing an interdisciplinary approach, the research underscores the necessity 

for comprehensive, long-term studies to understand digital influences on 

human behavior across different age groups. The paper calls for further 

exploration of these dynamics to offer insights into sustaining meaningful 

human interaction amidst the pervasive digital landscape. 

Keywords: Digital Identity Cognitive Engagement Social Dynamics 

Attention Span Multisensory Stimuli 

Introduction 

In an era defined by unprecedented digital accessibility and 

connectivity, the relationship between personality and communication has 

evolved, presenting both interesting challenges and unique opportunities. 

The expansive reach of digital platforms has transformed how individuals 

express traits, interact socially, and engage with information, thereby 

reshaping previous traditional concepts of personality and commu-

nication. This paper seeks to critically examine the implications of an 

evolving digital world on individual personalities and social interactions. 

It explores the emerging modifications observed in personality traits, the 

influence of digital communication on social skills and interpersonal 

relationships, and the effects on cognitive abilities and attention spans. By
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analyzing the experiential differences between multi-sensory short-form 

stimuli and more traditional long-form stimulus, this study aims to 

understand the broader impacts on its cognitive engagement and 

processing when experiencing these two different types of consumption 

methods. Through a review of pertinent studies and research 

methodologies, this discussion sheds light on the nuanced and 

multifaceted effects digital environments has on human behavior. The 

objective of this writing is to outline potential research directions that 

could further explain these complex interactions within the ever-evolving 

digital landscape and examine how, and if, they might be linked to or 

regarded as possible influences on the transformations of individual and 

societal personalities and communication methods. 

Primer to the impact of the digital world on personality and 

communication 

With the integration of digital environments into daily life, the 

dynamics of personality and communication have undergone significant 

transformations. We find ourselves at a juncture where a segment of the 

population has lived in an era predating the digital revolution, while 

another segment has been immersed in it from birth, with others positioned 

somewhere intersecting between these two polar opposite experiences. 

Individuals now engage in a variety of online activities, ranging from 

social networking to information and entertainment consumption, which 

have become integral to their daily routines. This digital landscape has 

redefined the way people interact with one another, express themselves, 

and perceive the world around them. The implications of such 

a transformation are vast and multifaceted. This paper aims to delve into 

the intricate relationship between personality and communication in the 

digital world, exploring the risks and opportunities that have emerged as 

a result. 

The discussion is structured around three key themes: changes in 

personality traits, the impact on social skills and interpersonal 

relationships, and the effects on cognitive abilities and attention spans. 

These themes are interconnected and contribute to a comprehensive 

understanding of the implications of digital environments on human
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behavior. A goal of this paper is to shed light on the complex interplay 

between personality and communication in the digital age and argue that 

the evolving changes or the digital layer world have caused changes to 

humans social and personal behavior.  

It is essential to recognize that the impact of the digital world on 

personality and communication is not unidirectional; rather, it is 

characterized by a dynamic interaction between individual characteristics 

and digital environments. Social constructs have changed with the speed 

and accessibility of communication improving through our digitally 

connected environments, many times not requiring the need for patience 

and repose from any given interaction or consumption of material or 

information.    The digital world has also influenced the way individuals 

perceive themselves and others, shaping their self-concept and self-

esteem. This reciprocal relationship underscores the need for a nuanced 

examination of the diverse effects of digital environments on human 

behavior. In light of these considerations, this writing seeks to provide a 

comprehensive introductory analysis of the impact of the digital world on 

personality and communication.  

Many individuals attribute this shift in social interaction to recent 

events like the Covid-19 pandemic. However, it's crucial to acknowledge 

the rise of consumption technologies that preceded and facilitated this 

progression toward increased digital socialization due to increasing self-

isolation within one's immediate livable surroundings. [14, p. 66], [11, 

p. 3] Given this brief context, it is important to examine the changes in 

personality traits that may arise due to a growing digital environment and 

how it has developed from the early days of the internet and connectivity 

to the current state of digital connectivity and immersion.  

Changes in personality in the digital world 

People have increasingly created distinct "real world" and "digital" 

selves, marked by physical and online identities. [13, p. 42], [3, p. 1] This 

separation allows the development of a digital persona that may differ 

from one's offline personality. With the advent of usernames aligned with 

personality traits, individuals can craft a digital identity separate from their 

physical self. This has expanded avenues for self-expression and
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experimentation, permitting new personas and exploration of identity 

facets. Physical changes are harder than digital ones, making digital 

identities impactful on personality development and self-expression. 

People can present themselves in alignment with their ideal self, 

selectively revealing traits consistent with their desired image. The digital 

realm allows the creation of curated online identities, sharing favorable 

information and images. [4, p. 236] This selective presentation, known as 

impression management, shapes digital identity by controlling self-

information to influence perceptions. Individuals highlight desired traits 

while concealing less favorable ones, creating a favorable impression and 

enhancing self-esteem. Without dealing with immutable physical traits, 

people can develop a digital self aligned with their ideal.  

In online interactions, self-regulatory social groups form 

effortlessly. Individuals connect in communities based on shared traits or 

interests. These online communities enable interaction, communication, 

and collaboration with diverse individuals. The digital world transcends 

geographic boundaries, broadening perspectives and fostering tolerance. 

Anonymity online encourages free expression of thoughts and emotions. 

Digital interactions redefine social interaction, introducing new pathways 

for relationship formation. Nonetheless, the digital environment presents 

challenges like misinformation, cyberbullying, and toxic behavior. These 

risks can harm mental health and well-being. The digital world offers 

complex interplays of risks and opportunities that influence personality 

and social interactions. This paper critically examines changes in 

personality traits due to the digital world, emphasizing the associated risks 

and opportunities. 

It is important to start considering if these shifts in persona duality 

and online communities have influenced social skills and interpersonal 

relationships. Does catering to digital audiences and engaging in online 

interactions affect social skills and relationships in the physical world? 

How do digital environments shape social interactions and interpersonal 

relationships? The subsequent section delves into the impact of the digital 

world on social skills and interpersonal relationships.  
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Impact on social skills and interpersonal communication 

In the digital world, social skills and interpersonal communication 

are undergoing a profound transformation. The prevalence of digital 

communication platforms has altered the dynamics of human interaction, 

leading to both positive and negative consequences. Digital 

communication has redefined the way individuals initiate and maintain 

relationships, share information, and express emotions. In the digital age, 

individuals rely on a diverse array of communication tools, ranging from 

text messaging and email to social media and video calls. These digital 

platforms offer unprecedented convenience and connectivity, allowing 

individuals to stay in touch with others regardless of time and location. 

However, the asynchronous nature of digital communication can also lead 

to misunderstandings and misinterpretations, as nonverbal cues such as 

facial expressions, tone of voice, and body language are often absent. This 

absence of nonverbal cues can hinder the development of emotional 

intelligence and interpersonal skills, as individuals may struggle to 

interpret and respond to others' feelings and emotions. Furthermore, the 

instantaneous nature of digital communication encourages immediate 

responses, leaving little room for reflection and contemplation. This 

constant connectivity can be both a boon and a bane, as individuals may 

feel pressured to respond promptly, sacrificing depth and thoughtfulness 

for speed and efficiency. Potentially leading to impatience and a lack of 

attention to detail in communication for the sake of speed and 

convenience. [8, p. 30]  

The digital world has reshaped the landscape of social interaction, 

offering new opportunities for connection and collaboration while posing 

unique challenges for individuals' social skills and communication 

abilities. 

Effects on cognitive ability and attention span 

The digital world is not only influencing personality traits and 

social skills but also exerting a profound impact on cognitive abilities and 

attention spans. The pervasive use of digital devices and platforms has 

transformed the way individuals process information, engage with 

content, and allocate their attention. Digital environments are
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characterized by a constant influx of stimuli, ranging from text messages 

and social media notifications to email alerts and online advertisements. 

This continuous stream of information can overwhelm individuals' 

cognitive resources, leading to decreased attention spans and reduced 

cognitive capacity. As time with digital devices increases, individuals may 

find it challenging to concentrate on a single task for an extended period, 

preferring to switch between different activities and stimuli. They may 

also realize that one stimulus is no longer enough and crave more stimuli 

simultaneously. This phenomenon, known as multitasking, is prevalent in 

digital environments, where individuals juggle multiple tasks and sources 

of information simultaneously. Multitasking may at first seem to be 

a positive trait, enabling individuals to accomplish more in less time. 

However, research suggests that multitasking can impair cognitive 

performance, as individuals struggle to allocate their attention effectively 

across different tasks. This may lead to decreased productivity, increased 

errors, and reduced memory retention. Moreover, the constant exposure to 

digital stimuli can hinder individuals' ability to engage in deep, focused 

thinking, as their attention is fragmented and disrupted by frequent 

interruptions. The digital world offers a wealth of information and 

entertainment, but it also presents challenges to individuals' cognitive 

abilities and attention spans. Multi-modal stimuli, such as those found in 

digital environments, have been shown to have a significant impact on 

cognitive engagement and processing. [5, p. 204]  

Comparison of multi-sensory short form stimuli vs. traditional 

long form stimuli 

With a push toward shorter forms of communication and 

information consumption, the digital world has introduced multi-sensory 

short-form stimuli that differ significantly from traditional long-form 

stimuli. For the purpose of this paper, it is important to give a general 

description of short-form and long-form content and stimuli.  

Short form content is anything that has been designed to be 

consumed in a period of 5 minutes or less, with the larger focus on this 

paper being on short-form content that is one minute or less. Long form 

content, on the other hand, is anything that has been designed to be
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consumed in a period of 5–10 minutes or more. The distinction between 

short-form and long-form stimuli lies in their length, depth, and 

complexity.  

These short-form stimuli, characterized by brevity, immediacy, and 

visual appeal, are prevalent in digital environments, where individuals are 

bombarded with seemingly endless choice and possibilities. Beginning as 

early as 2012–2013 with Vine and snapchat, short-from content and social 

engagement has been on the rise and is now the most common form of 

content consumed by individuals [16, p. 309; 15, p. 103]. The most 

significant addition after the introduction of short form content's 

introduction was Tik Tok in 2016, with other major social media platforms 

following this growing trend with Instagram Reels and Youtube Shorts, 

both arriving in 2020. This shift toward multi-sensory short-form stimuli 

has raised concerns about its impact on cognitive engagement and 

processing, particularly in comparison to traditional long-form stimuli. It 

is important to mark these shifts in the digital environment to understand 

how they may influence human behavior and cognition. In order to see if 

it has had any substantial change in cognitive engagement and processing, 

it is important to compare multi-sensory short-form stimuli with 

traditional long-form stimuli. This comparison will shed light on the 

potential risks and opportunities associated with the evolving digital 

landscape. By analyzing the differences between multi-sensory short-form 

stimuli and more traditional long-form stimuli, this study aims to 

understand the broader impacts on cognitive engagement and processing.  

With this range of accessibility and on demand content, it is 

important to examine the broader impacts on cognitive engagement and 

processing. This paper aims to understand the broader impacts on 

cognitive engagement and processing. To have such a range of 

information and content available at any given will always be positive in 

most regards, but in a time where individuals have accessibility to content 

and information that can be consumable in more than a few lifetimes, it is 

important to also consider what potential negative impacts are present.  

This bring about choice paralysis, where it becomes difficult to 

make a choice therefore algorithms are designed to make choices for us
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[2, p. 100; 10, p. 67]. This may cause individuals to feel overwhelmed and 

anxious, leading to decision fatigue and reduced satisfaction with their 

choices. The rise of multi-sensory short-form stimuli has reshaped the way 

individuals engage with information and communicate with others, 

challenging traditional modes of content creation and consumption. This 

shift from long-form to short-form stimuli has significant implications for 

cognitive engagement and processing, as individuals adapt to new forms 

of communication and interaction. This paper encourages further study to 

compare multi-sensory short-form stimuli with traditional long-form 

stimuli, examining the differences in cognitive engagement and 

processing between the two formats. [7] This comparison will provide 

insights into the risks and opportunities associated with the evolving 

digital world.  

Consideration of relevant studies and research methods 

Given the complexity of this study, it is best to consider an 

interdisciplinary approach to examining the impacts of the digital world 

on personality and communication. This paper draws upon and encourages 

cooperation and insights from psychology, communication studies, and 

cognitive science, as a core minimum of disciplines, while also 

considering conversations with technologists, to provide a comprehensive 

analysis of the implications of digital environments on human behavior 

and evaluation of results. [1, p. 36; 9, p. 191] The reliance on both 

objective and subjective research methodologies is essential to capture the 

diverse effects and interplays that are required in order to attain 

a comprehensive understanding of the impact of the digital world on 

personality and communication. This paper encourages further research in 

order to get a clearer picture of what aspects of the digital world are 

influencing human behavior and how.  

As this type of interdisciplinary research is still relatively recent, it 

is important to consider the limitations and challenges associated with this 

approach. The methods in which the different parties and disciplines 

collaborate, and which information should be shared or kept separate is 

still something that needs to be worked out. In order to not have any bias, 

it is important to keep the information separate and only share the
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information that is relevant to conduct specific aspects of the study, to 

limit cross contamination of ideas and outcomes, until the studies 

themselves yield their results. Determining how to go about these 

processes and procedures would need to be communicated and agreed 

upon prior to any studies taking place.   

Conclusion and future research directions 

The digital world has fundamentally altered the dynamics of 

personality and communication, presenting both challenges and 

opportunities for individuals in an increasingly connected society. The 

purpose of this writing is not to determine whether or not the digital world 

has had a positive or negative impact on human behavior, but to encourage 

further research to view how and if it has caused changes that would be 

important to consider in the future. In order to consider proposing vital 

changes to address potential foreseeable shifts in personality and 

communication that will make maintaining lasting and meaningful 

relationships viable to a cohesive society.  

As an initial step, several factors should be taken into account for 

guiding future research endeavors. First it is essential to consider 

differences of personality traits across generations, as individuals have 

been exposed to digital environments to varying degrees depending on 

their age and life experiences. Second, it is important to investigate the 

role of digital environments in shaping self-concept and self-esteem, as 

these constructs play a crucial role in personality development and social 

interactions. Third, the impact of digital communication on social skills 

and interpersonal relationships should be explored to understand how the 

digital world is influencing human interaction patterns. Fourth, it is 

necessary to examine the effects of digital environments on cognitive 

abilities and attention spans, as these cognitive processes underlie 

individuals' information processing and decision-making capabilities. By 

addressing these key factors, future research can provide a more nuanced 

and comprehensive understanding of the implications of the digital world 

on personality and communication.  

It is clear from these considerations and others that will be brought 

up and evaluated that these studies need to be long term and
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comprehensive in order to provide a comprehensive understanding of the 

impact of the digital world on personality and communication. [6, p. 386], 

[12, p. 3] with the consideration that the digital world is constantly 

evolving and changing, it is important to keep up with the changes and 

how they may be influencing human behavior and include them as 

potential variables in the study. It is proposed that the studies also gauge 

as to whether these changes are permanent or temporary and if they are 

permanent, how they will be influencing human behavior in the future. To 

start, three age ranges should be considered as an initial study to identify 

future directions to explore in the impact of the digital world on 

personality and communication. First, Individuals in the initial stage of 

life, from birth to two years of age, Second, transitioning into five years 

old, and thirdly those in their late adolescence and early adulthood. If 

possible, within these three suggested age ranges to find those that are 

completely isolated from the digital world that includes social media, 

communication and commerce, etc.  and those that have been immersed 

in it. This could be the beginnings of providing a clearer picture of the 

impacts of the digital world on personality and communication and lead 

to further understanding and potential concerns or considerations that may 

be valuable insight on further integrating humans with our continued 

reliance and relationship with technology and human behavior.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  

И НЕЙРОСЕТИ «GEMINI» ПРИ РЕШЕНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

EFFECTIVE HUMAN AND “GEMINI” NEURAL NETWORK 

COMMUNICATION IN SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS 

Аннотация 

В последние десятилетия стремительно развиваются методы, 

связанные с искусственным интеллектом, и наиболее впечатляет сейчас 

работа нейросетей. Эти цифровые модели, вдохновленные структурой 

человеческого мозга, способны выполнять все более сложные задачи: от 

распознавания изображений до создания художественных произве-

дений. Несмотря на эту относительно недавнюю разработку, современ-

ные нейросети уже показывают интересные результаты во многих
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областях. Однако, их способности в точных науках, таких, например, 

как математический анализ, все еще остаются недостаточно 

изученными. Исследование возможностей нейросети при решении 

именно математических задач позволяет определить границы приме-

нимости искусственного интеллекта, а также круг задач, решение кото-

рых способствовало бы развитию самого ИИ. Результаты проведенного 

исследования могут быть использованы в образовании, в частности, 

в организации самостоятельной работы студентов. Разработка практи-

ческих рекомендаций по применению нейронных сетей позволит 

студентам более эффективно использовать искусственный интеллект 

в образовательных целях и при самообучении. Разработанная нами 

инструкция позволит студентам существенно повысить эффективность 

взаимодействия и коммуникации с нейросетью, оптимизируя процесс 

получения информации и решения учебных задач. 

Abstract 

In recent decades, methods related to artificial intelligence have been 

developing rapidly, and the work of neural networks is now the most 

impressive. These digital models, inspired by the structure of the human brain, 

are capable of performing increasingly complex tasks, from image 

recognition to the creation of artworks. Despite this relatively recent 

development, modern neural networks are already showing interesting results 

in many areas. However, their abilities in the exact sciences, such as 

mathematical analysis, are still insufficiently studied. The study of the 

capabilities of a neural network in solving mathematical problems allows us 

to determine the limits of the applicability of artificial intelligence, as well as 

the range of tasks that would contribute to the development of AI itself. The 

results of the study can be used in education, in particular, in the organization 

of independent work of students. The development of practical 

recommendations for the use of neural networks will allow students to more 

effectively use artificial intelligence for educational purposes and self-

learning. The instruction developed by us will allow students to significantly 

increase the efficiency of interaction and communication with the neural 

network, optimizing the process of obtaining information and solving 

educational problems. 
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коммуникация, самостоятельное обучение, диалоговые системы, 
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В данной работе представлено исследование возможностей 

нейросети Gemini от Google в решении математических задач. Выбор 

пал именно на эту нейросеть ввиду ее широкого применения 

в различных приложениях и популярных среди студентов чат-ботов, 

а также заявленных разработчиками превосходных характеристиках 

по сравнению с другими моделями. Для оценки возможностей 

нейросети были выбраны темы математического анализа, акту-

альные для многих специальностей и направлений подготовки: 

пределы, дифференциальное и интегральное исчисление. По каждой 

теме проведено десять тестов. Три из которых – теоретические 

вопросы с подробным объяснением, остальные семь – решение 

задач, из которых две задачи простые, три среднего уровня и две 

повышенного уровня сложности. 

В ходе исследования было выявлено, что нейросеть успешно 

справляется с теоретическими вопросами по выбранным темам. Для 

того чтобы получить математическое толкование и объяснение 

теоретического вопроса, достаточно в запросе нейросети написать 

название интересующей темы, например, «Теорема Лагранжа» или 

«Предельный переход в неравенстве». Также в конце своего ответа 

нейросеть обычно предлагает задать уточняющие вопросы и при-

водит их возможные примеры. После сгенерированного текста по 

теореме Лагранжа нейросеть предложила следующее: 

«Хотите узнать больше о конкретных приложениях теоремы 

Лагранжа или рассмотреть примеры ее использования? 

Возможные направления для дальнейшего изучения: 

– Теорема Ролля: частный случай теоремы Лагранжа; 

– Правило Лопиталя: применение теоремы Лагранжа для 

вычисления пределов;
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– Теорема о конечных приращениях для функций нескольких 

переменных; 

– Применение теоремы Лагранжа в физике и технике». 

Таким образом, получив ответ на свой теоретический вопрос, 

студент может сразу ознакомиться со смежными вопросами и ре-

шить, нужно ли ему изучать их подробнее. Это может быть удобно 

при подготовке к экзаменам. Если объяснение нейронной сети 

непонятно студенту, можно дополнить запрос требованием объяс-

нить проще. Примеры запросов: «Объясни легче», «Напиши проще», 

«Как это можно представить наглядно?». Но в таком случае, 

нейронная сеть может быть неточной в своих формулировках. 

Например, на запрос объяснить проще тему «монотонная последо-

вательность и теорема Вейерштрасса» нейросеть сформулировала 

следующий ответ: 

«Теорема Вейерштрасса говорит, что если у тебя есть лифт, 

который: 

1) едет только вверх или только вниз (монотонный), 

2) не уходит в бесконечность (ограниченный), то лифт 

обязательно остановится на каком-то этаже. Другими словами, 

у такой поездки на лифте есть конечный пункт назначения». 

Однако, такое представление теоремы Вейерштрасса некор-

ректно, поскольку предел последовательности мало связан с останов-

кой лифта на каком-либо этаже. Также нейросеть сгенерировала 

следующее утверждение: «Теорема Вейерштрасса работает только 

для лифтов, которые останавливаются *ровно* на этаже. Если лифт 

остановится между этажами, теорема не работает». Это тоже 

неверно, поскольку значение последовательности необязательно 

должно быть целым числом. Можно сделать вывод, что нейросеть 

хорошо справляется с описанием теоретических вопросов, но, при 

попытке дополнить запрос, она приведет пример из реальной жизни, 

не всегда схожий с математической ситуацией.  

Далее были исследованы «способности» нейросети решать 

математические задачи. Выявлено, что нейронная сеть успешно 

справляется с решением пределов даже высокого уровня сложности. 
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Все этапы её решения логичны и последовательны. Каждый свой шаг 

она расписывает подробно. Также в случае функции x*cos(x), предел 

которой при x → ∞ не существует, нейронной сетью были 

сформулированы дополнительные замечания по этой теме: 

«Дополнительные замечания: 

– Односторонние пределы: даже если рассматривать односто-

ронние пределы (при x стремящемся к плюс или минус беско-

нечности), они все равно не будут существовать из-за тех же причин. 

– Верхний и нижний пределы: можно говорить о верхнем 

и нижнем пределах функции, которые будут равны плюс и минус 

бесконечность соответственно». 

Другими словами, в случаях, которые потенциально могут 

быть непонятны пользователю, нейросеть генерирует дополни-

тельные комментарии для разъяснения своего ответа. 

Но нейросеть справляется не со всеми видами задач. Задачи на 

дифференциальное исчисление она либо решает с ошибками, либо 

ссылается на численные методы, отвечая, что аналитически задача 

не разрешима. В одном из примеров на нахождение производной 

функции, нейронная сеть действовала правильно с точки зрения 

дифференцирования функции, но при этом допустила ошибки при 

раскрытии скобок, получив в итоге неверный ответ. Когда ей было 

указано, где конкретно она ошиблась, и был получен следующий 

ответ: 

«Давайте разберемся вместе. Вы абсолютно правы! Я допустил 

опечатку в расчетах. Исправим ошибку». Далее последовало 

правильное решение задачи. При решении простейших задач на 

производную проблем у нейросети не возникает. Однако стоит 

немного отойти от шаблонных заданий, как она начинает 

дифференцировать неправильно.  

При нескольких попытках исправить ее рассуждения, 

правильного ответа на многие задачи получено так и не было. 

Например, при запросе найти наибольшее значение 

последовательности 𝑎𝑛 =
𝑛

(𝑛+1) √𝑛+2
4 , нейросеть начала находить ее
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предел, который получился равным единице, а потом сделала вывод, 

что это и будет наибольшим значением последовательности. 

«Поскольку последовательность положительная и имеет предел 1, то 

все ее элементы меньше или равны 1. Таким образом, наибольшее 

значение данной последовательности равно 1». 

Было сделано замечание, что предел последовательности 

вычислен неправильно, на что нейронная сеть ответила, что ею была 

допущена ошибка при вычислении предела. При этом, посчитав его 

заново, ее ответ снова получился равным 1. Для того чтобы она 

исправила свои рассуждения, пришлось искать, где конкретно она 

допустила ошибки в вычислениях и указывать ей на них. Только 

тогда (с четвертой попытки) она исправила свой ответ и получила 

предел, равный 0. Тогда нейросетью были сформулированы 

следующие рассуждения: 

«– Наибольшее значение не может быть больше 1, так как 1 

является верхней границей. 

– Наибольшее значение не может быть меньше 1, так как все 

члены последовательности положительны. 

– Наибольшее значение не может быть равно 1, так как предел 

последовательности равен 0, а это означает, что значения 

последовательности бесконечно приближаются к нулю, но никогда 

не достигают 1. Таким образом, наибольшее значение данной 

последовательности равно 0». Нейросеть противоречит сама себе, 

сначала утверждая, что «наибольшее значение не может быть 

меньше 1», а затем делая вывод, что наибольшее значение равно 

нулю. Возможно, что нейросеть перепутала понятие предела с по-

нятием наибольшего значения. Нейросети был задан вопрос 

«Почему при n = 1 получается значение последовательности, которое 

больше 0?». Получен ответ: 

«Первые несколько членов последовательности могут иметь 

значения, отличные от нуля, и даже быть больше наибольшего 

значения. Это не противоречит тому факту, что предел последова-

тельности равен нулю, и что наибольшее значение равно нулю».
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Но все же при повторном указании ошибки, нейронная сеть 

признала, что она была не права, но посчитать наибольшее значение 

так и не смогла, ссылаясь на то, что аналитически это сделать 

невозможно. 

При рассмотрении теоретических вопросов по теме инте-

гральные исчисления у нейросети были допущены некоторые 

ошибки. Так при вводе запроса «Метод интегрирования по частям» 

была допущена неточность в получении формулы. Однако при 

указании, что это неправильно, нейронная сеть сформировала 

следующий ответ: «Вы правы! Я допустил ошибку в предыдущем 

ответе». Важно, что после замечания она указала верную формулу 

для интегрирования по частям. Стоит заметить, что, несмотря на это, 

нейросеть подчеркнула, как поэтапно применять метод и какими 

дополнительными советами можно воспользоваться, что, конечно 

же, может помочь студентам выстроить алгоритм для решения задач. 

При следующем запросе о «Методе подстановки в инте-

грировании» нейросеть удачно с ним справилась. Она подробно 

указала, как работает метод: «Как работает метод подстановки: 

1. Выберите подстановку: найдите часть подынтегральной 

функции, которая может быть выражена как новая переменная 

(например, u).  

2. Найдите дифференциал: найдите дифференциал du от новой 

переменной u.  

3. Замените переменную: замените u и du в исходном 

интеграле. 

4. Интегрируйте: проведите интегрирование по отношению 

к новой переменной u. 

5. Верните исходную переменную: подставьте исходную 

переменную вместо u в результат интегрирования». 

Кроме того, нейросеть дала советы по выбору подстановки: 

«Ищите сложную функцию: часто подстановкой становится выра-

жение, которое находится под знаком сложной функции (например, 

корень, логарифм, синус). Помните о константе интегрирования: не 

забывайте добавлять константу C после каждого интегрирования».
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В данном случае, стоит отметить, что не совсем корректно 

указано замечание по поводу константы, так как ее нужно добавлять 

только при нахождении неопределенных интегралов.  

В последнем запросе «Метод непосредственного интегри-

рования» нейронная сеть успешно сформулировала ответ. И вывела 

следующий результат: «Суть метода: 

1. Идентифицируйте подынтегральное выражение: проана-

лизируйте выражение под знаком интеграла.  

2. Найдите соответствующую формулу: посмотрите, есть ли 

в вашем списке основных интегралов формула, которая 

соответствует подынтегральному выражению. 

3. Примените формулу: используйте найденную формулу, 

заменяя константы в формуле на соответствующие значения из 

подынтегрального выражения. 

4. Добавьте константу интегрирования: не забудьте добавить 

константу интегрирования C после интегрирования». 

Также нейросеть указала свойство линейности и однородности 

неопределенных интегралов. 

Итак, можно сказать, что нейронная сеть неплохо справляется 

с теоретическими вопросами по теме интегральные исчисления. Она 

указывает алгоритм действия, отмечает важные моменты, что 

должно способствовать закреплению материала у студентов и устра-

нению возможных ошибок при решении задач. Безусловно, 

нейронная сеть допускает некоторые неточности, но при указании на 

них, она исправляет ошибку и формирует верный ответ. При 

вычислении простейших и среднего уровня сложности неопреде-

ленных интегралов у нейросети проблем не возникло. При 

рассмотрении более сложных интегралов она допускает ошибки. Так 

в ∫
2𝑥−√𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥

√1−𝑥2
𝑑𝑥 она сначала делит интеграл на два интеграла, что 

является верным подходом. Затем верно решает первый интеграл 

∫
2𝑥

√1−𝑥2
𝑑𝑥. Во втором интеграле ∫

√𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥

√1−𝑥2
𝑑𝑥 использует метод 

интегрирования по частям, правильно применяет формулу, но на 

стадии упрощения совершает ошибку. При указании на нее
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нейросеть не соглашается с неточностью вычислений, но при этом 

показывает уже верное решение. Если просить решить проще, то 

можно получить ответ: 

«Сложная комбинация функций: Сочетание тригонометри-

ческих функций, обратных тригонометрических функций и корней 

делает этот интеграл достаточно сложным для аналитического 

решения.  

Отсутствие стандартных подстановок: Стандартные тригоно-

метрические подстановки и интегрирование по частям не приводят 

к существенному упрощению. 

Специальные функции: Для решения подобных интегралов 

часто используются специальные функции, такие как гипергеоме-

трические функции, которые выходят за рамки элементарного 

математического анализа». При этом нейросеть предлагает 

применять численные методы и символьные вычисления.  

Таким образом, на данный момент нейросеть не в полной мере 

справляется с решением интегралов повышенной сложности. 

Нейросеть может быть полезна при рассмотрении теоретических 

вопросов. Однако к ее ответам стоит относиться критически, 

поскольку нельзя точно сказать, сгенерировала ли она правильный 

ответ, или допустила где-либо ошибку. Если просить нейронную 

сеть объяснить теорию проще и легче, ее ответам не всегда можно 

верить, поскольку ее примеры часто не отображают фактическое 

значение математических фактов и могут даже искажать их. 

Студентам, обучающимся не на математических специальностях, 

будет трудно самостоятельно выявить и исправить ошибки.   

Нейросеть Gemini продемонстрировала значительные возмож-

ности в области математического образования, обеспечивая качест-

венные объяснения и эффективно решая широкий спектр задач. Тем 

не менее, ее функциональность ограничена способностью глубоко 

«понимать» контекст и самостоятельно выявлять ошибки, что 

требует внимательного контроля со стороны пользователя.
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На основе этого исследования были разработаны следующие 

рекомендации, направленные на достижение максимальной 

эффективности в процессе коммуникации с нейросетью: 

1. Будьте лаконичны, избегайте лишних слов и неясных 

формулировок. При запросе следует использовать ключевые слова, 

ваш вопрос должен быть достаточно детализирован. 

2. Если вас не устроил ответ, попробуйте отправить запрос 

повторно с использованием фраз по типу: «Объясни проще», 

«Объясни этот аспект подробнее». Также можно разбить вопрос на 

несколько более простых вопросов. 

3. Нейросеть работает лучше, если отвечает на вопрос в кон-

тексте диалога. Не бойтесь задавать больше вопросов, чтобы 

получить более точный ответ.  

4. Не забывайте проверять правильность полученного ответа 

дополнительными вопросами вида: «Верно ли это?», «На основе 

каких источников ты получил такой ответ?». 

5. Не бойтесь поправлять нейросеть, если вы уверены в какой-

либо информации. Это научит нейросеть решать задачу правильно 

и поможет в дальнейшем решении более сложных задач. 
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МЕДИАКОММУНИКАЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОГНОЗЫ 

MEDIA COMMUNICATION: EVOLUTION AND FORECASTS 

Аннотация 

Целью данной работы является попытка провести анализ 

медиакоммуникаций на достаточно общем уровне и при авторском 

подходе к вышеуказанной проблеме. Последовательно были рассмот-

рены следующие вопросы: уточнение терминологического поля пред-

метной области; на основе предыдущего пункта обсуждение эволюции, 

настоящего и будущего медиакоммуникаций; заключение с выводами 

по текущему исследованию. Проанализированы такие термины как 

материя, живой мир, неживой мир, органы чувств, нервная система, вид 

информации, медиаканалы, медиакоммуникация, медиа, социализация, 

коллективное знание, внешняя среда. Эволюция медикоммуникаций 

строится на основе изменений формы коллективного знания – 

наскальные рисунки/петроглифы; произведения словесного типа – 

сказки, былины; письменность; книгопечатание; аналоговые и цифро-

вые приборы, интернет. Выделены текущие формы медиапейзажа: 

социальные сети, онлайн-платформы, блоги и влоги. На основе анализа 

текущих тенденций и трендов в развитии медиакоммуникаций 

прогнозируется: 1) защита на локальном и глобальном уровнях коллек-

тивного знания от его размытия/манипулирования любыми данными; 

2) становление коллективного знания комбинированным объектом как 

по видам, так и по месту и времени подачи информации конечному
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потребителю; 3) развитие технологии различных реальностей вплоть до 

симбиоза/замены текущих медиаканалов; 4) персонализация медиакон-

тента на основе соответствующих технологий. Согласно текущему 

исследованию в будущем медиапространстве, который будет служить 

интересам общества, будут задействованы персонализация контента, 

короткие форматы и развитие новых технологий. 

Abstract 

The purpose of this paper is to attempt to analyse media 

communications at a rather general level and with the author's approach to the 

above-mentioned problem. The following issues were considered in 

sequence: clarification of the terminological field of the subject area; on the 

basis of the previous point, discussion of the evolution, present and future of 

media communications; conclusion with summary on the current research. 

Such terms as matter, living world, non-living world, sensory organs, nervous 

system, type of information, media channels, media communication, media, 

media, socialisation, collective knowledge, external environment have been 

analysed.  

The evolution of media communication is built on the basis of changes 

in the form of collective knowledge – rock and cave paintings/petroglyphs; 

works of verbal type - fairy tales, bylinas; writing; book printing; analogue 

and digital devices, the Internet. Current forms of media landscape are 

highlighted: social networks, online platforms, blogs and vlogs. On the basis 

of analysing current trends and tendencies in the development of media 

communications, it is predicted that: 1) protection at the local and global 

levels of collective knowledge from its dilution/manipulation by any data; 

2) collective knowledge becoming a combined object both in terms of types 

and in terms of place and time of information delivery to the end consumer; 

3) development of technology of different realities up to symbiosis/ 

replacement of current media channels; 4) personalisation of media content 

on the basis of appropriate technologies. According to the current study, 

personalisation of content, short formats and development of new 

technologies will be involved in the future media space that will serve the 

interests of society. 
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В настоящее время, можно охарактеризовать его как пере-

ломное в определённой степени, идет большая информационная 

война за умы подрастающего поколения. Она начинает приобретать 

иногда очень жёсткие формы, особенно с началом проведения СВО 

РФ. От того, какой будет сформирована как глобально, так и 

локально для нового поколения повестка общественного мнения, 

культуры и других вопросов восприятия мира зависят дальнейшие 

пути развития человеческого общества на нашей планете. Ключевая 

роль в этом отношении отводится медиакоммуникациям [1], что 

и обуславливает актуальность проблематики данной статьи. Чтобы 

не затеряться во множестве литературы на эту тему, попытаемся свой 

анализ вести на достаточно общем уровне и при авторском, 

отличном от других, подходе к вышеуказанной проблеме. С этой 

целью последовательно рассмотрим такие вопросы, как уточнение 

терминологического поля предметной области; на основе преды-

дущего пункта обсуждение эволюции, настоящего и будущего 

медиакоммуникаций; заключение с выводами по текущему 

исследованию. 

Начнем наше изложение с констатации факта наличия по 

современным научным данным в четырёхмерном континууме 

самовзаимодействующей материи, которую далее подразделяют на 

две компоненты – живой мир и неживой мир. С другой стороны, 

термин «коммуникация» (от лат. communicatio – сообщение, 

передача) определяют как процесс обмена информацией между 

двумя или более частями, или, другими словами, как передачу 

информации от одной системы к другой посредством специальных 

материальных носителей, сигналов [6, 9, 12]. Следовательно,
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логически имеем следующую градацию коммуникаций: 1) между 

представителями неживого мира; 2) между представителями живого 

мира и неживого мира; 3) между представителями живого мира. 

В первых двух случаях обычно используют синонимический здесь 

по смыслу термин «взаимодействие», оставляя термин «комму-

никация» только для последнего случая. Поэтому данная ситуация 

требует более детального рассмотрения понятий – живой мир 

и неживой мир, что невольно при общем подходе к обсуждаемой 

проблеме приводит нас к основному вопросу философии.  

Здесь только для его решения о первичности и вторичности 

живого мира и неживого мира они противопоставляются. При 

правильном решении основного вопроса философии сознание высту-

пает продуктом эволюции материи, а также оказывается по факту 

дискретно распределенным и ограниченным в пространственно-

временном континууме. Ещё раз подчеркнём, материя в широком 

смысле слова есть живой мир и неживой мир, а в узком – только 

неживой мир. Далее будем рассматривать сразу всех представителей 

живого мира, но диалектически, не забывая, что, во-первых, человек 

вроде как стоит на вершине его эволюции и, во-вторых, каждый 

представитель определённого биологического вида адаптирован 

к своей среде и имеет свои уникальные черты и преимущества. 

Выберем пока одного носителя сознания или субъекта и опишем его 

в общих чертах.  

В силу пространственной ограниченности каждый субъект 

занимает определенный объём, где граничная прилегающая к нему 

поверхность будет давать нам его форму. Последняя позволит нам 

тогда четко разделить всю материю на окружающий мир и самого 

субъекта. Такое разделение, в свою очередь, приводит нас к выде-

лению у субъекта двух классов специальных инструментов, которые 

позволяют ему получать информацию извне и изнутри себя. Чтобы 

переработать полученную информацию или, другими словами 

и более общо, отразить материальный мир в сознании субъекта, 

выделим отдельный орган – мозг, который является физическим 

носителем сознания и отвечает за наличие/отсутствие отклика на
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полученную информацию, т. е. осуществляет функцию обратной 

связи. В нем далее можно детализировать определенные части как 

участки мозга, отвечающие за соответствующие функции у субъекта. 

Отсутствие мозга будет тогда характеризовать неживой мир. 

Эволюционно сначала сама поверхность формы субъекта была 

первичным поставщиком информации из окружающей среды в его 

мозг. Она могла иметь как контактный характер, так и дистан-

ционный. Далее происходит усложнение субъекта: трансформация 

поверхности формы субъекта в кожную поверхность; рост коли-

чества специальных инструментов, позволяющих ему получать, 

кроме тактильной, другой вид информации извне и изнутри себя; 

изменение его внутренней структуры в сторону большей специали-

зации. Так, например, в определенных местах у носителя сознания 

появляются глаза, уши и нос, которые становятся ответственны за 

прием визуальной, аудиальной и обонятельной информации соответ-

ственно. Будем называть органами чувств только те инструменты 

обработки информации субъектом, которые находятся на повер-

хности его формы. Нервная система тогда будет представлять 

инструмент обработки информации субъектом внутри себя. Также 

следует заметить, что обычно считается более дальнодействующими 

анализаторы визуальной и аудиальной информации, которые 

соответственно связаны с электромагнитными и акустическими 

(средовыми) волновыми процессами. Своё развитие-усложнение 

естественно получает и мозг. 

Имеет смысл сейчас привнести в наше повествование неболь-

шую спекуляцию, связанную с характеристиками различных видов 

информации в живом мире, взаимодействий в неживом мире 

и единством законов материи для обоих миров. На текущий момент 

общеизвестно существование на самом фундаментальном уровне 

(для неживого мира) только четырёх видов взаимодействий [10]: 

гравитационного, электромагнитного, слабого и сильного, первые 

два из которых являются дальнодействующими. Также в квантовой 

электродинамике описывают кулоновское взаимодействие как 

точечно-контактное, без переносов квантов, что сродни получению
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вкусовой информации только в момент жевания пищи. Окон-

чательное вышеуказанное спекулятивное сопоставление может 

получить диалектика с удовлетворительным пояснением различных 

особенностей-уточнений спиралевидного развития материи при 

эволюции от одного мира к другому. 

С другой стороны, надо подчеркнуть, что ограниченность 

сознания в пространственно-временном континууме ведет его к огра-

ниченности в отражении действительной реальности – не может 

бесконечное многообразие материи (выбранное даже только лока-

льно) вместиться в мозг субъекта, и поэтому последний запоминает 

только конечное число объектов окружающего его мира. В этом 

отношении действительная реальность будет выступать как беско-

нечная совокупность объектов, которую субъект в своем сознании 

огрубляет до определенного конечного числа N объектов. Это число 

в общем случае разное для разных субъектов и интересно было бы 

его знать статистически определенным даже в виде некой 

интервальной оценки.  

Теперь введем в наше обсуждение второй и последующие 

субъекты. Особо изменений в ранее сказанном не происходит – ведь 

в данном случае они выступают как часть уже вышерассмотренной 

внешней среды, хотя становится достаточно наглядным и очевидным 

следующее: 1) органами чувств может приниматься только свой вид 

информации; 2) внешней средой для всех введенных в рассмотрение 

объектов будет вся материя за исключением их; 3) такая внешняя 

среда может изменить вид передаваемой информации. Такое 

положение дел требует введение соответствующих новых терминов. 

Данный процесс начнём с этимологии слова «медиа», которая есть 

калька от английского media [7]. Последнее выступает как форма 

множественное числа латинского слова medium, переводимое как 

«средний» или «посредник». Учитывая, что начальным и конечным 

потребителем информации является мозг, то все остальные объекты, 

задействованные в передаче необходимой информации или 

коммуникации, действительно представляются посредниками в вы-

полнении вышеупомянутой миссии в соответствии со смыслом слова



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

32 

 

medium. Давайте немного детализируем описанное ранее. В четырёх-

мерном континууме каждый субъект со своим мозгом находится 

в определенной своей пространственно-временной точке, и, следо-

вательно, при коммуникации между ними информация переме-

щается между этими точками по определенному пути. Если 

представить образно информацию как поток, например, текстово-

цифровых символов или воды, то его перемещение будет идти не по 

руслу, созданному природой, а по некоторому специально сконст-

руированному каналу. Cледовательно, в обобщенной схеме передаче 

необходимой информации или коммуникации будут задействованы 

как минимум три канала – два специализированных и связанных со 

своим видом информации и органом чувств плюс один общий канал 

связи внешней среды. Введем термин «медиаканалы» как общее 

название для всех специализированных по виду информации 

каналов. 

Ещё одним и существенным штрихом в такой трансформации 

первоначального субъекта (вспоминаем диалектику спиралевидной 

эволюции материи) есть неоспоримый факт наличия определенной 

его социализации [2]. Другими словами, природа-мать с самого 

начала подразумевает, что при половом разделении субъектов 

(возможно исключая случаи гермафродитизма/однодомности) пер-

воначальная пара с течением времени проэволюционирует в сово-

купность субъектов с более тесными коммуникациями. Последние 

поддерживаться будут также общим, коллективным знанием, 

которое возникает как синергетический эффект при интенсивном 

обмене своим индивидуальным локальным опытом существования 

в природе с остальными. Форма и вид данного коллективного знания 

с течением времени может меняться, а оно само может рас-

сматриваться как некий инвариант или неизменная составляющая 

отражения действительности в сознании субъектов. Если на первых 

порах, можно так сформулировать, природа-мать за носителя 

коллективного знания выбирала мудрейшего или ряд мудрейших 

субъектов, то дальнейшее развитие подсказала мысль этот выбор 

делать только во внешней среде. Философская точка зрения
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подсказывает, что здесь мы имеем частный случай проявления 

принципа двойственности как закона перехода количественных 

изменений в качественные [4]. Это позволяет автору говорить 

о «психологизации» как определенном новом качественном эво-

люционном этапе человечества, намекая на громадный круг общения 

человека сейчас и соответственному влиянию его психики на этот 

процесс. С другой стороны, только именно такой уровень ком-

муникаций среди совокупности субъектов может именоваться 

медиакоммуникацией.  

Таким образом, вышесказанное можно резюмировать сле-

дующим образом. Каждый орган чувств работает со своим видом 

информации. Приставка «медиа» к определенному слову дает нам 

общее название для всех специализированных по виду информации 

смыслов первоначального определенного слова [8]. Коллективное 

знание как некий инвариант субъективного отражения действи-

тельности может иметь разный медиаформат, представляя опреде-

лённый медиаконтент. Его размещение во внешней среде делает 

общий канал связи внешней среды как еще один (специфический) 

вид медиаканала, но возможно работающий сразу с совокупностью 

моноканалов по виду информации. Коммуникация с коллективным 

знанием или с его помощью будет именоваться медиакомму-

никацией [3, 11]. Информационное описание, данное чуть ранее, 

естественно необходимо дополнить его аппаратной реализацией. 

Соберём теперь всё вместе упомянутое выше в одно обширное 

понятие, которое и определим термином «медиа». 

Переходя к следующему вопросу нашей тематики данной 

работы – эволюция медиакоммуникаций [5], скажем вначале 

несколько общих слов о подходах к нему. Можно, конечно, выбрать 

такое направление изложения, которое идёт через развитие 

различных каналов связи или основывается на развитии общей 

системе знаков, таких как слова, жесты или символы. Но, далее мы 

будем исходить из нашего, сформулир ованного чуть выше, 

определения медиакоммуникаций, что сразу подсказывает правиль-

ный ответ на вопрос – как надо определять искомую эволюцию?
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Также следует заметить, что в дальнейшем повествование будет 

основываться на примере эволюции человеческого общества, хотя 

интересно было бы узнать об исследованиях в нужном ракурсе и для 

других представителей живого мира.  

Итак, начальной формой коллективного знания, наверно, надо 

считать наскальные рисунки/петроглифы, пока вторая сигнальная 

система не появилась и не набрала силу. Далее можно былины, 

сказки и другие словесного типа произведения отнести к следующей 

форме коллективного знания. Однако уровень точности здесь также 

был не высок и локально мог быть изменен кардинально, в соот-

ветствии с желанием своего субъекта. Ликвидировать этот недо-

статок позволила письменность с её возможностью фиксировать 

и передавать коллективный опыт более эффективно. В качестве 

носителя информации здесь могли быть бумага, папирус, глиняная 

табличка, пергамент, пальмовый лист, береста. В 15 веке появление 

печатного станка позволило промасштабировать процесс распрост-

ранения знания и информации, но только с бумагой. Специально 

подчеркнем, что органы чувств (медиаканалы) особых изменений не 

получили, а технологические новшества больше затронули общий 

специфический медиаканал внешней среды в направлении текстовой 

формы представления информации. Также нетрудно заметить 

громадное преобладание в общем объёме аудиовизуальной ин-

формации над остальными видами информации, которые уходят 

«жить» в специализированные или профессиональные хранилища. 

В 19 веке начинается постепенный переход на электронный носитель 

информации – появляются аналоговые телеприборы (телеграф, 

телефон, телевизор, радиоприемник), что ускоряет доставку инфор-

мации на большие расстояния, «сближая» дальних собеседников. 

Следующий век ознаменовался цифровой революцией с уже 

преобладающим электронным носителем информации. Огрубление 

цифровой формой аналогового сигнала позволило перейти к более 

продвинутым алгоритмам обработки информации – компьютеры, 

интернет, мобильные устройства в режиме реального времени дают 

возможность людям общаться и получать информацию, независимо
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от расстояния и местоположения, из соответствующих репози-

ториев. Форма коллективного знания уже обычно имеет представ-

ление в разных видах информации. Следует также обратить 

внимание на настойчивые попытки вторгаться в работу медиа-

каналов – восстанавливая\улучшая\ухудшая их функционирование 

в отдельных аспектах.  

Сегодня медиакоммуникации охватывают множество плат-

форм и форматов. Социальные сети, онлайн-платформы, блоги 

и влоги стали основными источниками информации для миллионов 

людей. Они изменили традиционные подходы к созданию и рас-

пространению медиаконтента. В обществе возникли новые тен-

денции, такие как "пользовательский контент", когда обычные люди 

становятся создателями информации, а не только потребителями. 

Это приводит однозначно к размытию коллективного знания как 

инварианта субъективного отражения действительности. Глоба-

лизация медиапейзажа вместе с технологической легкостью, с ко-

торой информация может быть опубликована, приводит к созданию 

медиаконтента, не всегда основанного на фактах, а только на 

представлениях одного субъекта, т. е. неизменная составляющая 

отражения действительности в сознании многих субъектов 

подменяется на «воздушный замок» одного субъекта. 

Таким образом, на основе анализа текущих тенденций 

и трендов в развитии медиакоммуникаций можно сделать ряд 

следующих прогнозов на их будущее и рассмотреть возможные 

сценарии их роста.  

Во-первых, уже на текущий момент становится особо важным 

защитить коллективное знание от его размытия – общество должно 

будет, с одной стороны, выработать новые подходы к медиа-

грамотности и критическому мышлению у субъекта, а, с другой 

стороны, поставить соответствующие заслоны перед манипули-

рованными любыми данными, а не только модными сейчас видео- 

и аудиоданными для создания deep fakes. Это приведет сначала 

к общественному обсуждению различных этических и правовых 

вопросов с последующим законодательным их решением. 
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Во-вторых, продолжится увеличение количества пользова-

телей и расширение аудитории медиакомпаний, что приведет к ещё 

большей роли социальных сетей и мобильных устройств в пов-

седневной жизни людей (вспомним хотя бы интернет вещей). Они 

станут основным способом потребления медиаконтента, что 

потребует его адаптации или разработки новых форматов. В качестве 

наглядного примера этого может служить рост популярности 

коротких форматов контента. В условиях высокой перегрузки 

информацией по всем своим медиаканалам человек благодаря 

простоте и удобству восприятия (минимум усилий, но максимум 

информации) выбирает короткие видео, мемы, инфографики и т. д. 

Такое положение дел будет требовать унификации интерфейса для 

доступа ко всему медиаконтенту, что уже подвигает медиакомпании 

к созданию экосистем и платформ, объединяющих различные виды 

коммуникаций (например, видео, аудио, текст). Другими словами, 

форма коллективного знания не только будет иметь представление 

в разных видах информации, но станет комбинированным объектом, 

где учтены оптимальным образом как пространственно-временная 

подача самой информации, так и её распределение по видам 

информации конечному потребителю.  

В-третьих, продолжится вторжение в работу медиаканалов – 

технологии виртуальной и дополненной реальности позволят соз-

давать захватывающие и интерактивные мультимедийные продукты, 

которые будут привлекать внимание целевой аудитории. Здесь 

следует особо подчеркнуть тот факт, что уже идет речь не об 

улучшении различных характеристик вышеуказанных технологий 

как дополнительного промежуточного слоя между мозгом и дейст-

вительностью (это само собой подразумевается), а о создании 

искусственных медиаканалов или их симбиозе с текущими. Есть 

положительные примеры внедрения специализированных чипов 

в тело человека для обработки тактильной, визуальной и аудиальной 

информации. 

В-четвертых, продолжится персонализация медиаконтента, 

когда пользователи смогут получать именно ту информацию,
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которая им нужна. Такая автоматизации процессов и улучшения 

качества услуг будет достигаться дальнейшим развитием соответ-

ствующих технологий. Уже сейчас адаптивные алгоритмы, машин-

ное обучение, искусственный интеллект и анализ данных ведут 

к тому, что контент становиться всё более точным и соответ-

ствующим интересам, предпочтениям пользователей. Учитывая их, 

медиакомпании смогут создавать персонализированные рекомен-

дации для каждого пользователя, что, в свою очередь, повысит 

вовлечённость целевой аудитории и эффективность коммуникации. 

В конце своего прогностического анализа опишем еще одну 

возможность, но, наверно, очень отдаленного будущего. Обще-

известно, что так называемый искусственный интеллект в настоящее 

время требует помимо всего объёма накопленной информации, но 

и примеров её использования в своем обучении. Другими словами, 

интеллект становится им только после определённого обучающего 

сопровождения. Его продолжительность и насыщенность примерами 

являются обсуждаемыми параметрами, но от них зависит качество 

получаемого интеллекта. В этом разрезе наших обсуждения и ана-

лиза посмотрим на внутриутробное развитие эмбрионов субъектов. 

Его можно с полным основанием считать небольшим (для человека 

около 9 месяцев) обучающим курсом по вхождению в реальную 

жизнь. Здесь внимательное изучение деталей данного процесса и их 

последующие исследования для оптимизации в получении ка-

чественного результата очень востребованы. В вышеуказанном 

разрезе и с такой же целью стоит пройтись по всей образовательной 

цепочке - от детского сада до вуза, где, как сказано уже было ранее 

нами, должны будут учтены оптимальным образом как 

пространственно-временная подача самой информации, так и её 

распределение по видам информации конечному потребителю.  

В заключение отметим следующие ключевые аспекты те-

кущего исследования. Медиакоммуникации играют важную роль 

в нашей жизни, и их эволюция продолжается с каждым новым 

технологическим прорывом и изменением потребностей целевой 

аудитории. Технологии и тренды будут меняться, но их основная
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функция – обеспечение связи между людьми и распространение 

информации – останется неизменной. Важно быть готовым к этим 

изменениям и использовать их возможности для развития и улуч-

шения своей жизни. Прогнозы говорят о том, что в будущем нас ждут 

ещё более интересные и инновационные формы медиакомму-

никаций, которые позволят нам получать информацию и взаимодей-

ствовать друг с другом на новом уровне. Согласно текущему иссле-

дованию в будущем медиапейзаже, который будет служить интере-

сам общества, а не его разрушению, будут задействованы персонали-

зация контента, короткие форматы и развитие новых технологий. 
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КОНТРМЕНЕДЖЕРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

CJNTRVANAGERIAL REVOLUTION 

Аннотация  

Социальная группа менеджеров появилась во второй половине 

XIX в. Содержанием труда менеджера является обработка информации 

в целях управления крупной организации; по характеру труда менеджер 

есть наёмный работник, отделённый от собственности. Менеджерская 

революция 40–70-х гг. XX в. соответствовала восходящему развитию 

класса менеджеров, усилению их социальной роли и политического 

влияния (в союзе с финансовой олигархией). В последние 20–30 лет 

процесс автоматизации информационных операций приводит к умень-

шению их роли, к отступлению класса менеджеров, превращающихся 

в прекариат. 

Abstract 

The social group of managers appeared in the second half of the 19th 

century. The content of the manager's work is the processing of information
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for the management of a large organization; by the nature of the work, the 

manager is an employee separated from the property. The managerial 

revolution of the 40–70s of the XX century corresponded to the upward 

development of the class of managers, the strengthening of their social role 

and political influence (in alliance with the financial oligarchy). In the last 20-

30 years, the process of automating information operations has led to a 

decrease in their role, to the retreat of the class of managers who are turning 

into the precariat. 

Ключевые слова: менеджмент, менеджер, менеджерская революция, 

постиндустриальное общество, автоматизация, научно-техническая 

революция, прекариат. 

Keywords: management, manager, managerial revolution, post-industrial 

society, automation, scientific and technical revolution, precariat. 

Анекдот советских времён о переименовании должности 

уборщицы в младшего инженера по уборке помещений стал 

реальностью в 2000-х, с появлением менеджеров клининговых 

компаний на аутсорсинге. Конечно, менеджер – не совсем инженер, 

но суть анекдота в массовости профессий и социальных позиций. 

Рост численности и значения инженеров и фабрично-заводских 

рабочих начался с времен промышленной революции (вторая поло-

вина XVIII века) и продолжался до середины XX века; история 

менеджеров как класса началась на 150 лет позже, но кажется, 

закончится лет через 25. 

Менеджеры как социальный слой появляются около 1870 г. 

В связи с развитием корпоративной формы организаций. На ману-

фактуре с 40 работниками, и даже на ранней фабрике со 100 работни-

ками хозяин сам мог выполнять функции инженера-конструктора, 

технолога, вести учёт и даже продавать продукцию и закупать сырьё. 

Для организации процесса максимум нужен один универсальный 

заместитель (проще всего из семьи предпринимателя), да бригадир 

из рабочих. Но если магазин Au Bon Marché в 1877 имел 1 788 сотруд-

ников [11], то такая фирма требует уже другой организации. В отли-

чие от единственного приказчика в лавке, продавец фирмы (уни-
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версального магазина) не является действующим лицом (actor), 

а только исполнителем (effector). Эффективный менеджер (исполни-

тельный приказчик) не должен торговаться с каждым покупателем 

отдельно и особо, потому, что не может. Хозяин же должен ограни-

чить его волю, выдав ему инструкции с чёткими рамками его 

полномочий. Аналогичный процесс происходит и на фабрике. 

Крупное машинное производство с сотнями и тысячами рабочих 

требует обособления функций учёта и планирования. Бухгалтер, при 

этом, отвечает только за «умеренность и аккуратность» своих 

действий, чем принципиально отличается от инженера и техника, 

отвечающих за результаты вверенного им участка работ, т. е. и за 

действия подчиненных. С другой стороны, в XX веке 

разворачивается тенденция низведения инженерно-технических 

сотрудников к статусу менеджера, простого функционера. Томас 

Эдиссон в лаборатории General Electric, основанной в 1900 г., 

старался даже инженеров-исследователей привести к этому «общему 

знаменателю» менеджеров. 

Массовому распространению социальной позиции менедже-

ров способствовала также сторона содержания их труда, требующая 

планирования численности сотрудников по пиковой нагрузке. Бух-

галтерия должна всем сотрудникам компании начислить заработную 

плату (два раза в месяц), и сделать это буквально за один день. 

В англо-американском варианте расчёт вообще производится 

еженедельно, в субботу. За рамками пиковой нагрузки, количество 

выполняемых операций может быть весьма низким, но содержать 

менед-жерский аппарат приходится постоянно. Социальный слой 

менеджеров исправно рос, и в абсолютном выражении, и в относите-

льном, вместе с распространением капитализма, урбанизацией 

и концентрацией производства в течение всего XX века. 

Как во всяком процессе, имелись в росте класса менеджеров 

свои противоречия. В Советском союзе, например, буржуазные 

и феодальные классы были ликвидированы в 20–30-х годах. 

Инженеры и организаторы производства из класса буржуазных 

собственников перешли на положение служащих, что сближало их
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с менеджерами (служащими, обеспечивающими управление). Пол-

ного совпадения однако не было: даже в 90-х годах вполне заметна 

была социальная группа «красных директоров», чувствовавших себя 

и работавших как хозяева предприятий, формально не являясь 

собственниками (таблица 1). 

Таблица 1  

Социальная структура СССР/России  

Классовый состав населения, % 1913 1939 1976 

Всё население (включая неработающих 

членов семей) 

100 100 100 

В том числе:    

Рабочие и служащие 17,0 50,2 83,6 

Из них рабочие/служащие 14,6/ 

2,4 

33,5/ 

16,7 

61,2/ 

22,4 

Колхозное крестьянство  

и кооперированные кустари 

н.д. 47,2 16,4 

Крестьяне-единоличники  

и кооперированные кустари 

66,7 2,6 0,0 

Буржуазия, помещики, торговцы и кулаки 16,3 н.д. н.д. 

В 1913 г. менеджеры учтены как «служащие». В 1939 г. (как и в 1976) 

«хозяева» («Буржуазия, помещики, торговцы и кулаки») заменены «руко-

водителями», и так же учтены в составе «служащих». «Пустые собствен-

ники» (рантье) исчезли как класс. Часть менеджеров (меньшая) так же 

учтены в составе колхозного крестьянства и кооперированных кустарей. 

По порядку величин – рост менеджеров пропорционален росту числен-

ности рабочих. Опережающий рост служащих начался после 1939 г.  

По: БСЭ, т. 24, ч. II, с. 16. 

Концентрация производства (укрупнение предприятий) [см. 2] 

ведет к опережающему росту объемов переработки информации, 

пропорционально квадрату увеличения персонала или даже быстрее 

(число связей в системе пропорционально факториалу числа 

элементов). В. В. Песчанский отмечает для обрабатывающей про-
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мышленности Великобритании другую тенденцию: «вначале прои-

зошло не замедление, а убыстрение роста доли служащих – четверть 

всех занятых в обрабатывающей промышленности они составили 

уже в 1967 г. Однако в последующие годы прирост уменьшился. 

Вычисление среднегодового темпа дает следующие результаты: 

в 1953–1963 гг. – 2,28 % прироста, а в 1963–1967 гг. – несколько 

выше – 2,73 %. Вслед за тем, однако, наблюдается сначала спад 

темпа – до 2,0 % в 1968–1971 гг., а затем на протяжении последу-

ющих лет уменьшение доли служащих в рабочей силе обрабатыва-

ющей промышленности. Это произошло, судя по всему, впервые 

в английской истории» [3]. Данные по доле служащих в социальной 

структуре Великобритании (без учёта безработных, самозанятых 

и живущих на доходы от собственности) приведены в таблице 2. 

Цифры, в общем, когерентны данным по СССР. 

Таблица 2 

Доля служащих среди всех наёмных работников 

Великобритании, исключая безработных 

Год % Год % Год % Год % 

1948 16,0 1955 19,0 1962 22,6 1969 26,0 

1949 16,4 1956 19,8 1963 22,8 1970 26,7 

1950 16,5 1957 20,2 1964 23,1 1971 27,4 

1951 17,0 1958 21,2 1965 23,5 1972 27,0 

1952 18,1 1959 21,1 1966 24,3 1973 26,7 

1953 18,2 1960 21,13 1967 25,4 1974 27,0 

1954 18,4 1961 22,1 1968 25,8   

На основе данных министерства труда Великобритании. В 1959 и 1974 

годах менялись методы учёта. По: Песчанский В. В. Служащие в бур-

жуазном обществе. М. : Наука, 1975. С. 54. 

С 1970-х гг. в США и с 1980-х в Великобритании развора-

чивается деиндустриализация. Шахты и металлургические заводы 

Апаллачскго индустриальный пояса и Ржавого пояса на северо-

востоке США, Ковентри и Бирмингема в Великобритании закрыва-

ются как нерентабельные и в связи с выработкой минеральных
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запасов; такие же заводы создаются в Южной Корее, на Тайване 

и в Малайзии. Зато США и Британия оставляют себе банковско-

финансовые учреждения, в которых отношение служащих к рабо-

чим, естественно, гораздо выше. Но наибольшее влияние на 

интересующие нас социальные изменения оказывает научно-

техническая революция, приводящая к автоматизации производства. 

В 1931 г. в Москве был построен хлебозавод-автомат по 

проекту Г. П. Максакова (Хлебозавод № 5). Автоматизация пред-

приятий есть более высокая ступень автоматизации производства; 

эта, в свою очередь, есть высшая ступень применения автоматов 

(регулятор и машина как единая система). Применение автоматов 

облегчает труд и повышает его производительность, меняет 

содержание труда. Автоматизация предприятий прямо влияет на 

социальную структуру, меняет значение социальных групп 

и характер труда. Механизация и автоматизация рабочего места 

меняют набор трудовых операций, выполняемых работником, но не 

уничтожают его социальную позицию, и не меняют его места 

в системе общественного (рыночного) разделения труда. Комп-

лексная механизация и автоматизация производства, которая 

предполагается при создании автоматических предприятий, меняет 

сам набор рабочих мест и социальных позиций работников. 

Количество работников, непосредственно производящих ту же массу 

продуктов (а иногда и большую), уменьшается. Но положение 

предприятия в системе рыночного (общественного) разделения 

труда только укрепляется. Количество связей с поставщиками 

и потребителями не уменьшается, а чаще даже возрастает (в зави-

симости от роста объемов производства и усложнения продукции). 

Сложность процессов организации производства, сбыта и снабжения 

только возрастает, как и объёмы необходимой к обработке 

информации. Потребность в промышленных рабочих падает, потреб-

ность в служащих, обрабатывающих информацию (менеджерах) 

возрастает. Рабочий класс отступает, менеджеры как класс 

выступают на передний план.
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Класс восходящий требует себе и социально-политического 

признания. Уже в 1930-х и 1940-х гг. появляются публикации, 

в которых менеджеры объявляются ведущей силой общественного 

прогресса. В 1941 г. Дж. Бернхем печатает сакральное: Managerial 

Revolution [7]. Капитализм и социализм были преходящими фор-

мами организации. На смену им приходит система, в которой слой 

профессиональных управленцев становится правящим классом, 

осуществляющим реорганизацию управления государством и про-

мышленностью на основе технократии. В 1950-х и 1960-х гг. ана-

логичные идеи порождают десятки публикаций: П. Друкер, П. Со-

рокин, Т. Парсонс, М. Джилиас, Ч. Р. Миллс, Д. Белл, Р. Г. Даден-

дорф, Дж. К. Гелбрайт пишут о «сближении» социализма и капи-

тализма, или об их «смене» новым общественным устройством, 

в котором управление переходит от собственников к технократам. 

Сам Бэрнхем в 1951 г. публикует «Грядущее поражение коммуниз-

ма» [1]. Раз уж промышленный рабочий класс отступает, то и поли-

тическая партия, представляющая его интересы, должна проиграть. 

Чуть позже поднимается волна публикаций на смежную тему. 

Как в XVIII в. нужно было доказывать, что общественное богатство 

производит не только сельское хозяйство, но и городская промыш-

ленность (английская политэкономия против физиократов), так и во 

второй половине XX в. нужно было доказывать, что работа 

менеджеров не только общественно-полезна, но и производительна. 

У Джона Кеннета Гелбрайта в 1967 г. технократическое общество, 

где власть переходит от собственника к менеджерам, было ещё 

«Новым индустриальным» [9]; в 1973 Даниэл Белл называет его 

«постиндустриальным» [6]; чуть позже появляется термин «инфор-

мационное общество» [13]. Менеджеры – и высшие, и средние, 

и линейные –обрабатывают информацию. При этом, как видно из 

глубин устоявшегося ново-=пост-=инфо-индустриального общества, 

менеджеры, обрабатывая информацию в управлении (manage), 

особой власти (power) не приобретают. Линейный менеджер, впари-

вающий покупателю товар, ему не принадлежащий, путем коммер-

ческого подкупа (откат = cashback) и других тому подобных схем,
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особой власти не приобретает. Если Милован Джилиас в 1957 г. имел 

некоторые основания утверждать, что в социалистических странах 

правящая номенклатура стала «новым классом» [8], то в 2024 г. 

у меня не меньше оснований утверждать, что «новый класс» 

менеджеров «управляет» в союзе с финансовой олигархией, классом 

вполне традиционным и до XIX в. Иногда высшие менеджеры 

входят в класс олигархов, иногда представители класса олигархов 

назначаются высшими руководителями корпораций, всегда корпо-

ративная политика учитывает интересы менеджмента (от высшего до 

линейного), никогда средние и линейные менеджеры не имеют 

власти над корпорацией. Самое большее, властвуют над своими 

подчиненными, часто так же менеджерами.  

Обработка информации в целях организации производства 

в ходе «менеджерской революции» становится важнейшей сферой 

деятельности людей. Её общественная полезность признаётся через 

признание сферы услуг производительной. Сугубо областями 

приложения труда менеджеров выступают банковско-финансовые 

и бизнес-консультационные услуги.  

Процесс, возводящий менеджеров на социальные вершины, не 

останавливается. Научно-техническая революция через автомати-

зацию производства привела к сокращению физического труда и к 

относительному увеличению доли умственного труда. (Крестьяне 

перешли, по большей части, на положение сельскохозяйственных 

рабочих с индустриальным типом труда, и с теми же количествен-

ными характеристиками.) Но та же научно-техническая революция 

меняет и содержание умственного труда. До XIX в. из средств 

механизации умственного труда известны буквально конторские 

счёты и логарифмическая линейка. В XX в. самой массовой машиной 

для обработки информации, конечно, били кассовые аппараты: 

ведётся журнал внутренней бухгалтерии, клиентам выдаётся кви-

танция, подсчитываются общие суммы и т. п. Военные и дипломати-

ческие шифровальные машины, может быть, сегодня чаще упоми-

наются как предшественники компьютеров, но бизнес-машины как 

средство умственного труда и старше, и многочисленнее. 
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Тем не менее, до середины XX в. рост объемов обрабаты-

ваемой информации намного обгонял рост производительности 

труда отдельного менеджера. Ситуация меняется в последние 25–30 

лет. Цифровые электронно-вычислительные машины дополняются 

программными комплексами и дают автоматизированные системы 

обработки информации. Бухгалтерская система 1С существует 

с 1991 г. (не первая в мире, но первая в России и по времени, и по 

распространению). Системные решения повышают производитель-

ность обработки информации не кратно, а на порядки. В результате 

начинается прямое сокращение административно-управленческого 

персонала. Сбербанк, например, в 2009–2014 гг. сократил четверть 

персонала (на начало 2009 г. в банке работало 267 тысяч человек)1. 

Банковская сфера – та самая, где почти все сотрудники менеджеры. 

За термином «менеджеры» скрываются два близких, но всё же 

омонимичных понятия. В более узком смысле «менеджер» есть 

социальная позиция руководителя в корпорации, то есть к этой 

категории относятся средний и высший руководящий состав, от 

мастера производственного участка и руководителя группы, до 

высшего руководства корпорации (президента, директоров, членов 

совета и другие аналогичные позиции). Понимание вполне 

оправдано с точки зрения организационного подхода. Рядовой 

персонал административно-управленческих служб (бухгалтера, 

сотрудники отделов, агенты продаж) к менеджменту корпорации не 

относятся, «не управляют». 

В общесоциологическом смысле менеджмент есть сово-

купность работников, занятых переработкой информации для целей 

организации деятельности корпораций. Эти сотрудники «управляют

 
1 Сбербанк планирует на четверть уменьшить штат // Накануне. 12.11.2009. 

URL: https://www.nakanune.ru/news/2009/11/12/22178124/?ysclid=m2cw241 

udq389044912 (17.11.2024) За 2009 г. персонал был сокращён на 10 %, 

расходы на штат уменьшились на 5 %. Сокращение было весьма чувстви-

тельно в «старых» офисах; реальная численность персонала зависела так же 

от расширения деятельности: до 2014 г. Сбербанк активно выходил на 

уровень транснационального банка. 

https://www.nakanune.ru/news/2009/11/12/22178124/?ysclid=m2cw241%20udq389044912
https://www.nakanune.ru/news/2009/11/12/22178124/?ysclid=m2cw241%20udq389044912
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не правя», обеспечивают управление, координацию деятельности 

подразделений и служб корпорации, делают корпорацию единым 

целым, обеспечивают реакцию корпорации как целого на внешние 

факторы. «Пролетарии умственного труда» – вполне подходящая 

к ним характеристика. Ключевые признаки здесь – умственный труд 

(признак положительный) и отчуждённость от собственности 

в корпорации (признак отрицательный). Высшие менеджеры в пер-

вом смысле не являются менеджерами во втором, поскольку их 

положение в корпорации делает их причастными к позиции хозяев, 

фактических владельцев, если не собственников. Но зато к этому 

слою, к классу менеджеров в широком социологическом смысле 

нужно отнести всех тех, кто обеспечивает информационно работу 

корпорации, не являясь формально её сотрудником: бизнес-

консультантов, маркетологов, рекламных агентов и производителей 

рекламы, вплоть до «свободных художников» (самозанятых 

свободных профессий). Социальная близость и прямые переходы от 

формальной позиции в крупной корпорации к самозанятости 

свободных профессий и консалтингу, туда и обратно, для эпохи 

1960–2000-х гг. вполне очевидны.  

Статистика рабочей силы, занятости и безработицы, 

приводимая Росстатом, позволяет достаточно хорошо выделить 

классовую структуру общества на основе содержания труда 

социальных групп. К менеджерам должны быть полностью отнесены 

«служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, 

учетом и обслуживанием», и почти полностью «руководители» (за 

вычетом «владельцев, управляющих компаниями», класс типичной 

средней и крупной буржуазии). А вот по специалистам высшей 

и средней квалификации, а также работникам сферы обслуживания 

нужно смотреть более дробно. Необходимо учитывать, кроме рода 

занятий, также «статус на основной работе в соответствии с типом 

экономического риска». Структура менеджерских классов «в первом 

приближении» дана в таблице 3.
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Таблица 3 

Классы менеджеров в РФ в 2023 г. 

Классы менеджеров Тыс. 

чел. 

% 

Специалисты высшего уровня квалификации в сфере 

бизнеса и администрирования 

4982 6.8 

Специалисты высшего уровня квалификации  

по информационно-коммуникационным технологиям 

1241 1.7 

Средний специальный персонал по экономической  

и административной деятельности 

3077 4,2 

Средний специальный персонал в области правовой, 

социальной работы, культуры, обучения, спорта  

и родственных занятий 

899 1,2 

Специалисты-техники в области информационно-

коммуникационных технологий 

189 0,3 

Продавцы 5678 7,7 

Руководители 1825 4,6 

Служащие, занятые подготовкой и оформлением 

документации, учётом и обслуживанием 

2534 3,4 

Всего 20425 21,4 

Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам 

выборочных обследований рабочей силы). 2024 : стат. сб. / Росстат. M., 

2024. С. 75 (на основе таблицы 2.40). 
 

К менеджерам близки, но в этот класс не входят специалисты 

среднего и высшего уровня квалификации в области здраво-

охранения, образования, науки и техники. Врач, даже в поликлинике 

страховой медицины, как и инженер, даже по технике безопасности, 

ведущей своей функцией имеют не «информационное обеспечение 

процесса управления», а организацию процесса функционирования, 

выполнение корпорацией своих основных функций, «процесс 

производства», в широком смысле. Данные по численности этих 

групп сведены в таблицу 4.
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Таблица 4 

Ведущие специалисты в РФ в 2023 г. 

Ведущие специалисты Тыс. чел % 

Специалисты высшего уровня квалификации   

в области права, гуманитарных областей  

и культуры 

3498 4,7 

Специалисты высшего уровня квалификации   

в области науки и техники 

3504 4,8 

Специалисты высшего уровня квалификации   

в области здравоохранения 

1885 2,6 

Специалисты высшего уровня квалификации   

в области образования 

4785 6,2 

Специалисты-техники в области науки и техники 3417 7,8 

Средний медицинский персонал 

здравоохранения 

2718 4,6 

Всего 19807 30,7 

Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам 

выборочных обследований рабочей силы). 2024 : стат.сб. / Росстат. M., 

2024. С. 75 (на основе таблицы 2.40). 
 

Два класса служащих в совокупности превышают 50 % 

занятых (52,1 %)! На этом фоне традиционные классы буржуазного 

общества отступают на второй план. Рабочий класс промышлен-

ности, транспорта, сельского хозяйства, добывающих отраслей 

в 2023 г. составлял 34,4 % занятых (и сократился с 2017 г. на 2,2 % 

занятых), владельцы-управляющие компаниями составляли около 

0,2 %[4, c. 43.] (по роду занятий они относятся к руководителям, 

таблица 3).  

Если на обочину истории в 1970–1990-х гг. выбрасывался 

традиционный промышленный рабочий класс, то с 2000-х происхо-

дит прекариатизация именно менеджеров. Прекариат, по оценке 

Ж. Т. Тощенко, во многих странах мира достигает 30–40 % 

численности трудоспособного населения [5]; в его состав входят
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занятые постоянно на временной работе; работающие неполный день 

или пробивающиеся сезонными и случайными приработками; 

безработные; фрилансеры так называемых креативных профессий; 

занятые заёмным трудом (работа на аутсорсинге); значительная 

часть мигрантов; стажёры и часть студенчества. Отличительный 

признак прекариата – систематическая, хроническая неустойчивость 

социального положения из-за отсутствия трудовых и социальных 

гарантий, что ведёт к потере или снижению социального статуса. 

Прекариат лишён перспективы, не видит будущего; его доход 

нестабилен, случайно колеблется в зависимости от неконтролиру-

емых обстоятельств. Прекариат депрофессонализирован, и в силу 

неважности имеющейся квалификации, и в смысле отсутствия 

профессиональной самоидентификации. В офисный планктон или 

в продавцы средней сложности бытовой техники набирают «с дип-

ломом», но неважно с каким; инженер, историк, артист ориги-

нального жанра годятся одинаково. Представители прекариата не 

нужны ни себе, ни людям.  

Праздный наполовину и лишенный стабильных средств 

существования класс в половину населения – есть скорейшая 

социальная катастрофа, деградация всего общества (в глобальном 

масштабе!) Человечество может жить на базе трудовой этики, 

человечество не может жить на базе этики потребления или 

собственности. Народ России особенно, в России нет ни класса 

потребителей, как в Европе, ни класса инвесторов как в США. 

Но ничто не ново под луной. На заре развития частной 

собственности в Англии, в XV–XVII вв., политика «огораживаний» 

создала, с одной стороны лендлордов, а с другой – бродяг, 

пролетариев, лишённых собственности, дохода, положения в общес-

тве и перспектив. Промышленная революция позволила впитать этих 

бродяг обратно, превратив их в промышленных рабочих – без 

собственности, но с профессией. Потом эти рабочие 200 лет 

боролись за социальные гарантии и общественное признание. Те же 

самые классы с теми же самыми привычками и предрассудками 

теперь пытаются «огораживать» и промышленный рабочий класс,
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и своего недавнего союзника – менеджеров (лендлорды 

превратились в финансовую олигархию по В. И. Ленину). 

Ничто не ново под луной. Менеджмент не возник в 1900 г. 

Гомеомерии менеджмента, информационное обеспечение целост-

ности общественных организмов, были «всегда» и «везде», в конце 

XIX в. они только выступили на передний план. Прошлое чревато 

будущим. Социальные группы, которые станут доминирующими, 

ведущими классами в будущем существуют уже сейчас. История 

только меняет содержание их труда, а вслед затем и его характер, 

и положение этих групп в обществе, место и роль в общественном 

разделении труда и социальный статус. Промышленные рабочие 

(сельскохозяйственные, строительные) в союзе с инженерной буржу-

азией (агрономами, геологами). Финансовая олигархия, уничто-

жающая ныне своего союзника – менеджеров, рискует так же 

утратить свои позиции. Новые классы могут возникнуть из 

социально-профессиональных слоев, занимающихся «производ-

ством здоровья» и «производством знающих людей», тем более что 

для этих отраслей общественного труда нет адекватных способов 

финансирования. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ AI-ИЗОБРАЖЕНИЙ НА АУКЦИОНАХ 

AI IMAGE RECOGNITION AT AUCTIONS 

Аннотация 

С популярностью и доступностью нейронных сетей проблема 

авторского права стала одной из самых актуальных в сфере 
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художественной коммерции и интернета в целом. Методы обучения 

нейронной сети вынуждают задумываться о морально-этических 

вопросах. И пока люди спорят о разном влиянии прогресса и технологий 

на мир, разработка эффективных инструментов обнаружения AI-

изображений становится актуальным для платформ, на которых запре-

щено размещение изображений, созданных искусственным интеллек-

том. Спасением могут стать технологические достижения и решения 

в области анализа данных, которые позволяют производить более 

глубокий и точный мониторинг изображений. Борьба с AI-изображе-

ниями требует, как технологических, так и социально-правовых усилий, 

где сочетание современных технологий и человеческого анализа может 

стать ключом к созданию более надежной системы аукционных 

платформ по продаже изображений. Одним из способов решения таких 

проблем, связанных с обнаружением AI-изображений, предлагается 

разработка доступного программного обеспечения. Данный ИТ-продукт 

мог бы по заданным критериям при помощи методов анализа 

изображений и компьютерного зрения выявлять признаки и распо-

знавать изображения, созданные компьютером и искусственным 

интеллектом. 

Abstract 

With the popularity and availability of neural networks, the problem of 

copyright has become one of the most pressing in the field of art commerce 

and the Internet in general. Neural network training methods force you to 

think about moral and ethical issues. And while people argue about the 

different effects of progress and technology on the world, the development of 

effective AI image detection tools is becoming relevant for platforms that 

prohibit the posting of images created by artificial intelligence. Technological 

advances and data analytics solutions that allow for deeper and more accurate 

image monitoring can be a lifesaver. Combating AI images requires both 

technological and socio-legal efforts, where the combination of modern 

technology and human analysis can be the key to creating a more robust 

system of auction platforms for selling images. One way to solve such 

problems related to AI image detection is to develop affordable software. This 

IT product could use image analysis and computer vision methods to identify
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features and recognize images created by computer and artificial intelligence 

according to specified criteria. 

Ключевые слова: AI-изображения, обработка изображений, распозна-

вание изображений, компьютерное зрение, нейросетевая структура, 

машинное обучение. 

Keywords: AI images, image processing, image recognition, computer 

vision, neural network structure, machine learning. 

В последнее время нейронные сети стремительно набирают 

популярность в различных областях жизнедеятельности. Особенно 

впечатляющими при этом выглядят AI-изображения – изображения, 

сгенерированные искусственным интеллектом, прежде всего нейро-

сетями. Такие изображения можно встретить повсюду, любой же-

лающий может создавать изображения с помощью нейросети 

Midjourney, Шедеврум или другой популярной незамысловатой 

структуры по созданию интересного искусства. Однако такое 

развитие информационных технологий в данной сфере радует не 

всех. Социальные сети наполнялись изображениями от различных 

нейросетей, пока в конце 2022 года цифровые художники не начали 

создавать акции протеста и выступать против такого продукта 

искусственного интеллекта. 

Художники считают, что нейросети буквально воруют их 

работы, копируют стиль и, тем самым, лишают их заработка и ка-

рьерных перспектив, грозят гибелью целым сферам занятости, 

весьма многочисленным и востребованным. И с этим трудно спо-

рить. Любая нейронная сеть должна обучаться, и для своего 

обучения она использует огромное количество данных. Для того 

чтобы обучить ее создавать изображения, необходимы определенные 

данные – уже готовые работы художников. В этой связи возник 

лозунг в пользу поддержки художников «AI (art) is theft» – «ИИ 

(арты) – это воровство». Так в 2023 году Twitter (нынешний X) ввел 

особую политику для художников: теперь любая работа, попавшая 

на страницу блога художника в Твиттере автоматически становится 

базой для обучения нейронной сети [9]. В связи с этим художники
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начали покидать площадку, ведь на создание работы требуются 

десятки часов, а на формирование своего художественного стиля – 

годы. К сожалению, на сегодняшний день, стиль, его узнаваемость 

не являются объектом авторского права, хотя соответствующие пре-

цеденты возникают. А с наступлением эры искусственного интел-

лекта сфера авторского права для художников (и не только) 

становится, как никогда, актуальной.   

Художники, выступая против нейросетей, поднимают 

вопросы, касающиеся авторского права и интеллектуальной 

собственности, которые с развитием искусственного интеллекта уже 

пора не только ставить, но и принимать решения для урегули-

рования. Первой площадкой, вставшей на сторону «живого» ри-

сунка, стала площадка для цифровых художников Newgrounds, 

которая летом 2022 года объявила о запрете размещения на своей 

платформе изображений, сгенерированных нейросетью, прокоммен-

тировав: «Мы хотим сосредоточиться на искусстве, созданном 

людьми, и не допускать, чтобы арт-портал был завален искусством, 

созданным компьютером» [4]. Следом к аналогичной политике 

запрета на AI-изображения присоединилось сообщество Inkblot Art 

[3] и творческая площадка FurAffinity [2]. 

Открытое выступление художников началось 13 декабря 2022 

года на глобальном портале цифровых художников ArtStation. Эта 

площадка за счёт возможностей монетизации арта и поиска 

работодателей является крупнейшей в данной сфере и считается 

более профессиональной во многих отношениях. К декабрю её 

страницы оказались буквально забиты аккаунтами, которые 

выпускали большое количество артов с помощью нейросетей, и даже 

пытались их продавать заказчикам, как свои собственные работы. 

Алгоритмы выдачи сайта чаще отдавали предпочтение именно таким 

артам, в том числе и потому, что обычные подписчики их увлечённо 

«лайкали». Живые художники оказались «задвинутыми» на обо-

чины, начав заметно терять как в количестве заказов, так и доходах. 

В какой-то момент трое суток на главной странице сайта почти 

полностью доминировали нейроарты. Две крупные студии объявили,
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что уходят с ArtStation, так как в таком режиме искать подходящих 

авторов становится слишком сложно. 

Поэтому именно на ArtStation, началась массовая акция 

протеста авторов против публикации изображений, сгенериро-

ванных нейросетями. Она получила название «No to AI generated 

images» – «Нет сгенерированным ИИ изображениям». Болгарский 

художник Александр Наничков создал иллюстрацию в поддержку 

протеста: перечёркнутые буквы AI, которые участники акции стали 

ставить на свои аватарки и в качестве заглавных артов аккаунта. Как 

раз с таким изображением на данной площадке свое заявление 

разместил Николас Коул – успешный цифровой художник, дизайнер 

персонажей, иллюстратор книг, работающий по заказам таких 

легендарных компаний, как Disney, Dreamworks, Blizzard, Nintendo, 

Warner Brothers и др. В своем заявлении он обратился к модераторам 

ArtStation с просьбой выступить против AI-изображений. Коул 

заявил, что будет публиковать это изображение до тех пор, пока 

ArtStation не введет политику против AI и призвал других худож-

ников делать то же самое [5]. Идея распространилась не только на 

ArtStation, но и в Twitter. Страницы художников заполнились лозун-

гами «No to AI generated images» и «Support Human Artists» – 

«Поддержите художников-людей» и соответствующими хеште-

гами, а также тематическими артами.  

Протесты начали перерастать в судебные процессы. Например, 

стало известно, что новый скандал вокруг AI-генерации возник на 

DeviantArt [6]. Трое художников подали в суд на создателей 

официальной нейросети DreamUp от DeviantArt, которую обучили на 

пяти миллиардах артов участников площадки (мнения которых на 

сей счёт никто не удосужился спросить). Тема нейросетей в право-

вом смысле сейчас урегулирована очень условно, поэтому процесс 

обещает быть не простым. Однако такие события могут повлиять на 

внесение в законодательство соответствующих законов. 

Впрочем, протесты художников не остались незамеченными, 

спустя время на некоторых платформах сгенерированные работы 

стали помечать как продукцию нейросетей, чтобы не вводить



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

58 

 

в заблуждение аудиторию и особенно потенциальных покупателей, 

а также снабжать работы выступающих против AI авторов HTML-

метатегом «NoAI», который должен исключать возможность их 

использования для обучения нейросетей. На такой платформе как 

DeviantArt при публикации картинки наряду с другими преду-

преждающими категориями появилась отдельная категория для AI, 

сигнализирующая, что данное искусство НЕ было создано искусст-

венным интеллектом [1]. А на такой площадке, как YCH.Commishes 

предпочли бороться с AI более радикально (как это ранее сделали 

NewGrounds, Inkblot Art, FurAffinity) и вовсе запретили публикацию 

изображений, основанных на нейросетях [8].  

Однако, как и во всех сферах жизни, эти правила соблюдают 

не все. При обнаружении изображения, созданного нейросетью, 

художник сообщает модераторам об этом, а те в свою очередь уда-

ляют пост или вовсе блокируют аккаунт человека. Пока это делается 

в ручном режиме. В данной работе предлагается автоматизировать 

способ борьбы на аукционах с недобросовестными продавцами 

искусства, при котором покупателям не нужно заботиться о допол-

нительных проверках изображения при подозрении на AI. Рас-

смотрим возможности разработки программы по обнаружению 

изображений, созданных нейросетью.  

В качестве решения проблемы поиска изображений на 

коммерческих платформах может стать разработка соответству-

ющего программного продукта, который будет основан на методах 

компьютерного зрения. Компьютерное зрение (СV) – это область 

искусственного интеллекта, которая занимается анализом изображе-

ний и видео. Оно включает в себя набор методов, позволяющих 

компьютерам «видеть» и извлекать информацию из того, что они 

«видят». Компьютерное зрение обычно относится к технологиям 

распознавания изображений. Чаще всего при этом используются 

методы сегментации, направленные на поиск конкретных объектов 

или идентификацию особенностей самого изображения. 

Нейросети при создании изображения (AI-изображения) 

используют генерацию и обучение на большом наборе уже
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существующих изображений. В процессе обучения генераторы 

выявляют различные особенности, концепции и детали изображе-

ний, они также способны «считывать» и копировать стиль изоб-

ражения. Такой подход помогает нейросетям создавать новые 

изображения, стиль и содержание которых похожи на изображения 

из выборки для обучения. 

Изображения, созданные искусственным интеллектом, распо-

знать не просто. Характерные признаки, которые раньше выдавали 

AI, такие, как искаженные руки или деформированные объекты, 

с развитием технологий теперь практически незаметны. Поэтому по-

добные изображения всё больше начинают вводить людей в заблуж-

дение, что приводит к серьезным проблемам не только в сфере 

цифрового искусства, но и к проблемам распространения дезинфор-

мации в новостях и СМИ. Согласно новому исследованию, прове-

дённому Attest [7], платформой для изучения потребительских 

предпочтений, потребители с трудом распознают изображения, 

созданные искусственным интеллектом, и хотят, чтобы их использо-

вание регулировалось более строго. Результаты показывают, что 

76 % потребителей не смогли отличить изображения, созданные ис-

кусственным интеллектом (ИИ), от изображений, созданных 

людьми. 

Несмотря на то, что AI-изображения становятся пугающе 

реалистичными, всё же можно выделить признаки, их отличающие, 

так как такие изображения часто имеют изъяны из-за ограничений 

алгоритмов глубокого обучения. Например, следующие: 

– размытый или ненатуральный фон (искажение или 

неправильное, нелогичное расположение объектов); 

– аномалии в кистях (лишние пальцы, отсутствие или их 

искажение); 

– искривленные детали в одежде и аксессуарах (перекошенные 

предметы, нелогичные складки на ткани); 

– неестественные текстуры в любой части изображения 

(странные узоры или размытость); 

– гладкие текстуры (глянцевая кожа, нереалистичный вид).
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В заключение отметим, что разработка такого программного 

обеспечения, выявляющего AI-изображения, помогло бы снижению 

не только риска обмана в сферах электронной художественной 

коммерции, но и позволило бы выявлять неправдивую информацию 

(или даже дезинформацию) в медиасфере, прежде всего в новостной. 

Подобные разработки можно использовать также для обнаружения 

тех изображений, которые требуют определенной метки при своей 

публикации (например, возрастной ценз, сцены особой жестокости 

и насилия и др.). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. DeviantArt. Submit deviation. – URL: https://www.deviantart.com/ 

studio?new=1 (дата обращения: 05.11.24). 

2. FurrAffinity. Upload Policy. All Media. Artifical intelligence. – URL:  

https://www.furaffinity.net/aup (дата обращения: 01.11.24). 

3. InkBlot. You Next Creative Home. – URL: https://inkblotapp.info/ (дата 

обращения: 01.11.24). 

4. Newground. Newgrounds Wiki: Art Guidelines. AI Art. – URL: 

https://www.newgrounds.com/wiki/help-information/terms-of-use/art-guidelines 

(дата обращения: 05.11.24). 

5. Nicholas Kole. ArtStation. No to AI generated images. – URL: 

https://www.artstation.com/artwork/14eY0Z (дата обращения: 01.11.24). 

6. Pranav Dixit. BuzzFeedNews. Meet The Three Artists Behind A Landmark 

Lawsuit Against AI Art Generators. – URL: https://www.buzzfeednews.com/ 

article/pranavdixit/ai-art-generators-lawsuit-stable-diffusion-midjourney (дата 

обращения: 05.11.24). 

7. Shannon Williams, Journalist Con Consumers struggle to spot AI images, call 

for regulation. ITBrief.in. – URL: https://itbrief.in/story/consumers-struggle-to-

spot-ai-images-call-for-regulation (дата обращения: 04.11.24). 

8. Wiki.Commishes. The most important sections. Tracing, stealing, and 

copying. – URL: https://wiki.commishes.com/en/rules#h-26-the-scoring-system 

(дата обращения: 05.11.24). 

9. X Центр конфиденциальности. Обновление условий предоставления 

услуг и политики конфиденциальности. – URL: https://privacy.x.com/ru/blog/ 

2024/updates-tos-privacy-policy (дата обращения: 01.11.24). 

 

https://www.deviantart.com/%20studio?new=1
https://www.deviantart.com/%20studio?new=1
https://www.furaffinity.net/aup
https://inkblotapp.info/
https://www.newgrounds.com/wiki/help-information/terms-of-use/art-guidelines
https://www.artstation.com/artwork/14eY0Z
https://www.buzzfeednews.com/%20article/pranavdixit/ai-art-generators-lawsuit-stable-diffusion-midjourney
https://www.buzzfeednews.com/%20article/pranavdixit/ai-art-generators-lawsuit-stable-diffusion-midjourney
https://itbrief.in/story/consumers-struggle-to-spot-ai-images-call-for-regulation
https://itbrief.in/story/consumers-struggle-to-spot-ai-images-call-for-regulation
https://wiki.commishes.com/en/rules#h-26-the-scoring-system
https://privacy.x.com/ru/blog/%202024/updates-tos-privacy-policy
https://privacy.x.com/ru/blog/%202024/updates-tos-privacy-policy


СЕКЦИЯ 1. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 

61 

 

УДК 316.77 

Софронова Зинаида 

Александровна 

студент 2 курса направления  

«Медиакоммуникации» 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Россия, г. Ижевск 

vazinaida@yandex.ru  

Sofronova Zinaida А. 

Udmurt State University  

Russia, Izhevsk 

Научный руководитель 

Латыпов Ильдар Абдулхаевич 

доцент, доктор философских наук, 

профессор кафедры истории, 

теории и практики социальных 

коммуникаций  

ФГБОУ ВО «УдГУ»  

Россия, г. Ижевск  

Latypov Ildar A.  

Udmurt State University  

Russia, Izhevsk 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ЧЕРЕЗ ИМИДЖЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

PROMOTION OF CULTURAL AND LEISURE INSTITUTIONS  

IN THE DIGITAL ENVIRONMENT THROUGH IMAGE PROJECTS 

Аннотация 

В статье рассмотрена роль, место и значение культурно-

досуговых учреждений (КДУ) в современном социокультурном 

процессе. Приведены основные документы, которые способствуют 

развитию культуры в нашей стране. Обосновывается необходимость 

использования современных технологий продвижения в сфере куль-

туры. Выделены особенности маркетинговой деятельности. Описы-

ваются наиболее эффективные методы продвижения продуктов и услуг 

в сети Интернет. Автор выражает свою точку зрения на то, что для 

достижения положительного имиджа организации и ее узнаваемости 

необходимо проводить мероприятия, которые формируют репутацию 

и позитивный образ учреждения. В статье представлено понятие 

«имидж» и его значение для культурно-досуговых учреждений. При-

веден конкретный пример имидж-проекта – Молодежный образователь-

ный лагерь сельского работника культуры «ПРОгресс». В рамках дан-

ного проекта проводятся мероприятия, направленные на формирование 

репутации и позитивного образа учреждения, что способствует 

укреплению его имиджа и узнаваемости среди широкой аудитории.
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Abstract 

In this article, the role, place, and significance of cultural and 

recreational institutions (CRIs) in the modern socio-cultural process are 

discussed. The main documents that contribute to the development of culture 

in our country are presented. The necessity of using modern technologies for 

promotion in the cultural sphere is substantiated. The specifics of marketing 

activities are highlighted. The most effective methods of promoting products 

and services in the Internet are described. The author expresses their point of 

view on the fact that in order to achieve a positive image and recognition of 

the organization, events should be held that form the reputation and positive 

image of the institution. The concept of "image" and its significance for 

cultural and recreational institutions is presented in the article. A specific 

example of an image project is given - the Youth Educational Camp for a 

Rural Cultural Worker "PROgress". Within the framework of this project, 

events are held aimed at forming the reputation and positive image of the 

institution, which contributes to the strengthening of its image and 

recognizability among a wide audience. 

Ключевые понятия: культурно-досуговое учреждение, имидж, 

продвижение, pr-деятельность, реклама. 

Keywords: cultural leisure institution, image, promotion, PR activity, 

advertisement. 

Современное культурно-досуговое учреждение (далее – КДУ), 

представляет собой единое пространство, как место самореализации 

в жизни гражданина, так и получения эстетического удовольствия от 

приобщения к подлинным образцам искусства, создаваемыми как 

народными объединениями, так и относимым к явлениям массовой 

культуры. КДУ – это некоммерческая организация, которая в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, реализуя 

государственную культурную политику, предоставляет населению 

социально-культурные, просветительские, рекреационные и оздоро-

вительные услуги, а также создает оптимальные условия для занятий 

творчеством и наукой на благо развития страны. КДУ, осуществляя 

постоянное приобщение населения к ценностям культуры, способ-

ствуют становлению гражданственности, патриотизма, гордости
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достижениями предков, стремления к сохранению культурных тра-

диций народов России и возвеличиванию своего Отечества. [1, с. 71]. 

КДУ играют важную роль в современном обществе, 

обеспечивая пространство для сохранения и продвижения культур-

ных традиций, обучения и творчества. Некоторые из наиболее 

значимых аспектов их деятельности включают: 

1. Сохранение и продвижение культурного наследия: служат 

центрами для сохранения и продвижения местных традиций. Они 

помогают сохранить культурный багаж и передать его будущим 

поколениям, что является важным для сохранения идентичности 

региона и нации в целом. 

2. Образовательная роль: играют важную роль в образовании, 

предлагая различные программы и мероприятия, которые помогают 

людям узнавать о своей культуре и истории. Проводят мастер-классы 

и семинары, где люди могут научиться новым навыкам 

и увлечениям. 

3. Проведение культурных мероприятий: проводят различные 

мероприятия такие, как выставки, концерты, театральные поста-

новки и фестивали. Эти мероприятия не только разнообразят 

культурную жизнь региона, но и способствуют его развитию 

и привлечению туристов. 

4. Создание социальных сетей: служат местом встречи для 

людей с разными интересами, что позволяет укреплять социальные 

сети и повышать качество жизни. 

Самыми важными документом для развития культуры в нашей 

стране являются: 

1. «Основы государственной культурной политики по сох-

ранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей», утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 [6].  

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на 

перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 года № 309 [7].
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3. «О стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года» (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 11 сентября 2024 г. № 2501-р) [1]. 

В Российской Федерации насчитывается более 40 000 КДУ. 

К группе учреждений культурно-досугового типа относятся следу-

ющие виды учреждений культуры: дом (дворец) культуры, 

культурно-спортивный комплекс, культурный центр, социально-

культурный центр, национально-культурный центр, дом (центр) 

ремесел, дом фольклора, дом народного творчества, передвижные 

культурные центры и информационно-методические центры.  

В 2018 году государственным культурным учреждениям была 

поставлена цель увеличить посещения и обращения к цифровым 

ресурсам о культуре более чем в 5 раз до 2024 года. Чтобы выполнить 

требования национального проекта, региональным культурным 

учреждениям предлагалось провести ряд шагов к цифровой транс-

формации и внедрению инновационных технологий в свою 

деятельность. 

Необходимость использования современных технологий для 

продвижения творческих продуктов обусловлена сокращением 

объемов финансирования сферы культуры и ростом конкуренции 

творческих продуктов. Уменьшение финансирования в области 

культуры приводит к необходимости искать альтернативные пути 

для популяризации и продвижения творческих продуктов. 

Сокращение финансирования в сфере культуры приводит 

к значительным изменениям в распределении бюджетных средств. 

В 2024 году расходы федерального бюджета на защиту граждан 

и оказание им социально значимых услуг (включая культуру, 

физическую культуру и спорт) составили 7,9 триллионов рублей, что 

составляет 21,5 % от всех расходов. Это означает, что культурные 

организации и творческие профессионалы сталкиваются с серьез-

ными трудностями в финансировании своих проектов и инициатив. 

Для сокращения финансирования сферы культуры и роста 

конкуренции творческих продуктов необходимо использовать
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современные технологии. Это позволит улучшить качество услуг 

и привлечь больше посетителей. 

Pr-деятельность учреждения культуры включает в себя 

различные направления: работу с потребителями услуг учреждения, 

средствами массовой информации, инвесторами, властями, общест-

венными организациями, а также с сотрудниками. Для того, чтобы 

охватить столь широкую аудиторию бюджетным организациям 

необходимо выходить на новые публичные коммуникационные 

пространства, интегрироваться в единые информационные системы, 

создавать веб-сайты, регистрировать аккаунты в социальных сетях, 

вести собственные блоги. Что сейчас уже все сделали 100 % всех 

учреждений культуры. Остается дело за малым – научиться работать 

на этих площадках. 

Специалисты в области маркетинга выделяют три основных 

составляющих продвижения [4, с. 51–52]:  

• информационная составляющая – раскрытие потребителям 

первичной информации о продукте или услуге, например, время 

и место проведения, стоимость услуги, формат проведения; 

• образовательная составляющая – доставка потребителю 

дополнительного контента и ресурсов для лучшего понимания 

и принятия продукта, так как многие продукты и услуги данной 

сферы являются сложными;  

• мотивирующая составляющая – создание дополнительных 

мотивов для потребления через убеждение. Например, для этого 

можно привлечь к участию знаменитостей или создать образ 

престижности мероприятия. Не вызывает сомнений, что в настоящее 

время наиболее распространенным средством реализации информа-

ционной и коммуникационной потребности становится сеть 

Интернет. Поэтому именно медиа и интернет-маркетинг являются 

для учреждений культуры основными инструментами привлечения 

клиентов. При этом, применяя на практике данные инструменты, 

необходимо понимать, какие каналы и поисковые системы 

используют потребители данных услуг, где они ищут необходимую 

информацию о продукте. 
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В настоящее время в сети Интернет используются следующие 

виды рекламы:  

• медийная реклама – вид рекламы, основанной на 

использовании графического, изобразительного, звукового и макет-

ного контента с целью привлечения внимания потребителей 

социальных медиа;  

• контекстная реклама – вид рекламы, которая избирательно 

показывается определенной аудитории согласно потребительским 

предпочтениям и подстраивается под контекст содержимого 

страницы. Большое преимущество контекстной рекламы в соци-

альных сетях в том, что ее можно сделать таргетированной, т. е. 

настраиваемой на определенную целевую аудиторию. Применяя 

данные о возрасте аудитории, которая использует разные соци-

альные платформы, можно подобрать соответствующий вид 

рекламы, который будет более востребован;  

• автоматическая рекламная рассылка также является 

современным инструментом интернет-маркетинга и позволяет 

довести актуальную информацию для заинтересованных клиентов;  

• продвижение в социальных сетях (SMM) – инструмент 

маркетинга, где основным каналом продвижения являются 

социальные медиа, например, ВKонтакте или Instagram, посредством 

создания текстовых или визуальных сообщений, рассчитанных на 

определенную целевую аудиторию;  

• поисковая оптимизация (SEO) – инструмент, направленный 

на поднятие позиций сайта организации в поисковых системах 

посредством ключевых запросов с целью увеличения сетевого 

трафика и потенциальных клиентов;  

• телемаркетинг – инструмент продажи товаров и услуг по 

телефону, информирование или создание базы клиентов через 

обзвоны и смс-сообщения, кроме того, возможность напомнить 

потенциальному потребителю о своих продуктах или услугах. При 

применении данной технологии важно четко задавать параметры: 

сегмент, отрасль, география, какой продукт или услуга продвигается. 

Следует подкреплять телемаркетинговый обзвон определенным
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предложением или приглашением на тематическое мероприятие. 

Менеджеры по продажам или ответственные специалисты должны 

своевременно обрабатывать входящую информацию (например, 

оперативно перезванивать, высылать информацию); 

• взаимодействие со СМИ – это инструмент продвижения, 

основанный на эффективной коммуникации между организацией 

сферы культуры в СМИ и заинтересованными клиентами. Вид 

коммуникации может быть достаточно разнообразным, например, 

это могут быть презентации, открытые мероприятия, круглые столы 

и форумы, а также публикации от организации или отзывы 

потребителей; 

• вебинары и онлайн-мероприятия – это также инструмент 

продвижения, который позволяет донести информацию, привлечь 

или увеличить число потребителей из географически удаленных 

регионов. Одно из преимуществ заключается в значительном 

снижении затрат на мероприятие по сравнению с очным прове-

дением, при этом количество посетителей может быть не ограничено 

размерами площадки. Однако следует учитывать, что получение 

обратной связи на таких мероприятиях может быть затруднено. 

В результате использования средств и методов продвижения, 

организации культуры создают определенный образ для потреби-

телей и, в целом, для социума – создают имидж . Имидж – это 

представление потребителя об организации, ее продуктах и услугах, 

которое создается на основе своих собственных представлений, 

рекламы, отзывов других потребителей и экспертов или критиков. 

Для формирования (положительного) имиджа организации и её 

узнаваемости, проводятся мероприятия, которые не приносят 

прямых доходов, но решают цели формирования репутации 

и позитивного образа учреждения. 

Одним из таких имиджевых мероприятий является проект 

«Молодежный лагерь сельского работника культуры «ПРОгресс». 

Организаторами являются культурно-досуговое учреждение – 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Шарканский 
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районный Дом культуры» и Автономная некоммерческая 

организация «Шарканский Арт».  

Молодежный образовательный лагерь сельского работника 

культуры – это современная площадка для молодых специалистов 

сельских учреждений культуры регионов России, где они получат 

новые знания, благодаря которым смогут реализовывать культурные 

проекты и вносить современные формы работы в свою деятельность. 

Проект трижды реализовывался за счет грантов. В 2020 году 

получил грант в размере 310 000 руб. от Федерального агентства по 

делам молодежи, в 2022 – грант от Президентского фонда культур-

ных инициатив в размере 980 000 руб., в 2023 – грант от Президент-

ского фонда культурных инициатив в размере 1 281 625 руб. 

С каждым разом он улучшал свои результаты и пиар-кампанию. 

Основные цели и задачи пиар-кампании были следующими: 

1. Повышение информационного освещения проекта (в том 

числе в региональных и федеральных СМИ) для привлечения 

большего количество заявок от участников. 

2. Повышение информационного освещения для привлечения 

партнеров. 

3. Создание и поддержание позитивного имиджа проекта 

среди целевой аудитории: молодых специалистов сельских 

учреждений культуры регионов ПФО (регионов России). 

4. Повышение престижа работы молодых специалистов в 

сельских учреждениях культуры. 

5. Повышение престижа и узнаваемости организации – 

организатора проекта. 

6. Формирование определенного положительного имиджа 

организации. 

Для решения данных задач, проводились мероприятия: 

1) публикации в СМИ, выступления на радио и телеэфирах, 

новостные сюжеты; 

2) рассылка писем-релизов в регионы ПФО через Министер-

ство культуры УР и Молодежный центр УР (в молодежные центры 

и областные дома народного творчества);
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3) разработка фирменного стиля проекта; 

4) введение основного аккаунта в социальных сетях, в част-

ности это сообщество ВК и телеграм-канал; 

5) знакомство участников с деятельностью ведущих учреж-

дений культуры Удмуртской Республики, в том числе с Шарканским 

районным Домом культуры и Автономной некоммерческой 

организацией «Шарканский АРТ». 

За весь период реализации проекта в нём приняло участие 150 

молодых специалистов из 8 регионов Приволжского федерального 

округа (заявок подано более 400) . Опубликовано более 500 постов 

в сообществе проекта и в сообществах партнеров. В сеть Интернет 

опубликовано 8 видеороликов о мероприятиях проекта (не считая 

видеорилсы в социальных сетях). Так как партнером проекта стала 

телерадиокомпания «Моя Удмуртия», состоялось 2 радиоэфира 

и вышло 2 новостных сюжета. Осуществлялись публикации во 

Всероссийское профессиональное издание «Дом культуры». 

Таким образом, «ПРОгресс» можно назвать имиджевым 

проектом. Он не только повышает престиж работника культуры, 

в частности сельского, но и способствует популяризации культуры 

Удмуртской Республики в ПФО. Он проводит невидимую пиар-

кампанию учреждения, который реализует проект. В частности, это 

Шарканский районный Дом культуры и АНО «Шарк АРТ». 

Проект в 2024 году занесен в сборник молодежных проектов 

«Время традиций» (ГРДНТ им. Поленова, г. Москва), что повышает 

его узнаваемость далеко за пределами Удмуртской Республики. 
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связанные с определением, историей происхождения и характерными 

особенностями, носителями молодежного сленга. Особое внимание 

уделяется преимуществам и особенностям использования молодежного 

сленга в рекламных кампаниях, а также приводятся ёмкие примеры для 

подтверждения тезисов. Данная статья будет полезной и интересной для 

студентов направления «Реклама и связи с общественностью», 

«Организация работы с молодежью», лингвистам и предпринимателям. 

Abstract 

The article is devoted to the research and application of youth slang in 

marketing campaigns. The points related to the definition, the history of origin 

and the characteristic features of the speakers of youth slang are considered. 

Special attention is paid to the advantages and peculiarities of using youth 

slang in advertising campaigns, and succinct examples are provided to 

confirm the theses. This article will be useful and interesting for students of 

the direction "Advertising and public relations", "Organization of work with 

youth", linguists and entrepreneurs. 

Ключевые слова: сленг, молодежный сленг, маркетинг, исследование, 

особенности сленга. 

Key words: slang, youth slang, marketing, research, slang features. 

В современном мире сленг становится все более популярным. 

Он распространяется и развивается быстрее с каждым годом, а также 

является неотъемлемой частью повседневной жизни большинства 

молодых людей. У сленга есть множество определений. Например, 

согласно толковому словарю Ефремовой, сленг – это совокупность 

слов и выражений, употребляемых представителями определенных 

групп, профессий и т. д. и составляющих слой разговорной лексики, 

не соответствующей нормам литературного языка. [3]  

Родоначальниками современного сленга стали офени или 

коробейники, «основой» же стал придуманный язык «феня». Офени 

заложили базовые принципы формирования сленговых слов: 

подмена понятий, заимствование слов из других языков, гиперболи-

зация, сращение слов, звуковые ассоциации и др. Первый же, 

исконно молодежный, сленг возник в 18 веке среди дворянской
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знати, под названием «щегольский жаргон» На протяжении многих 

эпох сленг постоянно менялся и развивался, в том числе и по 

сегодняшний день.  

Характерными особенностями сленга являются эмоциона-

льность, экспрессивность, употребительность, общедоступность. 

Эти характеристики молодежного сленга идеально подходят для 

использования в маркетинговых коммуникациях, рекламе различных 

товаров и услуг. Сленг используется как инструмент в работе 

маркетолога, SMM- и PR-специалиста для эффективной передачи 

информации, является средством воздействия на потребителя, 

позиционирования бренда. Однако, необходимо учитывать, что для 

эффективного использования сленга требуется правильно учитывать 

особенности целевой аудитории, на которую он направлен. Моло-

дежная аудитория имеет свои специфические черты, которые 

обуславливают необходимость создавать новые форматы и методы 

коммуникаций, правильный креатив, который релевантен молодежи. 

Молодежь очень неоднородна, за последние годы в России значите-

льно увеличилось число молодёжных сообществ различной направ-

ленности, каждой из которых присущи свои специфические термины 

и слова, ценностные установки и стили. Поэтому найти универсаль-

ный подход, единый набор сленговых слов к ней невозможно. 

Поколение «зумеров» сегодня можно рассматривать как 

основных носителей молодежного сленга. На рынок труда выходит 

поколение, которое отличается от миллениалов своими ценностями, 

целями и идеями. Важно быть с ними на одной волне, показать, что 

мы их слышим и понимаем. Тем самым, для маркетолога важно 

выделить, понять и использовать то, что на данный момент является 

«мейнстримом» у молодого поколения. Простыми словами, что 

у молодежи популярно или, что находится в тренде, создавая 

и побуждая, так называемый «шерабельный контент», контент, 

которым хочется поделиться. 

Для развития эффективной коммуникации необходимо нау-

читься установить контакт, удержать внимание и получить обратную 

связь. Через общение и подачу информации, популярные идеи, 
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современное видение на сленге молодежи специалисты, работающие 

над маркетингом, формируют, так называемый, «Ton of voice» 

компании. Другими словами, бренды преследуют цель формиро-

вания коммуникативной модели с уникальный стилем общения 

с аудиторией. 

Можно выделить ряд преимуществ, которые дает исполь-

зование молодежного сленга в маркетинге. Во-первых, создание 

образа бренда, воспринимаемого как свежий, инновационный 

и привлекательный. Во-вторых, нативность. Это натуральность, 

уместность употребления сленга, попадание в контекст. Нативность 

помогает легче привлекать внимания к контенту, минуя барьерную 

реакцию на рекламу. В-третьих, ситуативность или способность 

быстро реагировать на актуальные тренды. Именно поэтому специ-

алисты часто используют сленг в конкурсах, розыгрышах, ивентах 

для молодежи; И наконец, универсальность, возможность обыграть 

любую имиджевую ситуацию или продуктовую составляющую 

с помощью сленга.  

Необходимо выделить ряд особенностей, которые следует 

учитывать при использовании молодежного сленга в коммуника-

ционных кампаниях. Употребление не актуального сленга приведет 

к формированию представления, что бренд хочет казаться молод-

ежным, но не является таковым. «Свежесть» сленга, его актуаль-

ность, каждое слово имеет свой определенный срок использования. 

Сленг должен быть релевантным, а именно уместным в употреб-

лении, логичным в том или ином случае. Не релевантный сленг будет 

не интересен потребителю, показывая нелепость, комичность и не 

компетентность бренда. Отчасти уместности использования сленга 

будет способствовать выбор правильного инфлюенсера и канала 

коммуникации. 

Для подтверждения тезисов будут приведены примеры 

удачного и не удачного использования молодежного сленга в мар-

кетинговых кампаниях брендов. Например, платформа для поиска 

работы hh.ru [7] начала федеральную кампанию под слоганом «Знаю, 

зачем работаю». Сервис выпустил 30-секундный ролик,
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наполненный отсылками к молодежной культуре и содержащий 

элементы молодежного общения. Рекламная кампания имела успех 

у аудитории. В ролике молодой человек радуется, выкрикивая фразу 

«siuuu», в честь того, что его взяли на работу, так как он сможет 

купить новые «кроссы». Затем, показывают героиню, которую взяли 

на работу без опыта, и она переживает из-за новых коллег. Однако, 

коллеги оказываются «вайбовые». Чтобы должным образом проана-

лизировать данный материал, необходимо разобраться в значении 

сленговых выражений: сиуууу – «siuuu» – завирусившаяся фраза 

известного футболиста Криштиану Роналду, что дословно 

переводится, как «да», однако с очень эмоциональным окрасом; 

кроссы – кроссовки – удобная обувь для ходьбы и спорта; вайбовые 

( от англ. vibe – вибрации) вайб – это эмоции при вибрациях души, 

когда возникает ощущение непередаваемой радости и полного 

счастья. Пример фразы: Новый год еще не наступил, а у меня уже 

новогодний вайб!  

Нужно отметить, что в рекламе употребляются отборные 

выражения, которые четко попадают в потребителя и находят отклик 

в сердце каждого представителя целевой аудитории. Так, на осно-

вании статистики поисковых сервисов «Google Trends» [6] и «Яндекс 

Вордстат» [5] следует сделать выводы. По поисковым запросам 

с 06.10.2024 по 06.11.2024 слово «вайб» в разных вариациях 

и формах искали 296 227 раз. А также на английском языке коли-

чество запросов в России составляло 150 496. Итого: 446 773 раз 

пользователи «Яндекса» делали запрос с этим словом. Статистика 

«Google Trends» показывает, что «вайб» на протяжении всего месяца 

находился в топе поисковых, видео, картинок, новостей и «YouTube» 

запросов и являлся сверхпопулярным. На основе статистических 

материалов можно сделать вывод, что термин действительно 

пользовался и пользуется популярностью у пользователей сети 

Интернет и поисковых систем, а значит является актуальным и был 

использован релевантно по назначению. 

Слово «Siuuu» не менее популярно, ведь его автор, Криштиану 

Роналду, суммарно во всех своих социальных сетях в Интернете
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имеет более одного миллиарда подписчиков. [1] Это одна восьмая от 

всего населения мира. Колоссальное количество людей, наблю-

дающие за жизнью футболиста, в том числе и в России. Использовав 

фразу, бренд дал понять, что он также, как и клиент поддался этой 

волне «хайпа» и следит за «трендами», используя популярное слово. 

Таким образом, можно утверждать, что употребление сленго-

вых слов «вайб» и «siuuu» в тексте рекламы «hh ru» действительно 

является эффективным инструментом коммуникации между серви-

сом и клиентом, так как попадает под определение молодежного 

сленга и является популярными у молодежи на момент публикации 

рекламы. В этом случае приходит ощущение, что бренд – равно 

потребитель. Тут говорят, реагируют на те же темы и теми же 

словами, как и в жизни молодых людей, четко прослеживается 

целевая аудитория и позиция бренда. Правильная реклама, которая 

не навязчиво говорит для кого именно она сделана, где сленговые 

фразы выступают эффективным инструментом коммуникации, 

помогая адаптироваться и принять потребителю рекламу. 

Однако, хочется отметить, что употребление молодежного 

сленга не всегда равно попадание в аудиторию и задуманный поло-

жительный результат маркетинговой кампании. Платёжная система 

«Мир» предложила молодежи до 25 лет оформить карту с возмож-

ностью возвращать часть потраченных денег «кешбэком». Лицом же 

рекламной кампании стала Лариса Гузеева [2]. Рекламный текст 

выглядит следующим образом: «Тебе еще нет 25? Го за выгодой! Йо, 

как насчет прокачать свои скиллы, купить косметос, новый шмот 

и заказать вкусняшек с кешбэком до 10 %? Активируй карту «Мир» 

и выбирай акции от наших партнеров. Самый кайф в том, что это 

только для молодежи до 25 лет. Зови друзей и го за выгодой!». После 

чего происходит высмеивание сценария с уточнением, что акция 

прекрасная, а текст нет. Чтобы приступить к анализу текста рассы-

лаемого сообщения и видеоролика необходимо разобраться в сленго-

вых выражениях: йо – йоу – фраза приветствия; скиллы (от англ. 

«skills») – умения; косметосик – косметика; шмот – одежда;
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вкусняшки – сладости; кайф – удовольствие; го (от англ. «go») – 

идти.  

Данная рекламная кампания и акция провалилась. Те, для кого 

была снята реклама и написан текст, просто высмеивали ее, а взрос-

лые не понимали посыла и слов. Проблема в том, что у авторов не 

получилось правдоподобно использовать молодежный сленг. По-

пытка выглядит нелепо и больше «модных» слов – не значит лучше. 

Также лицо кампании, в роли Ларисы Гузеевой не пошло на пользу. 

Образ телеведущей не ассоциируется с чем-то молодежным, 

а наоборот остается на уровне телепрограммы «Давай поженимся», 

где целевая аудитория далеко за 40+. Поэтому из уст Ларисы 

молодежные слова выглядят совершенно нерелевантно. В данном 

примере молодежный сленг привлекает внимание и все же выступает 

инструментом продвижения маркетинговой кампании, однако не 

является эффективным и имеет отрицательный эффект. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

молодежный сленг действительно является эффективным вспомо-

гательным средством и дает множество возможностей для коммуни-

кации брендов с потребителями и проведения маркетинговых 

кампаний. Однако важно следить за «трендами», исследовать 

целевую аудиторию, учитывать и правильно употреблять сленг там, 

где он будет уместен. Только при соблюдении таких условий 

использование молодежного сленга возымеет должный эффект.   
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изменений потребительских предпочтений аудитории. Анализируются 

ключевые изменения в управлении рекламными кампаниями, необхо-

димые навыки специалистов и применение современных инструментов 

для сегментации аудитории. Обсуждаются вызовы, с которыми 

сталкиваются традиционные медиа, и подчеркивается важность 

персонализированного подхода к рекламодателям. 

Abstract 

The article examines the strategies and technologies in the field of 

advertising and PR of the media group "KOMOS-MEDIA", caused by the 

need to adapt the company to the conditions of media diaphragm marketing, 

growing competition from digital platforms and freelancers, changes in 

consumer preferences of the audience. Key changes in the management of 

advertising campaigns, the necessary skills of specialists and the use of 

modern tools for audience segmentation are analyzed. The challenges faced 

by traditional media are discussed, and the importance of a personalized 

approach to advertisers is emphasized. 

Ключевые слова: реклама, PR, инновационные стратегии, медиа-

фрагментация, цифровые вызовы, искусственный интеллект, аналитика, 

этика, медиагруппа «КОМОС-МЕДИА». 

Keywords: advertising, PR, innovative strategies, media awareness, digital 

challenges, artificial intelligence, analytics, ethics, media group "KOMOS-

MEDIA". 

Современный рынок рекламы и PR претерпевает значительные 

изменения под воздействием технологических новшеств и трансфор-

мации потребительских предпочтений. Глобализация и цифрови-

зация медиаландшафта ставят перед компаниями задачу адаптации 

своих стратегий для эффективного взаимодействия с аудиторией. 

В условиях растущей медиафрагментации и увеличения конкурен-

ции со стороны цифровых платформ, традиционные медиа сталки-

ваются с необходимостью пересмотра своих подходов. Это требует 

от специалистов знаний в области маркетинга, PR и аналитики 

данных.
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В условиях стремительных изменений на медийном рынке 

менеджеры по рекламе медиагруппы «КОМОС-МЕДИА» сталки-

ваются с новыми вызовами и возможностями, требующими 

переосмысления традиционных подходов к взаимодействию 

с рекламодателями. Для успешной работы в этих условиях клю-

чевым аспектом становится не только адаптация к цифровым 

технологиям, но и умение эффективно использовать аналитические 

инструменты для глубокого понимания потребностей рекламо-

дателей и их целевых аудиторий. Менеджеры медиагруппы 

«КОМОС-МЕДИА» активно используют такие инструменты, как 

CRM-системы, например, «1С-Управление рекламой», и системы 

электронного документооборота (ЭДО) «КонтурДиадок». Эти 

технологии способствуют оптимизации внутренних процессов 

и играют ключевую роль в повышении эффективности взаимодей-

ствия с рекламодателями. Использование CRM-системы позволяет 

централизовать информацию о рекламодателях, отслеживать их 

поведение и предпочтения, а также управлять всеми аспектами 

взаимодействия. Это не только улучшает качество обслуживания, но 

и способствует более глубокому пониманию потребностей ауди-

тории. ЭДО обеспечивает автоматизацию процессов документо-

оборота, что снижает временные затраты на обработку информации 

и минимизирует вероятность ошибок.  

Ключевыми навыками, необходимыми менеджерам в данной 

среде, становятся навыки письменной коммуникации, клиентская 

ориентированность и умение работать с CRM-системами. Эффек-

тивная письменная коммуникация позволяет формулировать четкие 

и убедительные коммерческие предложения, что способствует 

успешному взаимодействию с рекламодателями. Клиентская ориен-

тированность подразумевает способность понимать потребности 

рекламодателей и адаптировать рекламные решения под их запросы. 

Углубленное понимание аналитики рекламных кампаний становится 

необходимым для успешной работы менеджеров по продажам 

рекламы. Анализ данных о результатах предыдущих кампаний 

позволяет выявлять успешные стратегии и оптимизировать будущие
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действия, что, в свою очередь, повышает общую эффективность 

рекламной деятельности. 

Внедрение искусственного интеллекта (AI) в работу 

менеджеров по рекламе является значимым шагом в области медиа-

планирования и рекламы. По данным опроса рекламодателей 

медиагруппы «КОМОС-МЕДИА», порядка 40 % рекламных отделов 

компаний уже внедрили или планируют внедрить AI в свои бизнес-

процессы. AI способен автоматизировать написание коммерческих 

предложений, что значительно ускоряет процесс кастомизации 

взаимодействия с рекламодателями. Более того, технологии машин-

ного обучения позволяют более эффективно обрабатывать большие 

объемы данных о рекламодателях, выявляя закономерности и пред-

почтения, что значительно улучшает качество обслуживания 

и повышает уровень удовлетворенности клиентов.  

Примеры аналитических инструментов, используемых медиа-

группой, включают Яндекс.Метрику и Liveinternet.ru, которые 

анализируют трафик на сайте информационного агентства 

«Сусанин», определяя источники посещений и поведение пользо-

вателей. Социальные сети, такие как ВКонтакте, предлагают инстру-

менты для таргетинга рекламных кампаний, позволяя точно 

настраивать рекламу по возрасту, полу и интересам пользователей. 

Мониторинг социальных медиа с помощью инструментов, таких как 

«Медиалогия», помогает отслеживать упоминания бренда в соцсетях 

и анализировать реакцию аудитории. Система AdRiver управляет 

и аудирует digital-рекламу, проводя независимый аудит размещений 

на портале «Сусанин». Kaiten, таск-трекер, помогает управлять 

проектами, ставить задачи и отслеживать прогресс, что повышает 

эффективность работы команды в динамичной среде. 

В условиях пандемии COVID-19 произошел резкий переход 

к онлайн-коммуникациям, что изменило динамику взаимодействия 

с рекламодателями и повлияло на эффективность рекламных кам-

паний. Онлайн-платформы для видеоконференций, такие как Zoom, 

видеозвонки в WhatsApp и видеочаты в Telegram, стали основными 

инструментами для проведения встреч и презентаций в медиагруппе
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«КОМОС-МЕДИА». С переходом от традиционных оффлайн-встреч 

к онлайн-коммуникациям наблюдается заметное сокращение 

времени, необходимого для взаимодействия между менеджерами 

и рекламодателями. Анализ данных показывает, что использование 

онлайн-коммуникаций позволяет менеджерам более эффективно 

управлять временем, снижая количество пропущенных встреч 

и увеличивая частоту взаимодействий. По данным исследования, 

проведенного аналитическим центром НАФИ и компанией Logitech, 

компании, перешедшие на удаленные форматы работы, отметили 

увеличение числа проведенных встреч на 30–50 % по сравнению 

с периодом до пандемии [4]. Это связано с переходом на гибридные 

форматы работы, которые сочетают удаленную и офисную 

деятельность. 

Однако переход к онлайн-форматам также требует от менедже-

ров развития новых навыков. Необходимость владения цифровыми 

инструментами для анализа данных и оценки эффективности 

рекламных кампаний становится критически важной. Менеджеры 

должны уметь интерпретировать результаты аналитики в реальном 

времени и адаптировать свои стратегии в зависимости от полученной 

информации. Это включает в себя использование CRM-систем для 

отслеживания взаимодействий с рекламодателями и автоматизации 

процессов, что позволяет улучшить качество обслуживания и по-

высить уровень удовлетворенности рекламодателей. Кроме того, 

виртуальные форматы требуют от менеджеров более высокой 

степени вовлеченности и активности в общении, что может быть 

сложнее в условиях отсутствия личного контакта. Эффективная 

коммуникация в онлайн-среде требует от специалистов навыков 

активного слушания, умения задавать уточняющие вопросы 

и поддерживать интерес к обсуждаемым темам. 

Таким образом, интеграция современных технологий в работу 

менеджеров по рекламе медиагруппы «КОМОС-МЕДИА» не только 

способствует повышению эффективности их деятельности, но 

и создает новые возможности для исследования в области медиапла-

нирования. В условиях быстро меняющегося рынка использование
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AI становится не просто преимуществом, а необходимостью для 

компаний, стремящихся оставаться конкурентоспособными. Изме-

нения в коммуникации между менеджерами по продажам рекламы 

и рекламодателями требуют постоянного обучения и развития про-

фессиональных навыков, что является ключевым фактором для 

успешного функционирования в современных условиях. 

Трансформации в структуре потребления медиаконтента 

в значительной мере изменили экономические условия, в которых 

существуют современные медиасистемы и поставили СМИ перед 

необходимостью пересмотра своих планов стратегического разви-

тия. Рекламодатели все чаще смещают свои интересы в сторону 

интернет-платформ, которые предоставляют возможности таргети-

рования и аналитики. Данные о снижении аудитории традиционных 

СМИ и росте интереса к цифровым каналам подтверждают эту 

тенденцию [3]. В течение девяти лет своей деятельности медиа-

группа «КОМОС-МЕДИА» осуществила значительные изменения 

в структуре своих медиаактивов, что отразило адаптацию к новым 

реалиям медиапейзажа и изменению потребительских предпочтений. 

В частности, компания закрыла несколько традиционных средств 

массовой информации, включая радиостанции и печатные газеты, 

что стало частью стратегии оптимизации и трансформации. 

Закрытие традиционных СМИ было обусловлено несколькими 

факторами. Во-первых, наблюдается устойчивый тренд снижения 

интереса аудитории к традиционным форматам, что связано с из-

менением медийных привычек и переходом пользователей на 

цифровые платформы. Во-вторых, радиостанции разговорного 

и развлекательного форматов и печатные издания зачастую демонст-

рировали низкие финансовые показатели, что делало их функцио-

нирование менее устойчивым и предсказуемым с точки зрения 

доходов. Вместо закрытых медиаактивов «КОМОС-МЕДИА» сосре-

доточилась на создании и развитии более современных медиа-

форматов, таких как цифровые платформы, интернет-реклама 

и видеоконтент. Эти новые форматы не только отвечают текущим 

требованиям аудитории, но и обеспечивают более прогнозируемый
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доход благодаря возможностям монетизации через рекламу 

и партнерские проекты.   

Стратегические изменения, предпринятые медиагруппой, 

свидетельствуют о её стремлении к инновациям и адаптации 

к динамично меняющемуся медийному рынку, что позволяет ей 

оставаться конкурентоспособной и устойчивой в условиях растущей 

цифровизации. Медиагруппа КОМОС-МЕДИА» успешно реализует 

специальные городские мультимедийные проекты, охватывающие 

такие важные сферы, как спорт, медицина, образование и наука. Эти 

ежегодные инициативы демонстрируют подход к созданию контента 

и взаимодействию с аудиторией, что способствует положительному 

восприятию со стороны граждан и организаций.   

Внедрение новых форматов рекламы, таких как интерактивные 

проекты и партнерские инициативы, значительно повышает во-

влеченность пользователей и расширяет аудиторию. Например, 

спортивные мероприятия, организованные медиагруппой, включают 

в себя прямые трансляции, онлайн-голосования и интерактивные 

элементы, что позволяет аудитории активно участвовать в процессе 

и чувствовать свою значимость, а рекламодателям расширять охват 

своим рекламным сообщением. Эксперименты с новыми техноло-

гиями дают «КОМОС-МЕДИА» возможность находить уникальные 

способы взаимодействия с рекламодателями и партнерами. Важно 

отметить, что эти подходы направлены не только на привлечение 

внимания, но и на создание реальной ценности для конечного 

потребителя. Проекты в области медицины, например, могут вклю-

чать в себя образовательные программы и информационные 

кампании, которые помогают населению лучше понимать важные 

аспекты здоровья.   

Таким образом, медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» демонст-

рирует, как комплексные подходы в реализации мультимедийных 

проектов могут не только улучшить имидж компании, но и спо-

собствовать развитию общества в целом, создавая значимые и полез-

ные инициативы для различных слоев населения, а также 

эффективнее решать маркетинговые задачи партнеров проектов. 
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Фрагментация медиаландшафта является одной из ключевых 

тенденций современного рекламного рынка. Увеличение числа 

конкурентов – интернет-телевидения, радиостанций, блогов и медиа-

каналов в социальных сетях – создает дополнительные вызовы для 

традиционных СМИ [1]. Это требует от них разработки новых 

стратегий для удержания аудитории. В Удмуртской Республике 

фрагментация медиа проявляется в росте числа местных интернет-

платформ и блогеров, которые активно конкурируют с традици-

онными средствами массовой информации. Например, информаци-

онное агентство «Сусанин» медиагруппы «КОМОС-МЕДИА» 

сталкивается с растущей популярностью независимых каналов, 

которые освещают события региона и города с уникальной точки 

зрения. Фрагментация медиа усиливает необходимость индивидуа-

лизированных подходов к контенту и рекламе. Аудитория 

становится все более разрозненной, что делает необходимым 

создание уникального контента для каждой группы потребителей.  

Рекламодатели начали более активно использовать тарге-

тированную рекламу в социальной сети Вконтакте, чтобы достичь 

специфических сегментов аудитории. Например, местные кафе 

и рестораны применяют геотаргетинг для привлечения рекламо-

дателей, предлагая специальные акции и мероприятия, ориенти-

рованные на молодежь и студентов. Медиагруппа «КОМОС-

МЕДИА» использует системы аналитики, которые позволяют 

отслеживать эффективность рекламных кампаний в реальном 

времени, что способствует более точному реагированию на изме-

нения в запросах потребителей. Таким образом, фрагментация 

медиаландшафта требует от рекламодателей и медиакомпаний 

постоянного анализа и адаптации своих стратегий. Это создает 

новые вызовы и возможности для создания уникального контента 

и взаимодействия с аудиториями, что в свою очередь способствует 

развитию рекламного рынка региона. 

Увеличение конкуренции со стороны фрилансеров и блогеров 

создает новые вызовы для традиционных СМИ. Эти новые игроки 

выступают как самостоятельные медиаканалы и оттягивают
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бюджеты рекламодателей. Согласно данным статистики медиа-

группы «КОМОС-МЕДИА», более 50 % рекламодателей рассмат-

ривают возможность сотрудничества с фрилансерами, что подчерки-

вает растущую популярность этого сегмента рынка. Рекламодатели 

все активнее развивают собственные социальные сети и нанимают 

специалистов для настройки рекламы. Например, на платформе 

«Крупнейшая биржа фриланса с лучшими профессионалами рунета. 

Фриланс и удаленная работа – FL.ru» средняя стоимость услуг по 

рекламе и маркетингу варьируется от 500 до 10,000 рублей 

в зависимости от типа услуги, что делает фрилансеров привлека-

тельными для рекламодателей, стремящихся оптимизировать свои 

расходы при сохранении качества услуг. Исследования показывают, 

что фрилансеры часто предлагают более низкие цены за аналогичные 

услуги. Так, стоимость создания рекламной кампании может 

составлять от 1 300 до 7 840 рублей на платформах фриланса, в то 

время как традиционные рекламные агентства могут запрашивать 

значительно больше за аналогичные услуги [2]. Это делает их 

привлекательными для рекламодателей, которые стремятся 

оптимизировать свои расходы при сохранении качества услуг.  

Таким образом, традиционные СМИ должны пересмотреть 

свои стратегии взаимодействия с рекламодателями и адаптироваться 

к новым условиям конкурентной среды. Конкуренция со стороны 

фрилансеров и блогеров требует от традиционных медиа гибкости. 

Использование современных технологий и адаптация к изменя-

ющимся условиям рынка станут ключевыми факторами для 

успешного существования в условиях растущей конкуренции. 

Сегодня многие компании учитывают этические нормы 

и принципы устойчивого развития в своих рекламных проектах. Это 

становится важным фактором формирования положительного 

имиджа компании в глазах общественности. Медиагруппа «КОМОС-

МЕДИА» активно внедряет этические принципы в свою деятель-

ность. Например, реализуются проекты по поддержке экологической 

устойчивости, такие как экобоксы для сбора макулатуры, которые не 

только выполняют рекламную функцию, но и способствуют

https://www.fl.ru/
https://www.fl.ru/
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раздельному сбору отходов. Эти рекламные конструкции, 

предназначенные для сбора макулатуры, изначально были созданы 

в Ижевске и впоследствии распространились по другим регионам 

России под брендом Bumma box. Экобоксы представляют собой 

уникальный рекламный ресурс, который позволяет таргетировать 

рекламу по территориальному признаку и уровню дохода. В отличие 

от традиционных форматов, экобоксы интегрируют социальную 

ответственность в бизнес-практику, что может значительно повы-

сить лояльность потребителей и укрепить репутацию брендов, 

использующих эту платформу. Экобоксы не только служат реклам-

ными площадками, но и выполняют важную социальную функцию. 

Они способствуют улучшению состояния окружающей среды, 

практическому решению экологических задач, поддерживая чистоту 

в подъездах и содействуя раздельному сбору отходов и переработке 

макулатуры. Это соответствует современным вызовам и спо-

собствует повышению экологической осознанности населения. 

В условиях растущего интереса к устойчивому развитию экобоксы 

могут стать важным инструментом в арсенале современных 

рекламодателей. 

Этика в рекламе включает честность информации о продуктах 

или услугах, уважение к правам рекламодателей и ответственность 

за последствия своих действий. Медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» 

стремится к прозрачности взаимодействия с рекламодателями 

и партнерами, что подтверждается их инициативами по открытой 

отчетности о результатах рекламных кампаний и их влиянии на 

общество.  

В современном мире этика и устойчивое развитие становятся 

неотъемлемыми частями стратегий компаний, стремящихся к соци-

альной ответственности. В условиях растущей конкуренции на 

рынке важно не только следовать этическим нормам, но и активно 

внедрять принципы устойчивого развития в бизнес-практику. 

Медиагруппа «КОМОС-МЕДИА» демонстрирует пример того, как 

интеграция этих принципов может привести к улучшению репутации 

компании и повышению доверия со стороны потребителей.
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В условиях стремительных изменений на рынке рекламы и PR, 

«КОМОС-МЕДИА» демонстрирует успешную адаптацию к новым 

вызовам, связанным с медиафрагментацией и цифровизацией. Инно-

вационные стратегии, внедренные в компании, позволяют не только 

эффективно взаимодействовать с рекламодателями, но и обеспе-

чивать высокую степень вовлеченности целевой аудитории. 

Применение современных аналитических инструментов, таких как 

CRM-системы и системы мониторинга, способствует глубокому 

пониманию потребностей клиентов и позволяет создавать персо-

нализированные предложения. Кроме того, компания активно 

внедряет принципы социальной ответственности и устойчивого 

развития, что отражается в таких инициативах, как экобоксы для 

сбора макулатуры. Эти проекты не только способствуют эколо-

гической осознанности, но и укрепляют репутацию брендов, исполь-

зующих данные форматы. В результате медиагруппа не только 

адаптируется к текущим вызовам, но и задает тренды в области 

рекламы и PR. Интеграция технологий, персонализированный под-

ход к клиентам и внимание к этическим аспектам становятся основой 

для устойчивого роста и конкурентоспособности компании на рынке. 

В будущем успешные стратегии будут основываться на гибкости, 

инновациях и глубоком понимании потребностей аудитории, что 

позволит «КОМОС-МЕДИА» оставаться лидером в своей области. 
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ЧЕЛОВЕКО-МАШИННАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ 

МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

HUMAN-MACHINE COMMUNICATION BASED ON NATURAL 

LANGUAGE PROCESSING METHODS 

Аннотация 

В настоящее время коммуникация человека и «машин», где под 

машинами понимаются различные виды, как техники, так и технологий 

с соответствующим программным обеспечением, становится все более 

обширной. Появляются новые технологии (чат-боты, виртуальные 

ассистенты и переводчики, голосовые помощники и информаторы, 

и пр.), которые могут оказывать консультационную, психологическую, 

финансовую и юридическую помощь человеку. С каждым днем 

информационные технологии, к настоящему моменту уже с зачатками 

искусственного интеллекта (например, на основе нейросетей), делают 

прогресс в обучении и все меньше совершают ошибок. Как правило, 

такая человеко-машинная коммуникация основана в большинстве 

ситуаций на методах обработки естественного языка (Natural Language 

Processing – NLP). Методы NLP позволяют прикладным программам 

и разработанным приложениям «понимать» и обрабатывать челове-

ческий язык, анализируя его грамматику, синтаксис, семантику и кон-

текст. Именно методы обработки естественного языка делают возмож-

ным создание чатов, виртуальных помощников, переводчиков и других
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систем, способных вести вполне «естественный» диалог с человеком. 

В данном исследовании описан принцип работы моделей, основанных 

на методах обработки естественного языка. 

Abstract 

At present, communication between man and "machines", where 

machines are understood as various types of both equipment and technology 

with appropriate software, is becoming more and more extensive. New 

technologies are emerging (chat-bots, virtual assistants and translators, voice 

assistants and informants, etc.) that can provide consulting, psychological, 

financial and legal assistance to a person. Every day, information 

technologies, by now with the rudiments of artificial intelligence (for 

example, based on neural networks), make progress in learning and make 

fewer and fewer mistakes. Typically, such human-machine communication is 

based on Natural Language Processing (NLP) methods in most situations. 

NLP methods allow application programs and developed applications to 

"understand" and process human language by analyzing its grammar, syntax, 

semantics, and context. It is the methods of natural language processing that 

make it possible to create chats, virtual assistants, translators, and other 

systems capable of conducting a completely "natural" dialogue with a person. 

This study describes the principle of operation of models based on natural 

language processing methods. 

Ключевые слова: обработка естественного языка, коммуникация, 

человеческий язык, цифровая лингвистика, текст, токен, модели NLP, 

анализ данных. 

Keywords: natural language processing, communication, human language, 

digital linguistics, text, token, NLP Models, data analysis. 

Мы живем в удивительное время, когда коммуникация 

человека и «машины» из области фантастики переходит в реальную 

жизнь. Под машинами в данной работе понимаются различные виды, 

как техники, так и технологий с соответствующим программным 

обеспечением. Буквально за несколько лет появились чат-боты, 

виртуальные ассистенты и переводчики, голосовые помощники 

и информаторы, и др., которые могут оказывать людям консульта-
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ционную, психологическую, финансовую и юридическую помощь. 

С каждым днем информационные технологии, к настоящему мо-

менту уже с зачатками искусственного интеллекта (например, на 

основе нейросетей), делают прогресс в обучении и все меньше 

совершают ошибок. В большинстве разработанных прикладных 

программ и технологий такая человеко-машинная коммуникация ос-

нована на методах обработки естественного языка (Natural Language 

Processing – NLP). 

На сегодняшний день существует большое количество про-

граммного обеспечения, использующего модели NLP, и их число 

постоянно растёт, потому что учёные и разработчики продолжают 

создавать новые методы и усовершенствовать уже имеющиеся мо-

дели. Однако, несмотря на положительные тенденции, возникает ряд 

проблем, связанный с недостаточной способностью NLP-моделей 

понимать контекст, нюансы человеческого языка и человеческие 

эмоции. Например, часто происходит неправильная интерпретация 

текста и неадекватные ответы чат-ботов и виртуальных помощников 

в ситуациях, требующих глубокого понимания мира и знания чело-

веческих эмоций. Эта проблема особенно актуальна в сферах, где 

необходимо вести естественный диалог с человеком, например, 

в медицине, образовании и психологии. Поэтому исследование 

и развитие NLP моделей, способных адекватно обрабатывать кон-

текст, эмоции и нюансы человеческого языка, является важной 

задачей для улучшения человеко-машинной коммуникации. 

Методы обработки естественного языка – это алгоритмические 

методы для извлечения какой-либо полезной информации из 

текстовых данных. Алгоритмы работают с числами, поэтому, чтобы 

использовать математический аппарат для обработки и анализа 

текстовых данных, необходимо сначала преобразовать слова и пред-

ложения в числовые значения – числовые вектора, причём жела-

тельно с сохранением семантической связи и порядка слов. Другими 

словами, необходимо выполнение следующих требований: 

1) числовой вектор должен отображать содержание и струк-

туру текста,
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2) схожие по смыслу слова и предложения должны иметь 

близкие значения векторных представлений. 

В настоящее время существует два основных подхода для 

перевода набора текстов (так же называются корпуса документов) 

в векторные представления. Первый подход называют тематическое 

моделирование текста: используется несколько видов статисти-

ческих моделей для нахождения скрытых в корпусе документов тем 

(например, латентно-семантический анализ, латентное размещение 

Дирихле). При втором подходе применяются различные модели 

контекстного представления слов, основанные на дистрибутивной 

гипотезе. Векторные представления, получаемые на выходе этих 

алгоритмов, позволяют достаточно легко сравнивать тексты, искать 

между ними похожие, проводить категоризацию и кластеризацию 

текстов. 

Предварительная обработка текстовых данных является 

важным шагом в процессе построения различных NLP-моделей. 

Основные стадии предобработки текста включают в себя методы 

токенизации, методы нормализации и удаление стоп-слов. Сюда 

также часто относят составление словаря токенов и методы 

выделения словосочетаний (в NLP-терминологии словосочетания 

называются n-граммы или коллокации). 

Токенизация – это разбиение текста на текстовые единицы – 

токены, которыми могут быть как отдельные слова, так и словосоче-

тания и целые предложения. Документ в этом случае представляет 

собой совокупность токенов, принадлежащих одной смысловой 

единице (например, предложение, абзац или параграф), а корпус – 

это общая совокупность (коллекция) всех документов. В процессе 

токенизации текст: 

1) разбивается на предложения, 

2) очищается от пунктуации, 

3) приводится к нижнему регистру, 

4) разбивается на токены (чаще всего это слова, но иногда 

буквосочетания или слоги).
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Следующий этап предобработки – нормализация, то есть 

приведение слов к единой морфологической форме. Для 

нормализации используется:  

• стемминг – приведение слова к основе (например, 

«бумажный» – «бумаж», «смотрю» – «смотр»),  

• лемматизация – приведение слова к начальной форме 

(например, «бумажкой» – «бумажка», «вижу» – «видеть»).   

Для русского языка лемматизация является более предпочти-

тельной, но, как правило, приходится использовать два разных 

алгоритма для лемматизации слов отдельно для русского 

и английского языков. 

Удаление из исходного текста стоп-слов – это выбрасывание 

из текста слов, которые не несут информативной и смысловой 

нагрузки. К таким стоп-словам чаще всего относятся общеупотре-

бительные слова, местоимения, предлоги, частицы, союзы и т. п. 

Довольно часто в списки (или словари) стоп-слов также добавляют 

имена и отчества. 

Выделение в корпусе текстов устойчивых словосочетаний и их 

использование, как единичного токена в NLP-моделях, являются 

стандартным способом повысить качество таких моделей. Приме-

рами устойчивых n-грамм (или коллокаций) служат такие словосо-

четания, как «Санкт-Петербург», «Великая китайская стена», «об-

менный курс». Существует несколько алгоритмов для выделения 

коллокаций в коллекции документов, которые основаны на подсчёте 

различных статистик совместной встречаемости слов в данной 

коллекции.  

Финальной стадией предварительной обработки текстовых 

данных является составление словаря токенов (с учётом всех 

найденных n-грамм) для данной коллекции текстов. Как правило, 

чтобы попасть в словарь токен должен удовлетворять некоторым 

дополнительным критериям – это фильтрация токенов для 

уменьшения «шума» и «фона».  

Таким образом, после предварительной обработки коллекции 

текстов на выходе будет список токенизированных (с учётом n-
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грамм) документов, словарь токенов для данного корпуса текстов, 

а также «обученные» парсеры биграмм и триграмм (специальные 

программы для сбора и систематизации информации). Это важные 

составляющие части создаваемой NLP-модели. 

Сама обработка естественного языка в моделях NLP состоит из 

4 этапов.  

Морфологическая обработка – первая фаза NLP. Цель этого 

этапа – разбить фрагменты языкового ввода на наборы лексем, 

соответствующих абзацам, предложениям и словам. Например, такое 

слово, как «безобразный», можно разбить на два токена-подслова 

«без-образный». 

Синтаксический анализ – вторая фаза NLP. Цель этого этапа 

состоит в двух аспектах: проверить, правильно ли составлено пред-

ложение, и разбить его на структуру, которая показывает синтакси-

ческие отношения между разными словами. Например, предложение 

«Машина чинит человека» будет отклонено синтаксическим 

анализатором или парсером. 

Семантический анализ – третья фаза NLP. Цель этого этапа – 

определить точное значение словаря из текста. Другими словами, 

проводится проверка текста на осмысленность. Например, семанти-

ческий анализатор отклонит словосочетание «Мягкий камень». 

Прагматический анализ – четвертая фаза NLP. Прагма-

тический анализ проводит проверку на соответствие реальным 

объектам или событиям, которые существуют в данном контексте, со 

ссылками на объекты, полученные на предыдущем этапе 

семантического анализа. Например, предложение «Мы прослушали 

фрагмент аудиозаписи по английскому языку» может иметь две 

смысловые интерпретации, и прагматический анализатор будет 

выбирать между этими двумя вариантами. 

Обработка естественного языка (NLP) представляет собой 

динамичную область искусственного интеллекта, которая быстро 

развивается, формирует и трансформирует наши способы взаимо-

действия с «машинами» (компьютерами и другой техникой с про-

граммным обеспечением). Методы NLP позволяют машинам



 

«понимать» человеческий язык, анализировать текст, переводить 

с одного языка на другой, генерировать контент и выполнять 

множество других задач, которые ранее были доступны только 

людям. Благодаря развитию алгоритмов и методов нейронных сетей 

и больших языковых моделей, открываются новые горизонты для 

автоматизации многих процессов взаимодействия человека и «ма-

шины», улучшения эффективности работы «машин» и создания 

инновационных решений в различных сферах жизни человека. 

Методы и модели NLP будут ещё долго актуальны и востребованы, 

меняя способы работы, учебы и отдыха человека, а также его 

взаимодействие с цифровым миром. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

PATRIOTIC TOURISM AS A FORM OF PATRIOTIC  

EDUCATION OF CITIZENS 

Аннотация 

Данная статья рассматривает вопросы патриотического туризма 

как формы патриотического воспитания граждан. Туристские (экскур-

сионные) маршруты патриотической направленности могут стать 

действенным средством патриотического воспитания граждан. В совре-
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менных условиях разрабатываются и реализуются патриотические 

проекты, приуроченные к историческим событиям Великой Отечест-

венной войны. Целью патриотических маршрутов по местам воинской 

славы на территории Российской Федерации является увековечивание 

и популяризация подвига народа, совершённого во время Великой 

Отечественной войны. 

Abstract 

This article considers the issues of patriotic tourism as a form of 

patriotic education of citizens. Tourist (excursion) routes of patriotic 

orientation can become an effective means of patriotic education of citizens. 

In modern conditions, patriotic projects timed to the historical events of the 

Great Patriotic War are being developed and implemented. The purpose of 

patriotic routes to places of military glory on the territory of the Russian 

Federation is to immortalize and popularize the exploits of the people made 

during the Great Patriotic War. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотический туризм, 

Великая Отечественная война, туристские маршруты, Всероссийская 

Ассоциация патриотического туризма Музея Победы. 

Keywords: patriotic education, patriotic tourism, Great Patriotic War, tourist 

routes, Russian Association of Patriotic Tourism of the Victory Museum. 

Патриотическое воспитание представляет собой системати-

ческую и целенаправленную деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества и семьи по фор-

мированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины 

[1].  

В этой связи одной из эффективных форм работы с молодежью 

в аспекте патриотического воспитания является развитие патри-

отического туризма. В преддверии 80-летия Великой Победы над 

фашизмом в России разрабатываются и реализуются туристские 

(экскурсионные) проекты, приуроченные к этой дате.
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По поручению вице-премьера Д. Н. Чернышенко в России 

было сформировано более 140 туристических маршрутов по местам 

воинской славы в 51 регионе страны, которые стали визитными 

карточками регионов и местом притяжения для детей и молодежи. 

Маршруты разрабатываются и формируются регионами, а затем 

проходят оценку Агентства стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов и Минэкономразвития России. В таблице 

представлен перечень туристских маршрутов по местам воинской 

славы на территории Российской Федерации [2]. 

Таблица  

Туристские маршруты по местам воинской славы 

Белгородская область Героями славится земля Белгородская 

Курская битва от фаса северного к южному 

Новобранцы на Белгородской черте 

Память о Великих предках 

Перекресток памяти 

По следам истории 

Помним! Гордимся! 

Попади в историю 

Брянская область Партизанскими тропами Брянщины 

Владимирская бласть По Суворовским местам 

Волгоградская область Волгоград Грандиозный 

Город воинской славы 

Калач-на-Дону 

Город-герой Сталинград 

Царицын. Сталинград. Волгоград 

Воронежская область Воронеж - город воин 

Дорогой Победы по Воронежской земле  

Пешеходный маршрут «Воронеж – город 

воинской славы» 

Еврейская автономная 

область 

Боевые ночи Ина, 

Волочаевские дни 

Калининградская 

область 

Война и мир 

Памяти героев минувших лет 
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Продолжение таблицы  

Калужская область Козельск и Малоярославец – два города 

воинской славы на Калужской земле Кутузов 

vs Наполеон 

Малоярославец - город воинской славы 

Огненная Варшавка 

Последний резерв Ставки… 

Родина Маршала Жукова 

Камчатский край Петропавловск-Камчатский. По местам 

воинской славы 

Кемеровская область –  

Кузбасс 

 

Годы мужества и милосердия 

Здесь ковалась Победа! 

Кемерово и Новокузнецк – города трудовой 

доблести 

Краснодарский край Анапа – город воинской славы 

Большой подвиг в маленькой бухте 

Бухта спасения 

Город – госпиталь, город милосердия 

Дорогами Победы 

Маршрут Боевой Славы «По центральному 

участку Голубой Линии» 

Маршрут Победы 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Огненное кольцо Малой Земли 

По местам боевой славы 

Пылающий фонарь 

Солдат сочинец 

Туапсе – город воинской славы 

Фронт в тылу магнолий 

Курганская область Аллея памяти 

Мы память бережно храним 

Несмолкающее эхо войны 

Курская область Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 

По Северному фасу Курской дуги 

Ленинградская область Тропа Героя Советского Союза Константина 

Шестакова 
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Продолжение таблицы 

Липецкая область Дороги Победы 

Елец – город воинской славы 

Магаданская область Колыма в годы ВОВ 

Москва Навигатор Победы 1 день 

Навигатор Победы 2 дня 

Московская область Военно-патриотический 

Волоколамск - Дубосеково 

Гордимся славою Героев 

Дорогами Московского народного 

ополчения на Наро-Фоминском направлении 

Истра военная 

Квест по местам боевой славы 

Мурманская область Колыбель морской авиации Северного флота 

Легенды русской Лапландии 

Маршруты Памяти 

По следам войны 

Север помнит 

Суровый Верманский рубеж…войны 

бессмертная страница 

Нижегородская область Дорога мужества 

Дорога Памяти. Великая Победа 

Дорогой народного единства 

Есть эхо у войны 

Жизнью обязаны: история госпиталей, 

размещенных на территории округа 

Наша Слава – Русская держава 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Ратная слава Балахны 

Новгородская область Великий Новгород - город воинской славы 

Дорогами войны: Демянск – Лычково 

Ратные подвиги героев земли Новгородской 

от Александра Невского, Александра 

Суворова до Александра Панкратова 

Старая Русса – город воинской славы 

Новосибирская область 2 войны, 3 революции, ломка вековых устоев 
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Продолжение таблицы 

Омская область Омск – город с мужским характером 

Оренбургская область Маршрут Победы 

Оренбуржцы – Великой победе 

Орловская область Императорский маршрут. Во имя отечества  
Орел – город Первого салюта! 

Пермский край От Северных Амуров до наших дней 

Сила Пермского края 

Приморский край Владивосток – город воинской славы 

Защитники Приморских рубежей 

Страницы истории воинской славы 

Псковская область Военная история Псковской земли 

За каждой спиною был свой Сталинград 

Республика Бурятия Селенгинский острог: уроки памяти и славы 

Республика Ингушетия Маршрут памяти 

Республика Калмыкия Места боевой славы Калмыкии 

Республика Крым,  

г. Севастополь 

Культурно-познавательный маршрут, 

посвященный 100-летию со дня рождения 

Амет-Хана Султана 

Культурно-познавательный маршрут, 

посвященный 75-летию Великой Победы 

Республика Марий Эл Йошкар-Ола патриотическая 

Республика Мордовия Непобедимый адмирал Ушаков 

Путь Победы: подвиг Михаила Девятаева 

Ростовская область Вольный и верный государству Российскому 

Дорогами донских казаков 

Служи отечеству 

Таганрог – город воинской славы. От Петра 

до наших дней 

Уроки Донской истории 1941–1945 гг. 

Рязанская область Военно-патриотический маршрут 

Самарская область Куйбышев – запасная столица 

Никто не забыт, ничто не забыто 

Огненная дуга 

Ретро-тур на паровозе «Поезд Победы!» 
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Продолжение таблицы 

Сахалинская область Битва за Сахалин 

Дорогами Победы 

Остров Шумшу: экскурсия по местам боевой 

славы Второй Мировой войны 

Свердловская область Боевая и трудовая слава Урала 

Урал – опорный край державы «Маршрутом 

славы!» 

Смоленская область Благодарная Россия героям 1812 года 

Вдоль линии фронта 

Война – жесточе нету слова 

Город русской славы 

Отдав за родину сердца… 

Ставропольский край Заоблачный фронт 

Тамбовская область Дорогами Гвардейской Славы. История 2-й 

Гвардейской Армии 

Зоя. На родине героя 

Как вырасти героем 

Любимой Отчизны листая дневник 

Поклонимся великим тем годам 

Эх, путь-дорожка, прифронтовая 

Тверская область Земля воинской славы 

Тверь героическая 

Томская область Победа ковалась в тылу 

Тульская область Куликово поле: увидеть все за один день 

Миссия выполнима 

На Тульском направлении 

Тула – оружейная столица 

Удмуртская Республика Все для фронта, все для Победы 

Ульяновская область Ульяновск тыловой 

Хабаровский край Волочаевские дни 

Дальневосточные рубежи 

Хабаровск – восточный рубеж России 

Чувашская Республика Открой свою Чувашию 

Смелость города берёт 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Экскурсия по Музею воинской славы имени 

В. М. Григора г. Ноябрьска 
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Окончание таблицы 

Ярославская область Переславль-Залесский – колыбель 

российского флота 

Переславль-Залесский – родина Александра 

Невского 

Рыбинск – родина Адмирала Федора 

Ушакова 
 

Целью туристских маршрутов по местам воинской славы на 

территории Российской Федерации является увековечивание и попу-

ляризация подвига народа, совершённого во время Великой 

Отечественной войны.  

Много туристско-экскурсионных маршрутов посвящено вели-

кому героизму жителей Ленинграда, которые несмотря на каждо-

дневные артобстрелы и страшный голод самоотверженно трудились 

для того, чтобы помогать фронту. Это: индивидуальная экскурсия 

«Блокадный Ленинград» на минивене [3]; «Силуэты Блокады 

Ленинграда» [4]; «Блокада: как это было» [5]; «Блокада Ленинграда 

глазами детей: историческая аудиопрогулка по городу» [6]; «Инди-

видуальная поездка по «Дороги Жизни» и «Невский пяточек» на 

автомобиле» [7]; «По Дороге жизни» (Подвиг Ленинграда) [8]; «Как 

они выжили: быт блокадного Ленинграда» [9]; «Блокадный Ленин-

град: прогулка сквозь время» [10]; Авторская экскурсия «Истории 

и судьбы Блокадного Ленинграда» [11]; «Битва за Ленинград: 

Прорыв» [12];  «Блокадный Ленинград» [13] и другие [14].  

Патриотическому воспитанию граждан посвящены такие 

маршруты, как: поездка в главный храм Вооруженных Сил и Музей-

ный комплекс «Дорога памяти» [15]; Главный храм Вооружённых 

Сил – архитектурный комплекс военной памяти [16]; Автопуте-

шествие к Мемориалу героям-панфиловцам + Советскому солдату 

[17]; «Летит над Ржевом журавлиный клин…» [18]; Героические 

страницы истории: экскурсия в Музей Победы [19] и другие [20]. 

Большую роль в патриотическом воспитании граждан играет 

деятельность Всероссийской Ассоциации патриотического туризма 

Музея Победы. Ассоциация была создана в 2022 году и объединяет 

представителей туристического рынка Российской Федерации, 
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которые готовы развивать патриотическое направление в туризме 

[21]. На сайте Всероссийской Ассоциации патриотического туризма 

представлены патриотические проекты, реализуемые на территории 

РФ [22]. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, Государственное автономное учреждение культуры 

Иркутский областной краеведческий музей имени Н. Н. Муравьева- 

Амурского при содействии министерства культуры Иркутской 

области на протяжении 2023 года реализовал мероприятия патрио-

тической направленности и презентовал просветительский проект 

«На всю оставшуюся жизнь», который посвящен сохранению 

исторической памяти, воспитанию патриотизма, а также расши-

рению творческих межмузейных связей по патриотическому направ-

лению. Данный проект, рассчитанный на три года, начал движение 

к юбилею выдающегося в истории Отечества события – 80-летию 

Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году [23]. 

Интерес вызывает совместная программа Музея Победы 

с Музеем-панорамой «Бородинская битва» с посещением этих двух 

музеев, где туристов (экскурсантов) знакомят с историческими 

событиями 1812–1814 гг. и 1941–1945 гг. [24]. 

В рамках проекта «История двух мировых войн» предлагается 

тематическая экскурсия «Когда по всей Земле война» в Музее 

современной истории России, посвященная истории Первой 

и Второй мировых войн, и обзорная экскурсия по диорамному 

комплексу «Подвиг Армии». Туристы (экскурсанты) совершают 

путешествие от Москвы до Берлина. Масштабная проекция расска-

зывает о ключевых событиях военных лет, об истории Великой 

Победы и великой трагедии [25].  

Тур «Героями славится земля Белгородская» знакомит с исто-

рическими событиями Великой Отечественной войны. Туристы 

могут посетить музей-диораму «Курская Битва. Белгородское 

направление», парк «Огненный рубеж», мемориал «В честь героев 

Курской битвы» и Прохоровку–военный музей под открытым небом 

[26]. 
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Военно-патриотическая экскурсия «Ульяновск тыловой» 

представляет собой уникальный маршрут, который позволяет шко-

льникам погрузиться в атмосферу военного времени и узнать 

о героическом подвиге ульяновцев во время Великой Отечественной 

войны [27]. 

Следует отметить, что субъекты туристской индустрии, став 

членами Всероссийской Ассоциации патриотического туризма, объ- 

диняют свои усилия для популяризации историко-патриотических 

туров и экскурсий, повышения их конкурентоспособности. 

Таким образом, с помощью разработки и реализации указан-

ных туристских (экскурсионных) маршрутов можно сформировать 

у граждан чувство гордости за свою страну, за всех людей, которые 

героически сражались на фронте и работали в тылу и одержали 

победу над фашизмом. 
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МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

THE MODEL OF THE STATE IN MODERN RUSSIAN 

JURISPRUDENCE 

Аннотация 

Статья посвящена анализу модели государства в рамках 

современной отечественной юриспруденции, акцентируя внимание на 

ее правовых и социальных аспектах. Рассматриваются основные 

российские теоретические подходы к пониманию ролей и функций 

государства как правового института. Модель государства – это одно из 

фундаментальных понятий современного отечественного государство-

ведения, которое позволяет познавать и конструировать государство. 

Исследование нового понятия модель государства с помощью всей 

совокупности методов познания, применяемых в современной отечест-

венной юриспруденции позволило получить и конкретные практические 

результаты. Автор делает вывод о значимости комплексного и систем-

ного подхода к разработке концепции государства, учитывающей как 

внутренние, так и внешние факторы, влияющие на его функциони-

рование и развитие в современных условиях. Подчеркивается необхо-

димость формирования адаптивной модели государства, способной 

конструктивно реагировать на изменяющиеся условия и обеспечивать
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стабильное развитие общества через правовые механизмы. Процесс 

реформирования Российского государства требует взвешенного 

решения всего комплекса проблем, связанных с определением общих 

направлений развития государства. Увеличение объема знаний о госу-

дарстве, усложнение общественных отношений и необходимость 

дальнейшего развития создали необходимые условия для включения 

в понятийно-категориальный аппарат отечественной юридической 

науки понятия «модель государства». 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the model of the state within 

the framework of modern domestic jurisprudence, focusing on its legal and 

social aspects. The main Russian theoretical approaches to understanding the 

roles and functions of the state as a legal institution are considered. The model 

of the state is one of the fundamental concepts of modern domestic statecraft, 

which allows us to know and design the state. The study of the new concept 

of the model of the state, using the whole set of cognition methods used in 

modern domestic jurisprudence, allowed us to obtain specific practical 

results. The author concludes on the importance of an integrated and 

systematic approach to the development of the concept of the state, taking into 

account both internal and external factors affecting its functioning and 

development in modern conditions. The necessity of forming an adaptive 

model of the state capable of responding constructively to changing 

conditions and. 

Ключевые слова: государство, теория права, моделирование, модель 

государства, правовая парадигма, социальная политика, правовая 

конструкция.  

Keywords: state, theory of law, modeling, model of the state, legal paradigm, 

social policy, legal structure. 

Процесс реформирования Российского государства требует 

рассмотрения всего комплекса проблем, связанных с определением 

общих направлений развития государства, существенных особен-

ностей его функционирования. Поэтому как никогда важно актуали-

зировать содержание всего отечественного политико-правового 

наследия. В первую очередь это касается работ крупнейших русских
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правоведов: М. М. Сперанского и Б. Н. Чичерина, П. И. Новгород-

цева и И. А. Ильина, H. H. Алексеева. «Где найти истину среди 

горячих споров о задачах государства, о наилучших формах госу-

дарственного устройства, об отличии права от силы или произвола, 

об отношении между личностью и государством, об отношении 

между церковью и государством и т. д.?», – писал в начале XX в. 

выдающийся русский правовед И. В. Михайловский.  

Основные концептуально значимые идеи, высказанные в уче-

ниях русских правоведов конца XIX – начала XX в. о сущности 

государства (П. И. Новгородцев, E. H. Трубецкой, И. А. Ильин, Б. А. 

Кистяковский и др.), продолжают сохранять свою актуальность 

в условиях современной России. Прежде всего, это – идеи о государ-

стве как внутренне целостном союзе граждан, объединенных 

общими нравственно-правовыми ценностями и идеалами; о задаче 

государства охранять эти ценности и содействовать их развитию; 

о цели государства обеспечить духовный рост и благосостояние всех 

граждан; о роли государства в достижении общесоциального 

консенсуса; о развитии правосознания граждан в качестве важней-

шей предпосылки совершенствования государственного механизма; 

об идеале государства как государства правового и социального [1].  

Моделирование становится одним из основных философских, 

логических методов научного познания объекта науки, в том числе 

юридической, а также основой для построения соответствующих 

юридических конструкций. Однако проблема в том, что если общее 

представление о модели уже фактически сформировалось, то 

возможности ее применения в юриспруденции, а также в отдельных 

сферах научного юридического знания, остаются практически не 

исследованными. В праве моделирование используется во многих 

областях. В доктрине оно выступает средством познания 

государственно-правовых явлений и процессов, на практике – 

средством повышения эффективности различных юридически 

значимых действий: от принятия и реализации правовых норм
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и индивидуальных предписаний до выявления и расследования 

преступлений [2].  

Правоведы до сих пор в части формирования рационального 

знания о понятии модели, действуют в значительной степени 

интуитивно. Отсюда необходимость разработки качественной науч-

ной основы для построения моделей в юриспруденции. И поскольку 

человеческое общество основным организующим средством, 

обеспечивающим его стабильность, избрало государство, постольку 

необходимо как можно более подробно проанализировать модель 

государства в качестве инструмента познания политико-правовой 

жизни, который все чаще применяется исследователями для 

получения и систематизации знаний о государстве и других полити-

ческих явлениях, но не имеет еще соответствующей научной основы. 

Другим фактором, который определяет актуальность иссле-

дования, является необходимость и возможность получения через 

конструкцию модели наиболее полных представлений о государстве.  

Истоки идей моделирования каких-либо объектов можно 

обнаружить в трудах Аристотеля, И. Ньютона, У. Томсона 

(Кельвина), представителей математической науки (Дж. Буля, Э. Бе-

льтрама, Ф. Клейна, Д. Гильберта, А.И. Мальцева и др.), логической 

семантики (Г. Фреге, Р. Карнапа, А. Черча, А. Тарского и др.). 

Благодаря работам именно этих авторов, возникает минимально 

необходимое научное описание модели, которое в современных 

условиях используется независимо от отрасли научного знания. 

С античных времен модель как упрощенное подобие служит 

основой для осуществления качественных исследований и средством 

систематизации знаний о явлениях, процессах и состояниях. Вплоть 

до ХIХ в. исследователи обращались к моделям по большей части 

спонтанно; лишь благодаря представителям математических наук, 

а позже и логической семантики, в ХIХ – ХХ вв. термин «модель» 

приобретает минимально необходимое научное обоснование и начи-

нает использоваться практически во всех сферах научного знания. 

Представители юридической науки, преимущественно аналити-

ческой юриспруденции и юридического позитивизма, зная о много-
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образии исторически сложившихся взглядов на понятие «модель», 

а также учитывая особенности предмета юриспруденции, 

формируют собственное, по большей части формальное, описание 

данного понятия.  

Наибольший интерес к проблематике моделирования предста-

вители отечественного правоведения проявили в 80-е г. XX в., что 

в значительной степени было обусловлено математизацией, кибер-

нетизацией и информатизацией науки. Данные процессы 

способствовали формированию и применению новых методов 

исследования, и возникновению общенаучных терминов нового типа 

(«система», «элемент», «структура», «программа», «адаптация», 

«фактор», «функция», «модель» и т. п.). 

Определение сущности правовой модели проводится посред-

ством анализа форм ее проявления (А.С. Безруков, О.А. Красавчи-

ков), определения содержания понятия «моделирование» (А.В. Па-

нин, В.К. Бабаев и др.), выделение задач моделирования (Е.П. Сит-

ковский и др.). Теоретический анализ и классификация функций 

правовой модели – интерпретационной, объяснительной, предсказа-

тельной, критериальной, программирующей, преобразовательной, 

гносеологической (Б.А. Глинский, Б.С. Грязнов, Б.С. Дынин, Е.П. 

Никитин, В.Д. Рудашевский, А.Ф. Черданцев, В.М. Баранов) – 

позволили провести функциональное разграничение «правовой 

модели» и «правовой парадигмы» (В.В. Шаханов, С. Хантингтон, 

А.С. Безруков) с целью определения теоретического и методо-

логического поля данных понятий [3, 2, 11].  

В.С. Плетников предложил научному сообществу собствен-

ную правовую дефиницию термина «модель», начав с анализа 

«модели в юриспруденции» и постарался обосновать особенности 

«модели государства». В этой части обращает на себя внимание 

классификация принципов формирования (познания) модели 

в юриспруденции, эксплицируемая в дальнейшем особенности 

формирования модели государства [7, 9]. 

Модель государства как самостоятельное средство познания 

политико-правовой действительности позволяет в рамках единой
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методологии систематизировать имеющиеся представления о госу-

дарстве, выделить общее и особенное в его организации и функцио-

нировании, определиться с потребностями в специфике научного 

знания для продолжения проведения практико-ориентированных 

исследований и реальной организации публичной, в том числе 

государственной, власти. Отдельно следует обратить внимание на то, 

что создание и демонстрация модели российского государства, 

выделение проблем и путей их решения дает возможность 

выработать конструктивные предложения по его совершен-

ствованию, повышению эффективности функционирования аппа-

рата публичной власти. Причем сделать это можно с учетом 

реальных потребностей и интересов, которые существуют в совре-

менном российском обществе, а также возможностей их 

практической реализации. Исследование правовых моделей как 

инструментов юридической науки и практики на современном этапе 

социально-правового развития России представляется весьма 

актуальным, что подтверждается и степенью научно-теоретической 

разработанности данной проблематики [3, 6].  

Сущностное начало модели современного российского 

государства многие представители юридической науки (особенно 

отраслевики), как истинные последователи позитивистской школы 

права, предлагают выделять из текста действующей конституции. 

Как результат – можно услышать, что сущность государства 

выражена в ст. 1 Конституции: «Россия есть демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» [1]. В данном случае речь идет о том, что российское 

государство предназначено для того, чтобы российский народ мог 

эффективно организовать собственное управление на всей 

территории страны: опираясь на законы, создавая выборные органы 

управления.  

15 января 2020 г. В. В. Путиным в рамках послания 

Федеральному собранию: «Наша задача – обеспечить высокие 

стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, 

причём на всей территории страны» [10]. Фактически президент
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указывает, что, несмотря на все положения Конституции РФ, самой 

важной, главной внутренней характеристикой российского 

государства, которая отражает его предназначение, является человек 

и комфортность его проживания на конкретной территории. Все 

органы (институты) государства, их деятельность, законы, 

принимаемые ими, должны быть подчинены единой цели: 

«Комфортность жизни человека в современном обществе», т. е. 

основной приоритет – это построение модели социального 

государства. Об этом многие отечественные ученые пишут и говорят 

достаточно давно [7, 8].  

Таким образом, теоретически юридическая наука обладает 

потенциалом для создания различного рода государственно-

правовых моделей. Многие века правоведы пытались разрабатывать 

концептуальные модели реализации права, оптимальных взаимо-

отношений государства, общества, индивидов на основе права и т. п. 

Увеличение объема знаний о государстве, усложнение общес-

твенных отношений и необходимость дальнейшего развития создали 

необходимые условия для включения в понятийно-категориальный 

аппарат отечественной юридической науки понятия «модель 

государства». В современном отечественном государство-ведении 

оно имеет свое строго определенное место и играет только ему 

отведенную роль. Причем появление данного понятия не нарушает 

стройный понятийный и категориальный аппарат юриспруденции. 
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ВИДЕОКЛУБ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ 

VIDEO CLUB AS A FORM OF PREVENTIONADDICTIVE 

BEHAVIOR OF NINTH GRADERS 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема одной из форм девиантного 

поведения подростков – аддикция. Автор описывает результаты 

исследования, проведенного среди обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных школ г. Томска, которые демонстрируют наличие 

у большинства подростков склонности к аддиктивному поведению. 

В связи с этим в статье также предлагаются варианты организации 

внеурочной деятельности как превентивной меры по профилактике 

аддикции, в частности, видеоклуб. Автор анализирует основные 

особенности данного метода, а также предлагает фильмы для просмотра 

школьниками и советы для наилучшего восприятия информации. 

Abstract 

The article deals with the problem of one of the forms of deviant 

behavior of adolescents - addiction.  The author describes the results of a 

study conducted among 9th grade pupils of secondary education schools in 

Tomsk, which demonstrate the tendency to addictive behavior among the 

majority of adolescents. Therefore, the article also suggests options for
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organizing extracurricular activities as a preventive measure to avoid 

addiction, in particular, a video club. The author analyzes the main features 

of this method, and also suggest movies for schoolchildren to watch and tips 

for the best perception of information. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, профилактика, подростки, 

педагогические условия. 

Keywords: addictive behavior, prevention, adolescents, pedagogical 

conditions. 

Исследование склонности к аддиктивному поведению среди 

подростков является чрезвычайно актуальным, поскольку именно 

в этом возрасте происходит формирование личности, и молодые 

люди особенно подвержены влиянию окружающей среды и социа-

льных факторов. В условиях активного развития цифровых техно-

логий и широкого распространения различных форм зависимости 

(например, кибераддикции, игровой и химической зависимостей) 

подростки становятся более уязвимыми перед этими рисками. Пони-

мание факторов, способствующих аддиктивному поведению, а также 

профилактические и образовательные меры могут способствовать 

укреплению психологического здоровья подростков и снижению 

риска развития зависимостей в будущем. 

Тема аддиктивного поведения подробно обсуждается в науч-

ной литературе. Среди существующих научных работ по данной 

тематике можно отметить А. А. Мишина «Особенности проявления 

аддиктивного поведения», в которой отмечается, что аддиктивное 

поведение может проявляться как защитная реакция организма 

в ответ на психотравмирующую ситуацию [6]. 

Изучением интернет-зависимости детей и подростков зани-

мается старший научный сотрудник научно-исследовательского 

института медицинских проблем Севера О. Л. Москаленко. Ею 

проанализированы научные работы, посвященные распространен-

ности интернет-аддикции, процессу формирования интернет-

зависимости, а также индивидуально-психологическим особеннос-

тям зависимых подростков. О. Л. Москаленко установила, что к фак-
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торам риска развития интернет-зависимости у подростков относятся 

повышенная возбудимость; ослабленный самоконтроль; эмоцио-

нальная лабильность; склонность к тревожно-депрессивным состоя-

ниям; повышенная возбудимость нервной системы; недостаточная 

развитость эмоционального интеллекта [7]. 

Далее для теоретического обоснования данной статьи можно 

обратиться к работе «Особенности социально-психологических ус-

тановок подростков, склонных к аддиктивному поведению» Е. Л. Бу-

салаевой, где отмечается, что социально-психологические установки 

формируют психологическую предрасположенность к аддиктивным 

формам поведения, создавая привлекательный образ и положите-

льное отношение подростка к той или иной зависимости [1]. 

В исследовании нас заинтересовали причины проявления 

аддиктивного поведения, его виды, влияние, склонность подростков 

к такому поведению и их отношению, а также способы его 

профилактики в рамках образовательного учреждения. 

Аддиктивное поведение подростка – это стремление уйти от 

реальности и получить удовольствие за счет привлечения опре-

деленной среды или веществ, что может привести к зависимости. 

Подростки с таким поведением часто требуют контроля над своим 

временем и поступками, испытывают трудности в общении и учебе, 

и их поведение отрицательно влияет на психическое здоровье 

и социальные отношения. К аддиктивному поведению относятся, 

например, интернет-зависимость, онлайн-гемблинг, наркотическая 

и алкогольная аддикция, алиментарная аддикция и другие виды 

зависимости [2]. 

Е. С. Синогиной, Т. А. Захаровой, А. А. Смирновой установ-

лена корреляция между склонностью к кибераддикции и показа-

телями внимания подростков: скорости переработки информации, 

точность обработки информации, концентрации внимания. В [3] 

показано, что с увеличением степени кибераддикции снижаются 

скорость и точность обработки информации, устойчивость скорости 

и внимания. Среднее значение точности обработки информации для 

аддиктов указывает на нарушение когнитивных функций.
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В статье [5] анализируется инновационность превентивной 

педагогики, предупреждающей зависимое поведение среди детей 

и молодежи в образовательной среде. Рассматриваются принципы 

концептуальных моделей и подходы к первичной профилактике. 

О. В. Кириллова, Е. К. Шубникова акцентируют внимание на необ-

ходимости четкого разделения моделей и подходов на разных 

методологических уровнях. Авторы предлагают сложные методоло-

гические меры, направленные на создание единой технологии педа-

гогической профилактики всех видов зависимого поведения, что поз-

волит снизить риск развития зависимого поведения у подрастающего 

поколения. 

Профилактика аддиктивного поведения в образовательной 

среде имеет особое значение, т. к. она позволяет снизить риск воз-

никновения зависимостей, проинформировать школьников о вреде 

и последствиях данных увлечений, что способствует мотивации 

ведения здорового образа жизни, а также создать безопасную среду 

для обучения и развития учащихся. 

Для экспресс-диагностики склонности к аддиктивному пове-

дению учеников 9-х классов средней общеобразовательной школы 

г. Томска в количестве 38 человек использовалась опросная мето-

дика (тест-опросник) «Аддиктивная склонность» В. В. Юсупова, 

В. А. Корзунина [4]. Он включает в себя 30 вопросов и ориентирован 

на диагностику возможного риска зависимого поведения у обуча-

ющихся в возрасте от 12 лет. Возраст испытуемых 14–15 лет. Интер-

претация результатов представляет из себя следующее: до 13 баллов 

– риск зависимого поведения не выражен; от 14 до 16 баллов – 

умеренно выраженный риск зависимого поведения; от 17 баллов 

и более – выраженные признаки склонности к зависимому 

поведению.  

Уровни склонности к аддиктивному поведению: 

• низкий – отсутствие признаков указывающие на склонность 

к зависимости; 

• средний – есть вероятность начала зависимости; 
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• высокий – предрасположение к зависимости, подозрение на 

их наличие. 

Также, чтобы выявить отношение к рисковому поведению 

проводилась стандартизированная открытая анкета, состоящая из 15 

утверждений, содержащих основные мифы об аддикциях. Например, 

что «зависимого человека видно сразу по внешнему виду» или же 

«зависимость можно вылечить раз и навсегда». Учащиеся должны 

были определить достоверность утверждений. С ее помощью можно 

определить информированность учеников.  

По отношению к информированности означает: 

• высокий уровень – обширный и правдивый набор знаний об 

аддиктивном поведении; 

• средний – минимально достаточный уровень знаний; 

• низкий – дефицит информации на данную тему; 

Данное исследование проводилось в г. Томске в рамках муни-

ципального автономного общеобразовательного учебного среднего 

образования школы № 35, среди учеников 9-х классов в количестве 

38 человек в возрасте от 14 до 15 лет. 

При анализе ответов тест-опросника «Аддиктивная склон-

ность» были выявлено, что 60 % опрошенных думают, что в этой 

жизни нужно попробовать всё, а 80 % считают, что зависимыми 

могут стать кто угодно, но не они сами. Это всё может свиде-

тельствовать о том, что опрошенные имеют высокий уровень риска. 

Такое поведение может привести к различным проблемам со здо-

ровьем, психикой и также к появлению зависимости. В общем, из 

этого делаем вывод, что подростки склонны к такому поведению 

в силу возрастных особенностей, недостаточной информирован-

ности о возможных последствиях рискованного поведения, а также 

убежденностью «со мной такого не случится».  

Что касательно мифов об аддикции, то результаты показы-

вают: половина подростков считают, что окружающая среда играет 

важную роль в формировании зависимостей, а другая половина не 

согласна с этим. Также большинство учащихся разделяют наркотики
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на «тяжелые» и «легкие» и придерживаются мнения, что от одного 

употребления ничего не будет. 

Далее, более 70 % опрошенных думают, что зависимого можно 

определить по внешнему виду, 70 % в свою очередь считают 

зависимость плохой привычкой, а 80 % – что от неё можно 

избавиться по желанию в любой момент. И только 35 % опрошенных 

учеников, считают наркотическую зависимость болезнью. 

Программы профилактики часто ориентированы на запуги-

вание, чтобы создать страх перед зависимостью. Исходя из этого, 

когда заходит речь о борьбе с зависимостью, то всё сводится 

к использованию методов наказания и принуждения. 

Несмотря на доступ к значительному количеству разнооб-

разной информации – научные статьи, инфографика, статистические 

данные, мобильные приложения и т.д., подростки обладают слабыми 

знаниями о механизме формирования зависимости и методах борьбы 

с ними. 

Результаты опроса, проведенного среди девятиклассников 

средней общеобразовательной школы г. Томска, представлены на 

рисунке.  

            9 А                                                            9 Б 

           

 
Рис. Классификация уровней склонности к зависимому поведению
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Подводя итоги, можно сделать несколько выводов. 

В основном учащиеся знакомы с основными понятиями, 

касающимися аддикций, но с конкретными примерами не сталки-

вались. Такая ситуация имеет негативные последствия – повышения 

риска аддиктивного поведения или снижение мотивации в получе-

нии знаний. Следовательно, у большинства опрошенных уровень 

информирования находится на начальном уровне, а исходя из этого 

выходит дефицит информации, подверженность стереотипам 

и мифам о зависимостях. 

Исходя из результатов опросника, можно предположить 

наличие девятиклассников, имеющих склонность к аддиктивному 

поведению. 

Имея результаты 2-х методик – анкетирования и опросника, 

перейдем к их сравнению: обучающиеся, имеющие высокий уровень 

знаний в сфере формирования зависимостей, обладают низкой 

склонностью к аддиктивному поведению. Но те, кто имеют средний 

и низкий уровень информированности, получают тот же уровень 

склонности – низкий и средний.  

Эти выводы подтверждают, что информированность не га-

рантирует безопасное поведение. Важно проводить работы по 

профилактике, ведь изменения начинаются с получения инфор-

мации. Регулярные тренинги помогают закрепить полученную 

информацию. 

Для качественной реализации образовательного процесса 

и достижения высоких результатов, педагог должен грамотно 

выбирать и осуществлять педагогические условия.  

Педагогические условия – это комплекс организованных 

мероприятий педагогической деятельности, которые в сумме 

определяют достижение эффективности результата процесса. 

В данной работе для профилактики аддиктивного поведения 

в рамках образовательной организации можно предположить, что 

для достижения успеха нужно соблюдать определенные педаго-

гические условия. Одно из таких это внеурочная деятельность.
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Внеурочная деятельность – это часть образовательного 

процесса, которая проводится в свободное время от основных 

занятий и полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательно стандарта общего образования. 

Цель данного условия заключается в том, что это не просто 

организация досуга для подростков, но с помощью этого можно 

достигнуть планируемых результатов в освоении программы. 

Профилактика аддиктивного поведения осуществляется через 

внеурочные мероприятия в рамках программы, которая включает 

в себя три этапа.  

Для начала нужно провести изучение уровня осведомленности 

девятиклассников о данной проблеме и выявить возможные склон-

ности. Анализ результатов исследования позволит сделать вывод 

о степени заинтересованности учащихся в проблеме. Далее следует 

реализация профилактического мероприятия. Рекомендуется пода-

вать материал не через пассивные методы, а с помощью интерактива. 

Так же стоит уделить внимание рефлексии, потому что она поможет 

лучше усвоить полученную информацию. В заключение можно 

определить, насколько эффективна программа профилактики, ее 

плюсы и минусы, а также выявить, насколько изменились позиции 

школьников по отношению к проблеме. 

Программа внеурочной деятельности «Профилактика аддик-

тивного поведения» рассчитана на 12 часов, состоит из 6 тем. Она 

затрагивает не только механизмы развития аддиктивного поведения, 

но и правила безопасного поведения. Также она включает в себя 

практические работы, видеоматериалы и интерактивные методы. 

Например, дискуссии, работы в группах, арт-технологии и т. д. 

Данная методика вызвала больший интерес у учеников, т. к. она 

учитывает индивидуальные особенности, способствовала прояв-

лению эмоций. Всё это делает теорию ближе к реальности, где 

профилактика становится важнее и интереснее.  

Таким образов, в ходе проведения занятий была создана 

возможность предоставить информацию для размышлений, которые
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могут быть важны. Регулярность занятий помогают подросткам 

понять особенности зависимого поведения, его последствия и т. д. 

Также одним из условий является видеоклуб. Это один из 

способов организации внеклассной работы с подростками. Суть 

заключается в том, чтобы представить перед учащимися видео, 

которое ярко и понятно раскроет проблему, а далее провести реф-

лексию. Целью таких мероприятий является эмоционально-

рефлексивное осознание проблемы. При просмотре кино у нас 

вырабатывается спектр эмоций, которые показывают наши чувства 

и мысли на этот счет, а также формируется отношение к проблеме. 

Данный метод одновременно задействует зрительную и слу-

ховую систему, что в разы повышает уровень восприятия. Ещё такой 

подход обращается не только к части сознания, но больше к эмоциям. 

Следует отметить, что этот метод применятся как устрашение. По-

вествование кино внушает страх и отвращение, т. к. показывает 

настоящие последствия зависимостей, особенно самые отталки-

вающие моменты.  

Плюсы: 

• Страх и отвращение – базовые эмоции. Благодаря 

отвращению и страху предмет будет отталкивать и человек будет 

стараться сторониться его. Метод запугивания чаще всего 

справляется со своей задачей – вызывая нужные эмоции. 

• Просмотр некоторых сцен может оказать сильное влияние на 

восприятие реального мира, в последствие рискованное поведение 

будет казаться максимально опасным. 

Минусы: 

• Частая демонстрация шокирующих сцен ослабляет 

восприятие, что вызывать сильные эмоции. Исходя их этого, эмоци-

ональное воздействие целесообразно только в кратковременной 

перспективе. 

• Метод запугивания может сработать в обратном 

направлении: смех, обесценивания трагедии. Многие истории имеют 

художественный вымысел, не имея никакого отношения к реальной 

жизни. 
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Для эффективности стоит соблюдать необходимые правила: 

• просмотр фильма полностью, без прерывания; 

• обязательное обсуждение фильма, т.к. изменение в личности 

происходят только в результате определенной работы над 

содержанием увиденного; 

• демонстрация разных картин; 

• соответствие аудитории к возрастному ограничению; 

• интересная тематика и понятный посыл для подростков; 

• учесть соблюдение временных рамок просмотра и об-

суждения; 

• удалить сцены, не предназначенные для подростков 

(насилие, ненормативная лексика). 

Также должны быть соблюдены условия для более глубокого 

погружения в фильм. Туда входят: большой экран, хороший звук, 

удобные места. 

Для организации дискуссионного киноклуба был выбран ка-

бинет, в котором имелась возможность затемнения окон и нахо-

дилась мультимедиа аппаратура. При проведении в учебном классе 

все парты сдвигались, стулья располагались полукругом. 

Подробная технология проведения занятия в киноклубе: 

1. Открытие встречи. Приветствия ведущего, правила работы 

киноклуба и информация о фильме, а также предварительные воп-

росы к аудитории, которые помогли направить внимание участников 

на нужные темы. Например, «какое решение приняли бы вы на месте 

героев?», «на кого по вашему мнению из персонажей вы похожи?». 

2. Просмотр самого фильма, длительность которого составляет 

от 20 минут. 

3. Обсуждение фильма. Начинается с общих вопросов на тему: 

впечатления, затронутые темы, наиболее запоминавшиеся эпизоды. 

В случаях трагического окончания сюжета, ученикам стоит эмо-

ционально отреагировать, а уже потом переходить к обсуждению.  

4. Анонс следующей встречи, отзывы участников. Отзыв 

одного из участников группы о встрече в киноклубе подтверждает 

важность регулярных встреч и совместного проверка просмотра
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нацелен кинокартин. По его мнению, общий просмотр худо-

жественных фильмов придает особые ощущения, которые не 

достигаются при просмотре в одиночку.  

К просмотру фильма стоит относиться не как к способу занять 

ребенка или напугать, а как к осмысленному действию. Некоторые 

фильмы сначала могут вызвать смех, хотя не являются юморис-

тическими. Но после включения в процесс обсуждения происходила 

смена эмоций. Например, при просмотре фильма «Алкоголь. Незри-

мый враг» некоторые участники говорили о том, что все показанное 

преувеличенно, что алкоголь помогает расслабиться, что, если бы он 

был настолько вреден, его бы не продавали открыто в магазинах. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что такие занятия 

способствуют глубокому подходу к профилактике. Тут регулярность 

так же важна, т. к. с ее помощью можно будет обсудить немало 

важных тем. 

Такие педагогические условия повышают информированность 

подростков на тему зависимостей и аддиктивного поведения. 

Конечно, они имеют свои достоинства и недостатки, и каждый 

воздействует по-разному, поэтому требуется качественный подбор. 

Регулярное повторение таких мероприятий повышает их эффектив-

ность. Такие подходы способствуют не только передачи инфор-

мации, но и развитию мышления и способность избегать такого рода 

поведения.  
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ФОТОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

PHOTOTHERAPY AS A METHOD FOR CORRECTING  

DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENTS 

Аннотация 

Фототерапия – это довольно молодой метод психокоррекционной 

работы в молодежной среде, применяющийся в виде разных техник. 

Выступает отдельным подвидом арт-терапии, который объединяет 

в себе тип изобразительного искусства – фотографию и психотерапию,
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которые используются в коррекционных целях поведения человека. 

Суть методики фототерапии в гармонизации психического состояния 

человека посредством развития способности самовыражения и самопо-

знания. Ценность применения искусства в терапевтических целях в том, 

что можно на визуальном уровне выразить и исследовать самые разные 

чувства и эмоции, испытываемые человеком. Опираясь на особенности 

применения фототерапии у подростков, выбраны техники фототерапии 

(фоторепортаж, фотомарафон, автопортрет). Фототерапия как метод 

психокоррекционной работы в деятельности педагога или психолога 

является ценным инструментом коррекции, который в рамках современ-

ного контекста внедрения цифровых технологий выступает уника-

льным направлением по коррекции либо предотвращению девиантного 

поведения подростков. 

Abstract 

Phototherapy is a fairly young method of psychocorrective work 

among young people, used in the form of various techniques. It acts as a 

separate subspecies of art therapy, which combines a type of fine art – 

photography and psychotherapy, which are used for correctional purposes of 

human behavior. The essence of the phototherapy technique is to harmonize 

the mental state of a person through the development of the ability of self-

expression and self-knowledge. The value of using art for therapeutic 

purposes is that it is possible to visually express and explore a variety of 

feelings and emotions experienced by a person. Based on the peculiarities of 

the use of phototherapy in adolescents, phototherapy techniques (photo essay, 

photo marathon, self-portrait) were selected. Phototherapy as a method of 

psychocorrective work in the activities of a teacher or psychologist is a 

valuable correction tool, which, within the modern context of the introduction 

of digital technologies, acts as a unique direction for correcting or preventing 

deviant behavior of adolescents. 

Ключевые слова: фотография, фототерапия, деструктивное поведение, 

молодёжь, психология, влияние искусства, творчество. 

Keywords: photography, phototherapy, destructive behavior, youth, 

psychology, influence of art, creativity. 
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Фотография довольно интересный и молодой вид изобра-

зительного искусства, который с латинского языка обозначает «свет; 

пишу», или, если перефразировать и перевести на наш родной язык, 

занятие светописью, поскольку именно благодаря свету получается 

изображение, которое фиксируется на светочувствительном 

материале – плёнке, либо, если техника цифровая, на матрице 

фотоаппарата. Интерес заключатся в том, что по итогу в преиму-

щественном большинстве случаев получается материальный объект 

изобразительного искусства – фотография. Получив минимальную 

базу навыков по обращению с фототехникой и фотоаппаратом, 

изучив основы композиции, практически любой человек может 

выразить себя, свой внутренний мир, через этот вид изобрази-

тельного искусства. Заблуждением является факт, что это сложная 

и дорогостоящая индустрия творчества. Для получения фотографии 

в современном мире, бывает достаточно даже самого простого 

и недорогого фотоаппарата или камеры мобильного телефона. Как 

и любой жанр искусства, фотография подразумевает изображение 

различных материальных объектов через призму и видение 

художника, в данном случае фотохудожника (фотографа). Поскольку 

происходит раскрытие внутреннего мира человека, данным явле-

нием заинтересовались психологи. К моменту изучения данного 

явления в базе ученых-психологов уже существовал опыт примене-

ния данных социотехнологий в художественном изобразительном 

искусстве. В данном случае, упрощается лишь процесс появления 

работы создание фотоснимка. Фотография – разновидность 

изобразительного искусства, в которой художник с помощью особых 

технических средств воплощает свой творческий замысел в виде 

изображений (снимков). При создании произведений фотоискусства 

фотограф умело сочетает художественный вымысел и достоверную 

информацию. 

Фототерапия – это совокупность способов и методов психо-

логической терапии по развитию и гармонизации внутреннего 

состояния личности. Этот вид арт-терапии в работе с подростками, 

предоставляет специалисту широкие возможности в выборе
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стратегии и методов работы с фотографией, учитывая индиви-

дуальные особенности и потребности каждого участника группы. 

Каждая фотография несет в себе не только визуальный 

контент, но и возможность вызвать эмоциональный отклик, как 

у зрителя, так и у самого фотографа. Создавая свою работу, фотограф 

задействует в процессе создания не только сухие технические знания 

и приёмы фотографирования, но и свой внутренний мир со своими 

ощущениями, мыслями, эмоциями. Интерпретация и эмоциональное 

восприятие фотографии зависят от индивидуальных особенностей 

зрителя и его личного опыта, что определяет их представление 

о реальности. Анализ реакции на фотографии способен раскрыть 

многое о человеке, если задавать правильные вопросы. 

Девиантное поведение – это поведение, которое не соответ-

ствует общепринятым социальным нормам или официально 

установленным стандартам общества. Как правило, оно проявляется 

по следующим признакам: 

– Личность, проявляющая девиантное поведение, обычно 

вызывает негативную реакцию со стороны окружающих. 

– Характерной чертой девиантного поведения является воз-

можность нанесения вреда, как самой личности, так и другим 

окружающим людям, либо имуществу. 

– Девиантное поведение обычно проявляется как устойчивое, 

социально неодобряемое поведение на протяжении продолжи-

тельного времени. 

– Для того чтобы поведение было признано девиантным, оно 

должно быть несовместимо с ценностями общества, нести нап-

равленное разрушительное воздействие на морально-этическую базу 

человека. В процессе жизни человек проходит через различные 

этапы: детский сад, школа, учреждения среднего и высшего обра-

зования. Наиболее подходящий возраст по предотвращению раз-

вития девиантного поведения – школьный, наиболее подвержен 

применению методик психологии. 

По мнению ученых, школа располагает довольно ограничен-

ными возможностями по коррекции поведения детей. Данных
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средств недостаточно для осуществления процесса социализации. 

Поэтому на помощь приходят такие инструменты, как арт-терапия, 

фототерапия и другие. Фототерапия представляет собой совокуп-

ность приемов, связанных с использованием фотографий в целях 

решения психологических трудностей. Это может включать работу 

с уже готовыми изображениями или создание собственных фотогра-

фий, что становится все более популярным способом проведения 

сеансов. Основной принцип фототерапии заключается в том, чтобы 

вызвать положительные ассоциации у человека и помочь избавиться 

от негативных. Занятия способствуют развитию творческих способ-

ностей, повышению самооценки и помогает сосредоточиться на 

новых ощущениях. У подростков она может способствовать разви-

тию навыков контроля над своими действиями и эмоциями 

выработать терпение. 

Профилактика отклоняющегося поведения предусматривает 

систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях 

социальной организации: государственном, правовом, общест-

венном, экономическом, медицинском, педагогическом и социально-

психологическом. 

Фототерапия в своем современном виде была применена 

впервые канадским психологом Дж. Вайзер, которая использовала 

фотографии для работы с детьми, страдающими глухотой. В 1973 г. 

она опубликовала свою научную статью под названием «Методы 

фототерапии». Первый семинар по обучению методам фототерапии 

был проведен в Канаде в 1975 г. под руководством Дж. Вайзер. 

Немного позже аналогичное мероприятие состоялось в США. Пер-

вый семинар по фототерапии в Европе состоялся в 1990 г. в Нидер-

ландах, также под руководством Дж. Вайзер. 

В 1977 г. в журнале «Psychology Today» была напечатана 

краткая заметка, в которой Дж. Вайзер просила людей, использу-

ющих фотографию для терапии или консультаций пациентов, свя-

заться с ней и предоставить статистику о динамике метода. На 

заметку откликнулись более 200 человек. Вскоре было создано целое 

сообщество фототерапевтов.
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Отечественный психотерапевт М. Е. Бурно развил идею прим-

енения фотографии как искусства в рамках терапии творческим 

самовыражением. Он противопоставил творческую фотографию 

обычной. Смысл творческой фотографии заключен в отражении 

в снимке душевных особенностей отдельной личности. Фотогра-

фируя, человек как бы познает, изучает себя – происходит 

творческое вдохновение. Именно его выражение «даст тот невидимо 

тончайший поворот, угол съемки, высветит душу снимающего» 

стало афористическим. Любой объект, запечатленный на снимке, 

является своеобразным автопортретом фотографа, т. к. снят непо-

средственно им самим и отражает его индивидуальные черты, 

характер и настроение.  

Два разных термина – «фототерапия» и «психотерапевтическая 

фотография» – рассматриваются Дж. Вайзером с четким разгра-

ничением между ними. Фототерапия основана на использовании 

фотографий и их связи в контексте модели «клиент – специалист», 

где квалифицированные психологи применяют различные методы 

и приемы при консультировании клиентов в области психического 

здоровья. Терапевтическая фотография, напротив, подразумевает 

самостоятельное использование фотографий «самими» людьми «для 

себя», с целью личностного роста и самопознания, независимо от 

помощи терапевта. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

главное различие между фототерапией и терапевтической фотогра-

фией заключается в наличии или отсутствии помощника в виде 

специалиста. 

По мнению Дж. Вайзер, фототерапия является и не является 

арт-терапией одновременно. В своей статье «Использование взаи-

модействия с фотографиями для улучшения жизни людей» она 

отмечает, что, хотя фототерапия и арт-терапия имеют свои различия, 

они также связаны между собой. Основное различие между ними 

заключается в методе проецирования изображений. В арт-терапии 

клиент создает продукт спонтанно, освобождая свои внутренние 

тревоги из подсознания, причем внешняя среда не играет роли. 

Клиент дает волю фантазии, например, рисуя предмет, которого нет
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в помещении. В фототерапии, наоборот, важно физическое содер-

жание: содержанием фотографии является физическое изображение 

реально существующего присутствующего предмета. 

Одним из главных отличий между фототерапией и арт-

терапией является личная позиция автора произведения и его связь 

с ним. Некоторые деятели искусства не рассматривают фотографию 

как творчество, они видят в ней лишь бездушную копию реального 

объекта, которую может создать любой человек. 

Методы эффективного использования фототерапии включают 

следующие подходы. Во-первых, использование фотографий в ка-

честве историй (это позволяет не только выразить наше отношение 

к изображенному на фотографии, но и прояснить то, что скрыто «за 

кадром», а также указать на смысл событий и переживаний и связать 

различные аспекты нашего опыта). Во-вторых, создание мини-

сценариев на основе фотографий (участникам предлагается приду-

мать свои собственные сюжеты, основываясь на изображениях, что 

позволяет определить главных персонажей, их действия, а также 

предшествующие и последующие события).  

Эффективное использование фототерапии основывается на 

следующих методиках. Во-вторых, можно использовать фотопор-

треты (снимки, сделанные без вмешательства третьих лиц), которые 

позволяют подросткам изучать себя в привычной или искусственной 

обстановке, без страха суждений и контроля. Независимо от того, 

сделаны ли фотографии спонтанно или по заданию педагога, каждый 

снимок представляет собой индивидуальное исследование раз-

личных аспектов личности. В-третьих, натурная съемка стимулирует 

сенсорные процессы, эмоции и мыслительную деятельность. Она 

может вызывать яркие ощущения и чувственное насыщение мира, 

способствовать глубокому удовлетворению, а также помогать 

осмыслить жизнь и обогатить культурный и эстетический опыт 

участников. По окончании съемки участники могут отобрать 

наиболее интересные и значимые кадры и подготовить их для 

экспозиции или создания слайд-фильма или же выставки. 
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Это предоставляет дополнительные возможности для пости-

жения и организации опыта, часто позволяет уточнить тему работы 

или изменить ее формулировку. Пейзажная фотосъёмка дает воз-

можность воплотить красоту природы, окружающей среды, тем 

самым развивая художественное восприятие у молодых людей, 

а через эти эмоции пробуждается любовь к родным просторам, 

социальным ценностям, к Родине, и природе. Для осуществления 

метода фототерапии необходимо иметь определенное оборудование, 

такое как готовые фотографии, интерактивные доски, необходимое 

количество планшетов, цифровой фотоаппарат, музыкальный центр 

и ноутбук. 

Фотография позволяет заметить и осознать изменения, 

произведенные внутри и снаружи человека под влиянием различных 

событий или психотерапевтической работы. Поэтому, отражение 

динамики этих изменений – еще одна важная психологическая 

функция фотографии. Кроме того, социализирующая функция 

заключается в освобождении человека от ложных, «сконструи-

рованных» значений и создании новой системы ценностей, которая 

более точно отображает его внутреннюю и внешнюю реальность. 

Наконец, смыслообразующая функция фотографии заключается в ее 

способности помочь человеку понять смысл своих поступков и пе-

реживаний, а также понять поступки и переживания других людей. 

Функция рефрейминга заключается в изменении смысла 

объекта (который может быть поступком, чувством или мыслью 

человека) путем включения его в другой контекст восприятия. 

В случае использования фотографии, это может быть достигнуто 

путем создания фотомонтажа или фотоколлажа, который соединяет 

визуальный образ, например человека, с материалом, отсутст-

вующим на оригинальном снимке. Это может привести к новому 

осознанию чувств и поступков человека. Функция сохранения 

связана с возможностью фотографии «удерживать» чувства, чтобы 

они не выражались бессознательно в реальности. Фотографические 

образы могут служить инструментом символической экспрессии, 

позволяющей сознанию контролировать эмоциональную реакцию на
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происходящее. Экспрессивно-эмоциональная функция фотографии 

заключается в возможности повторного переживания чувств во 

время просмотра фотографий. Это может привести к более 

глубокому осознанию эмоций и их вербальному или невербальному 

выражению, что способно привести к катарсису. 

Воздействие фотографии на поведение молодого человека 

может быть проанализировано с психотерапевтических точек 

зрения. Функция фокусировки и актуализации фотографии заклю-

чается в возможности оживления воспоминаний, позволяя повторно 

пережить прошлые события, будь то положительные или отрица-

тельные. Стимулирующая функция связана с активизацией разных 

сенсорных систем в процессе создания и восприятия фотографий, 

прежде всего зрения, кинестетики и тактильной чувствительности. 

Кроме того, фотосъемка и последующее восприятие фотографий, 

а также их художественное оформление связаны с координацией 

разных сенсорных систем и появлением разнообразных ассоциаций 

с объектом съемки и с готовым образом. Объективирующая функция 

связана с фокусировкой и актуализацией фотографии, позволяя 

делать зримыми переживания и личностные проявления человека, 

которые отражаются в его внешнем облике и поступках. 

Существуют эффективные и проверенные упражнения 

с использованием фотографий, которые можно применять в прак-

тике. Одним из таких упражнений является фотомарафон, который 

представляет собой интересную форму фототерапии для подростков. 

Задачи фотомарафона напрямую связаны с его темой и требуют 

выполнения следующих шагов: 1. В течение недели (1,5 часа) 

подростку или группе предлагается делать фотографии по заданной 

теме. Это может быть преднамеренно созданная сцена или спон-

танное фотографирование, отражающее тематику сцены или 

события. При необходимости можно ограничить территориальные 

рамки фотопутешествия. 2. К каждой готовой фотографии приду-

мывается название. Каждый снимок рассматривается и обсуждается. 

Если работа проводится в группе, то подростки делятся на пары 

и обмениваются своими снимками. Задача каждого партнера – 
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понять, что хотел передать своим снимком фотограф. 3. В конце 

каждого марафона организуется тематическая выставка, где 

представлены все сделанные фотографии. 

Второе упражнение, которое можно использовать, – это 

фоторепортаж или мобильный фоторепортаж. Его цель заключается 

в повторном переживании события с целью реагирования, получения 

положительных эмоциональных ресурсов и поиска новых смыслов 

и т. д. Ход работы следующий: 1. Подростку предлагается создать 

серию фотографий на заданную тему. Это должна быть фотохроника 

определенного события. 2. Распечатанные снимки укладываются на 

листе бумаги в хронологическом порядке событий. Каждой фото-

графии необходимо придумать свою рамку и название. Затем автор 

представляет свой фоторепортаж. Еще одно интересное упражнение 

– автопортрет. Его цель состоит в актуализации и выражении чувств, 

связанных с самоотношением, а также исследовании и укреплении 

Я-концепции. Ход работы выглядит следующим образом: под-

росткам предлагается сделать ряд фотографий, используя принцип 

ассоциаций. Например, «Если бы я работал в профессии… (поли-

цейского, врача, учителя, водителя, повара и т. д.), то я был бы...». 

Затем на листе бумаги в центре подросток размещает свою реальную 

фотографию, а вокруг нее располагает записи со значимыми для 

данной профессии чертами характера и качествами человека. 

Таким образом, изучение применения технологий фототе-

рапии в условиях школ и вузов позволяет в последующем совер-

шенствовать данные методы работы. Потенциал «мягких» методик 

воздействия на поведение подростков подтверждается высоким 

интересом к ним психологов и учёных.  
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Аннотация 

Актуальность темы исследования в настоящее время не вызывает 

сомнений и обусловлена рядом причин. Во-первых, фиксируется рост 

числа правонарушений среди студентов, выражающихся в нарушении 

нормативных правовых актов, включая Устав, Правила внутреннего 

распорядка университета и др. Во-вторых, правоохранительные органы 

ежегодно фиксируют значительное число официально выявленных 

преступлений (как самого опасного вида нарушений) в студенческой 

среде1 В-третьих, анализ научной литературы и нормативных правовых 

источников указывает на достаточно формальное решение вопросов, 

связанных с организацией деятельности по профилактике правонару-

шений в вузах. В-четвертых, сегодняшняя реальность требует новых 

подходов к пониманию не только причин совершения правонарушений, 

но и эффективных способов их предупреждения. Современное состо-

яние профилактической работы в вузах показывает, что необходимо 

обоснование применения научных подходов к организации данного 

вида деятельности. Актуальность и недостаточная теоретическая

 
1 Официальный сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф (дата обращения: 

01.10.2024) 
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разработанность проблемы, а также наличие в педагогической практике 

предпосылок для ее дальнейшего решения обусловили выбор темы 

исследования. 

Abstract 

The relevance of the topic is now undisputed and is due to several 

reasons. First, the increase in the number of offences among students is 

recorded, Violations of regulatory legal acts, including the Charter, Rules of 

internal regulations of the university and others. Secondly, law enforcement 

agencies record a significant number of officially identified crimes (as the 

most dangerous type of violations) in student environment. Third, analysis of 

scientific literature and normative legal sources indicates that the organization 

of the activities for prevention of offenses in universities. Fourth, today’s 

reality requires new approaches to understanding not only the causes of 

offences but also effective ways of preventing them. Relevance and 

insufficient theoretical development of the problem as well as the presence in 

pedagogical practice of prerequisites the choice of the topic for further study.  

Ключевые слова: студенты, правонарушение студентов, профилактика 

правонарушений, научные подходы к профилактике правонарушений, 

образовательная среда вуза. 

Keywords: students, student’s offence, prevention of delinquency, scientific 

approaches to crime prevention, the educational environment of the 

university. 

Обоснование научных подходов, поиск путей, механизмов 

и условий, позволяющих снизить число правонарушений, соверша-

емых студентами вузов, является на сегодняшний день одной из 

актуальных и социально значимых проблем педагогики. Сложность 

и многоаспектность феномена «правонарушение студентов», а сле-

довательно, и деятельности по их предотвращению требует межот-

раслевого анализа и применения комплекса исследовательских 

подходов к их изучению.  

Правонарушения и их предупреждения всегда были в центре 

внимания большого количества исследователей из разных областей 

науки (криминологии, юриспруденции, психологии, педагогики,
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девиантологии и др.). Представленные в исследованиях некоторые 

авторские трактовки понятия «правонарушение» приведены 

в таблице 1.  

Таблица 1 

Авторские трактовки понятия «правонарушение» 

ФИО автора Трактовка понятия «правонарушение» 

Н. Н. Вопленко  Деяние (действие или бездействие), совершенное 

физическим или юридическим лицом, обладающим 

сознанием и волей и достигшим установленного 

законом возраста (по общему правилу с 14–16 лет) [2, 

с. 8]. 

К. В. Девятов-

ская  

Любое нарушение норм права, наносящее вред 

общественным отношениям и влекущее за собой 

установленную меру юридической ответственности 

[4, c. 98]. 

Р. Х. Кушхов 

А. В. Сурцев  

Сложная многоаспектная правовая категория, 

включающая набор признаков, которые являются 

основанием для привлечения лица к ответствен-

ности; оно противоречит модели поведения, 

содержащейся в правовой норме [9, c. 83]. 

Р. В. Левкович 

Е. В. Шведчи-

кова  

Общественно опасное, виновное, противоправное 

деяние, наносящее вред личности, собственности, 

государству или обществу в целом [10, c. 86] 

Г. А. Майст-

ренко  

Общественно опасное (общественно вредное), 

противоправное, виновное и наказуемое деяние, 

посягающее на охраняемые законом общественные 

отношения [13, с.120]. 
 

Таким образом исходя из представленных трактовок можно 

сделать вывод, что «правонарушение» представляет собой: во-

первых, противоправное, общественно опасное деяние (действие или 

бездействие); во-вторых, юридический факт, а, следовательно – 

основание для юридической ответственности; в-третьих, опреде-

ленное негативное общественное явление, иногда носящее массовый 

характер. 
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Под профилактикой же правонарушений принято понимать: 

1) вид деятельности, направленной на выявление и устранение 

причин правонарушений и условий их совершения; 2) определенный 

вид социальной практики, нацеленной на недопущение конкретных 

преступлений, предостережение отдельных членов общества от 

совершения ими противоправных деяний; 3) направление деяте-

льности государственно-властных субъектов и общественных 

объединений, реализующих комплекс мер воздействия в пределах 

своей компетенции по недопущению в обществе противоправных 

деяний; 4) систему общих предохранительных мер, реализуемых 

соответствующими государственными субъектами и субъектами 

профессиональной деятельности в пределах своей компетенции, 

в том числе педагогами в образовательной среде [11]. 

Деятельность по профилактике правонарушений в образо-

вательной среде должна основываться на научных подходах. При 

поиске места, определения роли или социальной миссии разных 

педагогических процессов в общей системе обучения, воспитания и 

образования человека в качестве основных методологических 

ориентиров выбирают деятельностный и аксиологический подходы 

[1, c. 12]. Представляется важным в связи с рассматриваемой темой 

исследования дополнить их нормативно-правовым, аксиологи-

ческим и средовым подходами с целью комплексного изучения. 

В таблице 2 приведены некоторые положения обозначенных нами 

научных подходов.  

Таблица 2 

Основные положения научных подходов 

Научный подход 

(исследователи) 

Основные положения научного подхода 

Деятельностный 

подход  

(В. И. Загвязинский, 

А. Н. Леонтьев, 

Н. В. Бордовская,  

Базовым понятием деятельностного подхода 

является понятие «деятельность». Любая деятель-

ность организована на мотиве, цели, совершении 

конкретных действий, на наличии условий и сред-

ств, а также предполагает получение конкретного 

результата. Основными видами студенческой дея-   
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Продолжение таблицы 2 

С. Л. Рубинштейн 

и др.) 

тельности, кроме учебной, являются научно-

исследовательская, общественная, внеучебная, 

спортивная, досуговая. 

Философские концепции определяют деятель-

ность как «способ бытия и внебиологическую суть 

человека, как содержание и способ существования 

культуры, как систему, обусловленную общест-

венными отношениями и обусловливающую их» 

[8, c. 31]. 

Деятельностный подход тесно связан с подходом 

личностным. Отметим, что деятельность всегда 

подразумевает наличие мотива, цели, действия, 

условий и средств, а также получения результата. 

Процесс профилактики правонарушений является 

сложным и требует постоянной активности со 

стороны субъекта и объекта воздействия. 

Нормативно-

правовой подход 

(Ю. М. Антонян, 

А. Н. Варыгин, 

Я. И. Гилинский, 

Н. Н. Вопленко, 

А. А. Корсантия, 

И. М. Мацкевич   

и др.) 

Нормативно-правовой подход определяется нами 

как совокупность принципов и приемов, позволя-

ющих систематизировать весь объем законода-

тельных нормативных актов, обозначающих 

задачи и формулирующих предписания в сфере 

профилактики правонарушений среди студентов.  

Данный подход помогает выделить объективно 

существующие требования в виде различных инст-

рукций и правил к поведению человека, которые 

он обязан соблюдать и предполагает механизм 

контроля за их соблюдением. Он дает возможность 

сформировать знания о структуре и особенностях 

правонарушений студентов в образовательной 

среде современного вуза и выделить нормативно-

правовую базу, определяющую меры дисцип-

линарного воздействия.  

Средовой подход  

(Ю. С. Бродский, 

Ю. С. Мануйлов, 

А. В. Пономарев,  

Под средовым подходом понимается учет и целе-

направленное использование возможностей среды 

в педагогическом процессе, а также, обращение 

среды одновременно и в ресурс, и средство педа- 
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Продолжение таблицы 2 

В. В. Сериков, 

Е. В. Швачко и др.) 

гогического воздействия на субъектов студен-

ческой среды [18]. 

Согласно средовому подходу, профилактика пра-

вонарушений среди студентов рассматривается 

как процесс создания в вузе такой специфической 

образовательной среды, которая будет и сред-

ством, и условием развития личности студента, не 

допускающего отклонения в поведении и совер-

шение правонарушений.  

Средовой подход позволяет определить 

возможности технологии опосредованного (через 

факторы образовательной среды) управлением 

процессом профилактики правонарушений в 

студенческой среде. 

Аксиологический 

подход  

(В. А. Сластенин, 

Ю. Б. Дроботенко, 

А. В. Коклевский, 

Е. Н. Шиянов, и др.) 

Аксиологический подход предполагает рассмот-

рение механизмов превращения ценностей куль-

туры в мир личности, а также изучает воздействие 

развивающейся личности на изменение системы 

общечеловеческих ценностей, их культурных 

форм и типов [3, с.107].  

Базовыми понятиями аксиологического подхода 

являются понятия «ценность» и «ценностные 

ориентации». Ценность признается подвижной 

социально-исторической категорией, поэтому про-

должаются споры по поводу ее понимания 

и структуры. Абстрактность и многообразие трак-

товок понятия «ценности» и «ценностные 

ориентации» в педагогическом дискурсе приводит 

к мнению, что исчерпывающего определения 

ценности дать невозможно, поскольку данное 

понятие представляет собой субъективную точку 

зрения и интерпретацию, отражающую предпо-

чтения человека [5, с. 17–18]. А. В. Коклевский 

ценностные ориентации рассматривает как выра-

жение основных жизненных принципов человека, 

осознанное отрефлексированное новообразование,  



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

142 

 

Окончание таблицы 2 

 которое обязательно встроено в мировоззрен-

ческую систему личности [7, с. 153]. Исходя из 

разработанных в педагогике классификаций 

ценностей образования, Д. С. Молоков выделяет 

христианские, духовные, государственно-общест-

венные группы ценностей и ценности цивилиза-

ционного характера [15, с. 12]. 

Культурологический 

подход  

(А. Г. Асмолов, 

Е. В. Бондаревская, 

Ф. А. В. Дистервег, 

Б. Т. Лихачев и др.) 

 

Культурологический подход позволяет опреде-

лить совокупность принципов, необходимых для 

анализа процесса профилактики правонарушений 

и создания в университете условий по освоению 

обучающимися культурных ценностей общества.  

Общество и культура являются средой сущест-

вования ценностей, а в этой среде в процессе 

разного рода деятельности проявляются сфор-

мированные ценностные установки и нормы 

поведения человека, определяя содержание чело-

веческих взаимодействий. Образование стано-

вится обязательным условием освоения ценностей 

социума, ценностных ориентаций социальной 

группы и образцов культуры [5, с. 21]. 

Студенты, преподаватели университета априори 

люди высокой культуры. Следовательно, в их 

мировоззрении недопустимо нарушение локаль-

ных нормативных правовых актов университета 

и совершение правонарушений.  
 

Таким образом, деятельностный подход позволяет определить 

профилактику правонарушений среди студентов как сложный 

многосоставной процесс, требующий кропотливой работы всех 

заинтересованных структур университета, в том числе: Управление 

безопасности, Центр адаптации иностранных обучающихся, 

Юридическое управление, Инспекционный отдел, дирекции 

институтов, структуры, занимающиеся воспитательной работой, 

Союз студентов и другие студенческие организации. Вместе с тем, 

профилактика правонарушений как сложный многоаспектный
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процесс требует объединения усилий общественных и государст-

венных структур, включая правоохранительные органы и силовые 

структуры.  

Нормативно-правовой подход позволяет выделить правовые 

нормы, определяющие задачи профилактики правонарушений 

в Российской Федерации и выделить базовые нормативно-правовые 

акты данной деятельности. В частности, Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; Кодекс 

РФ «Об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 

№ 195-ФЗ; Указ Президента РФ от 31.12.20215 г. № 683 «О стратегии 

национальной безопасности РФ» (с изменениями от 06.03.2018), 

а также Приказ Минобрнауки РФ № 185 от 15 марта 2013 г. «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания» и др. В редакции ФЗ от 

19.12.2023 г. № 618-ФЗ: «контроль за соблюдением Правил 

внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на 

учебных занятиях и правил поведения в организации осуществляется 

педагогами, руководящими работниками, а также иными лицами, на 

которых возложены соответствующие обязанности».  

Средовой подход позволяет выделить основные его формы, 

возможные для применения в деятельности университета по 

недопущению правонарушений студентов в вузе. В том числе, 

в качестве: 1) основного принципа педагогического исследования, 

способствующего реализации мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений в студенческой среде; 2) одного из управленческих 

подходов в вузе; 3) механизма профилактики правонарушений 

и одной из функций воспитательной деятельности вуза в целом [12]. 

Аксиологический подход предполагает ориентацию профилак-

тической деятельности на формирование стратегических духовно-

нравственных ценностей, обозначенных на сегодняшний день 

в федеральных нормативных актах [17]. Неразвитая система право-

вых ориентаций человека делает слабой границу между его
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противоправным и правомерным поведением, при этом субъект либо 

игнорирует норму, что придает его поведению противоправной 

характер, либо сосредотачивается на сознательном поиске вариантов 

поведения, не противоречащих норме, тем самым внешне 

сохраняется лояльность существующему правопорядку [6, c. 106]. 

Согласимся с мнением Н. В. Сплавской, утверждающей, что 

«человек со сформированными положительными стереотипами 

поведения не должен задумываться о том, переходить или не 

переходить дорогу на красный свет, пробовать или не пробовать 

наркотики, давать или не давать взятку (дополним этот список: 

заклеивать или не заклеивать пожарные датчики в студенческом 

общежитии, проносить или не проносить спиртные напитки 

в общежитие и т.д. – авт.)…он должен выбирать линию поведения 

автоматически. У него должен быть сформирован соответствующий 

положительный шаблон поведения» [16, с. 86]. 

Культурологический подход дает возможность выявить 

культурные факторы, которые могут лежать в основе причин 

и особенностей противоправных поступков студентов. В соот-

ветствии с данным подходом одним из основных результатов 

профилактической деятельности является высокий уровень 

сформированности у студентов вузов общекультурных компетен-

ций. Принципы культурологического подхода заложены, например, 

в Правилах внутреннего распорядка обучающихся УрФУ, где, 

в частности, отмечается, что обучающие в университете должны 

уважать и поддерживать традиции университета, оправдывая 

высокое звание обучающегося как в учебное, так и во внеучебное 

время, находясь в университете, за его пределами, на улице, 

в общественных и иных местах во время, не связанное с учебой.  

Сложность и многоаспектность феномена «правонарушение 

студентов», а, следовательно, и деятельности по их предотвращению 

требует межотраслевого анализа и применения комплекса методоло-

гических подходов к их изучению. На обозначенных выше научных 

подходах, на наш взгляд, должна строиться деятельность по 

предупреждению правонарушений студентов вуза. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

TECHNOLOGY OF SOCIAL AND EDUCATIONAL DESIGN 

Аннотация 

В настоящей статье анализируются исследования, рассматри-

вающие инструменты формирования социальной активности студентов 

профессиональных образовательных организаций в условиях учебно-

воспитательного процесса, установлена целесообразность опоры на 

проектирование, и обоснована перспективность социально-

образовательного проектирования. На этой основе предложена техно-

логия социально-образовательного проектирования, способствующая 

формированию социальной активности у обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций (далее – ПОО). Технология 

включает в себя три этапа и несколько взаимосвязанных после-

довательно реализующихся процедур и инструментов, что позволит 

педагогу по определенному алгоритму обеспечить достижение постав-

ленных целей. Особое внимание уделяется диагностике и отслеживанию 

динамики изменений в формировании социальной активности на 

каждом этапе. Предлагается методика отбора содержания социализации 

(далее – методика ОСС), реализуемая на первом этапе и методика 

оценивания социализованности (далее – методика ОС), реализуемая на 

третьем этапе. На втором этапе педагогами предлагаются для оценки 

и реализации в совместной деятельности со студентами социально-

образовательные проекты (далее – СОП). Технология апробирована 

в Копейском политехническом колледже им. С. В. Хохрякова, на базе 

mailto:25012000@inbox.ru
https://translate.yandex.ru/
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которой реализована региональная инновационная площадка на тему 

«Формирование социальной активности обучающихся ПОО». 

Abstract 

This article analyzes the research considering the tools for the 

formation of social activity of students of professional educational 

organizations in the conditions of the educational process, the expediency of 

relying on design is established, and the prospects of socio-educational design 

are substantiated. On this basis, the technology of socio-educational design is 

proposed, which contributes to the formation of social activity among 

students of professional educational organizations. The technology includes 

three stages and several interrelated sequentially implemented procedures and 

tools, which will allow the teacher to achieve the set goals according to a 

certain algorithm. Special attention is paid to the diagnosis and monitoring of 

the dynamics of changes in the formation of social activity at each stage. The 

method of selecting the content of socialization, implemented at the first 

stage, and the method of assessing socialization, implemented at the third 

stage, are proposed. At the second stage, teachers propose socio-educational 

projects for evaluation and implementation in joint activities with students. 

The technology was tested at Kopeysky Polytechnic College named after S. 

V. Khokhryakov, on the basis of which a regional innovation platform on the 

topic «Formation of social activity of the professional educational 

organization students» was implemented. 

Ключевые слова: воспитание, технология, социальная активность 

личности, профессиональная образовательная организация, ПОО. 

Keywords: education, technology, social activity of the individual, 

professional educational organization. 

В настоящий момент продолжает оставаться актуальным 

проблема поиска новых технологий и инструментов воспитательной 

работы, что связано с высокой потребностью в специалистах 

среднего звена, способных решать производственные задачи, 

проявлять активность в общественных отношениях, готовых внести 

свой вклад в развитии социальных процессов. Мы считаем, что 

воспитательная работа в ПОО должна быть нацелена на
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формирование тех качеств личности обучающихся, которые будут 

проявляться в позитивных поступках и действиях, то есть 

социальной активности личности.  

В российском обществе, на всех уровнях государственной 

власти, местном самоуправлении происходит активное обсуждение 

вопросов организации воспитания обучающихся образовательных 

организаций, связанное со сложившейся текущей геополитической 

ситуацией, что ведет к изменению в политике государства 

и настроении в обществе. В настоящий момент в РФ действует ряд 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы воспитания 

обучающихся образовательных организаций, детей и молодежи, 

в целом, в которых определены основные принципы государст-

венной образовательной политики в РФ. В рассмотренных 

нормативно-правовых актах обосновывается необходимость актив-

ного участия государства в воспитании подрастающего поколения, 

определяются шаги федеральных, региональных, местных органов 

власти, образовательных организаций, общественных объединений. 

Формирование социально активного гражданина, чьи поступки 

будут направлены на общественное благополучие и развитие – это не 

простая педагогическая задача, стоящая перед государством, 

обществом и педагогами не один год, поэтому в настоящий момент 

приобретает особую актуальность поиск новых технологий, методов, 

приемов, инструментов педагогической деятельности. 

Формирование социальной активности обучающихся рассмат-

ривали: О. В. Арефьева, которая предлагает использовать личностно-

ориентированные, тренинговые, игровые и активные технологии 

обучения [2]; О. В. Бельтюкова – технологию развития социальной 

активности обучающихся медицинских ПОО [3]; И. А. Дралюк – 

проектный метод в условиях студенческого самоуправления [6]; 

М. В. Колесникова – осуществлять формирование через актуали-

зацию социально-профессиональных знаний и ожиданий, участие 

студентов в социально-проектной деятельности [8]; Н. А. Куричкис 

предлагает игровое моделирование, ролевые и деловые игры, 

наставничество, взаимодействие с сообществами, социальными
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партнерами [9]; О. Ю. Нисман доказывает наличие зависимости 

формирования социальной активности у обучающихся ПОО от 

педагогического мастерства и сформированности социального 

интеллекта преподавателей, вовлечения социальных партнеров, 

создание социально-деятельностного образовательного простран-

ства [20]; Л. В. Майкова считает необходимым осуществлять фор-

мирование социальной активности у студентов педагогического вуза 

в процессе профессиональной подготовки используя вовлечение 

студентов в разнообразную социально ценную деятельность 

в воспитательном пространстве вуза [10]; З. М. Тепсаева предлагает 

использовать социальный опыт, получаемый в ПОО, систему связей 

в обществе [21]; Е. М. Харланова осуществляет формирование 

в процессе интеграции формального и неформального образования 

[23]; Э. Ф. Шакирова считает возможным формировать социальную 

активность обучающихся ПОО с использованием внеучебной дея-

тельности, повышением социальной активности у педагогов 

и созданием соответствующей образовательной среды [22].  

Исследования по проблеме формирования позитивных 

социальных качеств, в том числе социальной активности проводил 

С. Г. Молчанов, который считал, что выраженность социальной 

активности обучающихся отображает те качества личности выпуск-

ника, которые проявляются по отношению к обществу позитивными 

поступками [17; 18]. Социальную сторону формирования личности 

исследовали О. С. Анисимов (семья, общество, в течении всей 

жизни) [1], С. Н. Глазачев (обретение новых качеств) [5], 

Ю. А. Кобазева (возрастные особенности) [7].  

Как видно из проведенного анализа научных публикаций, 

проблема формирования социальной активности личности рассмат-

ривалась в педагогических исследованиях в достаточной мере, 

однако в настоящий момент остается актуальным технологизация 

процедур и инструментария данного процесса. Видится перспек-

тивным обращение к использованию технологии социально-

образовательного проектирования. Технология представляет после-

довательное, системное осуществление педагогического процесса
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с применением методов, инструментов и средств, за счет чего 

обеспечивается управляемость, воспроизводимость, эффективность 

и результативность [13; 19].  

Технология социально-образовательного проектирования как 

инструмент формирования социальной активности обучающихся 

ПОО, по нашему мнению, представляет собой совокупность после-

довательных действий педагога по увеличению выраженности 

позитивных социальных качеств, когда основным инструментом 

выступает проект. В состав предлагаемой технологии мы включили 

несколько взаимосвязанных процедур и инструментов тем самым 

оказывая «множественное воздействие» [16, с. 157], реализуя его 

поэтапно (см. табл.). 

Таблица 

Этапы технологии социально-образовательного 

проектирования 

Этап Описание 

1 этап, до начала 

реализации СОП 

 

  

Идея, оформление проекта, социально-

психологическое тестирование, 

анкетирование, поиск проблемного поля, 

использование методики ОСС и методики ОС 

[15; 19], экспертное оценивание СОП [11]. 

2 этап, реализация 

СОП 

Использование технологии проектного 

метода. 

3 этап, после 

реализации СОП 

  

Оценивание выраженности социальной 

активности у обучающихся ПОО, анализ 

результатов, корректировка педагогической 

деятельности. 
 

На первом этапе проводится диагностика, включающая 

методы тестирования и анкетирования, методику ОСС [15; 19], 

с целью выявить социальный портрет обучающихся ПОО, выра-

женность их социальной активности, готовность к проектной 

деятельности. Методика ОСС, опирается на метод ограниченного 

выбора [14]. Обучающимся ПОО предлагается из 103 качеств 

выбрать 10 личностных качеств, которые комфортны и нравятся им. 

Достоинством метода выборов является простота статистической
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обработки собранного и сводится к подсчету частот выборов 

каждого объекта, на основе которых и производится шкалирование 

отношения обучающегося к этим объектам [14]. В качестве 

инструмента используется экспертная карта для работы с обуча-

ющимися ПОО, выступающими экспертами по отбору личностных 

качеств в экспериментальной группе.  

На втором этапе применяется проектный метод, который по 

мнению А. Л. Блохина рассматривается как деятельность по разви-

тию личностных качеств обучающихся [4]. Мы используем понятие 

социально-образовательного проекта, чтобы подчеркнуть, что при 

его реализации происходит формирование социальных и образова-

тельных качеств в их взаимосвязи [11; 12]. Выполнение СОП должно 

приводить к достижению цели, а задачи должны поддаваться 

количественному и качественному оцениванию. Педагог должен 

разъяснить, что получится в результате выполнения проекта, какие 

изменения произойдут. Мы предлагаем педагогам определенный 

алгоритм – типовую форму СОП. 

В рамках реализации СОП включаются все сферы личности 

обучающегося, но СОП ориентирован, по преимуществу, на 

эмоционально-волевую сферу, что должно обеспечивать готовность 

к позитивным действиям, и поступкам в социально-образовательной 

и социально-производственной сферах. Обучающиеся получают зна-

ния о проектной деятельности, практический опыт анализа и оценки 

личных и общих результатов в процессе реализации проекта. После 

ознакомления с СОП обучающимся ПОО предлагается выступить 

экспертами по оцениванию СОП, с целью выявить положительные 

и отрицательные стороны СОП. 

Объектом оценивания является проект, подготовленный по 

определенному образцу с учетом специфики учебной или вне-

учебной работы педагога. Информацию о проекте автор может 

представить в виде полной или свернутой документации к этому 

проекту, используя изложение текста на обозначенную тему, 

табличные, графические методы, презентации. Получив результат по
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оцениванию СОП можно принимать решение о дальнейшей 

реализации проекта или внесение в него изменений.  

На третьем этапе происходит оценка изменений в группе. Для 

этого используется методика ОС, она реализуется после проведения 

методики ОСС [15; 19]. Выбранные по методике ОСС большинством 

экспертов 10 качеств включаются в следующий экспертный лист. 

Педагог организует реципрокное внутригрупповое оценивание 

выраженности позитивных социальных качества у каждого участ-

ника СОП. Повторное экспертное оценивание (по итогам СОП) и его 

сравнение с результатами первого обеспечивает получение инфор-

мации о выраженности качеств у обучающихся в каждой конкретной 

проектной группе.  

Таким образом технология социально-образовательного 

проектирования, с опорой на инструментарий оценивания включает 

в себя несколько взаимосвязанных действий: 1) мониторинг соци-

альной активности обучающихся ПОО на основе измерения когни-

тивного, эмоционально-волевого, деятельностного компонентов; 2) 

выбор социальных качеств, которые должны формироваться 

педагогом у обучающихся конкретной социальной группы; 3) проек-

тирование, реализация и оценивание проектов по определенному 

алгоритму; 4) реципрокное оценивание выраженности социальной 

активности обучающихся ПОО; 5) корректировка педагогической 

деятельности, что позволяет во взаимосвязи этих процессов обес-

печивать динамику выраженности социальной активности обучающихся 

ПОО. 

Представленная технология была апробирована в ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова», на базе 

которой реализована региональная инновационная площадка на тему 

«Формирование социальной активности обучающихся ПОО». 

В экспериментальной работе приняли участие 260 обучающихся 

ПОО по различным специальностям и профессиям с 1 по 4 курсы 

в возрасте 15–19 лет, которые принимали участие в реализации 48 

СОП. В результате апробации подтверждена гипотеза о том, что 

реализация технологии социально-образовательного проектиро-
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вания оказывает положительное влияние на формирование 

социальной активности обучающихся ПОО.  

Технология социально-образовательного проектирования яв-

ляется инструментом воздействия, который обеспечивает последо-

вательность действий педагога по увеличению выраженности 

социальной активности обучающихся ПОО, количественная фик-

сация которой показывает вероятное наличие качественных 

преобразованиях в формирующейся личности.  
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ЛИДЕРСТВО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: К ВОПРОСУ  

О ФОРМУЛИРОВКЕ ПОНЯТИЯ 

MILITARY LEADERSHIP: ON THE QUESTION OF THE 

FORMULATION OF THE CONCEPT 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «лидерство», представлены 

характеристики, раскрывающие особенности лидерства военнослу-

жащего, обусловленные специфическими условиями (такие как высокая
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степень стресса, необходимость быстрого реагирования на изменя-

ющиеся обстоятельства и чёткое соблюдение иерархии), содержанием 

профессиональной деятельности и требованиями к построению 

отношений между военнослужащими согласно воинскому уставу.  

Обосновано, что лидерство в военной службе – это сложное 

и многогранное явление, не ограничивающееся лишь авторитетом 

и властью. Представлены составляющие лидерства военнослужащего 

(умения вдохновлять подчинённых, принимать решения в условиях 

неопределенности и эффективно организовывать командные действия, 

действовать в условиях жёстких временных рамок, принимая на себя 

ответственность за жизнь и здоровье подчинённых, умения работать 

в команде), качественные характеристики (высокая степень моральной 

устойчивости и стратегического мышления, стрессоустойчивость, 

харизматичность).  

В заключении сделан вывод что лидерство военнослужащих 

играет ключевую роль в обеспечении успешного выполнения задач 

и достижении поставленных целей в условиях военной службы, поз-

воляет не только выполнять поставленные задачи, но и поддерживать 

боевой дух среди военнослужащих. 

Abstract 

Leadership in military service is a complex and multifaceted 

phenomenon, not limited to authority and power. It includes the ability to 

inspire subordinates, make decisions in conditions of uncertainty and 

effectively organize team actions. In the army, leadership manifests itself in 

specific conditions, such as a high degree of stress, the need to respond 

quickly to changing circumstances and strict adherence to hierarchy. 

An important feature of military leadership is the ability of 

commanders to act in a tight time frame, taking responsibility for the lives 

and health of subordinates. Leaders must have a high degree of moral stability 

and strategic thinking, which allows them not only to fulfill their tasks, but 

also to maintain morale among military personnel. 

In addition, military leadership requires interpersonal skills and the 

ability to work in a team. The success of completing tasks depends on trust 

and mutual understanding between the commander and his subordinates.
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Military leadership plays a key role in ensuring the successful 

completion of tasks and achievement of goals in military service. Let's look 

at several aspects that emphasize its importance. 

Ключевые слова: лидерство, военнослужащие, компетентность, 

понятие, стратегия, пример, стрессоустойчивость, коммуникация, 

поддержка. 

Keywords: leadership, military personnel, formation, influence, concept, 

trust, example, support, personnel. 

Понятие лидерства в психологических исследованиях рас-

сматривается как элемент группы, как характеристика наиболее 

авторитетного члена группы. Рассмотрим лидерство военнослу-

жащего как сложное и многогранное явление. Командир назна-

чается, т. е. является руководителем группы, но для обеспечения 

эффективного решения поставленных задач, важно, чтобы он 

обладал авторитетом, т. е. был лидером. Специфика лидерства 

военнослужащего определяется особыми условиями и содержанием 

профессиональной деятельности. 

Опираясь на анализ исследований, рассмотрим требования 

к командиру как лидеру. 

Лидерам в армии необходимо обладать способностью ока-

зывать немалое влияние на своих подчинённых. Это влияние может 

проявляться в различных формах: от координации действий 

и непосредственного управления до создания атмосферы поддержки 

и доверия. При участии в боевых действиях или чрезвычайных 

ситуациях военные лидеры должны иметь понимание, как оказывать 

влияние на своих подчинённых и мотивировать их. Базу для 

эффективного лидерства создает способность вовлечь личный состав 

в процесс принятия решений, выслушать их мнения и предложения, 

вовремя дать поддержку. 

Лидеры должны обладать способностью сохранять хладно-

кровие, спокойствие и отдавать чёткость своим действиям в экст-

ренных ситуациях. Они должны не бояться брать на себя ответствен-

ность за свои действия при принятии решений, основываясь на
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ограниченной информации. Именно в такие моменты выявляются 

настоящие характеристики лидера: его уверенность, решительность 

и способность поддерживать личный состав. 

При участии в военных операциях от военнослужащих 

требуется не только физическая подготовка, но и психологическая 

стойкость. Даже когда ситуация кажется безнадёжной, лидер должен 

уметь показать на личном примере для своих подчинённых, как 

необходимо преодолевать трудности и достигать поставленные цели. 

Это достигается через поощрения за достижения каждого воен-

нослужащего, постоянное поддержание морального духа и развитие 

доверительных отношений. [2, c. 53]. 

Лидерство в армии неразрывно связано с командной работой. 

Лидеры должны уметь строить эффективные команды, способные 

работать в условиях высокой нагрузки. Для этого лидеры должны 

постоянно совершенствоваться и осознавать свои слабые и сильные 

стороны, развивать эмпатию и умение слушать других, уметь 

мотивировать подчинённых, управлять временем, а также постоянно 

учиться расширять свой кругозор. 

Лидер должен был профессионалом и хорошо знать свою 

специальность, это одно из основополагающих качеств, необхо-

димых для успешного лидерства в военной среде. Оно включает 

такие аспекты: обучение и развитие, применение знаний на практике, 

военная стратегия, авторитет и доверие. 

Обучение и развитие – компетентные лидеры понимают 

важность постоянного самосовершенствования и непрерывного 

обучения. Они активно участвуют на курсах повышения квали-

фикации, семинарах, тренировках. Это создает культуру постоян-

ного улучшения, где каждый член команды стремится улучшить 

свои знания, навыки и умения. Таким образом, выстраивается 

атмосфера, в которой царит профессионализм и ответственность. 

Применение знаний на практике является важным аспектом 

компетентности. Лидеры должны быть готовы адаптировать свои 

знания и навыки к конкретным ситуациям на поле боя. Это может 

включать в себя принятие решений на основе анализа текущей
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ситуации, разработку стратегий, а также быструю реакцию на 

изменения. 

Профессиональные знания включают в себя не только 

технические навыки, но и знания современных технологий и методов 

ведения боя, понимание тактики и стратегии военных операций. 

Например, командир взвода должен понимать сильные и слабые 

стороны имеющейся техники и эффективно использовать её на поле 

боя. 

Военная стратегия – лидер должен хорошо понимать такие 

принципы военной стратегии, как стратегическое планирование, 

взаимодействие с другими подразделениями, маневрирование и эф-

фективное использование ресурсов. Это знание позволяет в первую 

очередь достигать поставленные цели, адаптироваться к изме-

няющимся условиям и принимать обоснованные решения. Напри-

мер, лидеру позволяет быть готовым к любой ситуации понимание 

того, как разрабатывать планы на случай непредвиденных ситуаций. 

Авторитет и доверие – компетентность напрямую зависит от 

уровня доверия со стороны подчинённых. Уверенность в правиль-

ности решений и действий командиров укрепляется в том случае, 

если личный состав видит, что их лидер обладает высоким уровнем 

знаний и навыков. Лидеры, которые демонстрируют уверенность 

и мастерство, способны вдохновлять своих подчинённых и повы-

шать их моральный дух. Например, уровень доверия и готовности 

выполнять указания зависит напрямую от способности грамотно 

объяснить план операции и ответить на вопросы боевого состава. 

Глубокие знания своей специальности – от тактики и стратегии 

до технических аспектов обеспечения и вооружения. Лидер должен 

постоянно изучать новые технологии и приобретать новые навыки 

новейших военных технологий и методов ведения боя. Это фор-

мирует как доверие подчинённых, так и помогает в принятии 

обоснованных решений. 

Военнослужащие чувствуют большую уверенность в своем 

командире, когда видят, что он обладает необходимыми знаниями 

и опытом. Доверие в критические моменты на поле боя, когда
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необходимо быстро и эффективно реагировать на изменяющиеся 

условия, играет ключевую роль. 

Для улучшения показателей своей работы компетентный 

лидер способен анализировать информацию, адаптироваться к но-

вым ситуациям и использовать полученные знания. Лидер так же 

может эффективно передавать знания своим подчиненным для 

повышения общего уровня подготовки своего подразделения. 

Профессионализм специалиста не ограничивается лишь техни-

ческими знаниями, а также включает в себя умение работать 

с людьми. Лидер обязан обеспечить поддержку своим подчиненным 

в трудную минуту, должен уметь мотивировать своих подчинённых 

и разбираться в их потребностях.  

Наличие харизматичности у лидера, без достаточного уровня 

квалификации, не является гарантией того, что лидер будет иметь 

достаточный авторитет в глазах своих подчиненных. Подчиненные 

могут начать сомневаться в способности своего командира прини-

мать грамотные и эффективные решения, что может привести 

к снижению морального духа и нехватке доверия в команде. Поэтому 

непрерывное совершенствование и обучение являются основопо-

лагающими составляющими для успешного лидерства в армии. 

Также эффективное лидерство в армии требует наличия таких 

ключевых качеств, которые помогают поддержать высокий мораль-

ный дух подразделений и обеспечивают успешное выполнение 

поставленных задач. К таким качествам можно отнести: 

коммуникацию и стрессоустойчивость [5, c. 312]. 

Коммуникация заключается не только в передаче устной 

информации от командира к подчиненным, но и в использовании 

всех доступных средств, включая радиосообщения, письма, жесты, 

флажки и другие способы передачи данных. Эффективная 

коммуникация заключается в таких элементах, как обратная связь, 

точность, ясность и скорость. 

Быстрота и однозначность передачи информации являются 

неотъемлемыми факторами в условиях боевых действий. Командиры 

ставят много задач, которые должны быть выполнены немедленно.
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Неясность или двусмысленность могут запутать военнослужащих на 

поле боя, что приведет к негативным последствиям. Например, если 

командир приказывает атаковать определенную цель, то нечёткое 

указание может вызвать неправильное понимание, и вместо этого 

солдаты могут атаковать свои позиции или невинных граждан [1, 

c. 77]. 

Ошибки в командовании могут нести серьёзные последствия, 

например, неправильное понимание приказа может ставить под 

угрозу жизни военнослужащих или привести к потере боевых 

позиций. История знает много примеров, когда неудачная ком-

муникация приводила к необратимым последствиям, таким как 

потери жизни людей или невыполнение поставленных задач. 

Для достижения качественного взаимодействия командирам 

необходимо проходить регулярные тренировки и подготовку, 

которые направлены на развитие навыков ведения четкого и эф-

фективного общения. Это может включать в себя отработку 

различных ситуаций, где необходимо неотложно, грамотно и эффек-

тивно принимать решения ставить задачи. Обучение, в свою очередь, 

охватывает использование современных технологий для того, чтобы 

модернизировать коммуникацию систем управления боем, 

радиосистем, а также программное обеспечение для планирования 

операций. 

Обратная связь играет ключевую роль в процессе комму-

никации. Для того чтобы военнослужащие могли задавать вопросы, 

которые их интересуют, своим командирам необходимо создать 

атмосферу, где каждый человек чувствует свою ценность и важность 

для конечного результата. А создание данной атмосферы, в свою 

очередь, способствует улучшению понимания поставленных задач 

и созданию единой команды.  

Следующим ключевым качеством является стрессоустой-

чивость. Лидеры, которые обладают стрессоустойчивостью, могут 

сохранять ясность ума и отдавать чёткость своим действиям даже 

в самые напряжённые моменты. Это позволяет, в свою очередь, 

выявлять ключевые факторы, анализировать ситуации и принимать
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обоснованные решения, с опорой как на личный опыт, так и на 

тактические принципы. Например, во время боевых действий, когда 

обстановка быстро меняется и возникают неожиданные угрозы, 

стрессоустойчивый командир может быстро оценить ситуацию 

и вносить изменения в действия своих подчинённых.  

В истории армии можно найти многочисленные примеры 

лидеров, которые, обладая стрессоустойчивостью, приводили свои 

войска к благоприятному исходу даже в самых трудных условиях. 

Например, во время Второй мировой войны многие командиры 

действовали в условиях, когда неопределённость и риск были очень 

высокими. Их способность оставаться спокойными и сосредото-

ченными позволила обеспечить успешное выполнение боевых 

заданий и снизить уровень паники среди военнослужащих [4, c. 102]. 

Важным аспектом стрессоустойчивости является умение 

управлять своими эмоциями даже в самых опасных ситуациях. 

Лидеры должны отдавать отчёт собственным эмоциональным 

реакциям, уметь контролировать их и не допускать, чтобы стресс 

оказывал воздействие в ходе принятия решений. Эмоциональная 

самодисциплина помогает создать позитивное окружение, в котором 

подчиненные могут чувствовать себя уверенно и в безопасности. 

Существуют различные методы и техники, которые помогают 

развить стрессоустойчивость. Это включает в себя регулярные 

физические тренировки, а также занятия профессиональным разви-

тием для умелых действий в критических ситуациях. Военные 

программы часто включают в себя тренировки на выносливость, 

тактические учения и семинары по психологической подготовке, 

которые помогают военнослужащим справляться со стрессом на 

практике. 

Лидерство в военной сфере играет важную роль для успешного 

выполнения задач. Оно формирует культуру принятия решений, 

способствует сплочению коллектива и обеспечению высокой моти-

вации. Лидеры создают атмосферу, в которой солдаты чувствуют 

свою значимость и необходимость, что, в свою очередь, повышает 

общую эффективность подразделения.
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Наличие эффективного лидерства также обеспечивает преем-

ственность в командовании и передачу опыта. Во время боевых 

действий или в кризисных ситуациях отсутствие авторитетной 

личности может привести к хаосу и панике. Поэтому военные 

структуры стремятся к развитию лидерских качеств среди своих 

военнослужащих, начиная с самых первых этапов обучения [3, c. 25]. 

Лидерство военнослужащих включает в себя не только набор 

качеств и навыков, но и важнейшие элементы, которые, в свою 

очередь, обеспечивают успешное выполнение поставленных задач. 

Оно основывается на соответствии личных качеств лидера 

специфике военной службы, а также на умении адаптироваться 

к динамично меняющимся условиям. В условиях современного 

мира, где конфликты могут возникнуть внезапно и иметь высокие 

ставки, эффективные лидеры становятся краеугольным камнем 

в достижении победы. Лидерство в армии – это искусство, которое 

требует постоянного развития и самосовершенствования, оно играет 

важную роль в достижении общей цели – защиты национальных 

интересов и безопасности страны в целом. 
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THEIR NATIVE LANGUAGE AND LITERATURE 

Аннотация 

В данной статье автор знакомит с культурным наследием 

Агрызского района Республики Татарстан. На основе собранных 

материалов создана интерактивная книга, отражающая национальные 

традиции и праздники народов, проживающих на территории района. 

Также можно найти информацию о культурных объектах Агрызского 

района.  

Abstract 

In this article, the author introduces the cultural heritage of the 

Agryzsky district of the Republic of Tatarstan. Based on the collected 

materials, an interactive book has been created reflecting the national 

traditions and holidays of the peoples living in the district. You can also find 

information about the cultural sites of the Agryzsky district. 
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Меңьеллык тарихлы татар халкының мирасы искиткеч бай һәм 

күпкырлы. Республикабызда гына да рәсми рәвештә мең ярым тирәсе 

тарихи һәм мәдәни ядкярь (һәйкәл) теркәлгән, ә теркәлмәгәнен 

Аллаһ үзе генә белә.Талантлы халкыбыз күп гасырлар дәвамында 

бик бай матди һәм рухи мирас туплаган. 

Бүгенге көндә тарихи-мәдәни мирасны туплау, аны фәнни 

өйрәнү һәм халыкка җиткерү өчен хәл кадәри эшләр эшләнгән һәм 

ул хәзер дә эшләнә. Тик шулай да тарихи-мәдәни мирасны барлау, 

аны фәнни өйрәнү, һәрдаим пропагандалау, бигрәк тә татар халкында 

тарихи аң формалаштыру буенча эшлисе эшләр, кыласы гамәлләр – 

әйтеп бетергесез. 

2022 нче ел  – Россиядә Халык сәнгате һәм мәдәни мирасны 

саклау елы буларак билгеләп үтелде. Һәр халыкның борынгы гореф-

гадәтләрен, йола-уеннарын, иҗади мирасын барлау, таныту өчен 

менә дигән мөмкинлек булды бу. 

Милләт бары тик мәдәният сакланганда гына яшәячәк, диләр. 

“Мәдәниятсез халык – телсез халык“ дигән гыйбарә дә бар. Ә мәдәни 

мирасны  исә бары дәүләт тарафыннан саклаганда гына  һәм  

мәктәпләрдә балалар белән даими эшләү нәтиҗәсендә генә саклап 

калып буладыр, мөгаен. 

Шушы максатларны күз алдында тотып мин “Әгерҗе 

төбәгенең милли –мәдәни мирасы” дигән проект эшен башкарырга 

булдым. Үз алдыма Әгерҗе районы территориясендә яшәүче 

халыкларның милли бәйрәмнәре турында мәгълүмат туплауны һәм 

районыбызда  урнашкан дәүләт тарафыннан саклана торган мәдәни  

объектларны барлауны максат итеп куйдым. Тупланган материалдан 

интерактив китап төзү - проект эшемнең бурычы.  

 Әгерҗе районы мәйданы белән артык зур булмаса да, 376 

еллык бай тарихы булган шәһәребезнең байтак кына тарих белән 

бәйле мәдәни мирасы бар икәне ачыкланды. 
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Наименование  

ОКН,  

год постройки 

Местонахождение 

ОКН 

Форма 

собственности 

Вид 

использо-

вания 

Дом, где жили 

татарские 

просветители 

Нигматуллины – 

Бобинские (Буби), 

1905 г. 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья, 

ул. Центральная, 30 

Памятник 

истории 

регионального 

значения, 

муниципальная 

собственность 

  

Мечеть, построенная 

на средства купца 

М. Ахметжанова 

(1895 г.) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья, 

ул. Татарстан, 8 

Памятник 

архитектуры 

регионального 

значения, 

муниципальная 

собственность 

Действующая 

мечеть 

Усадьба купца  

М. Ахметжанова 

(сохранились 

хозяйственные 

постройки),  

конец XIX века 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья, 

ул. Центральная, 12 

Памятник 

архитектуры 

регионального 

значения, 

муниципальная 

собственность 

Котельня  

и складские 

помещения 

СОШ 

Усадьба – дом жилой 

с торговыми 

постройками  

(1886 г.) 

Это усадьба 

приказчика 

Арслангали 

Шаймарданова 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья, 

ул. Центральная, 41 

Памятник 

архитектуры 

регионального 

значения, 

муниципальная 

собственность 

Здание 

сельсовета 

Могила Габдуллы 

Буби  

(1871–1922) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья 

Памятник 

истории 

регионального 

значения, 

муниципальная 

собственность 

 

Петропавловская 

церковь  

(1871 г.) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Крынды 

Памятник 

архитектуры 

регионального  

Здание 

заброшено 
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значения, 

муниципальная 

собственность 

 

Дом Х. Саттарова 

(начало XX века) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район,  

с. Нижнее Кучуково, 

ул. Ленина, 22 

Памятник 

архитектуры 

регионального 

значения, 

частная 

собственность 

(ИП Шаехов 

И. М.) 

Используется 

под магазин 

Мечеть Саклово 

(1906–1912 гг.) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, Саклово, 

ул. Лесная, 1а 

Памятник 

архитектуры 

регионального 

значения, 

муниципальная 

собственность 

Действующая 

мечеть 

Здание волостного 

правления  

(начало XX в.) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Исенбаево, 

ул. Советская, 74 

Памятник 

архитектуры 

регионального 

значения, 

муниципальная 

собственность 

Здание 

заброшено 

Дом купца 

М. Ахметжанова 

(восстановлен по 

указу Президента РТ) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с Иж-Бобья, 

ул. Центральная, 

д. 12б 

Памятник 

архитектуры 

регионального 

значения, 

муниципальная 

собственность 

Дом-музей 

М. Ахметжа-

нова 

Объекты 

археологического 

наследия 

   

Могильник 

«Красноборский» 

(«Пьяноборский»)  

III в. до н.э. – III в н.э. 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район,  

с. Красный Бор 

Федеральная  
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Зуевский могильник 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район 

Муниципа-

льная 
 

I Малиновское 

городище 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, (Малиновское 

Большое городище) 

Муниципа-

льная 
 

I Малиновское 

городище 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район (Малиновское 

малое городище) 

Муниципа-

льная 
 

II Муновское 

городище 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район (Муновское 

(Чертов городок) 

городище II) 

Муниципа-

льная 
 

Выявленные ОКН    

Водонапорная башня 

(1916 г.) 

РТ, г. Агрыз,  

ул. Вокзальная 

Муниципа-

льная 

Не 

используется 

с 1962 г. 

Захоронения 

советских воинов, 

умерших от ран 

в 1941–1945 гг. 

в эвакогоспитале  

г. Агрыз 

РТ, г. Агрыз, старое 

татарское кладбище, 

пересечение улиц 

К. Маркса  

и Азиатской 

Муниципа-

льная 
 

Памятник В. М. Азину 

(1967 г.) 

РТ, г. Агрыз, 

ул. К. Маркса 

Муниципа-

льная 
 

Братская могила 

красноармейцев 

(1967 г.) 

РТ, г. Агрыз, 

ул. Вокзальная 

Муниципа-

льная 
 

Здание локомотивного 

депо (1919 г.) 

РТ, г. Агрыз, 

Деповская, 7 
 

Действующее 

производст-

венное 

помещение 

Священное 

захоронение XVII в. 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Байки 

Муниципа-

льная 
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Могила Кутдуса 

Абдрахманова  

(1882–1962) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья 

Муниципа-

льная 
 

Могила купца 

М. Ахметжанова  

(1843–1925) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья 

Муниципа-

льная 
 

Могила татарского 

поэта Даута Губайди 

(1873–1919) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Кадрали 

Муниципа-

льная 
 

Дом купцов 

Гоголевых (2 здания), 

конец XIX – начало 

XX века 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район,  

с. Красный Бор 

Одно здание 

передано  

в частные руки 

Здания 

заброшены 

Никольская церковь 

(1875 г.) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район,  

с. Старая Чекалда 

Муниципа-

льная 

Действующая 

церковь 

Могила Хамита 

Рахима (1899–1939) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Туба 

Муниципа-

льная 
 

Могила героя 

гражданской войны 

Молчанова И. П. 

1888–1919. 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район,  

с. Сарсак-Омга 

Муниципа-

льная 
 

Объекты, 

обладающие 

признаками ОКН 

   

Дом купца 

Г. Губайдуллина 

(1889 г.) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья, 

ул. Колхозная, 2 

Муниципа-

льная 

Действующая 

мечеть 

Священное 

захоронение XVII в. 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Байки 

Муниципа-

льная 
  

Здание арочного 

склада купца 

Г. Губайдуллина 

(1889 г.) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район, с. Иж-Бобья, 

ул. Колхозная, 2 

Муниципа-

льная 

Здание 

заброшено 
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Памятник командиру 

Волжской флотилии 

Н. Маркину (1978 г.) 

РТ, Агрызский 

муниципальный 

район,  

с. Красный Бор 

Муниципа-

льная 
  

 

Түбәндә кайбер мәдәни мирасыбыз турында кыскача 

мәгълүмат.  

Иж-Бубый мәдрәсәсе 

Әгерҗе районындагы Иж-Бубый мәдрәсәсенең язмышы бик 

гыйбрәтле. Ул үз чорында Европа уку йортлары дәрәҗәсенә 

күтәрелгән. Аның эшчәнлеге Габдулла, Гобәйдулла һәм Мөхлисә 

Бубилар кебек күренекле мәгърифәтчеләр белән бәйле. Шушы 

бертуганнар мәдрәсә белән җитәкчелек иткән чорда уку йортында 

1907 елдан тарих, гарәп, фарсы, төрек, француз, рус телләре, татар 

теле белән янәшә куелып, укытыла башлый. Шулай ук сәяси 

икътисад, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, 

ботаника, медицина, психология педагогика кебек фәннәрдән белем 

Россиянең алдынгы дип саналган һәм Европа уку йортлары 

дәрәҗәсендә бирелә, фәлсәфә, мантыйк, әхлак, Коръән, хәдисләр, 

ислам тарихы тирәнтен өйрәтелә. Француз теленнән белемне шул ил 

укытучылары килеп укытуы да мәгълүм. Габдулла Буби үзе дә 

француз телен камил белгән. Мәдрәсәдә тирәнтен дини белем бирү 

һәм дөньяви фәннәр укыту аның дәрәҗәсен нык күтәрә.  

Кызлар мәдрәсәсе җитәкчесе Мөхлисә Буби була. Бу мәдрәсә, 

Россия күләмендә беренче буларак, аны тәмамлау турында абруйлы 

диплом бирүе белән дә аерылып тора. Аларда, хәзергеләрдән 

аермалы буларак, белгечнең фоторәсеме дә бар. Иж-Бубый 

мәдрәсәсендә Тукайның сөйгән кызы Зәйтүнә Мәүлүдова да укыган. 

Аның дипломы бүген авыл музеенда саклана. Мәдрәсәдә рус теленә 

аерым игътибар бирелгән, атнасына 12 сәгать укытылган. Габдулла 

Буби рухи тормышыбызны тирәнәйтү һәм күтәрү өчен татар теле 

кирәк булса, матди тормышны алып бару, сәүдә итү рус теле аша 

бара, дип әйтә торган була. Аннары рус теле укытмаган мәдрәсәләргә 

патша хөкүмәтенең ярдәме дә булмаган. Бубилар өстеннән күп 

шикаятьләр язалар. Вятка губернасы губернаторы Петр 
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Кармышанский үзе ат белән Иж-Бубыйга килә һәм мәдрәсә эшенең 

торышы белән турыдан-туры таныша. Ул урамнан узышлый ук бер 

кыз баланы туктата, аның белән русча сөйләшә башлый. Бала 

шартлатып русча җавап бирә. Губернатор мәдрәсә, андагы белем 

бирү системасы белән танышкач, уку йортының эшчәнлегенә бик зур 

бәя бирә. Истәлекләрендә, губернамда башка шулкадәр төзек, камил 

уку йорты булуын белмим, дигән язма теркәлеп калган. 

Иж-Бубыйда бүгенге көндә уннан артык тарихи бина сакланып 

калган. Ир-атлар мәдрәсәсен үз акчасына яшәткән, бик күп биналар 

салган М.Әхмәтҗановның йорты сүтелгән иде. Ул республика 

Президенты күрсәтмәсе нигезендә яңадан торгызылды. 

Кырынды авылында урнашкан Петропавловск чиркәве. 

1892 ел. 

1871–1891 елларда Кырынды авылы мәхәлләсендә төзелә. Рус 

һәм керәшен татарлары (асылда-православие диненнән булучылар 

өчен), шулай ук удмурт авыллары Барзи-Пельгада яшәүчеләр өчен 

гыйбадәтханә. XIX гасыр ахырындагы кечкенә кирпеч чиркәве. 

Гыйбадәтханәнең төзелеше үзенчәлекле. Дин архитектурасы 

һәйкәле. Бүгенге көндә авария хәлендә саклана. Республика 

әһәмиятендәге  мәдәни  мирас  объекты.  

Су башнясы 1914 нче ел.  

Әлеге башня 1914 нче елда төзелә башлаган. Биеклеге 21,5 

метр. Аның фундаменты 8,5 метр тирәнлектә. Бу уникаль 

фундаментны Мәскәү осталары төзегән. Башня 1957 нче елга кадәр 

Әгерҗедә иң биек объект, ә Казан тимер юлында иң беренче су 

башнясы булган. Тимер юл станциясендә  паровоз казаннарын су 

белән тутыру өчен хезмәт иткән. Гражданнар сугышында Азин 

гаскәрләре, Әгерҗене акгвардиячеләрдән азат иткәч, кызыл әләмне 

нәкъ шушы башня өстенә элгәннәр. Су манарасы тимер юл үзәге 

янында урнашкан.   

Археология һәйкәлләре 

Әгерҗе районы территориясендә нигездә тимер гасырның 

элгәреге чорына караган 30 лап археология истәлекләре табыла. 

Шулардан 5 объект дәүләт тарафыннан саклана:
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• Красный Бор каберлеге, безнең эрага кадәр I меңьеллык 

ахыры (федераль әһәмияттәге истәлек), 

• Зуево каберлеге, 

• Зур һәм Кече Малиновка шәһәрлекләре, 

• II Муново шәһәрлеге – Шайтан шәһәрчеге (республика 

әһәмиятендәге истәлекләр). 

Юкка чыккан Зур Барҗы һәм Барҗы авыллары 

тирәсендә Пьянобор, Мазунино культураларына һәм безнең эраның 

I меңьеллыгына караган 4 авыллык, юкка чыккан Югары Малиновка 

(шәһәрлек) һәм Муново (2 каберлек, авыллык, шәһәрлекләр) 

авыллары янында Ананьино, Пьянобор һәм Мазунино 

культураларына караган истәлекләр табыла. 

Пьянобор культурасының атамасы П.П.Пасынков тарафыннан 

Пьяный Бор авылы (хәзер Әгерҗе районы Красный Бор авылы) 

территориясендә җыелган һәм Археология, тарих һәм этнография 

җәмгыятенә бүләк ителгән борынгы әйберләр белән бәйле. 

Пьянобор культурасының мәдәни-тарихи комплексы 

охшашлык ягыннан Ананьино, Мазунино, Караабыз һәм Азелино 

археологик культураларына якын. Фаразланганча, фин-угор 

кабиләләре тарафыннан калдырылган. 

Табылдыклар арасында бронза тәңкәләр, фигуралы күкрәк һәм 

бил каптырмалары, каеш бизәкләре, күкрәк тәңкәләре, обоймалар, 

кояш сурәтле аеллар аеруча киң тарала. Шулай ук тимер, бронза, 

сирәгрәк алтын бизәкләр, көмеш һәм алтын тегелмә бизәкләр очрый. 

Шулай ук бронза, тимер һәм сөяк ук, сөңге очлыклары, садак 

ыргаклары, тимер туры кылычлар, хәнҗәр, гөрзиләр; әвәләп 

эшләнгән йомры төпле, касәсыман бизәксез балчык савытлар (измәгә 

төелгән кабырчыклар кушылган) табыла. 

Каберләр кечерәк сай чокырлар (тирәнлеге 1 м дан артмый) 

рәвешендә казылган. Мәетләр төрле юнәлештә җирләнгән; ялгыз 

җирләү өстенлек итә, шулай ук парлы һәм күмәк (иң зуры – 11 мәет 

җирләнгән) каберләр дә очрый. 

https://tatarica.org/tat/razdely/istoriya/drevnyaya-istoriya/arheologik-kulturalar/pyanobor-kulturasy
https://tatarica.org/tat/razdely/istoriya/drevnyaya-istoriya/arheologik-kulturalar/ananino-kulturasy
https://tatarica.org/tat/razdely/istoriya/drevnyaya-istoriya/arheologik-kulturalar/pyanobor-kulturasy
https://tatarica.org/tat/razdely/municipalnye-obrazovaniya/municipalnye-rajony/gere-rajony/gere-rajony
https://tatarica.org/tat/razdely/istoriya/drevnyaya-istoriya/arheologik-kulturalar/ananino-kulturasy
https://tatarica.org/tat/razdely/istoriya/drevnyaya-istoriya/arheologik-kulturalar/azelino-kulturasy
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Исәнбай авылында Хафиз бай йортында урнашкан 

волость бинасы, 20 гасыр башы 

Ике катлы административ җәмәгать билгеләнешендәге кирпеч 

бина 20нче гасыр башында төзелгән. (Республика әһәмиятендәге 

истәлек). 

Саклау авылында урнашкан мәчет, 1906–1912 нче еллар 

1906–1914 елларда авыл эшмәкәрләре Кадрали Әнвәршакир 

һәм Шиһабетдин Заитовлар акчасына төзелә. Бер катлы кызыл 

кирпеч бина башка тораклардан еракта, каенлыкта урнашкан. 

Бинаның төзелеше  бик үзенчәлекле. Дин архитектурасы һәйкәле. ХХ 

гасыр стандарт проектларның берсе. XIX гасыр эклектикизмга хас 

"кирпеч" стилендә. Өч яруслы. Ул 2010 нчы елда реставрацияләнде 

2022 ел «Халык сәнгате һәм мәдәни мирасны барлау» елы 

тәмамланды. Бу елда бик күп чаралар үтте, төрле эшләр 

башкарылды. Ләкин бу өлкәдә эш тукталмас, киләчәктә дә балалар 

белән халкыбызның мәдәни мирасын барлау, саклау, өйрәнү  өстендә 

эшләүне дәвам итәрбез дип ниятләп торам. 

Ә проект эшемнең нәтиҗәсе итеп мин storyjumper сайтында 

газета-журнал, китап укырга теләмәгән укучыларны күз алдында 

тотып “Әгерҗе төбәгенең милли – мәдәни мирасы” дигән интерактив 

китап төзедем. Әлеге китап белән түбәндәге сылтама аша кереп 

танышырга була: 

https://www.storyjumper.com/book/read/145355001/638f8955027cb 

Нинди генә чорда яшәсәк тә, бай тарихыбызны, үткәнебезне 

онытырга хакыбыз юк. Киләчәк буыннарга шул турыда язып 

калдыруны, тарихыбызны мәңгеләштерүне олы бурычыбыз дип 

саныйм. Әлеге проект эшем дә шуны күз алдында тотып эшләнде.  

https://www.storyjumper.com/book/read/145355001/638f8955027cb
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ КОНФРОНТАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ТРЕНИНГА 

PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF STUDENTS ON THE 

BASIS OF CONFRONTATIONAL SOCIAL TRAINING 

Аннотация 

В статье раскрываются возможности конфронтационного под-

хода в профилактике девиантного поведения студентов, определены 

основы конфронтационной педагогики. Раскрывается содержание мето-

дов конфронтационной педагогики и особенности их применения 

в работе с молодежью. Дается оценка результатов экспериментальной 

работы по профилактике девиантного поведения студентов на основе 

конфронтационного подхода.

https://tatarica.org/tat/razdely/istoriya/%20drevnyaya-istoriya/arheologik-kulturalar/pyanobor-kulturasy
https://tatarica.org/tat/razdely/istoriya/%20drevnyaya-istoriya/arheologik-kulturalar/pyanobor-kulturasy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

176 

 

Abstract 

The article reveals the possibilities of confrontational approach in the 

prevention of deviant behavior of students, defines the basics of 

confrontational pedagogy. The content of methods of confrontational 

pedagogy and peculiarities of their application in work with young people are 

revealed. The results of experimental work on the prevention of deviant 

behavior of students on the basis of confrontational approach are evaluated. 

Ключевые слова: студенчество, девиантное поведение, конфронта-

ционный подход, методы конфронтационной педагогики. 

Keywords: students, deviant behavior, confrontational approach, methods of 

confrontational pedagogy. 

Изменения, происходящие во всех сферах современного рос-

сийского общества, приводят к нарушению баланса всей системы 

социальных норм, переоценке ценностей и снижению значимости 

определенных норм. Эти изменения затрагивают различные социаль-

ные слои общества, оказывая на них определенное влияние. Осо-

бенно чувствительными к социальным изменениям, происходящим 

в обществе, являются дети и молодежь.  

Молодежь является наиболее значимой движущей силой 

социокультурных изменений. Студенчество занимает определенный 

социальный статус в обществе, так как является его интеллекту-

альной основой и во многом определяет его будущее. Оно является 

одной из наиболее динамичных и восприимчивых частей молодежи, 

быстро реагирует на любые изменения, происходящие в обществе. 

В студенческом возрасте происходят важные преобразования в меж-

личностных отношениях, которые характеризуются тенденцией 

к более личным и значимым взаимодействиям, высокой рефлектив-

ностью и становятся источником эмоциональных переживаний. 

В данном возрасте усиливается потребность в понимании и сопере-

живании, сочувствии, установлении доверительных отношений. 

Различные виды девиантного поведения, которые характерны 

для социума в целом, наиболее опасны для студенческой молодежи. 

Тесное взаимодействие студентов друг с другом способствует
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быстрому распространению различных отклонений среди данной 

социальной группы, становлению системы негативных ценностей 

и норм у студентов. Социальные условия играют важную роль 

в развитии девиантного поведения у молодежи. Особенно это каса-

ется родной семьи, где начинается процесс социализации каждого 

человека. Различные личностные (пол, психофизическая консти-

туция, когнитивные и мотивационные склонности) и социальные 

(материальное и социокультурное положение семьи) стартовые 

условия являются решающими для возникновения девиантного 

поведения. 

Девиантное поведение, приобрело в последнее время 

массовый характер, что поставило это явление в центр внимания 

социологов, педагогов, психологов, медиков, работников 

правоохранительных органов.  

Теоретический анализ литературы показал, что девиантное 

поведение понимается как поведенческие особенности личности, 

которые имеют групповой характер, отражают асоциальные устрем-

ления, чуждые общепринятым социальным нормам и ценностям. 

Студенты являются самым активным психологическим субъектом 

и, поэтому проявления начального социально неприемлемого пове-

дения самым выразительным образом проявляется именно в них.  

В связи с этим деятельность по профилактике девиантного 

поведения может преодолеть отклоняющееся поведение студентов, 

сохранить социальные связи и психологическое здоровье студентов. 

Необходимо не только своевременно выявлять так называемые 

группы риска и проводить с ними целенаправленную профилакти-

ческую работу, но и формировать систему общих ценностей 

у молодежи, пропагандировать здоровый образ жизни и негативное 

отношение к девиациям. 

Исследования показывают, что существующие подходы отли-

чаются стандартностью и отсутствием новых и интересных подходов 

к профилактике девиантного поведения. В этой связи особый инте-

рес представляет конфронтационный подход, который направлен на 

изменение поведения девиантных детей и молодежи [1].
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Конфронтационная педагогика представляет огромный инте-

рес для профилактики девиантного поведения. Метод конфронта-

ционной педагогики получил широкую популярность в зарубежной 

педагогике и используется не только в стационарных условиях, но 

и успешно применяется во многих социально-педагогических, 

школьных и терапевтических условиях [5]. 

Конфронтационная педагогика базируется на различных тео-

ретических подходах, которые пытаются объяснить насилие, 

агрессию и агрессивность молодежи. Конфронтационная педагогика 

включает в себя социально- педагогические (Макаренко, Корчак, 

Редль) и психологические (Корсини, Фаррелли, Перлз) подходы 

прошлого века [3]. Основы конфронтационного подхода базируются 

на социальной групповой работе с несколькими правонарушителями 

в форме тренингов антиагрессии и спокойствия. Конфронтационный 

подход относится к специализированной форме социальной груп-

повой работы, который применяется только к несовершеннолетним 

с проблемой насилия. Й. Вайднер разработал образовательную кон-

цепцию конфронтационной педагогики [4]. P. Галл составил модули 

и методы тренинга спокойствия или антиагрессии, который длится 

шесть месяцев (раз в неделю, 5 часов) и основан на когнитивной 

парадигме обучения. 

В этих тренингах обычно используются следующие методы: 

– физические игры 

– ролевые игры 

– педагогические упражнения на взаимодействие 

– техники визуализации 

– деэскалация – разумное поведение в сложных ситуациях 

– конфронтационные раунды обратной связи («горячим 

кресло») 

– упражнения на расслабление и доверие [2]. 

Тренинги по первичной и вторичной профилактике девиант-

ного поведения берут на вооружение лишь некоторые специ-

фические аспекты и элементы конфронтационной педагогики. 

В первичной профилактике работа в основном ведется не только
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с несколькими правонарушителями, но и со всей группой. Исполь-

зуется оптимистичный взгляд на человека, а приоритетом является 

поощрение просоциального поведения, формирование морального 

сознания и отработка альтернативных способов действий. 

Экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ВО 

«Чайковская государственная академия физической культуры 

и спорта» г. Чайковского, Пермский край. В исследовании прини-

мали участие студенты первого курса очной формы обучения 

в возрасте 17–18 лет. Количество студентов – 50 человек (25 сту-

дентов в экспериментальной группе и 25 студентов в контрольной 

группе).  

Для определения склонностей к девиантному поведению 

студентов на констатирующем этапе эксперимента применялись 

методика склонности к отклоняющему поведению А. Н. Орел и тест 

на склонность к девиантному поведению Э. В. Леуса.  

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента 

в экспериментальной и контрольной группах выявил, что у рес-

пондентов имеются склонности к девиантному поведению, 

выражающиеся в проявлении зависимого, самоповреждающего, 

агрессивного поведения. 

Поэтому была разработана экспериментальная программа, 

направленная на профилактику девиантного поведения студентов на 

основе конфронтационного подхода. 

Формирующий этап эксперимента представлял собой 

непосредственно деятельность по профилактике девиантного пове-

дения, в котором использовались элементы конфронтационного 

социального тренинга.  

На основе анализа психолого-педагогической и научно-

исследовательской литературы нами были сформулированы теорети-

ческие положения, которые легли в основу организации опытно-

экспериментальной работы по профилактике девиантного поведения 

студентов на основе конфронтационного подхода.  

На формирующем этапе эксперимента реализовались и про-

верялись психолого-педагогические условия. Была создана доброже-
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лательная атмосфера для контакта между педагогом и студентами. 

Содержание нашей экспериментальной программы подразделялось 

на три этапа, которые были взаимосвязаны между собой. На первом 

этапе экспериментальной работы (знакомство) создавалась атмо-

сфера, предоставляющая возможность студентам познакомиться на 

более глубоком личностном уровне, устанавливались правила 

групповой работы. На втором этапе (подготовка и конфронтация) 

осуществлялось мотивирование участников тренинга на активную 

и совместную работу, проводилось конфронтационное интервью. На 

третьем этапе (интенсификация и закрепление) происходила 

отработка навыков поведения в различных ситуациях посредством 

ролевых игр, формирование нового поведенческого стиля. 

Практикуя различное ролевое поведение, студенты распознают 

сильные и слабые стороны и учатся справляться с ними. Важную 

роль в упражнениях играют провокации. Благодаря легким 

провокационным тестам, молодые люди учатся быстро соображать 

и сохранять спокойствие. 

Основой успешного конфронтационного взаимодействия 

являются отношения между молодым человеком и педагогом, 

которые характеризуются доверием, уважением и симпатией. Кон-

фронтативный подход ориентирован на развитие межличностных 

компетентностей, так как девиантная молодежь часто демонстрирует 

недостаток интерактивной компетенции; т. е. они используют в ос-

новном язык тела, и могут выразить себя вербально не всегда 

в конструктивной форме.  

Конфронтационный стиль ведения беседы характеризуется 

прямым указанием на проступок или нарушение и задаванием 

подробных вопросов. Это предполагает реагирование даже на самые 

незначительные нарушения, чтобы, возможно, поможет избежать 

более серьезных нарушений в дальнейшем.  

В ходе программы широко применялись спортивные игры, 

интерактивные игры, медиасредства (короткие сюжеты из фильмов), 

упражнения, открытые уроки, участие в родительской конференции. 

Студентам предлагались различные формы работы: демонстра-
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ционно-ролевые игры, возможность быть ведущим площадки на 

родительской конференции, упражнения с конфронтационными 

вопросами от ведущего, проведение собственных уроков с детьми. 

Анализ результатов диагностики склонностей к девиантному 

поведению у студентов экспериментальной и контрольной групп на 

контрольном этапе эксперимента показал, что уменьшилось число 

студентов в экспериментальной группе, которые имеют склонности 

к девиантному поведению. 

На основе результатов контрольного этапа эксперимента 

можно говорить об эффективности предложенной нами программы: 

стабилизировалось эмоциональное состояние студентов, наладились 

взаимоотношения в коллективе, уменьшилось число студентов, име-

ющих отклонения в поведении, увеличилось число студентов, 

желающих принимать активное участие во внеучебных 

мероприятиях академии. 

Таким образом, существенные различия, выявленные при 

сравнительном анализе результатов в экспериментальной группе на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента, подтвердили 

научную обоснованность и эффективность разработанной нами 

программы по профилактике девиантного поведения студентов 

первого курса на основе конфронтационного подхода. 

Анализ динамики склонностей к девиантному поведению 

студентов на контрольном этапе эксперимента показал, что в резу-

льтате экспериментальной работы уменьшилось количество 

студентов, имеющих девиантное поведение. Изменения, произо-

шедшие в сознании и поведении студентов, связаны с тем, что они 

освоили определенные интерактивные навыки. В результате 

студенты стали более открытыми, общительными, стали 

проговаривать свое мнение и аргументировать свою позицию. 

Существенную роль в профилактике девиантного поведения 

играет конфронтационный подход, который способствует формиро-

ванию навыков самоуправления собственным поведением и разви-

тию конструктивных способов поведения в различных жизненных 

ситуациях. Конфронтационный подход представляет огромный
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интерес для профилактики девиантного поведения, так как он 

направлен на изменение актуального состояния молодых людей. 
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КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕСТРУКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

ПОДРОСТКОВ 

CADET EDUCATION AS A TOOL TO COUNTER DESTRUCTIVE 

BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 

Аннотация 

Кадетское образование в Российской Федерации играет важную 

роль в построении системы подготовки военных и гражданских кадров. 

Данный социальный институт имеет многовековую историю развития 

в России, начиная с начала XVII в. до настоящего времени. В процессе 

его становления государством предполагалось, что оно будет одним из 

главных механизмов формирования стандарта подготовки кадров, 

имеющих соответствующую квалификацию. При их формировании 

закладывались традиционные и инновационные методы воспитания, 

направленные на предотвращения деструктивного поведения в моло-

дежной подростковой среде. Важность кадетского образования.  

На протяжении исторического генезиса кадетского образования 

воспитанники подобных училищ считались эталоном воспитанности 

и социально одобряемого поведения, так как оно служит регулятором 

общественных отношений. Одно из направлений кадетского образова-

ния в России – превенция социальной девиации среди молодых людей.
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В статье рассмотрены подходы в системе воспитания кадетов, 

способствующие снижению девиантного и деструктивного поведения. 

Акцентируется внимание на методах социального контроля, позволя-

ющего снижать деструктивность в поведении воспитанников кадетского 

класса как в стенах образовательной организации, так и за ее пределами 

во время межличностного взаимодействия. 

Abstract 

Cadet education in the Russian Federation plays an important role in 

building a system of training military and civilian personnel. This social 

institution has a centuries-old history of development in Russia since the 

beginning of the XVIII century. to the present. In the process of its formation 

by the state, it was assumed that it would be one of the main mechanisms for 

the formation of a standard for training qualified personnel. During their 

formation, traditional and innovative methods of education were laid, aimed 

at preventing destructive behavior in the youth adolescent environment. The 

importance of cadet education  

Throughout the historical genesis of cadet education, students of such 

schools were considered the standard of good breeding and socially approved 

behavior, as it serves as a regulator of public relations. One of the directions 

of cadet education in Russia is the prevention of social deviation among 

young people. The article discusses approaches in the education system of 

cadets that contribute to reducing deviant and destructive behavior. The 

attention is focused on the methods of social control, which makes it possible 

to reduce the destructiveness in the behavior of cadet class pupils both within 

the walls of an educational organization and outside it during interpersonal 

interaction.  

Ключевые слова: кадетское образование, воспитание, профилактика, 

девиация, деструктивное поведение. 

Keywords: cadet education, upbringing, prevention, deviation, destructive 

behavior. 

Проявления деструктивного поведения в образовательных 

организациях имеет достаточно широкое распространение и прояв-

ляется в правонарушениях, буллинге и др. Для исследования 

кадетского образования как инструмента противодействию
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деструктивного поведения необходимо в первую очередь 

проанализировать основное понятие – девиантное поведение, 

которое является первопричиной деструктивного поведения. К более 

ранним работам по изучению деструктивного поведения можно 

отнести таких авторов, как Платон, Аристотель и Гиппократ. Они 

говорили о внутренних противоречиях в личности людей, которые 

ведут к агрессивным действиям. Согласно мнению Э. Дюркгейма, 

девиантное поведение есть следствие социального явления 

«аномии» – состояния дезорганизованности и дезориентации соци-

ума [3]. В данном процессе возможно формирование более усугуб-

ленного поведения – деструктивного. Деструктивная деятельность 

характеризуется, как активность индивида, направленная на 

разрушение объектов вокруг себя или на самоповреждающую 

активность. Непринятие социальных норм и их неясность создает 

специальную среду, которая является продуцентом агрессии, что 

отмечается в работах Р. Мертона [5]. Девиантное поведение рассмат-

ривается и философами, и социологами, и психологами, и юристами. 

Девиантное поведение – это отклонение от общепринятой нормы 

поведения, которая несет в себе элемент риска, непредсказуемости 

и опасности [4] С точки зрения превенции агрессии необходимо при 

процессе социализации четко обозначить новые социальные нормы, 

которые в свою очередь послужат социальным ориентиром для 

молодого поколения. Этот аспект подтверждается при рассмотрении 

историографии кадетского образования в России. И. И. Бецкой, при 

создании системы кадетского образования в Российской империи, 

рассматривал кадетов в качестве «новой породы людей». Под этим 

термином практик подразумевал создание социального базиса, 

который не будет подвержен деструктивному и девиантному 

поведению. Он считал, что кадетство станет основой для передачи 

знаний последующим поколениям, будет являться социальным 

ориентиром для более молодых поколений [1].  

Кадетское образование в Российской Федерации сохранило 

черты традиционализма XVIII века, но также и привносит более 

глобальный смысл в кадетство в целом. В настоящее время важным
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аспектом превенции деструктивного поведения выступает форми-

рование ценностного базиса, который станет внутриличностным 

элементом регулирования социального поведения. Целевая политика 

кадетского образования в XXI веке сводиться к рассматриванию 

кадетства как инструмента формирования государственной безопас-

ности, подготовки молодых граждан к противостоянию социальным 

угрозам и глобальным вызовам [8]. В этом ключе, социально 

и морально подготовленные молодые люди сами станут источником 

противодействию деструктивного поведения, что в свою очередь 

дает в стратегическом плане дает ресурс для осуществления 

противодействия деструктивному поведению в подростковой среде. 

С точки зрения военного аспекта отметим, что строгая система 

соподчинения обязывает людей неукоснительно следовать уставу – 

своду норм и правил, юридически закрепленный для военно-

служащих [7]. Который закрепляет нормы поведения и предписывает 

следовать им. Также кадетское образование является одним из 

важных направлений патриотического воспитания. Патриотическое 

воспитание – привитие ценностей государства, гражданина, 

военного. Вся эта компиляция предполагает формирование профи-

лактики деструктивного поведения. Негативное поведение в данном 

контексте пресекается нормативной системой взаимоотношения 

среди воспитанников, которые они будут транслировать далее 

в молодежную среду. Все это в комплексном отношении формирует 

институт кадетства превентивные меры для противодействия 

деструктивному поведению. 

Для получения комплексной картины эффективности кадет-

ского образования в Российской Федерации необходимо провести 

сравнительный анализ показателей деструктивного поведения среди 

подростков кадетских и общеобразовательных классов. За основу 

повторного анализа данных по деструктивности в кадетском классе 

рассмотрим работу М. В. Соколовой. В исследовании автор при-

водит важную дифференциацию между обычными классами и кадет-

скими. Согласно авторской гипотезе, аутоагрессия и деструктивное 

поведение в кадетском классе должно быть на порядок ниже, чем
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в классах, проходящих общеобразовательную программу. Как пока-

зывает ее исследование, шкала аутоагрессии и деструктивности 

у детей кадетского находится на низком уровне. Аутоагрессия 

находится на уровне 20,08 в отличии от общеобразовательных 

классов, в которых уровень, согласно приведенным данным, равен 

40,92 пункта. Это доказывает, что в кадетских классах система 

жесткого социального контроля предполагает уменьшение деструк-

тивности среди детей. Автор также исследует степень готовности 

детей к несоблюдению социальных норм и правил. Этот аспект 

в контексте нашей темы служит «катализатором» для развития 

деструктивного поведения у подростков. При идентичном коли-

честве опрошенных уровень готовности поступиться социальными 

нормами и правилами у общеобразовательного класса выше, чем 

у кадетского: 41,68 против 19,32 [5]. 

Согласно всем приведенным ранее показателям, готовность 

к деструктивному поведению среди кадетской подростковой среды 

значительно ниже, чем у других детей. Это объясняется тем, что 

семантически кадет приравнивается к военнослужащему в плане 

соблюдения норм и правил: 

• Наличие военной формы. 

• Уставное общение. 

• Регулирования поведения со стороны других кадетов. 

• Наличие офицера-воспитателя. 

Данный факт указывает на соразмерное занижение уровня 

деструкции у воспитанников. Также неготовность к деструктивному 

поведению может объясняться тем, что при реализации кадетского 

образования за воспитанниками ведется более строгий надзор 

и контроль за их поведением. Также к внутреннему контролю можно 

отнести клятву кадета, которая является де-факто самостоятельным 

признанием за собой необходимости соблюдения заданных норм 

и правил. В моральном плане это накладывает на него ограничения 

в социальной активности, в том числе и в проявлении 

деструктивного поведения. 



 

Подводя итог, можно отметить, что кадетское образование 

является действенным инструментом социального контроля, как 

внутреннего, так и внешнего, что способствует предотвращению 

распространения деструктивного поведения в подростковой среде. 

Рассматривая кадета как будущего военнослужащего, общество 

предъявляет к нему особые требования и ожидает соблюдение 

правил и норм, а также предотвращение их нарушений другими 

людьми. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕНИЯ В ЦИФРОВОМ 

МИРЕ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

PSYCHOLOGY OF PERSONALITY AND COMMUNICATION 

IN THE DIGITAL WORLD: RISKS AND OPPORTUNITIES 

Аннотация 

Сегодня уже сложно представить себе день без смартфона, 

компьютера или интернета. Технологии сделали нашу жизнь более 

удобной, расширили горизонты и сделали возможным общение с лю-

дьми из разных уголков мира. Однако вместе с этим они привнесли и ряд 

вызовов, особенно в психологическом плане. 

В современном мире на первый план выходит общение 

в интернете – почти 100 % детей ежедневно посещают социальные сети.
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Человек, безусловно, существо социальное: одними «цифрами» сыт не 

будешь. Общение – это базовая человеческая потребность, в том или 

ином варианте она есть у всех. И люди её реализуют: в реальном 

пространстве, в виртуальном.  

Чтобы были смысловые запросы, необходимо полноценное 

общение. Чрезвычайно важно общаться с детьми, особенно в периоды 

возрастных кризисов: 3 года, 7 лет, подростковый возраст. Ребёнок не 

знает, как дружить, как любить, гаджет этому не научит. А вот если мы, 

взрослые, готовы оказать помощь – дети обратятся обязательно. 

Эмоционально помочь человеку может только человек: взрослый – 

ребёнку, врач – пациенту, учитель – ученику.   

Abstract 

Today it is difficult to imagine a day without a smartphone, computer 

or the Internet. Technology has made our lives more convenient, expanded 

our horizons and made it possible to communicate with people from different 

parts of the world. However, along with this they also brought a number of 

challenges, especially psychologically. 

In the modern world, communication on the Internet comes to the 

fore – almost 100 % of children visit social networks every day. Man is, of 

course, a social being: you won’t be satisfied with “numbers” alone. 

Communication is a basic human need; everyone has it in one form or another. 

And people implement it: in real space, in virtual space. 

In order for there to be meaningful requests, full communication is 

necessary. It is extremely important to communicate with children, especially 

during periods of age crises: 3 years, 7 years, adolescence. The child does not 

know how to be friends, how to love, a gadget will not teach this. But if we, 

adults, are ready to help, children will definitely come forward. Only a person 

can help a person emotionally: an adult – a child, a doctor – a patient, 

a teacher – a student. 

Ключевые слова: человек, технологии, смартфон, компьютер, ин-

тернет, компьютерные игры, общение, подростки, безопасность детей.  

Keywords: man, technology, smartphone, computer, internet, computer 

games, communication, teenagers, child safety. 
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Человек хорошо осознает и умеет бороться с тем, что может 

воспринимать непосредственно своими органами чувств, например 

огонь. Каждый человек может ощутить жар, увидеть разрушения, 

оценить ущерб. Огонь хорошо виден каждому. Он может привести 

к пожару. Человечество борется с пожарами на протяжении всей 

своей истории. Готовит специалистов, создает законы, инструкции, 

преподаются основы пожарной безопасности в школах. И при всем 

этом мы регулярно слышим звуки сирен пожарных машин на улицах, 

в новостях узнаем о пожарах. 

Несколько сложнее шел у человечества процесс борьбы с бо-

лезнями, вызываемыми микроорганизмами. До изобретения микро-

скопов микроорганизмы невозможно было увидеть, все, что человек 

мог ощутить органами чувств, лишь симптомы. И это уже огромная 

разница в восприятии рисков по сравнению с тем же очевидным 

пожаром. Все успели познакомиться с уровнем готовности и оценки 

рисков болезней во время пандемии COVID-19. А что можно сказать 

о восприятии и оценке рисков в цифровом мире? 

В современном мире технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Они проникли во все сферы общества, изменив 

способы общения, работы, развлечений и даже психологического 

развития. Неотъемлемость технологий в нашей жизни невозможно 

переоценить, ведь они стали основным средством связи и доступа 

к информации. 

Сегодня уже сложно представить себе день без смартфона, 

компьютера или интернета. Технологии сделали нашу жизнь более 

удобной, расширили горизонты и сделали возможным общение 

с людьми из разных уголков мира. Однако вместе с этим они 

привнесли и ряд вызовов, особенно в психологическом плане. 

Изучение влияния технологий на психологическое развитие 

и поведение людей становится все более актуальным. Так как наша 

жизнь стала сильно связанной с технологиями, важно понять, как они 

формируют наше мышление, эмоции и поведение. 

Социальные сети, мессенджеры, онлайн-игры и видео-

платформы предоставляют бесконечный поток информации и раз-
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влечений, что оказывает влияние на наше восприятие себя и окружа-

ющего мира. Постоянная доступность технологий может привести 

к зависимости и негативно отразиться на психическом здоровье. 

Кроме того, технологии влияют на наше поведение, образ 

общения и взаимодействия с окружающими. Виртуальные коммуни-

кации, заменяющие традиционные личные встречи, могут влиять на 

качество наших отношений и способы выражения эмоций. 

Также важно учитывать влияние технологий на развитие детей 

и подростков. Они становятся активными пользователями техно-

логий с самого раннего возраста, и это может повлиять на 

формирование их личности, социальные навыки и самооценку. 

Современные технологии неустанно преобразуют наш мир, 

и их влияние на психологическое развитие становится все более 

явным и значимым.  

Одним из ключевых достижений современности стало 

появление смартфонов и мобильных устройств. С помощью этих 

устройств люди получили уникальную возможность быть всегда на 

связи, обмениваться сообщениями и информацией в реальном 

времени, а также получать доступ к разнообразному контенту. 

Однако постоянная доступность к смартфонам исключает возмож-

ность настоящего отдыха и уединения, что может негативно 

сказаться на психологическом благополучии. 

Социальные медиа – еще один существенный шаг в развитии 

технологий, с которым связаны как позитивные, так и отрицательные 

аспекты. Виртуальные платформы позволяют людям поддерживать 

связи с друзьями и родными, находить новых интересных людей 

и обмениваться впечатлениями. Однако, социальные сети также 

могут стать источником негативного воздействия на психологиче-

ское состояние, вызывая зависть, сравнение с другими, а также 

чувство изоляции и одиночества. 

Социализация – важнейший этап взросления ребёнка. Он 

определяет его место в обществе, черты личности, модели по-

ведения. Традиционно влияние на подростка оказывают школа, 

домашнее окружение и сверстники. В современном мире на первый
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план выходит общение в интернете – почти 100 % детей ежедневно 

посещают социальные сети. По словам клинического психолога, 

кандидата психологических наук Софьи Тарасовой о том, как 

цифровая среда меняет условия социализации подростков, можно 

сказать следующее: «Человек, безусловно, существо социальное: 

одними «цифрами» сыт не будешь. Общение – это базовая 

человеческая потребность, в том или ином варианте она есть у всех. 

И люди её реализуют: в реальном пространстве, в виртуальном. Чаще 

современный человек реализует её и там, и там. Потребность в реа-

льном общении с живым человеком есть даже у подростков, 

страдающих шизофренией». 

Игровые зависимости были всегда. Сегодня они тоже есть 

в самых разных возрастах. Это могут быть компьютерные игры, 

закрытые игровые клубы. Психологическая помощь и профилактика 

в ситуации зависимости заключается в понимании, поиске насто-

ящей причины данного явления. Потому что игровая зависимость 

может быть у азартной личности, человек от природы такой. Тут 

можно попытаться перенаправить интересы во что-то более 

конструктивное. Обычно азартные подростки довольно легко 

переключаются, когда встречают референтную группу: например, 

будущий биолог идет в биологический класс. 

Игроком может стать человек, который неуспешен в реальной 

жизни. Он недоволен собственной внешностью, умом, над ним 

смеются. В интернете же у него есть возможность представить себя 

каким угодно. Здесь мишенью психологической коррекции будут 

проблемы с самооценкой и образом «Я». Хочется предостеречь 

родителей от категоричных запретов или «подкупов» («ты моешь 

посуду, я тебе разрешу сидеть два часа в интернете»).  

У детей в плане гаджетов есть неоспоримый плюс – они в них 

практически родились и выросли. В каком-то смысле технические 

«довески» к человеческому телу – это уже среда обитания. 

Опасность заключается в том, что людей активно стремятся сделать 

потребителями услуг, набирает обороты сетевой маркетинг. Чем
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меньше человек мыслит, тем проще его запросы и тем больше он 

покупает. 

Одной из основных проблем, связанных с использованием 

смартфонов, является утрата концентрации и разброс внимания. 

Постоянные уведомления, сообщения и возможность переключаться 

между различными приложениями могут отвлекать наше внимание 

и мешать выполнению задач. Это может привести к ухудшению 

производительности и снижению качества работы или учебы. 

Большинство мобильных приложений разработаны с учетом 

принципа мгновенной удовлетворенности, и это может негативно 

сказаться на нашей способности к планированию, терпению и уме-

нию долго концентрироваться на одной задаче. Это особенно важно 

для детей и подростков, чей мозг все еще развивается, и чрезмерное 

использование смартфонов может повлиять на их когнитивные 

навыки и способность к обучению. 

С другой стороны, некоторые мобильные приложения пред-

лагают игры и задания, которые могут улучшить когнитивные 

способности, такие как логическое мышление, память и внимание. 

Существуют приложения для тренировки мозга, которые предостав-

ляют интересные задачи и упражнения, способствующие активному 

развитию нашего умственного потенциала. 

Таким образом, влияние смартфонов и мобильных прило-

жений на психологическое развитие зависит от того, как мы их 

используем. Важно осознанно подходить к использованию этих 

технологий и находить баланс между их позитивными и негатив-

ными аспектами. Для поддержания хорошей концентрации и когни-

тивных функций, можно принять следующие шаги: 

– Установить ограничения по времени на использование 

смартфона и приложений, особенно при выполнении важных задач 

или учебе. 

– Отключить уведомления или использовать режим «не 

беспокоить» во время работы или сосредоточенной деятельности. 

– Использовать мобильные приложения для тренировки мозга 

и развития когнитивных навыков.
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– Обращать внимание на позитивные и негативные эффекты 

использования смартфона и приложений на свои когнитивные 

функции, чтобы принимать осознанные решения в будущем. 

Таким образом, осознанное и здоровое использование техноло-

гий позволяет нам сохранить психическое благополучие, развиваться 

и адаптироваться к изменяющемуся миру. Используя предложенные 

стратегии, мы можем научиться эффективно управлять влиянием 

технологий и обеспечить гармоничное сосуществование между 

человеком и технологиями. 

И всё же, чтобы были смысловые запросы, необходимо 

полноценное общение. Не надо отмахиваться от ребёнка, когда он 

спрашивает, почему трава зелёная, а небо голубое. В следующий раз 

он станет искать в интернете, и, возможно, действительно 

интересными и нужными данными не ограничится. Чрезвычайно 

важно общаться с детьми, особенно в периоды возрастных кризисов: 

3 года, 7 лет, подростковый возраст. Ребёнок не знает, как дружить, 

как любить, гаджет этому не научит. А вот если мы, взрослые, готовы 

оказать помощь – дети обратятся обязательно. Эмоционально помочь 

человеку может только человек: взрослый – ребёнку, врач – 

пациенту, учитель – ученику.   
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА ПРИ ПОМОЩИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

DEVELOPMENT OF SOCIAL AND COMMUNICATION SKILLS  

IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS USING 

VIRTUAL REALITY 

Аннотация 

В статье проводится анализ теоретических положений, 

касающихся развития социально-коммуникативных навыков у детей 

с расстройствами аутистического спектра (РАС). Приводятся краткие 

данные о распространенности данных расстройств, а также описы-

ваются основные характеристики нарушения у детей с РАС социально-

коммуникативных навыков: трудности в социальном взаимодействии, 

построении и поддержании отношений, понимании невербальных 

сигналов, ограниченная способность детей к установлению зрительного 

контакта, проявления заинтересованности по отношению к другим 

людям, полное или частичное отсутствие речи, недостаток жестику-

ляции, неспособность ребенка поддерживать беседу и задавать вопросы. 

При этом установлено, что потребность в коммуникации является одной 

из основных потребностей любого человека. Неудовлетворенность этой 

потребности приводит к нарушениям в развитии. Одним из перспектив-

ных методов развития у детей с РАС социально-коммуникативных 

функций на данный момент является виртуальная реальность (VR). 

В результате анализа научной литературы выделены преимущества 

виртуальной среды в развитии у детей с РАС социально-
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коммуникативных навыков: повышение вовлеченности и мотивации 

детей к учебе; создание захватывающей, контролируемой и безопасной 

среды для обучения; персонализированный, адаптивный подход; воз-

можность удовлетворения индивидуальных потребностей каждого 

ребенка; преобразование подхода к повышению эффективности и дос-

тупности развития социально-коммуникативных навыков и пр. 

Упомянуты результаты авторского исследования эффективности 

виртуальной реальности для развития социальных навыков у детей 

с РАС.  

Abstract 

The article analyzes the theoretical provisions concerning the 

development of social and communication skills in children with autism 

spectrum disorders (ASD). Brief data on the prevalence of these disorders are 

provided, and the main characteristics of disorders in children with ASD of 

social and communicative skills are described: difficulties in social 

interaction, building and maintaining relationships, understanding non-verbal 

signals, limited ability of children to establish eye contact, expressions of 

interest in relation to other people, complete or partial absence of speech, lack 

of gestures, the inability of the child to keep up a conversation and ask 

questions. At the same time, it has been established that the need for 

communication is one of the basic needs of any person. Dissatisfaction with 

this need leads to developmental disorders. One of the promising methods of 

developing social and communicative functions in children with ASD at the 

moment is virtual reality (VR). As a result of the analysis of scientific 

literature, the advantages of a virtual environment in the development of 

social and communication skills in children with ASD are highlighted: 

increasing children's involvement and motivation to study; creating an 

exciting, controlled and safe learning environment; a personalized, adaptive 

approach; the ability to meet the individual needs of each child; 

transformation of the approach to improving the effectiveness and 

accessibility of the development of social and communication skills, etc. The 

results of the author's study of the effectiveness of virtual reality for the 

development of social skills in children with ASD are mentioned. 
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В настоящее время уже не оставляет сомнения тот факт, что 

детей с расстройствами аутистического спектра становится все 

больше (что подтверждается растущей с каждым годом статис-

тикой). Несмотря на то что в России и в мире не ведется единой 

ежегодной статистики по количеству детей с РАС, данные из 

различных источников показывают неутешительную тенденцию. 

Так, в 2014 г., согласно данным, представленным на сайте фонда 

«Выход» [2], у 1 ребенка из 45 детей в возрасте от 3 до 17 лет из США 

диагностировано расстройство аутистического спектра. Эта цифра 

значительно выше, чем официальная статистика по распространен-

ности аутизма от Центра по контролю заболеваемости и профи-

лактики США, согласно которой аутизм есть у 1 из 68 детей.  

Одной из главных особенностей расстройств аутистического 

спектра является нарушение коммуникативных навыков, что нега-

тивным образом влияет на общение и поведение человека. Индивиды 

с РАС, в частности дети, часто испытывают трудности в социальном 

взаимодействии, что может привести к трудностям в построении 

и поддержании отношений, участии в групповых мероприятиях. 

Людям с РАС зачастую трудно выразить свои мысли, инициировать 

и поддерживать разговор, понимать невербальные сигналы (язык 

тела, тон голоса). В результате этого они могут не распознавать, 

когда кто-то пытается вступить с ними в контакт, или не знать, как 

реагировать.  

Кроме того, люди с РАС могут испытывать трудности 

с образным языком, не понимая или воспринимая в буквальном 

смысле идиомы, пословицы, сарказм и пр. В целом, проблемы 

в общении и социальном взаимодействии могут существенно влиять
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на качество жизни человека, приводить к социальной изоляции, 

трудностям в учебе или на работе.  

Нарушения социально-коммуникативного взаимодействия 

проявляются также в виде ограниченной способности ребенка 

к установлению зрительного контакта, проявления заинтересован-

ности по отношению к другим людям. О низком уровне сформи-

рованности социально-коммуникативных навыков у детей с РАС 

свидетельствует полное или частичное отсутствие речи, недостаток 

жестикуляции, неспособность ребенка поддерживать беседу и зада-

вать вопросы [5].  

При этом основной потребностью человека является потреб-

ность в коммуникации, которая порождает не только возможность 

информационной связи между индивидами, но и реализацию 

обменных процессов, способствующих развитию общества. В то же 

время коммуникативная деятельность является основой становления 

и развития личности. При отсутствии общения или его недостатка 

у ребенка не может нормально проходить формирование психи-

ческих процессов и функций. Эффективное межличностное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, наоборот, способ-

ствует нормальному психическому развитию ребенка и его успеш-

ной социализации, а именно развитию уважительного отношения 

к окружающим, формированию социального контакта, готовности 

взаимодействовать с окружающими и осуществлять с ними совмест-

ную деятельность, развитию самостоятельности и интеллекта. 

По определению В. М. Музафиной, коммуникативная дея-

тельность представляет собой «специфический вид субъектной 

активности, универсальный инструмент, посредством которого 

человек способен удовлетворить свои когнитивные потребности, 

а затем и потребности в целеосознанном предметном преобра-

зовании окружающей его социальной среды» [3, с. 93].  

Одним из перспективных методов развития у детей с РАС 

социально-коммуникативных функций на данный момент является 

виртуальная реальность (VR). Технологии виртуальной реальности 

обеспечивают различные уровни взаимодействия, присутствия
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и погружения за счет использования компьютерных автомати-

зированных сред и специальных шлемов или очков виртуальной 

реальности, надеваемых на голову.  

В отечественной научной сфере наблюдается недостаток работ 

и исследований на тему виртуальной реальности в обучении детей 

с РАС, так как данное направление только начинает зарождаться. 

Кроме того, основная часть работы проводится в области 

формирования социальных, бытовых навыков у детей с РАС, а не 

коммуникативных навыков. К примеру, РОО помощи детям с РАС 

«Контакт» совместно с VR Inclusion проводит апробацию 

программного обеспечения с применением Прикладного Анализа 

Поведения (АВА) [1]. Целью методики является поведенческая 

психокоррекция детей и подростков, которая позволяет отра-

батывать и закреплять бытовые, академические и социальные 

навыки: навыки перехода через проезжую часть и пр.  

Команда ученых из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 

и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ создала прило-

жение VR Inclusion. С его помощью можно проводить поведенческие 

терапии детей и подростков с расстройством аутистического 

спектра. На первом этапе апробация было выявлено, что виртуальная 

реальность позволяет сформировать навыки безопасного перехода 

через дорогу [4]. В планах ученых – создание сценария для отработки 

навыка похода в магазин, посещения врача и пр.  

Стоит отметить деятельность нашей компании ООО «Виар 

Дом» и исследование, проведенное в 2022–2023 гг. ООО «Виар Дом» 

является резидентом НТК «Сколково», а также получателем гранта 

от Фонда содействия инновациям для реализации проекта по 

развитию социальных навыков у детей с РАС с помощью вирту-

альной реальности. Одним из направлений деятельности компании 

является реализация образовательного проекта с применением 

технологии виртуальной реальности VRSTAR, в рамках которого 

и осуществляется работа по разработке программного обеспечения 

для VR в том числе. На данный момент также заканчивается работа 

по разработке методики и программного обеспечения применения
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виртуальной реальности для формирования навыка поездки в метро 

и похода в магазин.  

Целью нашего исследования было формирование такого 

жизненного навыка детей с РАС, как самостоятельный проезд на 

автобусе, с применением технологии виртуальной реальности. 

В исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 10–14 лет 

с проявлениями аутизма от легкой до средней степени.  

Технология виртуальной реальности использовалась в сово-

купности с другими методами обучения детей с РАС: играми 

и занятиями, нацеленными на формирование базовых навыков, 

необходимых для самостоятельного проезда на автобусе; визуальной 

поддержкой в виде изображения поведенческой цепочки действий; 

видеомоделирования с изображением дороги до остановки и поездки 

на автобусе; моделирование социальной ситуации в натуральной 

среде. Таким образом, соблюдалась строгая последовательность 

этапов при формировании навыка проезда на автобусе.  

В результате контрольной диагностики в экспериментальной 

группе, в которой проводились занятия в виртуальной среде, было 

выявлено значительное повышение уровня развития навыков, 

необходимых для самостоятельного проезда на автобусе. Это под-

тверждает эффективность VR в обучении детей с РАС социальным 

навыкам и задает направление для дальнейшей работы в этой сфере, 

а именно работы с большей выборкой испытуемых и развития 

других, необходимых в повседневной жизни социальныз навыков.  

В зарубежной научной литературе представлено достаточно 

много работ, посвященных описанию роли технологий виртуальной 

реальности в развитии социальных и коммуникативных навыков 

у детей с РАС. Исследования показывают, что использование вирту-

альной среды на занятиях с детьми с РАС не имеет каких-либо 

негативных последствия для ребенка и могут быть эффективным 

средством для улучшения социальных и коммуникативных навыков, 

эмоционального восприятия, снижения тревожности и облегчения 

сенсорной интеграции [8–9]. Так, исследование A. S. George 

и A. Shashul показало, что использование виртуальной среды для
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обучения молодых людей с аутизмом позволило улучшить их 

социальные и коммуникативные навыки [8].  

S. Bhatt предлагает интеграцию виртуальной реальности 

и искусственного интеллекта (ИИ) с целью улучшения результатов 

работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, нап-

равленной на формирование у них различных навыков: социальных, 

коммуникативных, когнитивных, двигательных и пр. [1]. По словам 

ученых, VR позволяет сформировать контролируемую среду для 

отработки социальных, когнитивных и двигательных навыков 

у детей с РАС, улучшения у них способностей к социальному 

взаимодействию.  

При этом роль искусственного интеллекта заключается 

в персонализации и адаптации процесса обучения в режиме реаль-

ного времени. Синергия виртуальной реальности и ИИ позволяет 

осуществлять инновационные, наиболее эффективные вмешательст-

ва, которые могут удовлетворить индивидуальные потребности 

каждого ребенка.  

Все большее число зарубежных специалистов в области 

развития социальных и коммуникативных навыков переходят 

к практике нейроутверждения [13]. Эта практика заключается 

в поддержке аутичной идентичности с помощью подходов, осно-

ванных на устранении барьеров, налагаемых нейротипическими 

стандартами и дефицитами. Дети с РАС нуждаются в ресурсах, 

которые позволят им адаптироваться к окружающей среде, бороться 

с тревогой, переживаниями, конкретным и буквальным мышлением, 

повышать самооценку и формировать позитивную самоиденти-

фикацию [14–15]. Именно виртуальная реальность позволяет 

реализовать данный подход. 

В работе S. Mahini представлены результаты исследования 

того, насколько хорошо дети с РАС воспринимают виртуальную 

среду [12]. Поскольку одним из препятствий в обучении детей с РАС 

является недостаточно высокий уровень концентрация и быстрая 

потеря внимания, использование виртуальной реальности помогает 

поддерживать интерес детей во время занятий. 
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Кроме того, виртуальная среда позволяет экспериментировать 

с уровнем воздействия внешних раздражителей на детей и иссле-

довать, насколько сильно дети отвлекаются на них. S. Mahini 

предлагает использовать ряд показателей для того, чтобы получить 

представление о том, какие элементы необходимо добавить, чтобы 

привлечь внимание и при этом сохранить концентрацию ребенка. 

К этим показателям относятся: время фиксации, продолжительность 

первой фиксации, средняя продолжительность фиксации и общее 

количество фиксаций.  

A. S. George и A. S. H. George провели исследование эффек-

тивности вмешательства, основанного на виртуальной реальности, 

в улучшении социального взаимодействия и коммуникативных на-

выков детей и подростков с расстройствами аутистического спектра 

[10]. В исследовании приняли участие 40 человек, распределенных 

в экспериментальную и контрольную группы. Для оценки эффектив-

ности VR авторы использовали шкалу социальной отзывчивости-2 

(SRS-2), план диагностического обследования при аутизме (ADOS-

2) и опросник опыта виртуальной реальности (VREQ).  

Количественный анализ данных показал, что как в экспе-

риментальной, так и в контрольной группах были продемонст-

рированы значительные улучшения в навыках социального взаимо-

действия, измеренные с помощью SRS-2 и ADOS-2. Однако в экспе-

риментальной группе навыки социального взаимодействия 

улучшились в большей степени, чем в контрольной группе. 

Качественный анализ данных показал, что участники эксперимен-

тальной группы сообщили о большей удовлетворенности и вовле-

ченности в процесс, основанный на виртуальной реальности, чем 

участники контрольной группы. В частности, они сообщили, что чув-

ствовали себя более погруженными в виртуальную среду, что 

позволило им практиковать социальное взаимодействие и ком-

муникативные навыки в безопасной и контролируемой среде.  

В то же время, как показывают исследования, виртуальная 

реальность до сих не получила широкого распространения в обу-

чении детей с РАС, особенно в отечественной практике. Так,
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в зарубежных странах VR в целях терапии детей с аутизмом 

используется только 1,8 % специалистов, в то время как большая 

часть (92 %) осведомлены о подобной технологии [13]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа научной 

литературе, можно выделить ряд преимуществ использования 

виртуальной реальности для развития социально-коммуникативных 

навыков у детей с РАС: 

– повышение вовлеченности и мотивации – это одно из 

основных преимуществ VR. Традиционные методы обучения детей 

с РАС могут быть слишком утомительными для высокочувст-

вительных детей из-за повторяемости и монотонности упражнений 

и действий, что приводит к отстраненности и снижению мотивации. 

Однако мероприятия, основанные на виртуальной реальности, могут 

быть разработаны таким образом, чтобы они были более 

интерактивными и привлекательными, используя иммерсивную 

среду, геймификацию и интерактивную обратную связь; 

– создание захватывающей, контролируемой и безопасной 

среды для обучения – социальное взаимодействие может вызывать 

тревогу у детей с РАС, однако виртуальная реальность позволяет 

обеспечить среду с низким уровнем стресса для коммуникативной 

практики и развития навыков; 

– персонализированный, адаптивный подход; 

– возможность удовлетворения индивидуальных потребностей 

каждого ребенка; 

– преобразование подхода к повышению эффективности 

и доступности развития социально-коммуникативных навыков; 

– возможность проведения последовательных терапевтических 

сеансов за счет того, что виртуальная среда контролируема 

и воспроизводима; 

– повышение уровня доступности к обучению детей с РАС за 

счет отсутствия необходимости в особых условиях для реализации 

обучения. 

В целом, виртуальная реальность стала многообещающим 

и перспективным инструментом для развития социально-
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коммуникативных навыков у людей с расстройствами 

аутистического спектра.  

В то же время требуют преодоления барьеры, которые препят-

ствуют более быстрому и активному внедрению и распространению 

технологий виртуальной реальности в практику развития у детей 

с РАС социально-коммуникативных навыков: 

– высокая стоимость необходимой для обучения в виртуальной 

реальности техники и программного обеспечения; 

– недостаток теоретической и эмпирической базы для 

осуществления обучения в виртуальной среде; 

– недостаточно разработанная методическая база развития 

социально-коммуникативных навыков с помощью виртуальной 

реальности; 

– низкий уровень осведомленности специалистов о воз-

можностях технологий виртуальной реальности в обучении детей 

с РАС; 

– недоверие родителей к новым технологиям; 

– недостаток исследований, проведенных на крупных 

выборках, а также недостаток долгосрочных наблюдений, которые 

могли бы оценить устойчивость результатов от применения 

виртуальной реальности в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, виртуальная реальность является перспек-

тивной технологией для обучения детей с РАС и развития у них 

социально-коммуникативных навыков. Многочисленные преиму-

щества являются доказательством этого. Однако в то же время 

пристального внимания требуют вопросы решения тех барьеров, 

которые препятствуют внедрению и распространению технологий 

виртуальной реальности в практику обучения детей с расстрой-

ствами аутистического спектра. Несмотря на то, что некоторые 

специалисты считают виртуальную реальность многообещающим 

средством обучения детей с аутизмом, необходимо устранить 

существующие препятствия, прежде чем она будет полностью 

интегрирована в образовательный инструментарий.
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УВЛЕЧЁННОСТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ МЕДИА  

И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ПОДРОСТКА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

PASSION FOR SOCIAL MEDIA AND THE PSYCHOEMOTIONAL 

STATE OF A TEEN USER 

Аннотация 

В статье анализируются ведущие эмоциональные состояния 

подростков с разной степенью увлеченности социальными медиа.
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Показано, что распространенность использования современных соци-

альных сетей всеобъемлюща на этом этапе возрастного развития. 

Общение как ведущий вид деятельности на данном отрезке онтогенеза 

в значительной мере локализовано не в реальном, а в виртуальном 

пространстве подрастающего поколения. В исследовании на основе 

разработанной авторской анкеты обнаружено, что существенное вре-

менное использование интернета (нахождение в социальных сетях) 

присуще почти девяносто процентам представителей подросткового 

возраста. В связи с определённой сурогатностью виртуального общения 

проверяется положение о том, что степень увлеченности социальными 

медиа будет сзываться на превалировании одних и, соответственно, 

дефицитарности развития других эмоциональных состояний подростка-

пользователя интернет-ресурсами. Результаты сравнительного анализа 

показывают, что уровень самочувствия у группы умеренно исполь-

зующих социальные медиа почти в два раза выше, чем в группе 

социально медиазависимых подростков, а также свидетельствуют о том, 

что выраженность гнева, презрения, общий индекс острых негативных 

эмоций, тревожно-депрессивного аффекта и уровня ситуативной тре-

вожности значительно выше среди молодежи с зависимостью от соци-

альных сетей. То есть общий показатель позитивности эмоционального 

состояния подростков (комфортности), умеренно пользующихся 

социальными сетями, значительно более высок. 

Abstract 

The article analyzes the leading emotional states of adolescents with 

varying degrees of passion for social media. It is shown that the prevalence of 

modern social networks is all-encompassing at this stage of age development. 

Communication as a leading activity at this stage of ontogenesis is largely 

localized not in the real, but in the virtual space of the younger generation. In 

the study, based on the developed author's questionnaire, it was found that 

significant temporary use of the Internet (being in social networks) is inherent 

in almost ninety percent of adolescents. In connection with a certain surrogacy 

of virtual communication, the position is verified that the degree of passion 

for social media will be due to the prevalence of some and, accordingly, the 

deficiency in the development of other emotional states of a teenager-user of 

Internet resources. The results of the comparative analysis show that the level
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of well-being in the group of moderate social media users is almost twice as 

high as in the group of social media-dependent teenagers, and also indicate 

that the severity of anger, contempt, the general index of acute negative 

emotions, anxious-depressive affect and the level of situational anxiety are 

significantly higher among young people with social media addiction. That 

is, the overall indicator of the positivity of the emotional state of teenagers 

(comfort) who moderately use social networks is significantly higher.  

Ключевые слова: ведущие виды эмоциональных состояний подростка, 

увлеченность социальными медиа, интернет-зависимость. 

Keywords: leading types of emotional states of teenagers, passion for social 

media, internet addiction. 

Переход к пубертатному периоду характеризуется значитель-

ными изменениями условий, влияющих на развитие личности 

ребенка. Изменения касаются физиологии организма, взаимоотно-

шений подростков со взрослыми и сверстниками, уровня развития 

познавательных процессов, интеллекта и способностей, основных 

трансформаций, происходящих в этот период, и эмоционального 

развития [2]. Подростковый возраст – период повышенной эмоцио-

нальности, проявляющийся в легкой возбудимости, перепадах наст-

роения, появлении тревожности, агрессии и других бурных реакций 

[7]. Интенсивное развитие самосознания и критического мышления 

приводит к тому, что подростки начинают проявлять противоречия 

не только в окружающем мире, но и в собственной самооценке. 

Подростки считаются особенно «эмоционально насыщен-

ными», поэтому исследования эмоционального развития и его 

влияния на подростковую психику занимают важное место 

в психологии [6]. 

В современной науке развивается целый пласт изысканий 

эмоциональной сферы личности, ведущими исследователями 

которой являются Л. М. Аболин, И. Д. Бей, В. К. Вилюнас, Л. С. Вы-

готский, В. Вундт, Б. И. Додонов, О. В. Запорожец, К. Э. Изард, 

И. С. Кон, О. И. Кульчицкая, А. М. Леонтьев, В. С. Мухина, 

Е. З. Неверович, С. Л. Рубинштейн, П. В. Симонов.
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Несмотря на большое количество работ в области психологии, 

рассматривающих эмоциональную сферу растущей личности 

(Г. Д. Джонсон, С. С. Томкинс, И. С. Кон, К. Изард, Л. И. Божович, 

М. С. Каган, А. Фрейд, Ж. Пиаже, А. Е. Лычко, А. М. Леонтьев, 

В. С. Мухина и другие практически не затрагивали тему изучения 

эмоциональной сферы в контексте подростка-пользователя соци-

альных медиа. Социальные сети – это совокупность веб-сайтов 

и компьютерных программ, позволяющих людям обмениваться иде-

ями и различной информацией, а также мнениями, наблюдениями, 

новостями и цифровым видео. 

Современные ученые выделяют положительные и отрица-

тельные аспекты использования социальных сетей [1; 5]. К положи-

тельным сторонам можно отнести возможность коммуницировать на 

фактическом значительном удалении от партнера и поддерживать 

связь с семьей и друзьями, находить новых друзей и сообщества, 

искать и оказывать эмоциональную поддержку в трудные времена, 

а также находить важные социальные связи. С другой стороны, 

среди негативных моментов – неадекватное восприятие жизни 

и внешности, страх потери, изоляция, депрессия и тревога, кибер-

буллинг, самопоглощенность и ряд других рисков и угроз для 

полноценного удовлетворения потребности подростка принадлежать 

к значимой группе сверстников [8; 10]. 

Объект исследования: эмоциональная сфера личности 

подростка.  

Предмет исследования: особенности видов и спектра рас-

пространения эмоциональных состояний подростков, увлекающихся 

социальными медиа и умеренно их использующие. 

Цель исследования: выяснить особенности видов и широты 

распространения эмоциональных состояний подростков 12–14 лет, 

в разной степени увлекающихся социальными медиа. 

В соответствии с целями работы были определены следующие 

теоретико-эмпирические задачи:



СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕНИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

211 

 

1. Рассмотреть типы психологических особенностей эмоцио-

нальной сферы и психических процессов у подростков на основе 

теоретико-методологического анализа проблемы 

2. Установить психологические характеристики эмоцио-

нальной сферы в подростковом возрасте. 

3. Определить уровень активности в социальных сетях 

подростков с помощью разработанного авторского опросника. 

4. Выявить основные эмоциональные состояния подростков, 

в разной степени увлеченных социальными сетями. 

5. Провести сравнительный анализ двух полярных групп 

подростков с разным отношением к социальным сетям. 

В данном исследовании использовались различные методы 

исследования: 

1. Теоретические методы: анализ, обобщение и системати-

зация – обобщение теоретико-методологического наработок и эмпи-

рических достижений в науке в соответствии с концептуальной 

схемой исследования. 

2. Эмпирические методы: тест САН (самооценка, активность 

и настроение) В. Доскина; Дифференциальная шкала эмоций (DES) 

К. Изарда; методика «Исследование эмоционального уровня 

личности» Т. Зелинской, И. Михайлова; тест Спилбергера-Ханина, 

оценка уровня ситуативной (реактивной) тревожности; Авторская 

анкета (в виде опросника) «Определение особенностей активности 

подростков в социальных сетях». 

3. Методы обработки результатов исследования: матема-

тическая статистика и корреляции. 

База исследования: 96 подростков 12–14-летнего возрастного 

диапазона. 

Для анализа зависимости подростков от социальных медиа 

ресурсов и их отношения к чрезмерному использованию социальных 

сетей была разработана анкета «Определение особенностей 

активности подростков в социальных сетях». Из всей выборочной 

совокупности испытуемых по результатам применения авторской



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

212 

 

анкеты 92 % (88 подростков) респондентов были идентифицированы 

как регулярно использующие социальные сети в Интернете. 

Результаты и их обсуждение 

Результат диагностики психического состояния по всей группе 

испытуемых свидетельствуют о различных аспектах функцио-

нирования эмоционально сферы подростка. 

По данным методики САН, полученным на всей (общей) 

исследуемой группе подростки распределились следующим обра-

зом: низкий уровень по шкале «самочувствия» присущ наибольшему 

количеству респондентов – 45 %, в то время как по показателю 

«активность» наибольшая представленность у подростков диагно-

стируется на среднем уровне (64 %), а по шкале «настроение» 

наибольший процент обнаружен (49 %) среди лиц с высоким 

уровнем эмоционального фона. 

Можно заключить, что на данный момент группе подростков 

присущ достаточный уровень покоя и релаксации, умеренное вли-

яние положительного аффекта возбуждения, энтузиазма и стресса. 

Следует отметить, что общая активность у подростков на несколько 

умеренном уровне, что свидетельствует об избирательности в под-

боре средств и способов поведения и деятельности. Наличие низкого 

уровня самочувствия может свидетельствовать о проведении иссле-

дования в середине учебного года и наличии большого количества 

задач, через необходимость решения которых подростки могут быть 

подвержены волнению, что отражается на их общем самочувствии. 

Согласно «Дифференциальной шкале эмоций» (DES) 

К. Изарда, у опрошенных респондентов наиболее высокими оказа-

лись показатели по шкалам «Горе» (8,7) и «Интерес» (8,2). Высокий 

уровень показателя «Горе» у молодых людей может свидете-

льствовать об эмоциональном напряжении, ощущении нереальности 

происходящего, что также может быть генерировано эмоциональной 

отдаленностью от окружающих, социальной и эмоциональной 

изоляцией в условиях поиска партнеров по удовлетворению аффил-

лиативных потребностей [3]. Это может указывать на переживание 

положительных эмоций, которые мотивируют к получению нового
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опыта, развивают навыки и компетенции, активизируют процесс 

обучения и стимулируют любопытство [4]. 

Кроме того, участники данного исследования в подавляющем 

большинстве случаев (45 %) имели слабую выраженность шкалы 

«положительных эмоциональных показателей». Это говорит о доста-

точно низком уровне общего переживания молодежью радости, 

интереса и удивления. В настоящее время подростковая группа 

респондентов, по-видимому, не испытывает достаточной удовлетво-

ренности ни своим поведением, ни совместным поведением группы. 

Индекс острых негативных эмоций у респондентов находится 

на умеренном (34 %) и сильном (34 %) уровнях. Считается, что для 

подростков характерны сильные переживания чувств горя, гнева, 

отвращения и презрения. 

Индекс тревожных и депрессивных эмоций» у подростков 

диагностирован на среднем уровне выраженности (38 %). В изу-

чаемой группе чувства страха, стыда и вины были расценены как 

находящиеся в пределах нормы. 

Согласно методике «Исследование эмоциональных уровней 

личности», респонденты этой группы имеют высокий уровень 

эмоциональной чувствительности, восприятия и воспроизведения. 

Также у них значительно выше уровень эмоциональной воз-

будимости, скорости и интенсивности выражения чувств, аффекта 

и настроения, что характерно для подростков данной возрастной 

группы. 

Согласно методике «Оценка уровня ситуативной (реактивной) 

тревожности» (тест Спилбергера-Ханина), подростки воспринимают 

средний субъективный уровень угрозы и ощущения напряженности. 

Для анализа зависимости подростков от социальных медиа 

ресурсов и их отношения к чрезмерному использованию социальных 

сетей была разработана анкета «Определение особенностей 

активности подростков в социальных сетях». Из всей выборочной 

совокупности испытуемых по результатам применения авторской 

анкеты 92 % (88 подростков) респондентов были идентифицированы 

как регулярно использующие социальные сети в Интернете.
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По результатам авторского опроса респонденты разделились 

на две группы: подростки, которые предпочитают пользоваться 

социальными сетями (58 %), и те, кто пользуется ими умеренно 

(42 %). Распределение показывает, что большинство подростков все 

еще на достаточно высоком уровне вовлечены в пространство 

различных социальных медиа. 

Результаты сравнительного анализа полученных данных 

показывают, что уровень самочувствия первой группы (группа 

с умеренным использованием социальных медиа) почти в два раза 

(40 баллов) выше, чем у группы подростков с социальной 

медиазависимостью (22 балла), а также уровни гнева (5 балла), 

презрения, суммарный индекс острых негативных эмоций (23 балла), 

тревожно-депрессивного аффекта (19 балла) и уровня ситуативной 

тревожности (33 балла) были значительно выше у подростков с 

социальной медиазависимостью. 

Выводы 

Общий показатель выраженности эмоционального состояния 

подростков, которые умеренно пользуются социальными сетями, 

обнаруживается как более высокий. Они склонны хорошо оценивать 

свои стремления, основываясь на своем социальном положении 

в обществе. С другой стороны, подростки, увлеченные использо-

ванием социальных сетей, склонны сравнивать свой образ жизни 

с образом жизни людей из более высоких социальных слоев и оце-

нивать их уклад без учета своего собственного. По мере того как 

подростки все больше вовлекаются в использование социальных 

сетей, возрастает и количество негативных эмоциональных состоя-

ний. Для подростков, которые проводят больше времени в соци-

альных сетях, характерны эмоциональные состояния уныния, скуки, 

безнадежности, тревоги и страха из-за быстрого потока событий 

и информации в социальных сетях. Кроме того, частое пребывание 

в виртуальном мире и общение через социальные сети может 

привести к депрессии, потере интереса, неспособности получать 

удовольствие от обычных вещей и межличностного взаимодействия 

[9]. Высокая статистическая значимость различий между двумя
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группами по индексу тревожно-депрессивных ощущений 

свидетельствует о том, что подростки, увлекающиеся социальными 

сетями, чаще испытывают усталость, снижение остроты ума 

и навязчиво-деструктивные мысли, что может вызывать тревогу у их 

ближайшего окружения. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С ОВЗ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СЕМЬЕ: К ПРОБЛЕМЕ  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY OF A CHILD WITH 

DISABILITIES IN A MULTICULTURAL FAMILY:  

TO THE PROBLEM OF STAFF TRAINING 

Аннотация 

В статье поднимается вопрос о необходимости создания особой 

системы подготовки специалистов по сопровождению поликультурных 

семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Выделяется ряд факторов, обуславливающих повы-

шенные риски для успешной социализации инвалидизированного ре-

бенка в условиях воспитания в межнациональной семье. В связи с чем 

подчеркивается необходимость учета следующих особенностей при 

подготовке специалистов для работы с поликультурными семьями, 

имеющими особых детей: комплексный подход, приоритетное 

формирование практических навыков, создание системы повышения 

квалификации, в том числе на основе сетевого взаимодействия вузов 

различного профиля (педагогического, медицинского, дефектоло-

гического), а также создание специальных центров и институтов 

(площадок, клубов, сетевых сообществ)  межэтнического  воспитания, 

с привлечением межнациональных семей с детьми с ограниченными 

особенностями здоровья.
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Abstract 

The article raises the issue of the need to create a special system for 

training specialists to support multicultural families with children with 

disabilities. A number of factors are identified that cause increased risks for 

the successful socialization of a disabled child in the context of upbringing in 

an interethnic family. In this regard, the need to take into account the 

following features when training specialists to work with multicultural 

families with special children is emphasized: an integrated approach, priority 

development of practical skills, creation of a system for advanced training, 

including on the basis of network interaction between universities of various 

profiles (pedagogical, medical, defectological), as well as the creation of 

special centers and institutes (sites, clubs, network communities) of 

interethnic education, with the involvement of interethnic families with 

children with disabilities. 

Ключевые слова: поликультурная семья, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, подготовка специалистов. 

Keywords: multicultural family, children with disabilities, training of 

specialists. 

Современный мир переживает стремительную глобализацию, 

стирающую границы между народами в науке, технике, произ-

водстве, быте и досуге. Эта глобализация, несомненно, привносит 

позитивные изменения, способствуя взаимообогащению культур 

и прогрессу человечества. Однако она также несет в себе угрозу, если 

не будет уделено достаточное внимание сохранению национальной 

самобытности и культурного многообразия. Особо высокие риски 

наблюдаются в полиэтнических семьях, воспитывающих ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, так как в этой ситуации 

аккумулируются проблемы межкультурного характера с трудно-

стями социализации «нестандартных» детей. 

Глобализация, способствуя интеграции, может привести 

к однородности, к унификации культур, что угрожает уникальности 

каждого народа [1]. Эта опасность особенно актуальна в контексте 

современной напряженной политической ситуации в мире и мигра-

ционных процессов, которые усиливают контакт между различными
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этническими группами и ведут к созданию новых, поликультурных 

сообществ.  

Важность межэтнического воспитания в современном мире. 

Одной из наиболее актуальных задач современного общества 

становится воспитание подрастающего поколения в духе толерант-

ности и уважения к культурным различиям [4]. Особую остроту 

проблема межэтнического воспитания приобретает в семьях, где 

родители принадлежат к разным этническим группам и у них в семье 

воспитывается ребенок с ОВЗ. В таких семьях дети сталкиваются 

с разными условиями воспитания, традициями, ценностями, нор-

мами поведения, что может создавать трудности в их последующей 

социализации.   

В связи с чем все острее встает вопрос о профессиональной 

подготовке специалистов по межэтническому воспитанию детей 

с ОВЗ [3]. Несмотря на значимость межэтнического воспитания, 

подготовка специалистов в этой области сталкивается с рядом 

проблем, в том числе, обусловленным наличием в семье ребенка 

с ОВЗ.   

1. Отсутствие комплексного подхода к профессиональной 

подготовке: подготовка специалистов по межэтническому воспи-

танию зачастую ведется без учета целостного процесса этнокуль-

турного развития народов России. В результате специалисты не 

получают глубокого понимания истории, культуры, традиций 

и особенностей различных этнических групп, что затрудняет их 

способность работать с поликультурными семьями. 

2. Недостаточное внимание к формированию практических 

навыков: подготовка специалистов по межэтническому воспитанию 

часто ограничивается теоретическими знаниями, недостаточно вни-

мания уделяется практическим навыкам работы с поликультурными 

семьями, имеющими в своем составе детей с ОВЗ, развитию 

коммуникативных компетенций, способности создавать доверите-

льную атмосферу, решать конфликты и стимулировать диалог, при 

этом учитывая «нестандартность» ребенка. 
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3. Нехватка квалифицированных преподавателей, способных 

качественно вести обучение: подготовка специалистов по межэтни-

ческому воспитанию требует высокой квалификации преподава-

телей, которые обладают глубокими знаниями в области этнологии, 

социальной психологии, этнопедагогики, дефектологии, основам 

медицинских знаний (при особых видах ОВЗ), а также опытом 

работы с поликультурными семьями. Однако в действительности 

недостаток таких специалистов ощущается как на уровне вузов, так 

и в системе дополнительного образования (курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) [2]. 

Возможные пути решения проблемы. 

Для успешной реализации межэтнического воспитания детей 

с ОВЗ необходимо решить ряд проблем, связанных с подготовкой 

специалистов в этой области.   

1. Внедрение комплексного подхода к профессиональной 

подготовке: подготовка специалистов по межэтническому воспи-

танию детей с ОВЗ должна основываться на интеграции 

теоретических знаний и практических навыков. В процессе обучения 

необходимо уделять внимание изучению дефектологических дис-

циплин, культуры, традиций и особенностей различных этнических 

групп, развитию коммуникативных компетенций, способности 

работать с поликультурными семьями, решать конфликты и сти-

мулировать диалог с учетом вида «дефекта» у ребенка. 

2. Разработка и внедрение новых программ и методик обу-

чения: необходимо разработать новые программы и методики 

обучения, которые будут отражать современные реалии и учитывать 

особенности детей с ОВЗ и поликультурного образования. Особое 

внимание следует уделить практическим навыкам работы с поли-

культурными семьями, развитию межкультурной компетенции, 

способности понимать и учитывать культурные различия, а также 

ориентироваться (разбираться) в специфике ограничения возмож-

ностей здоровья у ребенка.  

3. Повышение квалификации преподавателей: для обеспе-

чения качества подготовки специалистов по межэтническому
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воспитанию детей с ОВЗ необходимо повышать квалификацию 

преподавателей. Важно проводить специальные курсы по межку-

льтурной компетенции, этнологии, социальной и специальной пси-

хологии, коррекционной педагогике, а также организовывать 

стажировки в поликультурных образовательных учреждениях, 

в которых воспитываются дети с ОВЗ. 

4. Создание специальных центров и институтов межэтни-

ческого воспитания, с привлечением межнациональных семей 

с детьми с ОВЗ: необходимо создавать специальные центры 

(возможно на межвузовской основе) межэтнического воспитания, 

которые будут заниматься подготовкой специалистов в этой области, 

проводить научные исследования и разрабатывать методические 

рекомендации по межэтническому воспитанию детей с ОВЗ. Эти 

центры должны также обеспечивать консультационную помощь 

педагогам, родителям и другим участникам образовательного 

процесса. 

И, конечно, нельзя забывать о значении семьи в межэтни-

ческом воспитании. Особая роль в межэтническом воспитании, в том 

числе и детей с ОВЗ правомочно отводится семье [7]. Именно в семье 

ребенок получает первые знания о мире, формирует свои ценности, 

усваивает правила поведения будучи даже ограниченным в возмож-

ностях здоровья. В поликультурных семьях, наряду с поддержи-

вающей функцией родители должны стать главными носителями 

межэтнического воспитания.   

Им необходимо создать атмосферу толерантности и уважения 

к разнообразию: родители должны учить детей уважать и принимать 

другие культуры, независимо от их специфики ОВЗ и этнической 

принадлежности. 

Разнообразить возможности для знакомства с разными куль-

турами: родители могут организовывать семейные поездки в другие 

страны и регионы, знакомить детей с различными традициями, 

обычаями, кулинарией, искусством, конечно, с учетом психо-

физического состояния своего ребенка с ОВЗ.
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Создать условия для диалога и обмена опытом: родители 

должны способствовать открытым отношениям в диалоге с детьми 

о культурных различиях, чтобы помочь им сформировать 

терпимость и уважение к другим культурам.  

Социально-культурный контекст межэтнического воспитания 

детей с ОВЗ. Важным аспектом межэтнического воспитания 

является его социально-культурный контекст. В современном об-

ществе наблюдается возрастающее влияние масс-медиа, которое 

может как способствовать формированию толерантных отношений, 

так и усиливать стереотипы и предвзятость, и особенно чувстви-

тельны к такому воздействию могут быть именно дети с ОВЗ [5]. 

В связи с чем необходимо предпринимать родителям следующие 

действия. 

1. Критический анализ информации: важно учить детей 

критически анализировать информацию, получаемую из масс-медиа, 

чтобы различать факты и вымысел, отличать объективную 

информацию от пропаганды и манипуляции [6]. 

2. Поощрение межкультурного диалога: необходимо создавать 

условия для межкультурного диалога, где представители разных 

этнических групп, включая детей с ОВЗ, могут общаться друг 

с другом, делиться опытом, узнавать о культуре друг друга. 

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что 

межэтническое воспитание – это важный фактор сохранения 

культурного многообразия и гармоничного развития современного 

общества, а для семей, имеющих в своем составе детей с ОВЗ, это 

еще и при корректных форме и содержании, инструмент психолого-

педагогической поддержки. Для реализации задач межэтнического 

воспитания детей с ОВЗ необходимо создать систему подготовки 

высококвалифицированных специалистов, которые будут обладать 

необходимыми знаниями и навыками для работы с поликуль-

турными семьями, имеющими «нестандартного» ребенка. Особое 

внимание следует уделять роли семьи в межэтническом воспитании, 

а также влиянию социально-культурного контекста. Важно отдавать 

себе отчет в том, что межэтническое воспитание детей с ограни-
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ченными особенностями здоровья – это не просто набор правил 

и принципов, а сложный и комплексный процесс, требующий от всех 

участников образовательного процесса ответственности, толерант-

ности, открытости и стремления к пониманию и уважению 

разнообразия человеческих культур на фоне высокого профессиона-

лизма в областях психолого-педагогического и дефектологического 

знаний. 
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ТИП РЕФЛЕКСИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

ПСИХОЛОГОВ С РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

TYPES OF SELF-REFLECTION AND EMOTIONAL 

INTELLIGENCE OF PSYCHOLOGISTS WITH DIFFERENT 

WORK EXPERIENCE 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема адаптации к изменяющимся 

условиям современной окружающей среды и новые вызовы, стоящие 

перед специалистами помогающих профессий. Ключевая роль от-

водится концепции эмоционального интеллекта, вбирающего в себя 

познавательные и эмоциональные процессы, констатируется значи-

мость процессов рефлексии, описываются их адаптивные и дезадап-

тивные свойства. Приводятся данные эмпирического исследования, 

в котором были проанализированы показатели типов рефлексии и эмо-

ционального интеллекта у психологов с разным стажем практической 

деятельности. В исследовании приняли участие практикующие психо-

логи с разным стажем деятельности в количестве 159 человек. 

Установлено, что у психологов с большим стажем практической дея-

тельности (77 чел.) более выражены показатели эмоционального 

интеллекта и менее выражены показатели дезадаптивных типов реф-

лексии по сравнению с психологами с меньшим стажем практической 

деятельности (82 чел.).   
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Abstract 

The article considers the problem of adaptation to changing conditions 

of the modern environment and new challenges facing specialists in helping 

professions, the key role is given to the concept of emotional intelligence, 

which incorporates cognitive and emotional processes, the importance of 

reflection processes is stated, their adaptive and maladaptive properties are 

described. The data of an empirical study are presented, in which the values 

of the expression of reflection types and emotional intelligence in 

psychologists with different lengths of practical activity were analyzed. The 

study involved 159 practicing psychologists with different lengths of practice. 

It was found that psychologists with more practical experience (77 people) 

have more pronounced indicators of emotional intelligence and less 

pronounced indicators of maladaptive types of reflection compared to 

psychologists with less practical experience (82 people). 

Ключевые слова: эмоция, эмоциональный интеллект, рефлексия, 

помогающая профессия, психолог. 

Keywords: emotion, emotional intelligence, reflection, helping profession, 

psychologist. 

Текущая социально-экономическая ситуация, сопровожда-

ющаяся как прогнозируемыми событиями, например, четвертой 

промышленной революцией, ведущей к цифровой трансформации 

общества, так и экстраординарными, например, пандемией COVID-

19, событиями геополитического характера, усиливает запросы 

в области оказания качественной психологической помощи насе-

лению, формулируя новые вызовы специалистам помогающих 

профессий. Актуальной проблемой современного мира становится 

адаптация под изменяющиеся условия жизни. При описании 

современности через призму разных методологических оптик мы всё 

чаще отмечаем такие её свойства, как полифоничность, реляти-

вистскую природу, ускорение изменений, мобильность, текучесть, 

разнообразие, сложность, гетерогенность, нелинейность, много-

мерность и неопределённость. Говоря о современном мире, стоит 

рассмотреть концепцию Э.Морена, который постулирует, что 

в современном обществе существует противоречие между разумом
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и интуицией. Подобного рода противоречие не обязательно содер-

жит взаимного исключения, поскольку данные категории имея 

антагонистический характер, с другой стороны, дополняют друг 

друга. Французский философ полагает, что напряженность, созда-

ваемая сосуществованием противоположностей, приводит к появле-

нию новых свойств, которые, в свою очередь, вызывают перестройку 

систем на более высоких уровнях сложности [11]. Среди отечест-

венных работ по рассматриваемой проблеме стоит отметить серии 

статей А. Г.Асмолова, в которых рассматриваются взаимосвязи 

между современными подходами к становлению личностного потен-

циала, профессионального самоопределения личности и принципами 

эволюции сложных систем, с позиции историко-эволюционной 

методологии анализируется природа двух базовых типов приспо-

соблений к современному сложному миру – адаптации 

и преадаптации [1, 2, 3].  

Психические процессы и способности, позволяющие человеку 

адаптироваться к окружающему миру, – это интеллект (позна-

вательная способность) и эмоции. Интеллект позволяет индивиду 

учиться у окружающей среды и решать проблемы в новых ситуациях. 

Познание непрерывно и осуществляет гибкую, намеренную обра-

ботку информации, основанную на научении [14]. Понятие интел-

лекта используется в психологии для функциональной характе-

ристики когнитивной сферы: интеллект принадлежит к способ-

ностям выделения понятий, их комбинирования, действия с ними, 

что позволяет строить суждения, выводить умозаключения для 

разрешения новых жизненных задач, позволяя опосредовано и обоб-

щено познавать окружающую среду и активно с ней взаимо-

действовать. Эмоции принадлежат второй, так называемой эмоцио-

нальной сфере психического функционирования, которая включает 

непосредственно эмоции, настроения, оценки и другие чувственные 

состояния. Назначение эмоций – реагировать на изменения 

в отношениях между человеком и окружающей средой, помогая 

к этой среде адаптироваться. Например, гнев возникает в ответ на 

угрозу или несправедливость; страх возникает в ответ на опасность.
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Имеет смысл различать познавательные и эмоциональные процессы, 

однако они объединяются в более сложной работе личности и её 

характеристик. Так, в отечественной традиции постулируется соот-

ношение аффекта и интеллекта. Нам представляется, что интеллект 

как адаптивная функция, с одной стороны даёт безусловное 

преимущество в ориентации и активности в окружении, однако 

с другой стороны, средний уровень интеллекта необходим, но 

недостаточен для эмоциональной и социальной адаптивности 

человека к окружающей действительности. Способность чувство-

вать эмоции, иметь доступ к их регуляции и осознанию содействует 

эмоциональному и интеллектуальному росту, повышая адаптивные 

свойства личности, поскольку позволяет управлять не только эмо-

циональными процессами, но и процессами мышления с рефлексией, 

что объединяет интеллект и эмоции. 

Современная научная концепция, совмещающая в себе 

конструкты эмоций и интеллекта, представлена в категории 

эмоционального интеллекта, данный концепт завоевал заслуженную 

популярность и привлекает многих исследователей. Причины такой 

популярности связаны, как с попытками оценить более целостно 

адаптивные способности индивида через его умение эмоционально 

взаимодействовать с другими, так и с возможностями предсказать 

успешность поведения в различных видах социальной активности 

[20, 17, 21].  

Эмоциональный интеллект описывает множество дискретных 

эмоциональных способностей, которые исследователями разде-

ляются на четыре класса или ветви [14]. Первый класс опирается на 

перцепцию и оценку эмоций, индивиды способны обобщать 

эмоциональный опыт, касающийся объектов, генерализуя эмоции. 

Второй набор навыков включает когнитивный процесс сравнения 

эмоций друг с другом и с другими имеющимися понятиями и пред-

ставлениями. Третий уровень включает рефлексивный компонент – 

понимание и рассуждения об эмоциях. Эмоциональный интеллект 

представляет собой способность распознавать эмоции, знать их 

динамику и адекватно рассуждать о них. Наконец, четвертый самый 
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высокий уровень эмоционального интеллекта включает управление 

и регулирование собственных эмоций и влияние на эмоциональные 

состояния других, например, представление, как успокоиться после 

гнева, или способность облегчить тревогу другого человека. 

Исследователи Майер, Сэловей и Карузо показали, что способности, 

составляющие эмоциональный интеллект развиваются с возрастом 

[14]. Утверждение ценности эмоциональных проявлений наряду 

с интеллектуальными становится одной из важнейших задач совре-

менной психологии, методологический конструкт эмоционального 

интеллекта может позволить повысить уровень понимания психики 

человека, но это требует выявления фундаментальных основ, 

обладающих связью с эмоциональным интеллектом [6]. 

Рассматривая актуальность эмоционального интеллекта в про-

цессе адаптации, важно подчеркнуть, что этот процесс невозможен 

без учёта рефлексивных возможностей индивида, так как спо-

собность осознавать и адекватно оценивать себя и окружающий мир, 

во многом определяют процессы выстраивания отношений индивида 

с окружением. Основы изучения рефлексии в отечественной 

психологии заложены в трудах Б. Г.Ананьева, Л. С.Выготского, 

С. Л.Рубинштейна, которые рассматривали рефлексию как объясни-

тельный принцип развития психики и самосознания личности. 

Рефлексия позволяет расширять своё внутреннее и внешнее прост-

ранство за счёт углубляющихся связей с собой и миром, выстраивать 

отношения с собой и другими, занять позицию по отношению к себе. 

По словам С. Л. Рубинштейна, личность, благодаря рефлексии, 

имеет возможность «встать над своей жизненной ситуацией», 

укорениться в своем жизненном пространстве, выйти из погло-

щенности процесса жизни для выработки отношения к ней» [12].  

В зарубежной психологии можно выделить несколько 

основных методологических направлений в исследованиях 

рефлексии [16]:  

– psychological mindedness – способность к психологизации, 

понятие возникло в рамках психодинамической традиции и от-

носится к общей способности наблюдать и описывать свою
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внутреннюю психическую жизнь, увязывать внешние и внутренние 

события;  

– metacognitions – метакогнитивный подход интеллектуальной 

рефлексии, отражающий способность индивида осознавать и ана-

лизировать процесс собственного мышления и своих эмоциональных 

состояний; 

– социальные когниции, или социальный интеллект – система 

навыков, которые люди развивают и используют для того, чтобы 

понимать других людей и эффективно взаимодействовать с ними. 

Его также определяют, как способность строить репрезентации об 

отношениях между собой и другими людьми и гибко использовать 

как основу для поведения с другими людьми, включая в них 

восприятие, интерпретацию и порождение ответных реакций на 

эмоции и поведенческие акты других людей; 

– theory of mind – модель или представление о психическом 

состоянии, также часто употребляют как синонимы понятия mental 

state attribution – атрибуция психического состояния или mentalizing 

(ментализация) – способность строить гипотезы относительно 

намерений, представлений и установок других людей; 

– категория эмоционального интеллекта – способности к рас-

познаванию эмоций, пониманию эмоций у себя и других, а также 

к управлению ими.  

Стержневым, общим содержанием перечисленных выше поня-

тий является человеческая способность к построению, осмыслению 

и корректировке внутренних репрезентаций психических состояний, 

как собственных, так и другого человека с целью адаптации 

к окружающей действительности. А. В. Карпов схожим образом 

отмечает широкий смысл психологической трактовки рефлексии, 

которая представляет собой психический процесс, психическое 

свойство и психическое состояние одновременно, но не сводится ни 

к одному из них. «Рефлексия – это одновременно и уникальное 

свойство, присущее лишь человеку, и состояние осознания чего-

либо, и процесс репрезентации в психике своего собственного 

содержания. Именно такое понимание, позволяя дифференцировать
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основные модусы рефлексии и тем самым конкретизировать предмет 

психологии рефлексии, обеспечивает и сохранение того единства, 

в котором в психике представлены процессы, свойства и состояния» 

[5]. Рефлексия, как метакогнитивные знания и метакогнитивный 

опыт представляет собой совокупность знаний об основных 

особенностях познавательной сферы и способах её контроля.  

Работы Д. А. Леонтьева можно отнести к направлению, 

в котором рефлексия рассматривается как метаспособность, которая 

выполняет регулятивную функцию, и является способом выхода 

психики за собственные пределы. Предложенный подход позволяет 

дифференциировать один позитивный и три негативных эффекта 

рефлексии – выявляя продуктивную рефлексию, как способность 

посмотреть на себя со стороны, или непродуктивные навязчивые 

размышления, самокопание и фантазирование. Отметим дифферен-

циальную модель рефлексии, которая включает в себя 4 типа: 

арефлексию (сосредоточенность лишь на внешнем интенциональном 

объекте деятельности), интроспекцию (фокус внимания на 

внутреннем переживании), системную рефлексию (самодистан-

цирование, способность видеть и полюс объекта, и полюс субъекта), 

квазирефлексию (направленность на неактуальный объект, пост-

роение размышления). Таким образом, дифференциальная модель 

рефлексии различает адаптивные (системная рефлексия) и дез-

адаптивные (квазирефлексия, интроспекция) разновидности 

рефлексивных процессов [9].  

С истоков исследования понятие рефлексии имело и про-

должает сохранять в себе некоторую амбивалентность. С одной 

стороны, рефлексия является важнейшим механизмом самопозн-

ания, которая рассматривалась как главенствующая ценность и доб-

родетель личностного развития еще с античности («Познай самого 

себя!») и получила новый импульс в современных подходах 

к личностному развитию [8] и психотерапии [10, 18]. Смыслооб-

разующий аспект экзистенциальной рефлексии подчеркивал 

И. Н. Семенов: «Рефлексия есть не что иное, как смысловое обра-

щение к свершившемуся и содеянному в контексте предстоящего для
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понимания человеком ситуации и себя в ней, для смыслового 

извлечения из этого уроков в целях перестройки поведения и дея-

тельности, а также проектирования своего будущего» [13]. Здесь 

регуляторы поведения и деятельности связаны со способностью 

к саморазвитию и высшим рефлексивным способностям, которые 

отражают ценностно-смысловой аспект Я.  

По мнению Е. Б. Старовойтенко, рефлексия может являться 

способом укрепления и усиления Я-концепции личности, потенциал 

рефлексии раскрывается при её становлении творческим самовыра-

жением, что позволяет целостно самореализовывать себя. Для 

молодых людей рефлексия помогать собрать и структурировать их 

желания и потребности, импульсы, чувства и мысли, для взрослых – 

это способ преодоления жизненных кризисов, противоречий, 

принятие вызовов [15]. Однако, с другой стороны, рефлексия 

в социальных представлениях может носить негативную конно-

тацию, ассоциировавшись с человеком, который много размышляет, 

но мало действует, как то, что может мешать перейти к реши-

тельному действию. К сожалению, данный стереотип имеет место 

быть, так как в психологии накопилось много исследовательских 

данных, подтверждающих негативные эффекты рефлексии, в то 

время как польза от них менее очевидна.  

В современной психологии был сформулирован и успешно 

операционализирован ряд понятий, в которых те или иные варианты 

рефлексии оказывались действительно негативными предикторами 

достижений. Так, назойливые рефлексивные размышления «руми-

нации», как «способ реагирования на дистресс, заключающийся 

в повторяющемся и пассивном сосредоточении на симптомах 

дистресса, возможных причинах и последствиях этих симптомов 

[22], как выясняется, положительно связаны с депрессией, другими 

патологическими симптомами, дезадаптивными стилями поведения, 

пессимизмом, нейротизмом, и др. и отрицательно – с успешным 

решением проблем и социальной поддержкой. В противовес 

руминациям также описывается феномен беспокойства, как 

«пассивные, повторяющиеся мысли о негативных событиях в бу-
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дущем с неопределённым исходом» [24]. Данные когнитивные 

процессы имеют огромное клиническое значение, и считаются осно-

вополагающими для развития и поддержания депрессии 

и тревожных расстройств [23].  

Традиционно беспокойство и руминации воспринимались как 

различные когнитивные конструкты, различные по содержанию 

мыслительного процесса (беспокойство подразумевает темы ожи-

даемой угрозы, руминация фокусируется на предшествующей 

потере или неудаче), так и временной ориентацией (беспокойство – 

будущее, а руминация ориентируется на прошлое). Тем не менее, 

появляющиеся данные свидетельствуют о том, что эти конструкты 

имеют больше сходств, чем различий. Оба являются повторя-

ющимися, плохо поддающиеся контролю, негативными по содер-

жанию, преимущественно вербальными, относительно абстракт-

ными, выполняющими функцию избегающей стратегии преодоления 

отрицательных переживаний [23]. Негативные последствия рефлек-

сивных процессов описываются в работах Ю. Куля, который 

противопоставляет два типа саморегуляции: ориентацию на состо-

яние и ориентацию на действие [19]. Индивиды, ориентированные на 

состояние, больше подвержены внешнему негативному влиянию, 

которое ведёт к беспомощности, не способны усиливать мотива-

ционную привлекательность значимой альтернативы, пессими-

стичны в ожидании успеха, хуже справляются со сложными 

задачами и хуже вовлечены в процесс деятельности. В работе 

Костроминой С. Н. и Макаровой М. В. рассматривается феномен 

гиперрефлексии, на основании эмпирического исследования описы-

ваются его компоненты и функциональные проявления, такие как: 

чрезмерное отслеживание своих переживаний, сосредоточенность на 

внутреннем мире, самоуглублённость, навязчивость самоанализа, 

отсутствие изменений, отсутствие актуального предмета рефлексии, 

избыточное стремление к познанию себя [7].  

Таким образом, рассматривая рефлексию и эмоциональный 

интеллект в качестве центральных категорий адаптации в совре-

менном мире мы делаем выводы, что, во-первых, рефлексия может
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быть, как адаптивной, так и дезадаптивной, а во-вторых, сам концепт 

эмоционального интеллекта тесно связан с процессами рефлексии, 

потому что базовые навыки и способности эмоционального 

интеллекта могут включать в себя [14]: 

– способность сознательно привлекать или отвлекаться от 

эмоций в зависимости от оценки их информативности или 

полезности;  

– способность к сознательному контролю своих и чужих 

эмоций, например, распознавание насколько ясными, типичными, 

влиятельными, или разумными они являются;  

– способность управлять своими и чужими эмоциями, снижая 

отрицательные эмоции и увеличивая приятные без подавления или 

усиления информации, которую они могут передать;  

– способность к маркировке эмоций и их вербализации, 

понимание разницы между отличными по названию, но близкими по 

смыслу эмоциям, например, симпатия и любовь, зависть и ревность, 

вина и стыд, тревога и страх; 

– способность интерпретировать значение смены эмоций, 

понимание причинно-следственных связей, например, печаль вслед 

за потерей; 

– способность понимать комплекс чувств и их 

амбивалентность, например, любви и ненависти;  

– способность распознавать внезапное изменение эмоций, 

например, как от гнева к смущению;  

– способность точно выражать эмоции и выражать 

потребности, связанные с этими чувствами.  

С точки зрения прикладных аспектов важной научно-

практической задачей становится проведение эмпирических иссле-

дований рефлексии и эмоционального интеллекта специалистов 

помогающих профессий, так как данная деятельность подразумевает 

овладевание способностями понимать свои эмоциональные 

состояния, иметь о них представление и обладать навыками их 

регуляции. Другим важным аспектом в деятельности представителей 

помогающих профессий выступают способности по влиянию
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и управлению эмоциональными состояниями других людей, обра-

щающихся за психологической помощью. С этой целью было 

проведено исследование, в котором выявлялась выраженность типов 

рефлексии и эмоционального интеллекта у психологов с разным 

стажем практической деятельности. Исследованием было охвачено 

159 психологов, специалистов помогающей профессии. Приме-

нялись следующие методики: 

Результаты сравнительного анализа рефлексии и эмоцио-

нального интеллекта респондентов со стажем деятельности более 

5 лет (77 чел.) и менее 5 лет (82 чел.) показали различия по всем 

показателям рефлексии, кроме показателя системной рефлексии. Это 

объясняется тем, что вне зависимости от стажа в помогающую 

профессию в первую очередь идут люди склонные к рефлексии, 

в деятельности психологов одним из основных инструментов 

оказания помощи выступает системная рефлексия – способность 

конструктивно понимать проблемы, помогать обращающимся за 

помощь людям формулировать запрос, цели и задачи. Однако 

у психологов со стажем практической деятельности свыше 5 лет, 

более выражены показатели межличностного (p = 0,015) и внутри-

личностного (p < 0,001) эмоционального интеллекта, отдельные 

показатели понимания (p < 0,001) и управления (p < 0,001) эмоци-

ями, при этом снижены показатели по дезадаптивным стратегиями 

рефлексии, таким как интроспекция (p < 0,001) и квазирефлексия 

(p < 0,001), чем у психологов с меньшим стажем практической 

деятельности – менее 5 лет. Исходя из данных сравнительного 

анализа, можно полагать, что со стажем практической деятельности 

у психологов со временем может повышаться эмоциональный 

интеллект и снижаться дезадаптивные формы рефлексии.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

TECHNOLOGY OF DISTANCE LEARNING FOR CHILDREN 

WITH DISABILITIES 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные моменты дистанционного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: плюсы 

и минусы дистанционного обучения, преимущества данной формы обу-

чения детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлены 

необходимые условия для применения дистанционной формы обучения. 

Детям, которые по состоянию здоровья, не могут посещать школу, 

приходится обучаться на дому. Это лишает их возможности общения, 

знакомств, адаптации к обществу, но дистанционное обучение позво-

ляет им виртуально общаться, заводить новые знакомства и обмени-

ваться мнениями в сети Интернет. Дистанционная форма обучения 

позволяет учащимся обучаться в школе по месту жительства, одновре-

менно удаленно, осваивая теоретические знания и информационно-

коммуникационные технологии, которые необходимы для реализации 

данной формы обучения. 

Abstract 

The article discusses the main points of distance learning for children 

with disabilities: the pros and cons of distance learning, the advantages of this 

form of education for children with disabilities. The necessary conditions for 

the use of distance learning are presented. Children who cannot attend school
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for health reasons have to study at home. This deprives them of the 

opportunity to communicate, make acquaintances, adapt to society, but 

distance learning allows them to communicate virtually, make new 

acquaintances and exchange opinions on the Internet. The distance learning 

form allows students to study at school at their place of residence, at the same 

time remotely, mastering theoretical knowledge and information and 

communication technologies that are necessary for the implementation of this 

form of education. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, адаптация к обществу, для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, новые условия для 

образования, сложности в реализации дистанционного обучения, 

гуманистический принцип дистанционного обучения. 

Keywords: distance learning, adaptation to society, for children with 

disabilities, new conditions for education, difficulties in implementing 

distance learning, the humanistic principle of distance learning. 

Дистанционное обучение – это социально-ориентированная 

технология обучения, которая обеспечивает соблюдение всех прав 

детей-инвалидов в области получения образования. В настоящее 

время, дистанционное обучение является достаточно свободной 

формой образования, так как является доступным образованием 

в городах, районах, которые обладают достаточной материально-

технической базой. Детям, которые по состоянию здоровья, не могут 

посещать школу, приходится обучаться на дому. Это лишает их 

возможности общения, знакомств, адаптации к обществу, но дистан-

ционное обучение позволяет им виртуально общаться, заводить 

новые знакомства и обмениваться мнениями в сети Интернет. 

Дистанционная форма обучения позволяет учащимся обучаться 

в школе по месту жительства, одновременно удаленно, осваивая 

теоретические знания и информационно-коммуникационные техно-

логии, которые необходимы для реализации данной формы 

обучения. Дистанционное обучение – процесс передачи знаний, фор-

мирования умений и навыков при интерактивном взаимодействии 

как между обучающим и обучающимся, так и между ними



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

238 

 

и интерактивным источником информационного ресурса, отража-

ющий все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ. 

Дистанционное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является возможностью добиться успеха 

в жизни наравне со здоровыми сверстниками. Переход к новым 

аудиовизуальным мультимедийным технологиям в обучении предо-

ставляет учащимся с серьезными нарушениями развития равные 

возможности для обучения. 

Развитие глобальных сетей создало принципиально новые 

условия для образования. Когда ребенок учится с помощью компь-

ютера, он перестает быть инвалидом, ограниченным пространством 

и временем, – у него буквально есть связь со всем миром. Он может 

учиться, не выходя из дома, по индивидуальному графику и в под-

ходящем для него темпе, что позволяет адаптировать учебный 

процесс к индивидуальным потребностям. Может активно общаться 

в сети с учителями и коллегами. Таким образом, с помощью совре-

менных информационных и телекоммуникационных технологий 

дети с ограниченными возможностями интегрируются в общество. 

Под дистанционным обучением понимается особая форма 

обучения, которая возникает в случае территориальной удаленности 

обучающегося от учителя и наличия специальных технических 

средств связи. Сегодня дистанционное обучение детей с ограни-

ченными возможностями можно считать одним из важнейших 

нововведений современной школы в Российской Федерации. 

Внедрение дистанционного обучения как инновационной 

технологии выявило ряд преимуществ и проблем, которые необхо-

димо решить. Преимущества дистанционного обучения для детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития включают 

доступ детей-инвалидов к образованию и другим источникам 

информации. Социализация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями в общество; широкий охват аудитории студентами; 

учет индивидуальных особенностей детей; интерактивность обу-
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чения; пространственная и временная бесконечность обучения; 

постоянное технологическое совершенствование; качественное 

образование детей с ОВЗ; поддержка семьям детей-инвалидов. 

Сложности в реализации дистанционного обучения детей 

связаны с большими материальными затратами на техническую базу 

обучения (поставка оборудования, высокоскоростной Интернет); 

технологическая подготовленность участников образовательного 

процесса; готовность участников образовательного процесса к обще-

нию в сети; педагогическая и методическая подготовленность 

учителей; оказание технической поддержки и обслуживания каналов 

связи и комплектов оборудования. 

Однако, несмотря на все трудности, возникающие при 

внедрении дистанционного обучения, следует помнить, что в сис-

теме образования дистанционное обучение отвечает важнейшему 

принципу гуманности, согласно которому никого нельзя лишать 

возможности учиться должным образом. Гуманистический принцип 

дистанционного обучения означает, что обучение и образовательный 

процесс ориентированы на человека; Создание максимально бла-

гоприятных условий для усвоения знаний учащимися, для развития 

и проявления творческой индивидуальности, гражданских, 

нравственных и интеллектуальных качеств. 

В большинстве случаев, кроме педагога с учащимися работает 

удаленный консультант-дефектолог и специальный психолог. Работа 

данных специалистов способствует информационной адаптации, 

виртуальной социализации и восполнению пробелов в знаниях по 

программе обучения. Дистанционное обучение – это форма 

индивидуального обучения, она предполагает составление плана 

обучения, интегрированного под возможности ребенка, руковод-

ствуясь его интересами. Педагоги (тьюторы) осуществляют так же 

индивидуальный подход к детям с ОВЗ. Внедрение дистанционного 

образования, как инновационной формы обучения повлекло за 

собой, помимо достоинств, некоторые проблемы.  

Преимущества дистанционной формы – это возможность 

удаленного обучения детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья
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не могу посещать занятия, социализация детей с ОВЗ, их адаптация 

к обществу, индивидуальный подход к обучению, в зависимости от 

возможностей и интересов детей, применение интерактивных 

технологий обучения, использование новых информационно-

коммуникационных технологий, большой объем полезной теоре-

тической информации и практических навыков, что является 

свидетельством качества образования.  

К проблемам реализации дистанционного обучения можно 

отнести: высокие материальные затраты на необходимое обору-

дование и подключение к Интернету, достаточный уровень владения 

ИКТ детей с ОВЗ, достаточный профессионализм педагогов. Не 

смотря на трудности, которые возникают в ходе реализации 

дистанционного обучения, необходимо помнить, что в системе 

образования дистанционное обучение отвечает важнейшему прин-

ципу гуманистичности, согласно которому никто не должен быть 

лишен возможности учиться по причине финансовых трудностей, 

географической или временной изолированности, социальной 

незащищенности и невозможности посещать образовательные 

учреждения в силу физических недостатков. Гуманистический прин-

цип дистанционного обучения означает направленность обучения и 

образовательного процесса к личности; создание максимально 

благоприятных условий для овладения обучающимися знаниями, 

для развития и проявления творческой индивидуальности, граж-

данских, нравственных и интеллектуальных качеств. Таким образом, 

дистанционное обучение является решением проблемы совместного 

обучения детей с ОВЗ с полностью здоровыми детьми. Используя 

данную форму обучения, дети с ОВЗ получают качественное 

образование, которое дает им возможность получить знания, 

проявить себя, участвуя в обсуждениях каких-либо тем в Интернете. 

Возможно, общение в конференциях, где принимают участие дети 

с ОВЗ, обсуждая интересные темы вместе с педагогом. Все, что для 

этого требуется, это: компьютер, подключенный к сети Интернет 

и установленная на нем специальная программа. Обучаясь дис-

танционно, дети с ОВЗ получают знания как им удобно, то есть
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в удобное время, с подходящим темпом обучения, сложностью и лю-

бой удаленностью от педагога. В содержании статьи полностью не 

решается проблема обучения детей с ОВЗ, а лишь ставится один из 

актуальных вопросов необходимости обучения детей с ОВЗ.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE INDIVIDUAL  

IN THE DIGITAL EDUCATIONAL SPACE  

AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON   

Аннотация 

В последние годы изучение психологической безопасности 

личности стало отдельным самостоятельным научным направлением. 

Современные исследователи указывают на взаимосвязанность и взаимо-

обусловленность психологической безопасности личности и социаль-

ной среды, что подчёркивает социально-психологический характер 

этого феномена. Автор рассматривает различные подходы к пониманию 

феномена психологической безопасности личности. Особое внимание 

в статье уделено определению особенностей и рисков обеспечения 

психологической безопасности личности в цифровом образовательном 

пространстве (ЦОС).  

К психологическим особенностям ЦОС относится: адаптация 

к новым условиям взаимодействия педагога и обучающегося в учебном 

процессе; функционально-ролевая трансформация педагогической поз-

иции в образовательном процессе; развитие мотивационной готовности, 

ответственности и самоорганизации у обучающихся действовать 

в опосредованной цифровой образовательной реальности и др.  
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К организационно-педагогическим и дидактическим особен-

ностям цифрового образовательного пространства как условиям ши-

рокой социальной среды относятся такие как: отсутствие прямой связи 

от геополитических границ или национальных систем образования; 

потребность в нормативно-правовом регулировании дистанционного 

(электронного) обучения в национальных системах образования и др. 

Автор подчеркивает, что само цифровое образовательное 

пространство – явление макросоциальной среды. При этом анализ 

теоретических источников и проведенный экспертный опрос пока-

зывает, что состояние психологической защищённости субъектов обра-

зования, в большей степени, зависит от ближней для них социальной 

образовательной среды, наличия в ней необходимых организационно-

педагогических и дидактических условий. 

Abstract 

In recent years, the study of psychological security of the individual 

has become a separate, independent scientific direction. Modern researchers 

point to the interconnectedness and interdependence of the psychological 

security of the individual and the social environment, which emphasizes the 

socio-psychological nature of this phenomenon. The author examines various 

approaches to understanding the phenomenon of psychological security of the 

individual. The article pays special attention to the definition of the features 

and risks of ensuring psychological safety of an individual in the digital 

educational space (DES). 

The psychological characteristics of the DES include: adaptation to 

new conditions of interaction between teacher and student in the educational 

process; functional and role transformation of the pedagogical position in the 

educational process; development of motivational readiness, responsibility 

and self-organization in students to act in a mediated digital educational 

reality, etc. 

The organizational, pedagogical and didactic features of the digital 

educational space as conditions of the broad social environment include the 

following: lack of direct connection to geopolitical borders or national 

education systems; the need for legal regulation of distance (electronic) 

learning in national education systems, etc.
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The author emphasizes that the digital educational space itself is a 

phenomenon of the macro-social environment. At the same time, an analysis 

of theoretical sources and an expert survey show that the state of 

psychological security of educational subjects depends, to a greater extent, on 

their immediate social educational environment and the presence of the 

necessary organizational, pedagogical and didactic conditions in it. 

Ключевые слова: психологическая безопасность личности, психологи-

ческая устойчивость, образовательная среда, цифровое образовательное 

пространство. 

Keywords: psychological safety of the individual, psychological stability, 

educational environment, digital educational space.  

В последние годы изучение психологической безопасности 

личности стало отдельным самостоятельным научным направлением 

(Т. М. Краснянская, 2006; Р. В. Агузумцян, Е. Б. Мурадян, 2008; 

Г. Г. Вербина, 2013; Н. Е. Харламенкова, Н. В. Тарабрина, Ю. В. Бы-

ховец, О. А. Ворона, Н. Н. Казымова, Е. Н. Дымова, Н. Е. Шаталова, 

2017; А. В. Литвинова 2020).  

Необходимо подчеркнуть, что доминирующее большинство 

исследователей так или иначе указывают на взаимосвязанность 

и взаимообусловленность психологической безопасности личности 

и среды. Именно эта взаимообусловленность и подчеркивает 

социально-психологический аспект рассматриваемой проблемы.  

Психологический аспект безопасности личности связывается 

со способностью индивида сохранять психическую устойчивость 

и работоспособность в различных ситуациях и с развитием у него 

внутренних ресурсов сопротивления негативным воздействиям 

внешней среды, сопровождающееся при этом переживанием своей 

защищённости (И. О. Воля, О. И. Ерёмина, С. Т. Посохова и др.). 

Вместе с тем в психологии существуют различные подходы 

к пониманию феномена психологической безопасности личности.  

Ряд исследователей рассматривают психологическую безо-

пасность личности как состояние защищенности психики человека 

от многообразных социальных воздействий, влияющих на эффектив-
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ность его функционирования в обществе и выстраивания адекват-

ного социального взаимодействия [1]. Психологическая без-

опасность личности как особое состояние психики влияет на 

возможности развития человека в условиях информационного 

взаимодействия с окружающей средой [3]. 

В этом контексте речь идет о наличии внутренних ресурсов 

личности, обеспечивающих безопасность личности [12]. Венгерский 

психолог А. Olah подчеркивает, что наличие такого формирования 

как психологический иммунитет (интегрированное образование, 

объединяющего все адаптивные (когнитивные, мотивационные, 

поведенческие) ресурсы личности способствует поддержанию 

психического состояния в ситуации стресса и обеспечивает здоровое 

психическое состояние [22]. Г. Селье, Г. Лазарус считают, что 

стрессоустойчивость определяет способность противодействовать 

личности кризисным ситуациям [11, 17]. 

Но в большей степени в отечественной и зарубежной 

психологии рассматривают степень развития психологической 

устойчивости как основы безопасности личности [19]. При этом 

подходы к пониманию самого феномена «психологическая устой-

чивость» и его составляющих достаточно разнообразны. Например, 

В. В. Нечипоренко, В. М. Лыткина и А. Г. Сениченко указывают на 

такие составляющие психологической устойчивости, как эмоцио-

нальный, волевой и интеллектуальный, которые могут иметь различ-

ный статус в зависимости от характера осуществляемой субъектом 

деятельности и ее внешних факторов [15]. Другая группа исследо-

вателей (К. А. Альбуханова-Славская, В. В. Казанков и др.) предста-

вляют данный феномен как трехфакторную модель (сочетание 

биологического, психического и социального факторов) [9]. 

Г. Г. Вербина, изучая комплексно данный феномен, также указывает 

на множество аспектов психологической устойчивости у различных 

исследователей: эмоциональная устойчивость, нравственная 

устойчивость, адаптационную устойчивость, устойчивость фи-

зиологических и психологических функций при действии 

экспериментальных факторов и др. [3]. 
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Другая группа исследователей подчеркивает роль собственной 

активности личности в развитии феномена психологической 

безопасности, а также важности субъективных переживаний, влия-

ющих на отношение к элементам действительности [5]. A. J. Zautra, 

J. S. Hall и K. E. Murray в своих исследованиях уточняют, что 

устойчивость в сложных жизненных ситуациях может проявиться 

только у тех индивидов, кто обладает способностью активно взаимо-

действовать с окружающей средой и активировать собственные 

ресурсы, необходимые для повышения субъективного благополучия 

и защиты от факторов риска [23]. Е. Ю. Малышева, И. А. Табунов 

считают, что обеспечение психологической безопасности нужно 

рассматривать через проблему готовности личности эту безопас-

ность себе обеспечивать. В этом контексте готовность личности 

обеспечивать себе психологическую безопасность включает: 

сформированную потребность личности в безопасности, навыки 

безопасного поведения, знания о способах защиты, умения находить 

недостающие ресурсы для преодоления рисков психологическому 

благополучию, оценивать и корректировать сильные и слабые 

стороны своих эмоциональных состояний и действий [13]. 

Рассматривая потенциал безопасности личности, Т. М. Краснянская 

подчеркивает в своем исследовании, что важнейшей ее способ-

ностью является способность контролировать субъектом комплекс 

экзогенных и эндогенных параметров, обеспечивающих динами-

ческое равновесие его взаимодействия со средой на соматическом, 

энергетическом и информационном уровнях [10]. 

В последние годы множество исследований указывают на то, 

что наличие внутренних ресурсов личности, позволяющих проти-

востоять неблагоприятным условиям жизнедеятельности, не может 

рассматриваться вне контекста отношения личности к исполь-

зованию и развитию этих ресурсов, т. е. активной позиции в отно-

шении обеспечивать собственную психологическую безопасность. 

В этом контексте выделим наличие интегрированного подхода 

к пониманию сущности психологической устойчивости личности. 

Этот подход в большей степени используется в психологии труда



СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕНИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

247 

 

и инженерной психологии, где рассматривается взаимосвязь между 

ответственностью руководства за организационное и психоло-

гическое обеспечение персонала на производстве и ролью работника 

в обеспечении безопасности, анализируется взаимосвязь стиля 

воздействия руководителя и психологической безопасности под-

чиненного и др. [16]. Группа исследователей под руководством 

Н. Е. Харламенковой, изучая связь между имплицитной и эксп-

лицитной концепциями психологической безопасности личности, 

указывают на то, что психологическая безопасность личности свя-

зана как с наличием ресурсов справляться с реальными угрозами, так 

и со способностью к личностному росту, к поступательному 

развитию имеющихся у нее ресурсов [20]. 

В целом в научных исследованиях подчеркивается, что 

психологическая безопасность личности определяется различными 

областями жизнедеятельности и развития не только самого человека, 

но и того социума, в котором он находится, что и определяется 

социальный аспект психологической безопасности личности.  

В социальном контексте, прежде всего, выделяется круг 

исследований, направленный на освещение проблем взаимодействие 

личности с ближайшей для нее средой обитания (социальной, 

организационной, техногенной). Прежде всего, речь идет о без-

опасном взаимодействии личности с локальной средой обитания 

и взаимодействий человека в семейной, образовательной или 

организационной среде [2].   

Современная ситуация заставила психологов обратиться к ис-

следованиям психологической безопасности именно с позиции 

влияния глобальных социальных явлений на данное состояние 

личности. В этом контексте выделим исследования, посвященные 

изучению проблемы психологической безопасности личности на 

уровне общества, в контексте проблемы национальной бе-

зопасности, как часть социальной безопасности и как результат 

социальных отношений [4, 6]. Т. С. Кабаченко рассматривает 

психологическую безопасность как самостоятельное измерение 

в общей системе безопасности, представляет собой состояние ин-
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формационной среды и условия жизнедеятельности общества, не 

способствующее нарушению психологических предпосылок целост-

ности социальных субъектов, адаптивности их функционирования 

и развития [8]. На этом уровне исследования подчеркивается, что 

состояние психологической безопасности личности зависит от 

особенностей самой макросоциальной среды, которые определяются 

демографическими, экономическими, социокультурными, религи-

озными и национальными факторами. Влияние этих факторов на 

личность (ее качества, особенности восприятия и поведения и др.) 

изучаются в рамках социальной психологии. 

Последние годы появилось достаточно много исследований, 

посвященных влиянию такой сложной чрезвычайной ситуации как 

пандемии на ощущение защищенности личности нераспростра-

нению (D. R. Garfin, R. C. Silver, E. A. Holman, 2020; D. Horesh, 

A. D. Brown, 2020; E. Umucu, B. Lee,2020; С. Н. Ениколопов и др., 

2020; И. Г. Скотникова и др., 2020; Д. И. Островский, Т. И. Иванова, 

2020 и др.).  

В рамках нашей статьи отметим, прежде всего, что мировая 

пандемия ускорила процессы цифровизации и формирования особой 

цифровой образовательной среды, связанной с расширением исполь-

зования дистанционных технологий обучения (или электронного 

обучения). Это значительно повлияло на расширение образователь-

ной среды и ее влияние на участников образовательного процесса.  

Проведенный нами ранее анализ уже имеющихся научно-

практических исследований, посвященных проблемам развития циф-

рового образовательного пространства и его влияния на участников 

образовательного процесса, позволил выделить ряд психолого-

педагогических особенностей такого феномена как цифровое образо-

вательное пространство, а также проявившиеся риски для системы 

национального образования [18]. 

В целом, имеющиеся исследования в области изучения 

факторов и условий обеспечения психологической безопасности 

личности в цифровой образовательной среде также указывают на 

социально-психологический характер этого феномена. 
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С точки зрения психологического аспекта влияния цифрового 

образовательного пространства на развитие субъектов образования 

можно отметить следующие особенности: адаптация к новым 

пространственным, временным, организационным (персонально-

коллективным) и техническим условиям взаимодействия педагога 

и обучающегося в учебном процессе; функционально-ролевая транс-

формация педагогической позиции в образовательном процессе; 

развитие мотивационной готовности, ответственности и само-

организации обучающихся действовать в опосредованной цифровой 

образовательной реальности; возможность создавать личностно-

ориентированную образовательную среду с учетом особенностей 

здоровья обучаемого и присущего ему темпа обучения. 

При этом отметим и психологические риски для осознания 

защищенности личности в новой образовательной среде: отсутствие 

четкого понимания степени влияния цифровых технологий на 

соматическое, психическое, эмоциональное состояние всех участ-

ников образовательного процесса; возможность развития у обуча-

ющихся Интернет-зависимости, заинтересованности сетевыми сооб-

ществами, а также возможность стать жертвами кибербуллинга 

всеми участниками образовательного процесса. 

К организационно-педагогическим и дидактическим особен-

ностям цифрового образовательного пространства как условиям 

широкой социальной среды относятся такие как: отсутствие прямой 

связи от геополитических границ или национальных систем 

образования; потребность в нормативно-правовом регулировании 

дистанционного (электронного) обучения в национальных системах 

образования; развитие нового направления в педагогике ‒ «цифровая 

дидактика» как дидактического основания для разработки 

электронного образовательного ресурса. Риски данного социального 

уровня для безопасности личности связаны с полной или частичной 

утратой государством контроля над собственным образовательным 

пространством; нерешенность ряда нормативных и правовых 

вопросов применения цифровых технологий на федеральном или
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региональных уровнях; отсутствие теоретико-методологического 

единства в построении электронных образовательных ресурсов. 

Однако большая часть социальных условий обеспечения 

психологической безопасности личности в цифровом образова-

тельном пространстве как организационно-педагогического, так 

и дидактического характера относиться к условиям ближней образо-

вательной среды для ее участников. К ним относится: формирование 

единой информационно-образовательной среды в образовательной 

организации и разработка разнообразного электронного контента; 

соблюдение конкретных требований к материально-техническому 

оснащению образовательного процесса; возможность выбора у обу-

чающихся удобного для себя время обучения, а также пре-

подавателей. При этом отметим риски психологической безопас-

ности этой группы социальных условий: отсутствие достаточно 

развитой ИТ-инфраструктуры образовательной организации; циф-

ровое неравенство» или недостаточность цифровых компетенций 

у участников образовательного процесса; зависимость объема, вида, 

формы представления и хранения образовательной информации 

от ее составителя или потребителя.  

Изучая социальный аспект психологической безопасности 

в условиях цифрового образовательного пространства, необходимо 

подчеркнуть, что само это пространство – явление макро социальной 

среды. Но, отмечая его социальное влияние на состояние психо-

логической защищённости субъектов образования, мы хотим под-

черкнуть значимость для них ближней социальной образовательной 

среды (организационно-педагогические и дидактические условия).  

Это подтверждает и проведенный нами в 2022 году экспертный 

опрос (в форме письменного анкетирования) среди руководителей 

общеобразовательных школ нескольких городов Свердловской 

области. Всего в опросе приняло участие 30 специалистов системы 

общего образования (80 % их них – руководящий состав 

образовательных организаций, 20 % – специалисты муниципальных 

органов управления образования). Опыт работы в системе образо-

вания опрошенных составил от 5 лет и более 20 лет (n = 9 человек – 
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опыт работы до 10 лет; n = 5 человек – опыт работы до 20 лет, n = 16 

человек – опыт работы более 20 лет).  

В составленном нами опроснике были представлены наиболее 

часто описываемые характеристики цифрового образовательного 

пространства, разделенные на три группы: организационно-

педагогические; дидактические; психологические.  

Эксперты в качестве основных рисков для психологической 

безопасности педагога они называют в основном дидактические 

и психологические характеристики цифрового образовательного 

пространства (ЦОС) такие как: 

– не разработанность теории «цифровая дидактика» как 

дидактического основания для разработки электронного 

образовательного ресурса (63 % опрошенных);  

– недостаточность цифровых компетенций у обучающихся 

и их родителей (67 % опрошенных);  

– недостаточность цифровых компетенций у педагогов и руко-

водителей ОУ (70 % опрошенных).  

Среди психологических характеристик ЦОС наиболее 

рискованными для психологической безопасности педагогов 

названы:  

– трансформация (увеличение) функциональных ролей 

педагога – тьютор, методист, организатор (67 % опрошенных);  

– отсутствие научно обоснованной информации о влиянии 

цифровых технологий на соматическое, психическое, эмоцио-

нальное состояние всех участников образовательного процесса (67 % 

опрошенных). 

В целом, психологическая безопасность личности в цифровом 

образовательном пространстве может быть представлена как состо-

яние защищенности личности, обеспечивающее ее целостность 

и активность как субъекта образовательного процесса и опреде-

ляющее возможности ее развития в условиях непосредственного или 

опосредованного (через цифровые ресурсы) информационного взаи-

модействия с другими субъектами образовательной деятельности. 
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Статья посвящена изучению особенностей сетевой коммуни-

кации девушек и юношей в студенческом возрасте. Актуальность 

обусловлена глобальным распространением взаимодействия в цифр-

овом пространстве, переходом межличностных отношений из офлайн 

в онлайн формат. Проведен целевой анализ литературы, посвященной 

тематике сетевого общения молодежи, составлен краткий обзор 

актуальных российских работ. Представлены результаты эмпириче-

ского исследования, выполненного на выборке из 100 студентов разных 

курсов и специальностей, обучающихся в омских высших учебных 

заведениях. Диагностическим инструментарием выступила авторская 

анкета. Обнаружена зависимость особенностей сетевого общения 

у студентов от их гендерной принадлежности. Рассмотрены различия 

дружеских взаимоотношений у юношей и девушек по аспектам: 

возрастная категория партнеров в социальных сетях, темы общения 

в сети, способ и регулярность общения в интернете, а также цифровой 

досуг молодёжи. Различия могут быть обусловлены спецификой 

гендерной коммуникации в реальном мире и их отражением в вир-

туальном пространстве. Выделение этих закономерностей может по-
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мочь в разработке более эффективных методов взаимодействия 

и коммуникации с разными группами учащихся, а также способствовать 

созданию комфортного коммуникативного онлайн-пространства. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the features of online 

communication of girls and boys of student age. The relevance is due to the 

global spread of interaction in the digital space, the transition of interpersonal 

relations from offline to online format. A targeted analysis of the literature on 

the topic of online communication of young people was conducted, a brief 

overview of relevant Russian works was compiled. The article presents the 

results of an empirical study carried out on a sample of 100 students of 

different years and specialties studying at Omsk higher educational 

institutions. The author's questionnaire served as a diagnostic tool. A 

dependence of the features of online communication among students on their 

gender was found. The differences in friendly relationships between young 

men and women are considered in the following aspects: the age category of 

partners in social networks, topics of communication on the network, the 

method and regularity of communication on the Internet, as well as digital 

leisure of young people. The differences can be due to the specifics of gender 

communication in the real world and their reflection in the virtual space. 

Identifying these patterns can help develop more effective methods of 

interaction and communication with different groups of students, as well as 

contribute to the creation of a comfortable online communication space. 

Ключевые слова: сетевое общение; юношество; гендерные особен-

ности; цифровое пространство; способы и темы для взаимодействия. 

Keywords: network communication; youth; gender characteristics; digital 

space; methods and topics for interaction.  

Актуальность исследования сетевого общения молодежи 

связана с изменением социальных норм, распространением онлайн-

формата образовательного и профессионального взаимодействия, 

технологическим прогрессом. Все это оказывает влияние на 

взаимоотношения людей, меняя привычные ранее способы передачи 

информации. В ходе распространения возможности интернет-

коммуникации общение начало приобретать определенную специ-
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фику. С одной стороны, у молодежи расширились возможности 

коммуникации: во-первых, социальные сети позволяют поддержи-

вать общение с друзьями, родственниками, знакомыми, которые 

живут далеко, что позволяет укрепить существующие связи; во-

вторых, для интровертированных людей появился вариант комфорт-

ного общения; в-третьих, интернет позволяет легко знакомиться 

с людьми из других городов и стран, что расширят круг и воз-

можности общения. С другой стороны, распространение интернет-

коммуникации оказывает негативное влияние на дружбу: во-первых, 

общение в интернете может быть поверхностным и фальшивым, что 

приводит к нереалистичным ожиданиям от виртуальной близости; 

во-вторых, интернет-пространство может стать площадкой для 

кибербуллинга и нанести серьезный ущерб межличностным 

взаимоотношениям; в-третьих, чрезмерное использование социаль-

ных мессенджеров может привести к изоляции от реального общения 

и взаимодействия с окружением. 

Интернет представляет собой глобальную информационную 

и коммуникативную среду, играющую всё более значительную роль 

в жизни людей. Статистические данные свидетельствуют о том, что 

наибольшую долю пользователей Интернета составляют молодые 

люди, для которых основным мотивом является общение. Это 

явление вполне закономерно и обусловлено, с одной стороны, 

спецификой интернет-коммуникации, а с другой – возрастными 

потребностями в общении. Общение в юности требует постоянной 

смены контекста и широкого круга собеседников, что, в свою оче-

редь, может быть обеспечено Интернетом. В онлайн-коммуникации 

преобладают информационные цели, мотив развлечения, а также 

эмоциональное и познавательное наполнение. Характерной чертой 

является открытость в общении. К особенностям виртуального 

общения относятся анонимность, уникальность восприятия 

личности вне прямого зрительного контакта, добровольность 

участия, особенность эмоциональной окраски взаимодействия, 

а также склонность к демонстрации нетипичного поведения [4, с. 1]. 

Однако может существовать взаимосвязь между привычным роле-
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вым поведением личности и уровнем активности в цифровом 

пространстве. В исследовании А. С. Тишковой было установлено, 

что актуальные роли, которые студенты используют в своей 

повседневной жизни, практически идентичны тем, которые они 

транслируют в социальных сетях [8, с. 28–38]. 

Поведение пользователей может также серьезно нарушаться, 

принимая деструктивные формы. Стремительное развитие циф-

ровых технологий несет с собой и новые вызовы для системы 

здравоохранения, интернет-зависимость (ИЗ) становится одной из 

самых актуальных проблем. Это сложное явление, проявляющееся в 

разнообразии онлайн-активности и имеющее серьезные психо-

социальные последствия. Исследователи отмечают, что для мужчин 

чаще характерна зависимость от онлайн-игр, азартных игр и порно-

графии. Женщины же чаще страдают от зависимости от социальных 

сетей, онлайн-шопинга и чрезмерного общения в чатах. Однако, это 

лишь общие тенденции, и индивидуальные проявления ИЗ могут 

значительно варьироваться [7, с. 2]. В целом, под интернет-

зависимостью понимается деструктивная модель поведения инди-

вида, обусловленная использованием компьютерных средств 

информатизации с доступом в глобальную сеть интернет, характери-

зующуюся прерыванием социальных связей и избеганием нега-

тивных чувств и эмоций в реальности. Ключевой в интернет-

зависимости выступает деструктивизация поведения, характе-

ризующаяся прерыванием социальных связей. Несмотря на то, что 

ИЗ не относится к числу физических зависимостей, ее очень сложно 

преодолеть. Во всяком случае, эффективность ее краткосрочной 

профилактики в подростковом возрасте низкая [9, с. 49–58]. Также 

помимо ИЗ актуальной сетевой проблемой является кибербуллинг, 

тесно связанный с эволюцией интернета. Его ранние проявления 

в начале 2000-х годов наблюдались преимущественно в онлайн-

чатах, где анонимность и отсутствие непосредственного контакта 

создавали благоприятную среду для агрессивного поведения. С появ-

лением и стремительным распространением социальных сетей, таких 

как ВКонтакте (2006 г.), Одноклассники (2006 г.) и Instagram (2010 г. 
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в России), ситуация кардинально изменилась. Эти платформы, с их 

огромной аудиторией и возможностью постоянного взаимодействия, 

стали основными аренами для кибербуллинга. Исследования 2019 

года подтверждают это, показывая, что более 40 % случаев кибер-

буллинга происходило именно в социальных сетях, при этом 

ВКонтакте занимал лидирующие позиции с 20,3 % зарегистриро-

ванных инцидентов. Наиболее уязвимой группой являются под-

ростки в возрасте от 13 до 24 лет, активно использующие социальные 

сети. Опросы показывают, что значительная часть подростков (около 

27 %) проводит в социальных сетях более 5 часов в день, а четверть 

из них проверяют обновления каждые полчаса. Такая высокая 

степень вовлеченности усиливает воздействие кибербуллинга, делая 

его особенно разрушительным для психического здоровья молодых 

людей [6, с.  29]. 

С другой стороны, существуют данные о новых возможностях 

общения в цифровом формате. А. Е. Войскунский, Ю. Д. Бабаева, 

О. В. Смыслова выделяют ряд таких аспектов личностного развития, 

реализуемых в интернет-среде, как преодоление коммуникативного 

дефицита, расширение круга общения, повышение информиро-

ванности в обсуждаемых вопросах [1, с. 12]. В статье А. Б. Холмо-

горовой и Е. Н. Клименковой, напротив, описано скорее негативное 

влияние современных средств коммуникации на эмпатию у под-

ростков и молодежи. Авторы отмечают важность баланса между 

виртуальной коммуникацией и непосредственным контактом для 

развития социального познания. Ими установлено, что большинство 

опрошенных школьников выбирает непосредственное общение, при 

этом старшие подростки проявляют более высокую эмпатию по 

сравнению с теми, кто предпочитает социальные сети. Несмотря на 

переход к виртуальному общению в информационном обществе, 

именно личные контакты остаются наиболее комфортными для 

молодежи. У студентов наблюдается схожая тенденция: предпочи-

тающие непосредственное общение имеют более высокие пока-

затели эмпатии [10, с. 129–141]. Таким образом, все же комплекс мер 

для обеспечения безопасности информационно-коммуникационной
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среды для подростков и юношей необходим. А именно, 

регламентация времени пребывания в виртуальном пространстве, 

поощрение поиска интересного контента, обладающего общест-

венной значимостью и способствующего развитию познавательных 

способностей и коммуникативных навыков, содействие уста-

новлению контактов с единомышленниками [5, с. 6]. 

Вопрос о гендерных особенностях общения в сети в юно-

шеском возрасте также актуален для изучения. Для девушек чаще 

Интернет служит средством коммуникации и поддержания 

социальных связей. Однако они склонны воспринимать виртуальное 

общение как менее удовлетворительное по сравнению с очным, что 

вызывает у них тревогу. Несмотря на ограничения в передаче эмоций 

посредством текстовых сообщений, девушки активно используют 

различные сетевые инструменты для повышения эмоциональной 

насыщенности общения. Для юношей-подростков Интернет пред-

ставляет собой платформу для загрузки файлов, программ, фильмов 

и онлайн-игр. Что касается коммуникации, мальчики-подростки 

предпочитают краткие и лаконичные сообщения, в отличие от более 

развернутых сообщений девушек. По мнению Ш. Текла и Дж. 

Морахан-Мартин, в дискуссиях на форумах, в группах и при обсу-

ждении новых тем инициатива чаще исходит от юношей. Те же темы, 

предложенные девушками, зачастую остаются без внимания и под-

держки [2, с. 1]. Интересны в этом контексте результаты контент-

анализа открытых комментариев пользователей популярных 

сообществ социальной сети «ВКонтакте» в возрасте от 12 до 35 лет, 

проведенное Л. В. Куликовым и его коллегами. Исследование осно-

вано на анализе как количественных (число сообщений, символов, 

слов), так и качественных (использование эмодзи и ненормативной 

лексики) показателей сетевого общения пользователей. Оказалось, 

что существуют следующие психолингвистические особенности 

сетевой коммуникации молодежи: активность общения более 

зависима от пола, чем от возраста; подростки 12–14 лет имеют 

низкую интерент-активность; в возрасте 15–17 лет наблюдается рост 

комментариев у обоих полов, однако у юношей активность заметно
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выше. Наиболее активные пользователи – молодые мужчины 24–35 

лет. В подростковом возрасте мальчики используют больше слов 

и символов в сообщениях по сравнению с девочками; с возрастом оба 

пола пишут длиннее. Эмодзи чаще применяются девушками с пиком 

их использования в подростковом возрасте, а у мужчин – 

значительно реже и без выраженной возрастной специфики. Обсцен-

ная лексика в публичных комментариях более распространена среди 

юношей и мужчин, достигая пика в 18–23 года, и реже встречается 

у подростков 12–14 лет [3, с. 33–44]. Таким образом, возрастные 

и гендерные особенности оказывают значительное влияние на 

сетевое общение, которое, в свою очередь, по-разному воздействует 

на личностной развитие молодежи. 

Цель настоящего исследования – изучить гендерные 

особенности сетевой коммуникации в юношеском возрасте. Тести-

руемые гипотезы: 1. Превалирующая часть юношей и девушек 

предпочитают общаться в сети со сверстниками. 2. Темы общения 

и способ проведения досуга в интернете у молодежи будут отли-

чаться в зависимости от гендерной принадлежности. 3. Юноши и де-

вушки будут удовлетворены частотой общения с друзьями благодаря 

регулярности коммуникации в интернете. В исследовании приняли 

участие 100 человек: 50 юношей и 50 девушек 18–25 лет. Все 

опрошенные являются студентами разных омских вузов (ОмГУ 

им. Ф. М. Достоевского, ОмГМУ, ОмГТУ, ОмГУПС, ОмГАУ, 

ОмГПУ и др.), обучающимися на разных курсах, специальностях 

и направлениях. Методика исследования: авторская анкета. Методы 

обработки данных: первичные описательные статистики, частотный 

анализ; критерий Фишера. 

Выявлено, что как для юношей (76 %), так и для девушек 

(84 %) присуще сетевое общение в большинстве случаев со сверст-

никами, иногда с людьми старше по возрасту (18 % / 14 %), и на-

много реже с людьми младше них (6 % / 2 %). Это объяснимо тем, 

что период юности охватывает несколько возрастных этапов, 

поэтому разница в возрасте сильно ощутима из-за отличий в системе
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ценностей, интересов и потребностей. Людям, входящим в разные 

возрастные группы тяжелее найти общие темы для разговоров. 

Одним из аспектов, различающим коммуникацию у юношей 

и девушек, являются темы для обсуждения в интернете. С помощью 

контент-анализа ответов на открытые вопросы, было выявлено, что 

юноши, как правило, предпочитают разговоры о видеоиграх 

(15,84 %), на тему компьютера и интернета (7,92 %), машин (7,92 %), 

юмора (включая мемы и приколы) (16,83 %), а также о своих хобби-

интересах (9,9 %), учебе (14,85 %) и работе (9,9 %). В то время как 

девушкам чаще обсуждают тему личной жизни (отношений, бывших 

и нынешних) (27,7 %), проблемы (13,18 %), знакомых (11,63 %), 

интересы-хобби (16,28 %), учебу (13,95 %) и работу (6,2 %). Общей 

чертой как юношей, так и девушек является обсуждение тех сфер, 

которые занимают значительную часть их времени в данный период 

жизни, таких как учеба, работа и хобби. Однако юноши склонны 

выбирать более общие темы для беседы, в то время как девушки 

предпочитают эмоциональные и личностные взаимодействия, уделяя 

внимание своим чувствам и переживаниям.  

В ходе исследования было важно определить предпочти-

тельные способы проведения досуга молодежью в сети. При помощи 

контент-анализа выяснилось, что молодые люди чаще всего отдают 

предпочтение играм (49,47 %), просмотру развлекательного 

контента (юмор, стендап, стримы) (35,79 %). Девушки же выбирают 

общение на виртуальных площадках при помощи видео и аудио-

сопровождения (38,53 %) и просмотр фильмов и сериалов, а затем их 

обсуждение (28,44 %). Также вопреки стереотипам, девушки тоже 

довольно часто играют в видеоигры (22,01 %). 

Установлено, что молодежь общается со своими друзьями 

довольно регулярно: «каждый день» – юноши (4 %), девушки (4 %), 

«почти каждый день» – (52 % / 54 %), «3-4 раза в неделю» (16 % / 

16 %), «1–2 раза в неделю» (16 % / 20 %), «когда как (по ситуации)» 

(12 % / 6 %). При этом 86 % юношей и 78 % девушек в разной 

степени удовлетворены данной частотой дружеского общения. Что
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подтверждает положительное влияние сетевой коммуникации на 

межличностные отношения.  

Исходя из полученных эмпирических данных можно сделать 

выводы о том, что существует зависимость особенностей сетевого 

общения молодежи от гендерной принадлежности. В целом, моло-

дежь предпочитает взаимодействовать в интернете именно со сво-

ими сверстниками, что может быть связано с близостью ценностей, 

жизненных целей и интересов, обусловленных возрастом. Что 

качается тем для общения в интернете, то юноши склонны выбирать 

более общие темы для беседы, в то время как девушки предпочитают 

эмоциональные и личностные взаимодействия, уделяя внимание 

своим чувствам и переживаниям. Способ проведения досуга 

в интернете имеет гендерные различия и взаимосвязан с интересами 

определенных групп молодежи. Благодаря возможностям интернет-

коммуникации большинство молодежи удовлетворены регу-

лярностью общения с друзьями, следовательно, интернет-

коммуникация влияет на социальное благополучие человека. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗРАБОТКИ УТОЧНЕННОЙ ВЕРСИИ 

ОПРОСНИКА «НЕВОПЛОЩЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ» 

MAIN RESULTS OF DEVELOPMENT OF THE UPDATED 

VERSION OF THE "UNEMBODIMENT ON THE INTERNET" 

QUESTIONNAIRE 

Аннотация 

Современные исследования психологических последствий 

использования Интернета направлены на изучение формирования 

зависимого поведения, изменение психологических границ. Особый 

интерес представляет психологический феномен невоплощенности 

Интернет-пользователей. В статье представлены основные итоги разра-

ботки уточненной версии опросника «Невоплощенность в Интернете», 

в которой учтены особенности двумирности бытия пользователей 

Интернета: одновременного переживания воплощенного состояния 

офлайн и технологического развоплощения онлайн. Теоретический кон-

структ опросника приведен к большему соответствию диагностики 

феномена невоплощенности и содержит шкалы, характеризующие 

с одной стороны воплощенное состояние («Воплощенное, целостное 

Я», «Витальность воплощенного Я»), а с другой стороны – 

характеристики невоплощенности в Интернете («Предпочтение техно-

логического развоплощения», «Невоплощенность как виртуализация»). 

В качестве основы разработки пунктов новой версии опросника 

использовалась концепция невоплощенности Р. Лэйнга, а также идеи 

психологов и методологов, исследующих киберпространство. В резуль-
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тате получен опросник, содержащий 4 шкалы, включающие 24 пункта. 

Проведена психометрическая проверка опросника, установившая 

соответствие эмпирического и теоретического конструкта. Кроссвали-

дизация уточненной версии опросника позволила расширить понятие 

невоплощенности в Интернете за счет категорий экзистенциальных 

мотиваций, а также антиципирующего и консумматорного удоволь-

ствия. Обозначены дальнейшие перспективы исследования, связанные с 

расширением поля изучаемого феномена невоплощенности Интернет-

пользователей. 

Abstract 

Modern research on the psychological consequences of using the 

Internet is aimed at studying the formation of dependent behavior, changing 

psychological boundaries. Of particular interest is the psychological 

phenomenon of unembodiment of Internet users. The article presents the main 

results of development of the updated version of the "Unembodiment on the 

Internet" questionnaire, which takes into account the features of the two-

world existence of Internet users: simultaneous experience of the embodied 

state offline and technological disembodiment online. The theoretical 

construct of the questionnaire is more consistent with the diagnosis of the 

phenomenon of unembodiment and contains scales characterizing, on the one 

hand, the embodied state ("Embodied, integral Self", "Vitality of the 

embodied Self"), and on the other hand, the characteristics of unembodiment 

on the Internet ("Preference for technological disembodiment", 

"Unembodiment as virtualization"). The concept of R. Laing's unembo-

diment, as well as the ideas of psychologists and methodologists researching 

cyberspace, were used as the basis for the development of the points of the 

new version of the questionnaire. As a result, a questionnaire containing 4 

scales, including 24 points, was obtained. A psychometric check of the 

questionnaire was carried out, which established the correspondence of the 

empirical and theoretical construct. The cross-qualification of the updated 

version of the questionnaire made it possible to expand the concept of 

unembodiment on the Internet through the categories of existential 

motivations, as well as anticipatory and consummatory pleasure. Further 

research prospects related to the expansion of the field of the studied 

phenomenon of unembodiment of Internet users are outlined.
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Актуальность проведенного исследования связана с особен-

ностями гибридного бытия современного человека, сочетающего 

физический и виртуальный способ бытия и определяемую в этой 

связи степень воплощенности и невоплощенности индивида.   

Основная цель исследования – уточнение конструкта 

опросника «Невоплощенность в Интернете» в направлении психоло-

гических характеристик воплощенного и невоплощенного (техно-

логически развоплощенного) состояния Интернет-пользователей.  

Достижение поставленной цели потребовало решить ряд задач, 

среди которых необходимо выделить теоретическое обоснование 

конструкта уточненной версии опросника с учетом двумирности 

бытия, совершенствование диагностического инструментария и его 

психометрическую проверку. 

В качестве объекта исследования определены психоло-

гические последствия нормативного использования новых информа-

ционных технологий (Интернета). Предмет исследования – 

невоплощенность в Интернете как психологическое последствие его 

использования. 

Психологические последствия использования информа-

ционных технологий можно разделить на патологические, связанные 

с формированием аддикций (А. Голдберг [24], К. Янг [19], М. Гриф-

фитс [25], М. Орзак [28], С.-Х. Чен [22]), а также нормативные, 

связанные с изменением психологических границ (В. А. Емелин, 

А. Ш. Тхостов, Е. И. Рассказова [6]) и невоплощенностью 

(Н. В. Коптева, А. Ю. Калугин, Л. Я. Дорфман [9]). 

Интересно, что феномен невоплощенности Интернет-

пользователей обсуждался исследователями намного раньше, чем
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Интернет-аддикции. Первые размышления по поводу бестелесности 

в эфире относятся к 1964 году, когда М. Маклюэн рассуждал 

о возможностях отрыва от физического тела в рамках своей кон-

цепции технологий: «Когда у тебя нет… тела, то ты не соотносишься 

с естественным правом и законами природы» (из выступления 

М. Маклюэна [3]). 

На заре компьютерной эры обсуждение психологических 

последствий использования Интернета велось не столько психо-

логами (Ш. Теркл [33], А. Р. Стоун [32]), сколько адептами 

киберкультуры: философами (Дж. Ланир [13]), социологами 

(З. Бауман [2]), писателями (У. Гибсон [4], М. Хейм [26]), блогерами 

(Э. Салливан [30]), кибертеоретиками (Г. Райнгольд [29], М. Дери 

[5], Г. Моравек [5], Б. Беккер [21]). Мыслителей интересовал не 

столько сам факт технологического развоплощения, сколько 

предоставляемая развоплощением возможность освобождения от 

зафиксированных в телесной идентичности характеристик: пола, 

возраста, расы, здоровья, внешности, социального статуса. При этом 

обратная сторона невоплощенности привлекала гораздо меньше 

внимания. Б. Беккер, опираясь на философские идеи Мерло-Понти, 

согласно которым тело – это наш якорь в мире [16], ставит акцент на 

то, что идентичность Интернет-пользователя становится множест-

венна, неустойчива. Выходя в Интернет, пользователь частично 

утрачивает свою «ось мира», определяемую телесно [21].  

Помимо риторики развоплощения в гораздо меньших мас-

штабах была представлена также контриторика воплощения. 

Сторонники идеи воплощения Интернет-пользователя (Б. Аджана 

[20], У. Шульц [31], Д. Вайнберг [34]), обращаясь к идеям того же 

Мерло-Понти о встроенности в физический мир через тело, 

называют тело «обязательным условием для любого опыта человека, 

в том числе опыта в Интернете», а онлайн и офлайн пространства – 

неразделимыми. 

Проблематика технологического развоплощения составляет 

предмет научных интересов Н. В. Коптевой, чей подход к изучению 

феномена невоплощенности Интернет-пользователей основывается
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на концепции онтологической неуверенности (невоплощенности) 

Р. Лэйнга. Отметим, что британский психиатр Р. Лэйнг рассмат-

ривает проблему шизоидного развоплощения, также обращаясь к фи-

лософским идеям Мерло-Понти. В концепции Лэйнга выстраивание 

человеком отношений между своим «ментальным Я» и «телом» 

находит выражение в спектре экзистенциальных положений от 

воплощенности до невоплощенности (воплощенность как проявле-

ние психологического здоровья; обычного индивидуума, привязан-

ного к телу, его потребностям, желаниям, наслаждениям и расстрой-

ствам; шизоидное и шизофреническое развоплощение) [15].  

В 2021–2022 годах Н. В. Коптевой совместно с А. Ю. Ка-

лугиным, Л. Я. Дорфманом предложен теоретический конструкт 

невоплощенности в Интернете как психологического последствия 

использования информационных технологий по аналогии с кли-

нической моделью Р. Лэйнга. Методика включает следующие 

щкалы: «Невоплощенность как виртуализация», «Предпочтение 

Интернета» и «Витальность воплощенного Я». 

Некоторые недостатки первой версии опросника, как отмечали 

сами авторы, связаны с тем, что, во-первых, в методике отсут-

ствовала шкала, отражающая отношение человека к отстранению от 

физического тела в Интернете. Во-вторых, шкала «Предпочтение 

Интернета» определяла мотивацию его использования в общем 

плане, сближаясь по смыслу с подобными шкалами диагностических 

инструментов, предназначенных для иных целей [9, 10]. 

В новом конструкте методики «Невоплощенность в Интер-

нете» получила логическое завершение идея двумирности, двух 

способов бытия Интернет-пользователя: воплощенного и техноло-

гически развоплощенного, в условиях гибридной реальности. Для 

оценки отношения к отстранению от физического тела в Интернете 

предназначена шкала «Предпочтение технологического развопло-

щения», заменившая менее специфичную шкалу предыдущей версии 

методики «Предпочтение Интернета». Пункты шкалы содержат 

наиболее удачные определения мотивации и образов развоплощения, 

встретившиеся в научных и публицистических текстах. Новая
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модель методики основана на концепции Р. Лэйнга, а также 

рассуждениях исследователей киберпространства: психологов, 

изучающих телесность (П. Жане [7], А. Лоуэн [14], Ж. Лакан [12]), 

методологов (С. С. Хоружий [17], В. А. Подорога [8], З. Бауман [2]). 

Теоретически сформулированные четыре шкалы уточненной версии 

опросника: «Предпочтение технологического развоплощения», 

«Невоплощенность как виртуализация», с одной стороны, и «Воп-

лощенное, целостное Я», «Витальность воплощенного Я», с другой 

стороны, позволяют диагностировать как формы опыта, соответ-

ствующие модусам бытия современного человека в Интернете и за 

его пределами, так и их соотношение. Уточненная версия опросника 

«Невоплощенность в Интернете» опубликована в журнале 

«Клиническая и специальная психология» [11]. 

Оптимальное количество шкал подтверждено в ходе психо-

метрической проверки уточненной версии опросника при помощи 

критерия «каменистой осыпи» Кеттелла, критерия Кайзера и парал-

лельного анализа. Анализ главных компонент с фиксированным 

количеством компонент, равным четырем, продемонстрировал 

согласованность теоретического конструкта и полученных эмпири-

ческих данных. В структуре уточненной версии методики выделены 

альтернативные характеристики технологического развоплощения: 

невоплощенности как виртуализации, с одной стороны, а с другой – 

воплощенного в собственном физическом теле целостного Я 

и воплощенного бытия.  

Для оценки внешней конвергентной валидности методики 

изучались связи ее измерений со Шкалой интернет-зависимости С.-

Х. Чена (Chen Internet Addiction Scale – CIAS) [22]. Все шкалы CIAS 

значимо коррелировали со шкалами уточненной версии опросника. 

Связи со шкалами «Невоплощенность как виртуализация» и «Пред-

почтение технологического развоплощения» были более выражен-

ными и положительными. Связи со шкалами «Воплощенное, 

целостное Я» и «Витальность воплощенного Я» были более 

умеренные и отрицательные.
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Для оценки дискриминативности методики как чувстви-

тельности к обнаружению индивидуальных различий проведен 

кластерный анализ K-means (n = 200) с выделением двух и трех 

кластеров. Выделение двух кластеров проведено с целью обнару-

жения максимальных и минимальных значений по шкалам в объеме 

выборки. Графическое изображение полученных результатов 

представлено на рис. 1. В выделенных кластерах проведен анализ 

различий по шкалам опросника (табл. 1). 

 
Рис. 1. График средних значений по кластерам  

(количество кластеров – 2) 
Примечание: UnVirt – «Невоплощенность как виртуализация», TechDis – 

«Предпочтение технологического развоплощения», EmbSelf – 

«Воплощенное, целостное Я», VitSelf – «Витальность воплощенного Я» 
 

Таблица 1 

Количественная характеристика кластеров по показателям 

шкал уточненной версии опросника «Невоплощенность  

в Интернете» (количество кластеров – 2) 

Шкалы опросника 1 кластер 

(n = 147) 

2 кластер 

(n = 53) 

Невоплощенность как виртуализация 6,97 12,89 

Предпочтение технологического 

развоплощения  
9,35 14,34 

Воплощенное, целостное Я  19,48 14,64 

Витальность воплощенного Я  21,84 16,51 
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Первая группа (n = 147) может быть обозначена как «Пользо-

ватели с минимальной выраженностью невоплощенности в Интер-

нете». Вторая группа (n = 53) обозначена как «Пользователи 

с максимальной выраженностью невоплощенности в Интернете».  

Выделение третьего кластера преследовало цель обнаружения 

группы пользователей с промежуточными значениями по шкалам 

опросника. Графическое изображение полученных результатов пред-

ставлено на рис. 2. В выделенных кластерах также проведен анализ 

различий, результаты представлены в табл. 2. 

Первая группа (n = 50) может быть обозначена как 

«Пользователи с максимальной выраженностью невоплощенности 

в Интернете». Вторая группа (n = 65) обозначена как «Пользователи 

с минимальной выраженностью невоплощенности в Интернете». 

Третья группа (n = 85) обозначена как «Пользователи с относи-

тельной выраженностью невоплощенности в Интернете». 

Таблица 2 

Количественная характеристика кластеров по показателям 

шкал уточненной версии опросника «Невоплощенность  

в Интернете» (количество кластеров – 3) 

Шкалы опросника 1 кластер 

(n=50) 

2 кластер 

(n=65) 

3 кластер 

(n=85) 

Невоплощенность как 

виртуализация 
12,98 6,72 7,31 

Предпочтение 

технологического 

развоплощения  

14,44 8,60 10,05 

Воплощенное, целостное Я  14,52 22,66 16,95 

Витальность воплощенного Я  16,26 22,72 21,13 
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Рис. 2. График средних значений по кластерам  

(количество кластеров – 3) 
Примечание: UnVirt – «Невоплощенность как виртуализация», TechDis – 

«Предпочтение технологического развоплощения», EmbSelf – 

«Воплощенное, целостное Я», VitSelf – «Витальность воплощенного Я» 

В ходе кроссвалидизации уточненной версии опросника, 

позволяющей расширить понятие невоплощенности в Интернете, 

сформулированы частные гипотезы о: 

1. Наличии, с одной стороны, положительных связей шкал 

уточненной методики «Невоплощенность в Интернете» – «Вопло-

щенное, целостное Я», «Витальность воплощенного Я» и отрицате-

льных связей шкал «Невоплощенность как виртуализация», 

«Предпочтение технологического развоплощения», с другой 

стороны – с конструктом экзистенциальных (фундаментальных) 

мотиваций ТЭМ Längle A., Eckhardt P. [27] – русская версия: 

В. Б. Шумский и др. [18].  

Все шкалы опросника ТЭМ значимо коррелируют со шкалами 

уточненной версии опросника «Невоплощенность в Интернете» 

(табл. 3). Связи шкал, характеризующих воплощенный способ бытия 

– «Воплощенное, целостное Я» и «Витальность воплощенного Я» – 

значимо положительно коррелируют с частными шкалами и общим 

показателем опросника ТЭМ. Шкалы опросника «Невоплощенность 

в Интернете», отражающие статус технологического развоплощения
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Интернет-пользователя – «Невоплощенность как виртуализация» 

и «Предпочтение технологического развоплощения» – имеют значи-

мые отрицательные корреляции с фундаментальными мотивациями. 

Таблица 3 

Взаимосвязь шкал опросников «Невоплощенность  

в Интернете» и «ТЭМ» по критерию Спирмена (n=100) 

Шкалы Предпочте-

ние 

технологи-

ческого 

развопло-

щения 

Невопло-

щенность 

как 

виртуализа-

ция 

Воплощенное, 

целостное Я 

Витальность 

воплощенного 

Я 

1ФМ -0,468 -0,656 0,498 0,536 

2ФМ -0,491 -0,696 0,583 0,630 

3ФМ -0,504 -0,646 0,477 0,639 

4ФМ -0,470 -0,689 0,583 0,637 

Общий 

показатель 

ЭИ 

-0,525 -0,725 0,562 0,669 

Примечание: все корреляции значимы на уровне p < 0,001. 
 

2. Наличии обратной связи уровня технологического развопло-

щения с уровнем переживаемого аниципирующего и консумматор-

ного удовольствия Интернет-пользователя. Конструкт «Невопло-

щенность в Интернете» сопоставляется с конструктом времени пере-

живания удовольствия TEPS Д. Гарда [23] – русская версия: 

М. В. Алфимова и др. [1].  

Шкалы антиципирующего и консумматорного удовольствия 

слабо отрицательно коррелируют со шкалой «Невоплощенность как 

виртуализация» (табл. 4). Корреляции со шкалой «Предпочтение 

технологического развоплощения» также выражены слабо, однако, 

связь со шкалой «Антиципирующее удовольствие» положительная, 

а со шкалой «Консумматорное удовольствие» – отрицательная. 

Шкала «Воплощенное, целостное Я» в обоих случаях положительно 

коррелирует со шкалами времени переживания удовольствия. При 

этом корреляция со шкалой «Антиципирующее удовольствие» 

выражена сильнее.
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Таблица 4 

Взаимосвязь шкал опросников «Невоплощенность  

в Интернете» и Шкалы времени переживания удовольствия  

по критерию Спирмена (n=142) 

Шкалы 

Н
ев

о
п

л
о

щ
ен

н
о

ст
ь

 

к
а

к
 в

и
р

т
у

а
л

и
за

ц
и

я
 

П
р

ед
п

о
ч

т
ен

и
е
 

т
е
х

н
о

л
о

г
и

ч
ес

к
о

г
о

 

р
а

зв
о

п
л

о
щ

ен
и

я
 

В
о

п
л

о
щ

ен
н

о
е,

 

ц
е
л

о
ст

н
о

е 
Я

 

В
и

т
а

л
ь

н
о

ст
ь

 

в
о

п
л

о
щ

ен
н

о
г
о

 Я
 

Антиципирующее удовольствие -0,063 0,091 0,183* 0,239** 

Консумматорное удовольствие -0,128 -0,047 0,163 0,286*** 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

Таким образом, теоретический конструкт опросника больше 

соответствует диагностируемому феномену, поскольку содержит 

характеристики двумирности бытия Интернет-пользователей. Пси-

хометрическая проверка уточненной версии опросника «Невопло-

щенность в Интернете» подтвердила, что методика отвечает требова-

ниям валидности, надежности и может быть использована для 

изучения феномена невоплощенности в Интернете. Перспективами 

дальнейших исследований и методических разработок может стать 

расширение поля изучаемых феноменов, связанных с технологи-

ческим развоплощением: виртуальной идентичности, истинности – 

ложности виртуального Я, психологических границ и тревог 

«растворенного» Я. 
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психологического ущерба. Отечественные авторы в области психологии 

главными факторами зарождения аутоагрессии считают наличие 

нарушенных взаимоотношений подростка с родителями и другими 

членами семьи, сверстниками и педагогами; фрустрацию; личностные 

особенности; нарушенную социальную адаптацию и т. д. Зарубежные 

исследователи в качестве основных детерминант появления ауто-

агрессии у подростков выделяют проблемы в межличностных 

отношениях, высокий уровень социальной тревожности, проблемы 

в семьи, в учебной деятельности, а также трудности экзистенциального 

порядка (мысли подростка о жизни и смерти, о будущем, о смысле 

существования, счастье и пр.). В качестве группы риска исследователи 

определяют тех подростков, которые имеют низкий уровень поддержки 

в семье, низкую самооценку и самоуважение. При этом аутоагрессивное 

поведение у подростков может быть следствием близкого взаимо-

действия с друзьями, склонными к аутоагрессивному поведению, 

принадлежностью к группе, в которой самоповреждающее поведение 

является нормой. Основная задача психологической службы – помочь 

подросткам грамотно справляться с возможными проблемами: от 

тревожных состояний до проявлений острых реакций аутоагрессии 

и агрессии. Благодаря профилактике специалисты и родители смогут на 

ранних этапах предотвратить негативизм в мышлении подростков, 

повысить уровень эмоционального интеллекта, развить саморегуляцию 

и положительные стратегии в общении с окружающими, помочь 

в самопознании и ознакомить с тем, к кому и как подростки могут 

обратиться за помощью в кризисных ситуациях. Профилактическая 

работа способствует развитию внутренних и внешних ресурсов 

личности, подростки приобретают возможность самостоятельно проти-

востоять возникшим кризисным ситуациям и совладать с их 

последствиями, а также расширяют свои социальные компетенции. 

Abstract 

Autoaggression and self-harming behavior in adolescence can have 

quite a few variations of manifestations, which in general can be divided into 

actions that are committed consciously and unconsciously, as a result of 

causing physical or psychological damage to oneself. Domestic authors in the 

field of psychology consider the main factors of the origin of autoaggression
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as the presence of disturbed relationships of the teenager with parents and 

other family members, peers and teachers; frustration; personal 

characteristics; disturbed social adaptation, etc. Foreign researchers as the 

main determinants of the emergence of autoaggression in adolescents 

emphasize problems in interpersonal relationships, high levels of social 

anxiety, problems in the family, in educational activities, as well as existential 

difficulties (teenager's thoughts about life and death, the future, the meaning 

of existence, happiness, etc.). As a risk group, researchers identify those 

adolescents who have a low level of family support, low self-esteem and self-

respect. At the same time, autoaggressive behavior in adolescents can be a 

consequence of close interaction with friends who are prone to autoaggressive 

behavior, belonging to a group in which self-harming behavior is the norm. 

The main task of the psychological service is to help adolescents competently 

cope with possible problems: from anxiety states to manifestations of acute 

reactions of autoaggression and aggression. Thanks to prevention, specialists 

and parents will be able to prevent negativism in the thinking of adolescents 

at an early stage, increase the level of emotional intelligence, develop self-

regulation and positive strategies in communication with others, help in self-

knowledge and familiarize them with who and how adolescents can turn to 

for help in crisis situations. Preventive work contributes to the development 

of internal and external resources of the personality, adolescents acquire the 

ability to independently confront crisis situations and cope with their 

consequences, as well as expand their social competencies. 

Ключевые слова: аутоагрессия, агрессия, самоповреждающее пове-

дение, суицид, подростковый возраст, профилактика аутоагрессивного 

поведения. 

Keywords: autoaggression, aggression, self-harming behavior, suicide, 

teenager, prevention of autoaggressive behavior. 

В связи с появлением в подростковом возрасте таких психоло-

гических новообразований как познание себя, рефлексия, чувство 

взрослости, интерес к противоположному полу изменяется устой-

чивая мотивационная схема личности подростка. При недостаточной 

сформированности саморефлексии и других образований подростки 

часто начинают проявлять деструктивные формы поведения. У них
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возрастает раздражительность и конфликтность, они могут демон-

стративно проявлять негативизм и замкнутость, испытывать 

безразличие к тем видам деятельности, к которым раньше проявляли 

интерес. При всем ощущении взрослости они очень чувствительно 

и эмоционально переживают негативное мнение взрослых по отно-

шению к ним. На фоне нежелания подвергаться воздействиям других 

людей, но при этом потребности в принятии окружающими, 

эмоциональной чувствительности и зависимости от оценки окружа-

ющих у подростков возникает самоосуждение, что в комплексе 

с такими факторами как конфликтные взаимоотношения с родите-

лями и сверстниками, личностные особенности усиливает риск 

возникновения кризисных состояний, в которых подросток стано-

вится уязвим. Данные факторы в совокупности с иными являются 

одной из первопричин развития аутоагрессии, «конечной» формой 

проявления которой нередко является суицид. 

В самом общем смысле аутоагрессию можно определить как 

внутреннюю, скрываемую от внешнего мира агрессию, которую 

индивид направляет в отношении самого себя. Иными словами, 

аутоагрессия находится в тесной взаимосвязи с самоповреждающим 

(аутоагрессивным) поведением. 

Анализируя исследования отечественных авторов, следует 

подчеркнуть, что многие авторы различно интерпретируют 

сущность аутоагрессии, неодинаково подходят к вычленению форм 

и причин аутоагрессивных проявлений. 

К примеру, Н. Н. Толстых считает аутоагрессию и аутоагрес-

сивное поведение одним из проявлений девиантного поведения 

личности. В качестве причин развития самоповреждающего пове-

дения у подростков автор называет неуспехи в учёбе, негативную 

оценку подростка педагогами и одноклассниками, завышенные 

требования родителей, неразделённую любовь и иные [11, c. 76]. 

И. Ф. Шиляева перечисляет признаки, по которым можно 

распознать подростков с девиантным поведением и подростков, 

которые способны продемонстрировать склонность к самоагресии 

[12, c. 72]. В наибольшей степени для данных категорий подростков
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присущи такие специфические психологические отличительные 

черты: неспособность справлять с неудачами и трудностями, пони-

женный уровень самокритичности и самоконтроля, высокая предрас-

положенность к деструктивным реакциям в отношении ситуаций, 

которые расшатывают привычный жизненный строй. И данные 

поведенческие нарушения приводят подростков к употреблению 

веществ, изменяющих сознание, и склонности к суицидальному 

поведению. Далее автор пишет, что одной из главных причин для 

таких поведенческих особенностей у подростков является желание 

манипулировать окружающими людьми для достижения своих 

целей. В таком случае аутоагрессивное поведение становится 

поведенческой стратегией. 

Значительная часть авторов, которые занимались исследо-

ваниям вопросов об аутогагрессивном поведении, соглашаются 

с тем, что причиной такого поведения становится дезадаптация. 

В своих работах, к примеру, А. В. Иванов и В. Ф. Матвеев, пишут, 

что подростки, которые склонны впадать в состояние фрустрации, 

чаще всего подвержены аутоагрессивному или саморазрушающему 

поведению. Последствия данного поведения могут иметь неогра-

ниченные проявления – от пропусков школьных занятий до 

суицидального поведения. Авторы рассматривают аутоагрессивное 

поведение как социально-пассивное поведение, которое выражается 

в «уклонении от работы и учебы, бродяжничестве, употреблении 

алкоголя и наркотиков, токсических средств, погружающих в мир 

искусственных иллюзий». 

Е. П. Ильин считает, что аутоагрессивное поведение закла-

дывается с детства, посредством влияния социального окружения 

обоих родителей и в процессе воспитания ребёнка [3, c. 75]. Основы-

ваясь на оценке, которые ребёнку дали окружающие люди, и видя 

поведенческие проявления родителей, ребёнок сам начинает давать 

оценку своему поведению, на разных этапах своего развития оценка 

может быть разной. В случае, если родители в воспитании ребёнка 

используют наказания, то с большой вероятностью ребёнок в даль-

нейшем будет стремиться к тому, чтобы себя наказать. В подрост-
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ковом возрасте аутоагрессия может быть из-за высокого уровня 

критики и ожиданий со стороны родителей. Так же одной из причин 

появления аутоагрессивного поведения может стать частое 

недовольство в отношении поведения подростка. Данные причины 

по итогу являются основными в том, что у подростков нарушается 

процесс социализации, подросток не способен выстроить 

взаимоотношения, подросток даёт негативную оценку себе, своему 

поведению и своей личности в целом, так же подросток думает, что 

такую же негативную оценку дают ему окружающие люди. 

С точки зрения Н. В. Агадзе аутоагрессия личности находит 

своё проявление в следующих формах: суицидальное поведение 

и мысли; химическая зависимость (употребление психоактивных 

веществ); расстройства пищевого поведения (заедание, булимия, 

зависимость от сладкого и т. д.); фанатическое поведение (участие 

в деструктивных религиозных культах, движениях футбольных 

болельщиков и пр.); аутическое поведение (погружение в себя, 

избегание внешнего мира и окружающих); виктимное поведение 

(поведение «жертвы»); занятия экстремальными видами спорта; 

самоповреждение [1, c. 20]. 

Д. И. Шустов полагает, что правильным является 

подразделение форм аутоагрессии на четыре вида [13]: 

1. Формы, принимаемые в социальном мире (например, 

распитие алкоголя в компании друзей). 

2. Формы, неодобряемые в социаотном мире (целенап-

равленные порезы, ожоги на собственном теле). 

3. Формы, непонятные для социума (самоубийство человека, 

который болен шизофренией или депрессией). 

4. Формы, неприемлемые для социума (самоубийство 

человека, который был здоров как физически, так и ментально). 

С. Л. Колосова придерживается мнения, что формами ауто-

агрессии являются также тату, пирсинг, любые формы нарушения 

целостности организма методом уколов, прокалывания (даже в том 

случае, когда это делается для украшения себя, а не для причинения 

себе морального и физического вреда) [6, c. 87].
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Остановимся на понятии «аутоагрессивность». Важно под-

черкнуть, что, хотя сам термин «аутоагрессивность» встречается во 

многих исследованиях, его однозначного определения в научных 

трудах практически не даётся. В работах А. А. Реан ауто-

агрессивность определяется личностном комплексом, который имеет 

проявления на разных уровнях. А. А. Реан первым ввёл определение 

«аутоагрессивный паттерн личности». 

Под аутоагрессивностью можно понимать черту личности 

человека, которая способствует его деструктивному, агрессивному 

поведению, проявляемому им в отношении самого себя.  

Стоит также отметить, что в клинической психологии ауто-

агрессия и аутоагрессивность часто рассматриваются как выражение 

агрессии и агрессивности, при которых субъект и объект совпадает. 

В клинической психологии была выделена классификация 

аутоагрессивных проявлений: 

– аутодеструктивное поведение: предполагает действия, 

которые происходят бессознательно или преднамеренно, с целью 

физического или психического нанесения себе вреда либо 

самоуничтожения;   

– суицидальные проявления: субъект осознанно совершает 

определенные действия, вследствие которых лишает себя жизни; 

– несуицидальное аутоагрессивное поведение: содержит 

несколько вариантов преднамеренных самоповреждений не для того, 

чтобы лишить себя жизни, а совершение заведомо неопасных для 

жизни действий. 

Причины возникновения аутоагрессии у подростков в ряде 

исследований также обозначаются неодинаково. Л. Г. Глазырина, 

опираясь на мнения других авторов, утверждает, что подростковая 

аутоагрессия возникает в результате стрессогенной ситуации, 

приводящей к «эмоциональному неблагополучию», дисгармонии 

развития морально-нравственной сферы личности. Первопричинами 

формирования аутоагрессии могут стать, как считает автор, такие 

явления, как дезадаптация подростка в школе, конфликтные 

отношения со сверстниками и взрослыми [2, c. 49].
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С точки зрения А. В. Ипатова на развитие аутоагрессии и ауто-

агрессивных проявлений у подростков могут оказывать воздействие 

самые разнообразные особенности индивидуально-психологи-

ческого характера (например, низкая самооценка). Как отмечает 

автор, возникновение суицидального поведения как крайней формы 

аутоагрессии у подростков является патологией протекания возраст-

ного кризиса, а на дальнейшем пути взросления суицидальная 

активность может лишь возрастать [4, c. 129]. 

А. А. Реан и И. А. Коновалов отмечают, что важное место 

с точки зрения формирования аутоагрессивного поведения у под-

ростков принадлежит специфике воспитания и качеству детско-

родительских отношений. Исследователи указывают, что подростки 

из неблагополучных семей чаще проявляют агрессивность, в сравне-

нии с детьми, воспитывающимися в благополучных семьях [10, 

c. 25]. 

По словам Ю. А. Мыльниковой, развитие аутоагрессии 

у подростка происходит особенно быстро в том случае, если 

ситуация, травмирующая его психику, долго не разрешается – это 

способствует усилению и нарастанию психической дезадаптации 

индивида. Так, на пике болезненных переживаний у подростка сна-

чала появляются пассивные, а затем и активные мысли о том, чтобы 

нанести себе вред тем или иным способом. Подростки считают, что 

осуществление воображаемых ими форм аутоагрессии предотвратит 

или остановит их страдания, поможет им выйти из сложной, 

психотравмирующей ситуации [8, c. 17]. 

Ю. В. Попов и А. А. Пичиков подчёркивают, что «аутоагрессия 

подростка – это своеобразный «крик о помощи» в ситуации 

хронического стресса, негативного эмоционального климата в семье 

при отсутствии позитивного опыта решения стрессовых ситуаций» 

[9, с. 4]. 

Е. Ю. Исагулова пишет, что любопытство может послужить 

причиной возникновения аутоагрессии в подростковом возрасте. 

Интерес подростка испытать новый спектр эмоций может послужить 

толчком к самоповреждающим действиям, прибегая к формам
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нанесения себе физического или эмоционально-психологического 

вреда. Естественно, проявление такого нездорового любопытства 

также является следствием различных деструкций в семье и в бли-

жайшем окружении подростка, а может выступать и в качестве итога 

глубокого конфликта личности [5]. 

Зарубежная психологическая наука также имеет немалый опыт 

исследования аутоагрессии и аутоагрессивности у подростков 

и взрослых людей. 

Основоположником понятий суицид и аутоагрессия был 

Э. Дюркгейм. В конце XIX века он выделил три вида суицида: 

эгоистический, аномический и альтруистический. Под эгоисти-

ческим видом он понимал саморазрушение личности, которое возни-

кает от того, что индивид чувствует отчуждение и изолирование от 

общества, семьи и друзей. Аномический суицид возникает в ре-

зультате настигших человека неудач в процессе его адаптации 

к  изменениям в социуме. Альтруистическим суицидом он назвал 

состояние, когда индивид во благо других людей, морально 

и физически приносит себя в жертву. 

Тема аутоагрессии в психологии также рассматривалась и в 

психоаналитическом подходе. З. Фрейд отмечал в своих работах, что 

суицид – это инстинктивное стремление человека к смерти. Н. Мак-

Вильямс пишет, что эмоциональная саморегуляция и разрешение 

внутриличностных конфликтов проявляется через аутоагрессивное 

поведение и суицидальные наклонности. Автор считает, что 

саморазрушение – это защитный механизм, «поворот против себя», 

то есть с помощью аутоагрессии субъект негативные чувства 

и эмоции переносит с внешнего объекта на себя самого.  

Когнитивно-эмоциональная модель самоповреждающего 

поведения является очень распространенной за рубежом при 

исследовании аутодеструктивного поведения. Она включает в себя 

три составляющих части: 

1. Теория эмоционального каскада Э. Селби. В ней описы-

вается, как негативное событие воздействует на волнения и бес-

покойство о нем, в дальнейшем перерастает в руминацию (иными
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словами, человек непрерывно переживает о произошедшей ситу-

ации). Таким образом, возникает вспышка негативных эмоций, 

которая не поддаётся контролю, автор дал этому определение – 

«эмоциональный каскад». 

2. А. Бандура в своих работах выдвинул социально-

когнитивную теорию. Он говорил, что чем эмоциональнее меняется 

ситуация и чем быстрее субъект дает эмоциональную реакцию, тем 

больше он подвластен риску аутоагрессии. Так субъект становится 

склонным к эмоциональной реактивности и самоповреждениям 

в различных жизненных ситуация. Автор полагает, что самопов-

реждение оказывает эмоциональную разрядку субъекту, благодаря 

этому он в дальнейшем с трудом воздерживается от 

самоповреждения и не имеет более адаптивных стратегий регуляции 

эмоций. 

3. На основе способов избегания индивидами негативных 

эмоций, была выдвинута теория эмоциональной регуляции «Модель 

избегания опыта», где аутодеструктивные проявления рассмат-

риваются как самоповреждения физического или психологического 

характера. 

В рамках экзистенциально-гуманистического подхода ауто-

агрессия личности рассматривается в качестве нарушения 

ценностно-смысловой сферы, в результате повышения экзистенци-

альной тревоги при столкновении подростков с темами жизни 

и смерти, смысла и бессмысленности жизни, любви и одиночества, 

свободы и ответственности. Можно выделить следующие признаки 

экзистенциального кризиса в подростковом возрасте: высокий уро-

вень экзистенциальной тревоги, чувство одиночества и социальной 

изоляции, глубокий психологический дискомфорт. Такой кризис 

потенциально содержит в себе как угрозу для нормального развития, 

что приводит к утрате образа будущего и смысла жизни, так 

и возможности для роста. 

В работах Р. Татнелл описана взаимосвязь взаимоотношений 

подростков с семьей и окружающими людьми, и личностные 

факторы, такие как самооценка, эмоциональный интеллект,
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особенности характера, саморегуляция и т. д. Исследования автора 

говорят о том, что склонность к проявлению аутоагрессивного 

поведения преобладает у подростков с низкой самооценкой, самоэф-

фективностью, сомнениями в своих силах и неудовлетворенностью 

принятия и поддержки со стороны родителей. Автор делает вывод 

о том, что влияние межличностных и внутриличностных факторов 

одновременно дает возможность предвидеть склонность подростков 

к аутодеструктивному поведению [14]. 

Какое воздействие имеют сверстники и друзья на зарождение 

аутоагрессии в подростковом возрасте, рассматривала в своих 

работах Ю. Цзяньин. Ею рассматривалось влияние лучшего друга 

и отдельно влияние группы друзей. Исследователь определила, что 

наличие близкого друга, склонного к аутоагрессии, оказывает 

значительное влияние на риск развития у подростка самоповреж-

дающего поведения. Кроме того, автору удалось выявить высокую 

склонность к проявлениям аутоагрессии со стороны тех подростков, 

которые присоединяются к группам, склонным к аутоагрессивному 

поведению [15]. 

Некоторые исследователи придерживаются точки зрения 

о существовании четырёх типов аутоагрессивного поведения, среди 

которых первые три должны  

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных подходов 

к исследованию феноменов аутоагрессии и аутоагрессивности 

у подростков даёт возможность обобщить следующее. 

Во-первых, аутоагрессия и самоповреждающее поведение 

в подростковом возрасте могут иметь достаточно много вариаций 

проявлений, которые в общем виде можно подразделить на действия, 

которые совершаются осознанно и неосознанно, вследствие 

причинения себе физического или психологического ущерба. 

Во-вторых, у аутоагрессивных подростков окончательной точ-

кой самоповреждающих действий не всегда является самоубийство, 

некоторые авторы суицид и суицидальное поведение рассматривают 

как высшую форму проявления аутоагрессивных действий.
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В-третьих, отечественные авторы в области психологии 

главными факторами зарождения аутоагрессии выделили: наличие 

нарушенных взаимоотношений подростка с родителями и другими 

членами семьи, сверстниками и педагогами; фрустрацию; 

личностные особенности; нарушенную адаптацию в социуме и т. д. 

Аутодеструктивное поведение может вносить изменения в естест-

венный процесс адаптации и социализации подростка и усугублять 

состояние человека на дальнейших этапах жизни. 

Зарубежные исследователи в качестве основных детерминант 

появления аутоагрессии у подростков выделяют проблемы в меж-

личностных отношениях, высокий уровень социальной тревожности, 

проблемы в семьи, в учебной деятельности, а также трудности 

экзистенциального порядка (мысли подростка о жизни и смерти, 

о будущем, о смысле существования, счастье и пр.). В качестве груп-

пы риска исследователи определяют тех подростков, которые имеют 

низкий уровень поддержки в семье, низкую самооценку и само-

уважение. При этом, как отмечают зарубежные авторы, аутоагрес-

сивное поведение у подростков может быть следствием близкого 

взаимодействия с друзьями, склонными к аутоагрессивному 

поведению, принадлежностью к группе, в которой самоповреж-

дающее поведение является нормой. В данном случае аутоагрессия, 

за исключением возможных личных причин, будет носить характер 

адаптации подростка к его социальному окружению. 

Мы видим, насколько актуальным в современном мире 

является психологическое сопровождение подростков, а также 

профилактическая работа с молодыми людьми. Основная задача 

психологической службы – помочь подросткам грамотно справля-

ться с возможными проблемами: от тревожных состояний до 

проявлений острых реакций аутоагрессии и агрессии [7]. Благодаря 

профилактике специалисты и родители смогут на ранних этапах 

предотвратить негативизм в мышлении подростков, повысить 

уровень эмоционального интеллекта, развить саморегуляцию 

и положительные стратегии в общении с окружающими, помочь
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в самопознании и ознакомить с тем, к кому и как подростки могут 

обратиться за помощью в кризисных ситуациях. 

Цель программы профилактики аутоагрессивного поведения 

среди подростков. заключается в развитии внутренних и внешних 

ресурсов личности для самостоятельного преодоления возникшей 

кризисной ситуации или последствий, возникших после, а также 

расширение социальных компетенций. 

Задачи программы: 

1. Провести профилактическую работу с целью информи-

рования подростков о возможностях психологической помощи при 

возникновении кризисной ситуации. 

2. Ознакомить с признаками проявления кризисной ситуации, 

способами выхода из нее. 

3. Научить оценивать свои деструктивные мысли и действия, 

формируя критическое мышление подростка. 

4. Предоставить информацию о средствах эмоциональной 

и поведенческой саморегуляции. 

5. Сформировать умения конструктивного общения. 

Занятия проводятся в группе, 1–2 раза в неделю, 2 занятия по 

45 минут с перерывом в 10–15 минут в течение 3–5 недель. 

На начальном этапе организатором подготавливается простор-

ное помещение для проведения тренингового занятия. Каждое 

занятие проводится в кругу, а также при необходимости рассажи-

ваются, делясь на подгруппы. Тренинг проводится педагогом-

психологом, имеющим опыт работы с детьми «группы риска». 

Программа способствует положительной динамике эмоцио-

нального и поведенческого состояния. Подростки узнают подробную 

информацию о возможностях получения психологической помощи, 

о маркерах распознавания кризисной ситуации, о способах само-

контроля. Научаются применять социально признанные способы 

эмоциональной саморегуляции, относиться осознанно к своим 

глубинным чувствам и потребностям, преобразовывать деструктив-

ные мысли в положительные, проводить анализ возникших ситуаций 

взаимодействия с окружающими и психоэмоциональных реакций на
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раздражители, использовать наиболее эффективные и подходящие 

способы поведения и общения с социумом. Также созданы условия 

для оказания индивидуальной психологической помощи под-

росткам, которые в этом нуждаются. 

Профилактическая работа способствует развитию внутренних 

и внешних ресурсов личности, подростки приобретают возможность 

самостоятельно противостоять возникшим кризисным ситуациям 

и совладать с их последствиями, а также расширяют свои 

социальные компетенции. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования характеристик 

принятия решения в ситуациях морального выбора у студентов с разным



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

292 

 

уровнем развития стилей саморегуляции. Гипотеза исследования 

заключается в следующем: характеристики принятия решения в ситу-

ациях морального выбора различаются в зависимости от уровня 

развития стилей саморегуляции поведения. Выборку исследования 

составили 100 студентов 1-го курса психолого-педагогического 

направления обучения очной и заочной формы РГПУ им. А. И. Герцена 

в возрасте от 18 до 49 лет. Средний возраст выборки составляет 21,84 

лет, стандартное отклонение 5,46. В исследовании использовались 

следующие методики: 1) «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моро-

сановой; 2) методика оценки характеристик нравственной сферы 

личности «Друг-советчик» Е. К. Веселовой. Для статистической 

обработки результатов применялся непараметрический критерий 

Краскела – Уоллиса. 

Было установлено, что характеристики морального выбора 

различаются в зависимости от уровня развития выбираемого стиля 

саморегуляции. Основными стилями саморегуляции у студентов, нахо-

дящихся в ситуации морального выбора, являются «Планирование», 

«Программирование» и «Моделирование». В зависимости от предпо-

читаемых высказываний в ситуации морального выбора у студентов 

с одной стороны имеется недостаток эмпатии по отношению к другим 

людям, с другой стороны, они проявляют самодостаточность. 

Abstract 

The article presents the results of a study of the characteristics of 

decision-making in situations of moral choice in students with different levels 

of development of self-regulation styles. The hypothesis of the study is as 

follows: the characteristics of decision-making in situations of moral choice 

vary depending on the level of development of self-regulation styles of 

behavior. The sample of the study consisted of 100 first-year students of the 

psychological and pedagogical direction of full-time and part-time education 

of the Herzen State Pedagogical University of Russia aged from 18 to 49 

years. The average age of the sample is 21.84 years, the standard deviation is 

5,46. The following methods were used in the study: 1) "Style of self-

regulation of behavior" by V. I. Morosanova; 2) the method for assessing the 

characteristics of the moral sphere of personality "Friend-adviser" by



СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕНИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

293 

 

E. K. Veselova. For statistical processing of the results, the nonparametric 

Kruskal-Wallis criterion was used. 

It was found that the characteristics of moral choice vary depending on 

the level of development of the chosen self-regulation style. The main self-

regulation styles of students in a situation of moral choice are "Planning", 

"Programming" and "Modeling". Depending on the preferred statements in a 

situation of moral choice, students, on the one hand, have a lack of empathy 

towards other people, on the other hand, they demonstrate self-sufficiency. 

Ключевые слова: характеристики морального выбора, ситуация 

морального выбора, стиль саморегуляции, методика «Друг-советчик», 

опросник «Стиль саморегуляции поведения». 

Keywords: characteristics of moral choice, situation of moral choice, self-

regulation style «Friend-Adviser» questionnaire, «Self-regulation Profile» 

questionnaire. 

В современном мире людям так или иначе приходится 

сталкиваться с ситуациями, сопряжёнными с решением нравст-

венных проблем и связанными с вопросами морального выбора 

личности. 

По мнению С. Л. Рубинштейна, поведение – это особая форма 

деятельности, возникающая при переходе с субъективного уровня на 

уровень личностно-социальных отношений [5]. 

Принятие решения в ситуации морального выбора можно 

отнести к одному из многочисленных примеров стрессовой 

ситуации, поведение в которой связано со стилем саморегуляции. 

В. И. Моросанова ввела понятие индивидуального стиля саморегу-

ляции, которое служит средством реализации субъективного под-

хода в изучении типичных индивидуальных форм произвольной 

деятельности человека. Индивидуальный стиль – это устойчивый 

и типичный вариант непосредственной произвольной деятельности 

человека, который состоит из двух форм: индивидуального стиля 

осуществления «действия», включающего разные виды деятель-

ности, и индивидуального стиля функционирования «сознания», 

заключающегося в саморегуляции поведения в целом [4].
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Согласно А. В. Иващенко, «содержание морали выражается 

в форме принципов, норм и оценок, которые имеют всеобщий 

характер, обязательный для людей, живущих в обществе» [3, с. 109]. 

Однако у каждого человека могут быть и собственные представления 

о моральной «правильности» и «неправильности» совершаемого 

поступка. Эти представления могут изменяться в течении жизни, так 

как с возрастом, благодаря накопленному жизненному опыту 

человек корректирует, а иногда и полностью изменяет моральную 

точку зрения на происходящую ситуацию. Личность человека фор-

мируется посредством поступков, совершаемых им в ситуации мора-

льного выбора. Согласно А. В. Запорожцу и А. Г. Асмолову, совер-

шённый поступок фиксирует и закрепляет установки личности [1]. 

Целью данного исследования является изучение характе-

ристик принятия решения в ситуациях морального выбора у сту-

дентов с разным уровнем развития стилей саморегуляции. Гипотеза 

исследования заключается в следующем: характеристики принятия 

решения в ситуациях морального выбора различаются в зависимости 

от уровня развития стилей саморегуляции поведения. 

Выборку исследования составили 100 студентов 1-го курса 

психолого-педагогического направления обучения очной и заочной 

формы РГПУ им. А.И. Герцена в возрасте от 18 до 49 лет. Средний 

возраст выборки составил 21,84 лет, стандартное отклонение 5,46. 

В исследовании использовались следующие методики: «Стиль само-

регуляции поведения» В. И. Моросановой; методика оценки харак-

теристик нравственной сферы личности «Друг-советчик» Е. К. Ве-

селовой [2]. Для статистической обработки результатов применялся 

непараметрический критерий Краскела – Уоллиса. 

В таблице 1 представлены достоверные различия показателей 

характеристик принятия решения в ситуациях морального выбора 

у респондентов с разным уровнем развития стиля саморегуляции 

«Планирование» по методике В. И. Моросановой. 
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Таблица 1 

Достоверные различия показателей характеристик принятия 

решения в ситуациях морального выбора у респондентов  

с разным уровнем развития стиля саморегуляции 

«Планирование» 

 

Характеристики 

принятия 

решения  

в ситуациях 

морального 

выбора 

 

Средний ранг показателя 

Критерий 

Краскела –

Уоллиса 

Уровень развития стиля 

«Планирование» 

 

H 

 

P 

Низкий 

N = 12 

Средний 

N = 43 

Высокий 

N = 45 

Частота принятия 

решений, не 

соответствующих 

моральным 

нормам 

61,63 56,71 41,60 8,08 0,0176 

Частота 

упоминания 

внутренних 

мотивов выбора 

66,17 43,01 53,48 6,99 0,0304 

Частота 

высказываний 

типа 

«нравственный 

релятивизм» 

49,96 58,60 42,90 6,61 0,0367 

Частота 

отчуждённых 

советов 

28,50 57,93 49,27 10,08 0,0065 

 

Индивидуальный стиль саморегуляции «Планирование» пред-

полагает развитие способности к выдвижению целей. Из таблицы 1 

следует, что респонденты с низким уровнем развития данного стиля, 

столкнувшись с ситуацией морального выбора достоверно чаще 

остальных применяют высказывания, не соответствующие мораль-

ным нормам и советы с отсылкой на внутренний мотив выбора 

(чувство вины, стыда, призыв к совести и так далее). Низкий уровень
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развития стиля саморегуляции «Планирование» отличается рядом 

факторов, среди которых: неспособность самостоятельно ставить 

цели по выполнению задач, проявление беспечности по отношению 

к своему будущему. Наблюдается частая смена планов, а постав-

ленные цели редко бывают достигнуты. В связи с этим становится 

вполне понятна склонность респондентов к выбору советов, 

отражающих внутренние мотивы и несоответствие моральным 

нормам. Частые отсылки на внутреннюю мотивацию как раз 

являются примером тенденции к спонтанному и необдуманному 

принятию решения в ситуации морального выбора. Исходя из этого 

объясняется и склонность молодых людей с низким уровнем 

развития стиля «Планирования» к высказываниям негативного 

характера (несоответствие нормам морали). Респонденты не желают 

скрывать своего истинного отношения к проблеме, а тем более 

предпринимать попытки по её решению, поэтому они гораздо 

быстрее могут посоветовать вовсе не следовать согласно 

установленным правилам. 

Студенты с более развитым уровнем планирования могут 

ставить перед собой реалистичные цели и самостоятельно 

разрабатывать более детальные планы по их достижению. Молодые 

люди с данным уровнем развития стиля «Планирование» склонны 

применять высказывания типа «Нравственный релятивизм» и давать 

отчуждённые советы. Это означает, что с одной стороны, у студентов 

со средним уровнем стиля саморегуляции «планирования» 

наблюдается самодостаточность и отсутствие тревожности. С другой 

стороны, такой выбор высказываний говорит о недостатке эмпатии 

по отношению к другим людям. 

В таблице 2 представлены достоверные различия показателей 

характеристик принятия решения в ситуациях морального выбора 

у респондентов с разным уровнем развития стиля саморегуляции 

«Программирование» по методике В. И. Моросановой. 
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Таблица 2  

Достоверные различия показателей характеристик принятия 

решения в ситуациях морального выбора у респондентов  

с разным уровнем развития стиля саморегуляции 

«Программирование» 

 

Характеристики 

принятия 

решения  

в ситуациях 

морального 

выбора 

Средний ранг показателя Критерий 

Краскела – 

Уоллиса 

Уровень развития стиля 

«Программирование» 

 

H 

 

P 
Низкий 

N = 12 

Средний 

N = 63 

Высокий 

N = 25 

Частота принятия 

решений, не 

соответствующих 

моральным 

нормам 

61,33 53,31 38,22 6,84 0,0327 

 

Индивидуальный стиль саморегуляции «Программирование» 

демонстрирует развитость осознанного программирования 

действий. 

Для высокого уровня развития стиля саморегуляции 

«Программирование» характерно умение гибко подстраиваться под 

быстро меняющиеся условия происходящей ситуации, корректи-

ровка программы действий вплоть до достижения приемлемого 

результата. 

Из таблицы 2 следует, что наряду с респондентами, имеющими 

низкий уровень развития стиля саморегуляции «Планирование», 

студенты с тем же уровнем развития стиля «Программирование» 

также имеют склонность к высказываниям не соответствующим 

моральным нормам. Это вполне объяснимо, поскольку низкий 

уровень стиля «Программирование» характеризуется неспособно-

стью молодых людей к самостоятельному составлению программы 

действий по реализации намеченных целей. Они часто действуют 

импульсивно. Если наблюдается несоответствие полученных
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результатов выдвинутым целям, то респонденты не корректируют 

свои программы действий сразу, предпочитая использовать метод 

проб и ошибок. 

В таблице 3 представлены достоверные различия показателей 

характеристик принятия решения в ситуациях морального выбора 

у респондентов с разным уровнем развития стиля саморегуляции 

«Моделирование» по методике В. И. Моросановой. 

Таблица 3  

Достоверные различия показателей характеристик принятия 

решения в ситуациях морального выбора у респондентов  

с разным уровнем развития стиля саморегуляции 

«Моделирование» 

 

Характеристики 

принятия 

решения  

в ситуациях 

морального 

выбора 

Средний ранг показателя Критерий 

Краскела – 

Уоллиса 

Уровень развития стиля 

«Моделирование» 

 

H 

 

P 
Низкий 

N = 9 

Средний 

N = 58 

Высокий 

N = 33 

Частота принятия 

решений, не 

соответствующих 

моральным 

нормам 

79,89 47,81 47,21 10,30 0,0058 

 

Для индивидуального стиля саморегуляции «Моделирование» 

характерно умение выделять основные условия по достижению 

необходимого результата, а также создавать программы действий, 

приемлемых в сложившейся ситуации. Из таблицы 3 следует, что 

у респондентов с низким уровнем развитости данного стиля 

в отличии от двух других групп гораздо сильнее выражена 

склонность советовать решения ситуации морального выбора, не 

следуя общепринятым нормам морали. Это объясняется следующим 

образом: у респондентов наблюдается неадекватная оценка как 

внешних, так и внутренних условий по достижению поставленных
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целей. Как следствие, они могут фантазировать выходы из 

сложившейся ситуации, что в свою очередь влияет на постоянно 

изменяющееся отношение к произошедшему, а также к будущим 

последствиям от предпринятых действий. Неспособность быстро 

подмечать изменения в ситуации и реагировать на неё 

соответствующим образом также приводит к неудачам. 

Таким образом проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

Характеристики морального выбора у студентов различаются 

в зависимости от уровня развития стилей саморегуляции. С одной 

стороны, студенты с низким уровнем развития стилей саморегу-

ляции склонны к высказываниям несоответствующим моральным 

нормам, с другой стороны, молодые люди с более развитым уровнем 

саморегуляции предпочитают советы, относящиеся к категориям 

«Нравственный релятивизм» и «Отчуждённость». 
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НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ 

THE MONETARY ATTITUDES AND CHARACTERISTICS  

OF THE MORAL SPHERE OF PERSONALITY AMONG 

STUDENTS IN PSYCHOLOGY AND TEACHER AND TECHNICAL 

FIELDS OF STUDY 

Аннотация 

В статье представлены результаты сравнительного анализа 

монетарных установок и характеристик нравственной сферы личности 

(эмпатия, мотивы принятия решения в ситуациях морального выбора) 

студентов психолого-педагогического (N = 113) и технического (N = 

135) направлений обучения. Для измерения монетарных установок 

использовались методика изучения монетарных установок А. Фернама 

и «шкала монетарных аттитюдов» в адаптации Д. А. Баязитовой 

и Т. А. Лапшовой. Для изучения характеристик нравственной сферы 

личности использовались методика «Оценка способности к эмпатии» 

И. М. Юсупова и методика «Друг-советчик–2» Е. К. Веселовой. При 

сравнении полученных результатов было установлено, что в группе 

студентов технического направления более склонны к нарушению 

моральных норм и обладают более выраженными монетарными 

установками по сравнению со студентами психолого-педагогического 

направления. В то время как студенты психолого-педагогического
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направления обладают более выраженными показателями эмпатии, но 

склонны к отстранению и уклончивым ответам в ситуации морального 

выбора. Полученные результаты дополняют теоретические пред-

ставления о ценностно-смысловом отношении к деньгам и могут быть 

использованы преподавателями, педагогами-психологами и воспи-

тательными службами при планировании и организации сопровождения 

студентов в университетской среде. 

Abstract 

The article presents the results of a comparative analysis of the 

monetary attitudes and characteristics of the moral sphere of personality, 

including empathy and motives for decision-making in situations of moral 

choice, among students of different fields of study: psychology and teacher 

(N = 113) and technology (N = 135). To measure monetary attitudes, the 

methodologies of A. Fernam's study of monetary attitudes and the "Scale of 

Monetary Attitudes" adapted by D. A. Bayazitova and T. A. Lapshova were 

used. For the study of moral characteristics, the "Assessment of Empathy 

Ability" methodology by I.M. Yusupov and the "Friend-Advisor-2" method 

by E. K. Veselova were employed. When comparing the results, it was found 

that students in the technical field are more prone to violating moral norms 

and have stronger monetary attitudes compared to students in the psychology 

and teacher field. While students of the psychological and teacher directions 

have more developed indicators of empathy, they are also prone to 

detachment and evasive responses in situations of moral choice. These 

findings complement the theoretical understanding of the value-semantic 

relationship with money and can be used by teachers, educational 

psychologists, and educational services to plan and organize student support 

in university environments. 

Ключевые слова: монетарные установки, характеристики 

нравственной сферы, студенты, эмпатия, моральный выбор. 

Keywords: monetary attitudes, characteristics of the moral sphere of 

personality, students, empathy, moral choice. 

Сегодня имеет место представление о важнейшей роли высшей 

школы в процессе воспитания личности студентов, так как период 

обучения в вузе является периодом личностного созревания.
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В. А. и И. В. Цвык [8] полагают, что высшее образование на сегод-

няшний день «…не ограничивается функцией передачи систематизи-

рованных профессиональных знаний, а занимается подготовкой 

и включением индивида в разные сферы жизни общества. При этом 

образование содержит в себе мощный нравственный потенциал» [8, 

с. 341]. Безусловно, нравственные характеристики личности студен-

тов формируются и до начала обучения в вузе, но период 

студенчества завершает становление личностной зрелости. В этот 

период студенты особенно нуждаются во внешней поддержке 

и морально-психологических ориентирах [7].   

Изменения в социальной и политической сферах жизни 

общества отражаются в ценностях человека и выдвигают необхо-

димость выбора между морально-этическими нормами и матери-

альными благами. Молодежь как субъект экономических отношений 

сталкивается с данным выбором и подвергается влиянию 

конкурентных отношений [9].  

Имеются результаты ранее проведенных исследований [5], 

согласно которым у молодежи наблюдаются нерациональные 

установки относительно денег. Подобное рассогласование придает 

особую актуальность исследованиям монетарного поведения студен-

тов в совокупности с характеристиками их нравственной сферы.  

Под монетарным поведением мы понимаем «…конативный 

компонент ценностно-смыслового отношения личности к деньгам, 

которое проявляется в совокупности действий с деньгами или 

потенциальной готовности к этим действиям» [6, с. 77]. Соответ-

ственно, монетарные установки – это установки, которые направ-

ляют монетарное поведение. Изменения в современном мире 

способствовали активной разработке представления о ценностно-

смысловом отношении к деньгам. Данные отношения определяются 

как психологические отношений, в которых деньги могут рассмат-

риваться как объект желания, как средство для реализации 

потребностей и ценностей. В структуре ценностно-смыслового 

отношения к деньгам выделяют ценность денег среди других
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ценностей личности, действия и намерения человека по отношению 

к деньгам, переживания относительно денег [1].  

Необходимость рассмотрения монетарных установок в сово-

купности с характеристиками нравственной сферы определяется тем, 

что экономика тесно связана с психологическими сторонами 

жизнедеятельности личности. При этом денежные проблемы, как 

правило, заложены именно в отношении человека к деньгам, а не 

в самих деньгах [4]. В зависимости от отношения человека к деньгам 

изменяется реализация человеком своих экономических ролей. 

В современном обществе профессиональный успех пропорционален 

финансовой обеспеченности, что сказывается на мировоззрении 

личности [3].    

Ранее исследователями предпринимались попытки изучить 

особенности нравственных характеристик студентов различных 

направлений. К примеру, в исследовании А. Л. Фатыховой и коллег 

[7] показано, что студенты гуманитарных направлений более ценным 

считают для себя оказание помощи другим людям, достижение 

позитивных изменений в обществе. В то время как студенты техни-

ческих направлений более ориентированы на достижение мате-

риального благополучия, чем студенты гуманитарных направлений.  

Подобные ориентации, на наш взгляд, могут привести к 

нежелательным социальным последствиям: студенты технических 

направлений могут совершать поступки, нарушающие нравственные 

нормы, а студенты гуманитарных направлений могут отказываться 

от достижения материального благосостояния и, как следствие, 

сталкиваться с профессиональной неудовлетворенностью.  

В связи с этим нами было проведено эмпирическое 

исследование, целью которого стало выявление особенностей 

монетарных установок и нравственной сферы личности студентов 

в зависимости от направления обучения. Гипотезой исследования 

стало предположение о том, что монетарные установки и харак-

теристики нравственной сферы личности различаются в группах 

студентов психолого-педагогического и технического направлений 

обучения. В исследовании приняли участие 248 студентов: 113
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студентов психолого-педагогического направления (7 юношей и 106 

девушек в возрасте от 17 до 51 года, средний возраст составил 22 

года) и 135 студентов технического направления (48 юношей и 87 

девушек в возрасте от 18 до 22 лет, средний возраст составил 18 лет).  

Для реализации цели исследования были выбраны следующие 

методики: методика изучения монетарных установок А. Фернама; 

«Шкала монетарных аттитюдов» в адаптации Д. А. Баязитовой 

и Т. А. Лапшовой; методика «Оценка способности к эмпатии» 

И. М. Юсупова; методика «Друг-советчик–2» Е. К. Веселовой. 

Методом математико-статистической обработки данных стал 

непараметрический критерий анализа значимых различий U Манна – 

Уитни.  

Для того, чтобы определить, различаются ли показатели 

монетарных установок и характеристик нравственной сферы в груп-

пах студентов психолого-педагогического и технического направ-

лений, был осуществлен сравнительный анализ, статистически 

достоверные результаты которого отражены в таблице.  

Таблица 

Достоверные различия измеряемых показателей в группах 

студентов психолого-педагогического и технического 

направлений  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Психолого-

педагогическое 

(N = 113) 

Техническое 

(N = 135) 

U 

Манна-

Уитни 

p 

Позитивное  

и рациональное 

отношение  

к деньгам 

34,15 37,15 6012 0,004 

Фиксация на 

деньгах  
22,25 24,40 6355,5 0,024 

Негативные 

эмоции  

по отношению  

к деньгам  

22,19 23,97 6357 0,024 

Терапевтическая 

функция денег, 

деньги как  

31,78 34,98 6351,5 0,023 
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Окончание таблицы   

удовольствие или 

лекарство 
    

Поклонение 

деньгам  
3,40 3,85 6010 0,004 

Эмпатия  

с животными 
5,98 5,27 6357,5 0,023 

Эмпатия  

со стариками 
6,82 6,13 6318 0,018 

Эмпатия с детьми 6,98 6,32 6380 0,025 

U (количество 

уклончивых 

ответов) 

0,25 0,13 3851 0,000 

O (количество 

негативных 

ответов) 

0,13 0,20 4396,5 0,000 

V 

(конструктивность) 
0,22 0,31 4159 0,000 

T (отчужденность) 0,10 0,04 5174,5 0,000 

F (общие советы) 0,06 0,07 6421,5 0,029 

E (позитивный 

выбор при 

условии) 

0,03 0,02 6571,5 0,046 

 

Данные, представленные в таблице, позволяют утверждать, 

что студенты технического направления по сравнению с психолого-

педагогическим более склонны демонстрировать позитивное и раци-

ональное отношение к деньгам, фиксироваться на деньгах, испы-

тывать негативные эмоции по отношению к деньгам, рассматривать 

деньги как удовольствие и поклоняться деньгам. В ситуациях 

морального выбора студенты технического направления по срав-

нению со студентами психолого-педагогического направления более 

склонны отрицать моральные нормы, предлагать конкретные 

варианты решения ситуации, требующие волевого усилия, или, 

напротив, предлагать отговорки. 

Студенты психолого-педагогического направления по сравне-

нию со студентами технического направления более склонны 

проявлять эмпатию с животными, стариками и детьми. В ситуациях 
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морального выбора чаще предлагают уклончивые ответы, 

эмоционально отстраняются, советуют соблюдать моральные нормы 

при наличии такой возможности.   

Несмотря на то, что подготовка психолога к реализации 

профессиональной деятельности предполагает формирование про-

фессионально важных нравственных качеств специалиста, профес-

сиональная деятельность психолога все же включает в себя эконо-

мические детерминанты [2]. Полученные нами данные согласуются 

с результатами А. Л. Фатыховой и коллег [7] и подчеркивают значи-

мость разработки проблемы монетарных установок и характеристик 

нравственной сферы студентов.  

Результаты сравнительного анализа позволяют утверждать, 

что гипотеза исследования о том, что монетарные установки 

и характеристики нравственной сферы личности различаются в груп-

пах студентов психолого-педагогического и технического направ-

лений обучения, нашла эмпирическое подтверждение. Полученные 

результаты позволяют сделать следующие выводы: 

– студенты технического направления по сравнению со сту-

дентами психолого-педагогического направления имеют более 

выраженные монетарные установки, но более склонны к отрицанию 

моральных норм в ситуации выбора; 

– студенты психолого-педагогического направления по срав-

нению со студентами технического направления обладают более 

выраженными показателями эмпатии, но в ситуации морального 

выбора предпочитают отстранение и эмоциональное отчуждение.    
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С ПРОФЕССИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

FORMATION OF STUDENTS' COGNITIVE INTEREST IN THE 

PROCESS OF FAMILIARIZATION WITH PROFESSIONS IN THE 

CONTEXT OF DIGITALIZATION 

Аннотация 

В статье раскрываются значение и понятие познавательного 

интереса и познавательной активности их структура, методы и формы 

познавательного интереса к профессиям учащихся старших классов 

в условиях цифровизации. 

Abstract 

The article reveals the meaning and concept of cognitive interest and 

cognitive activity, their structure, methods and forms of cognitive interest in 

the professions of high school students in the context of digitalization 

Ключевые слова: познавательный интерес, познавательная активность, 

профессиональные пробы, виртуальная экскурсия, профессиональная 

ориентация. 

Keywords: cognitive interest, cognitive activity, professional tests, virtual 

excursion, professional orientation. 

Формирование познавательного интереса к различным про-

фессиям у старшеклассников является одной из ключевых задач 

современного образования. Об этом свидетельствуют целевые 

ориентиры Федерального государственного образовательного стан-
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дарта основного общего образования. В период, когда молодые люди 

стоят на пороге выбора своего профессионального пути, важно 

обеспечить их необходимыми инструментами и знаниями для 

принятия осознанного решения. Профориентационная работа 

является естественным продолжением всей педагогической работы 

с учащимися и в каком-то смысле – ее логическим завершением.  

Полноценная помощь учащимся в выборе профессии не только 

помогает организовать саму учебную деятельность (когда он 

осознанно изучает школьные предметы, которые могут ему 

пригодиться в будущей трудовой деятельности), но и привносит 

элементы спокойствия в отношение к своему будущему (когда 

оптимистичная жизненная и профессиональная перспектива 

уберегает подростка от соблазнов сегодняшней жизни). Чтобы 

хорошо подготовить учащихся к будущей профессии, 

образовательный процесс должен идти в ногу со временем. 

Цифровые технологии, столь плотно вошедшие в нашу жизнь, дают 

учебе безусловные плюсы, один из которых — возможность 

получать знания без географической привязки к месту проживания. 

При изучении общеобразовательных предметов появляются и 

стабилизируются интересы к содержанию учебного материала и 

видам познавательной деятельности. 

Проблема развития познавательной активности учащихся 

занимает не последнее место в психолого-педагогических 

исследованиях. Познавательная активность не может быть без 

интереса, она не является врождённой, а формируется на протяжении 

всей сознательной жизни человека, является природным 

проявлением интереса ребёнка к окружающему миру. Социальная 

среда - условие, от которого зависит, перейдёт ли потенциальная 

возможность в реальную действительность. Познавательный интерес 

направлен не только на процесс познания, но и на его результат. 

Главной почвой для развития познавательных сил и возможностей 

являются ситуации решения познавательных задач, ситуации 

активного поиска, догадок, размышления, столкновения различных 

мнений, в которых необходимо разобраться самому, принять
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решение, занять определенную точку зрения. Рассмотрим подробно, 

что, собой представляют познавательный интерес и познавательная 

активность, насколько они связаны между собой.  

Познавательный интерес – это устойчивая черта личности, 

характеризующаяся стремлением к получению новых знаний, 

пониманию сущности явлений и процессов, а также активному 

поиску информации. Он является важным фактором в процессе 

выбора профессии, так как мотивирует человека к изучению 

различных сфер деятельности, анализу своих интересов, 

способностей и возможностей. Познавательный интерес играет 

ключевую роль в профессиональной ориентации старшеклассников. 

Он побуждает их к активному исследованию мира профессий, сбору 

информации о различных видах деятельности, требующих знаний, 

умений и навыков. Благодаря познавательному интересу подростки 

могут осознанно оценить свои интересы, способности и склонности, 

что является важным фактором при выборе будущей профессии. 

Под познавательной активностью следует понимать актив-

ность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в заинте-

ресованном принятии информации, в желании уточнить, углубить 

свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие 

вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить 

способ познания и применять его на другом материале. 

Два основных фактора определяют познавательную 

деятельность как условие дальнейшего успешного обучения: 

природная любознательность и стимулирующая деятельность 

педагога. При возникновении любопытства учащихся к различным 

областям знаний или конкретным профессиям возрастает их уровень 

мотивации. Это усиливает желание учиться и открывает перед ними 

новые горизонты возможностей. 

Таким образом, условием развития познавательной активности 

учащихся является практическая и исследовательская деятельность. 

Первостепенное значение приобретает факт успешного завершения 

поисковых действий. Организация познавательной деятельности 

должна опираться на уже развитые потребности, прежде всего на
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потребности учащихся в общении с родителями и учителями, 

в одобрении ими их действий, поступков, рассуждений, мыслей.  

Познавательный интерес по своей сути носит поисковый 

характер. Он ставит перед учащимися необходимость активно 

стремиться к познанию нового, искать способы удовлетворения 

своих познаний. Познавательный интерес связан также и с уровнем 

общих знаний. Эта связь проявляется в том, что с одной стороны, 

познавательный интерес основывается на прочных, осознанных 

знаниях, с другой стороны, чем активнее познавательный интерес, 

тем глубже, шире и прочнее знания. Познавательный интерес 

проявляется в стремлении познакомиться с новыми профессиями, 

процессом труда, научится чему-либо новому, узнать о свойствах 

и качествах материалов.  

Познавательная активность как интегративное качество 

личности характеризуется эмоционально-положительным отноше-

нием к познанию, готовность к выбору содержания и вида деятель-

ности, стремлением к самостоятельному поиску решения познава-

тельных задач, проявляется в инициативности, любознательности 

к окружающему миру, способствует накоплению индивидуального 

опыта познавательной деятельности. 

Есть множество эффективных практик, которые могут помочь 

в развитии познавательного интереса у старшеклассников. Вот 

несколько примеров: Широко представлены такие методы, как, 

карьерные клубы: создание карьерных клубов в школах может 

способствовать развитию интереса учащихся к различным профес-

сиям через приглашение гостей, проведение дискуссий, просмотр 

фильмов и другие мероприятия. Исследовательские проекты: 

учащиеся могут выбрать интересующую их тему, связанную с миром 

профессий, и провести собственное исследование под руководством 

учителя или карьерного консультанта. Профессиональные квесты: 

организация квестов, в ходе которых учащиеся должны выполнять 

различные задания, связанные с миром профессий, может быть 

увлекательным и эффективным методом развития познавательного 

интереса.
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Одним из эффективных форм использования инновационных 

технологий при развитии познавательного интереса является вирту-

альная экскурсия Виртуальная профориентационная экскурсия – 

одна из эффективных форм ознакомления учащихся с производ-

ством, техникой, технологией различных предприятий и основами 

профессий. Вместе с тем экскурсия оказывает большое влияние на 

формирование интереса к профессии, так как сочетает в себе наг-

лядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, 

сравнивать, делать выбор. 

Экскурсию также можно рассматривать, как специфически 

организованный виртуальный урок, эффективность которого зна-

чительно возрастает, в случае предварительной подготовки обуча-

ющихся к активному восприятию виртуальной информации. Не 

стоит также забывать и о традиционной форме экскурсии в учебные 

заведения и предприятия. Не зря говорят: лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать. В ходе экскурсии учащихся знакомят 

с профессиональными учебными заведениями, предприятиями, 

учреждениями, работой региональных отделов службы занятости, 

центра профориентации. 

Во время экскурсии на предприятия и в учебные заведения 

учащиеся имеют возможность ознакомиться с организацией произ-

водства, учебного заведения, наблюдать представителей разных 

профессий в рабочей обстановке, в процессе профессиональной 

деятельности.  

Внешкольные факторы, такие как интернет, телевидение, 

книги и другие источники информации, также могут оказывать зна-

чительное влияние на развитие познавательного интереса у старше-

классников. Интернет предоставляет доступ к огромному количеству 

информации, включая образовательные ресурсы, видеоуроки, 

онлайн-курсы и статьи. Телевидение и книги могут быть источником 

вдохновения и стимулом к обучению, если выбирать образова-

тельные и познавательные программы и литературу. 

Наиболее важной частью познавательного интереса, являются 

профессиональные пробы. Это своеобразная проверка, моделиру-
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ющая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе проб учащиеся проверяет наличие или отсутствие у себя 

профессионально значимых качеств. Кроме того, общеизвестно, что 

качества формируются только в деятельности, поэтому одной из 

задач профессиональных проб является создание поля 

формирования профессионально значимых качеств личности. 

В длительной профессиональной пробе есть некоторый 

элемент профессиональной адаптации. В последние годы в теории 

и практике трудового воспитания широкое применение находит 

метод проектов. Деятельность проектного характера позволяет 

сформировать исследовательские умения и познавательный интерес.  

Таким образом, формирование познавательного интереса 

у старшеклассников к выбору профессии имеет большое значение 

для их успешного профессионального самоопределения их даль-

нейшей карьеры и является одной из ключевых задач современного 

образования. Благодаря цифровой образовательной среде каждый 

учащийся, даже из глубинки, сможет бесплатно учиться у лучших 

специалистов в соответствии с личными целями. В то же время 

учителя смогут расширить свои образовательные методики за счет 

использования цифровых средств. А родители получат возможность 

удаленно отслеживать результаты своих детей поэтому, цифровая 

образовательная среда поможет повысить эффективность учебного 

процесса и упростит работу администраций школ и учителей, что 

помогает подросткам осознанно подойти к выбору будущей сферы 

деятельности, а также способствует их личностному росту 

и развитию важных навыков. Поэтому важно, чтобы профессио-

нальное просвещение заняло свое законное место в общей системе 

профориентационной работы школы как в процессе преподавания 

основ наук, так и во внеурочное время. 
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ТОНАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В СЕТЕВЫХ 

СООБЩЕСТВАХ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

TONE OF SOCIAL AND POLITICAL COMMUNICATION OF THE 

POPULATION IN NETWORK COMMUNITIES: REGIONAL 

ASPECT 

Аннотация 

В настоящее время социально-политические события не 

оставляют равнодушным население, так как они непосредственно 

влияют на организацию жизненного и социального пространства 

личности. И проблема заключается не только в социально-

экономических показателях общественного развития, изменениях 

в социальной структуре общества и востребованности роли личности 

в реализации мобилизационных практик. Развитие новых форматов
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диалогового взаимодействия между властью и населением формирует 

новый облик формального и неформального участия людей в под-

держании определенного уровня и качества жизни, оценке реализуемых 

изменений на ранних стадиях, что соответствующим образом влияет на 

самопрезентацию своего отношений, мнения через суждения пользо-

вателей в группах. Целью данной работы является анализ тональности 

социально-политической коммуникации населения в сетевых сооб-

щества на примере Кемеровской области – Кузбасса. Для достижения 

поставленной цели был проведен сентимент-анализ комментариев 

в наиболее популярных сетевых сообществах региона с определением 

направленности и ключевой повестки коммуникации (особое внимание 

уделено субъектной спецификации и оценочной атрибутивности). Всего 

было проанализировано 2 991 комментарий в популярных сетевых 

сообществах в период с 04.12.2023 по 15.03.2024. 

Abstract 

Currently, socio-political events do not leave the population 

indifferent, as they directly affect the organization of the living and social 

space of the individual. And the problem lies not only in the socio-economic 

indicators of social development, changes in the social structure of society 

and the demand for the role of the individual in the implementation of 

mobilization practices. The development of new formats of dialogue 

interaction between the government and the population forms a new image of 

formal and informal participation of people in maintaining a certain level and 

quality of life, assessing the changes being implemented at early stages, which 

accordingly affects the self-presentation of their attitudes, opinions through 

the judgments of users in groups. The purpose of this work is to analyze the 

tonality of socio-political communication of the population in online 

communities using the example of the Kemerovo region-Kuzbass. To achieve 

this goal, a sentiment analysis of comments in the most popular online 

communities in the region was conducted to determine the focus and key 

agenda of communication (special attention was paid to subject specification 

and evaluative attribution). A total of 2,991 comments in popular online 

communities were analyzed from 04.12.2023 to 15.03.2024.
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Сетевое пространство с точки зрения социологического и пси-

хологического подхода рассматривается как особая «искусственная 

социальность». И это обусловлено несколькими основаниями. Во-

первых, возможности коммуникации в поле интернета позволяют 

личности включаться в реальные социальные практики, узнавать 

о востребованности тех или иных профессий, выстраивать 

образовательную траекторию, находить друзей и единомышлен-

ников и др. Во-вторых, интенсивно развивающиеся технологии и их 

внедрение и апробация на уровне власти предоставляют воз-

можность каждому проявлять гражданское и политическое участие, 

например, посредством онлайн-голосования или трансляции собст-

венных инициатив (или их оценки) на специальных платформах, 

поддерживаемых институционально. В-третьих, благодаря осве-

щению в сетевом пространстве новостей, отражающих события 

в мире/государстве/регионе у пользователей формируется индиви-

дуальный запрос на информационную компетентность посредством 

фильтрации и проявления интереса только к тем данным, которые 

в определенный момент отвечают на их запросы. Подобное разно-

образие влияет и на организацию информационного пространства 

в сети. Так, сегодня востребованное и интересное сообщество, уже 

завтра может не отвечать на стимулы пользователей [2]. Дина-

мичность развития, определенного рода реактивность сетевого 

информационного пространства, учитывая запросы и обратную связь 

населения (лайки, репосты, комментарии) вынуждено адап-

тироваться и соответственно сегментироваться на формальное 

и неформально, в котором «больше свободы» для пользовательской 

активности, ее экспрессивности и непосредственной обратной связи.
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Искусственная социальность отечественными учеными рас-

сматривается как пространство, в котором имеется «не-человеческий 

посредник» во взаимодействии, но своего рода искусственные 

посредники (проводники) всегда присутствовали в общении людей 

[5, с. 7]. Современные западные исследователи отмечают смену 

парадигм в изучении общества, что непосредственным образом 

влияет на социально-политическое взаимодействие. Так, интересен 

подход Б.-Ч. Хана, в рамках которого автор утверждает, что ранее 

востребованные и адаптивные объяснения особенностей развития 

общества больше не работают. В книге «Общество усталости» 

исследователь отмечает, что «иммунологические метафоры поте-

ряли свою эвристическую ценность», а актуальным становится 

нейрональное насилие [4]. И в таком понимании определённая 

тотальность (по М. Фуко), которая структурировала сознание 

и поведение личности ранее [3], более эффективный социальный 

регулятор, чем транслируемая свобода, которая иногда не знает 

границ. Личность, получая возможность самостоятельно выбирать 

поведенческие практики, создавать образцы поведения, определять 

полярность происходящих событий в обществе как будто размывает 

устойчивые позиции в понимании допустимой модальности. 

Особого внимания по мнению автора заслуживает проблема 

многозадачности современной личности. Так, одновременно многие 

стремясь реализовать возложенные на себя роли, не замечают, что 

ориентация на «сплошную позитивность» (продуктивность) размы-

вает границы самореализации и личность «теряет себя» в рутинности 

и как результат впадает в депрессию. И данная проблема становится 

болезнью общества, которая затмевает те процессы, в которых 

личность могла бы успешно участвовать без превышения своей 

многофункциональности. 

Авторами для изучения тональности социально-политической 

коммуникации был проведен сентимент-анализ комментариев 

сетевых сообществ ВКонтакте на примере популярных сообществ 

среди пользователей Кемеровской области-Кузбасса. Всего было 

собрано и обработана 2 991 комментарий. Для анализа тональности
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собранных комментариев был разработан программный модуль на 

языке Python (листинг 1).  

Листинг 1. Исходный код программы анализа тональности 

import pandas as pd 

from textblob import TextBlob 

from deep_translator import GoogleTranslator 

 

# Загрузка данных из Excel 

file_path = 'kuzbass-itog.xlsx' 

data = pd.read_excel(file_path) 

 

# Функция для определения тональности комментария 

def get_sentiment(comment): 

    if isinstance(comment, str):  # Проверяем, что значение является 

строкой 

        try: 

            # Переводим комментарий на английский 

            translated_comment = GoogleTranslator(source='auto', 

target='en').translate(comment) 

            analysis = TextBlob(translated_comment) 

            # Вычисляем полярность комментария 

            if analysis.sentiment.polarity > 0: 

                return 'Positive' 

            elif analysis.sentiment.polarity < 0: 

                return 'Negative' 

            else: 

                return 'Neutral' 

        except Exception as e: 

            print(f"Ошибка перевода или анализа для комментария 

'{comment}': {e}") 

            return 'Neutral'  # Если произошла ошибка, возвращаем 

'Neutral' 

    else: 

        return 'Neutral' 

 

# Преобразуем все значения в столбце 'Текст комментария' в 

строку и обрабатываем пропуски 
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data['Текст комментария'] = data['Текст 

комментария'].fillna('').astype(str) 

 

# Применяем функцию ко всем комментариям 

data['Sentiment'] = data['Текст комментария'].apply(get_sentiment) 

# Сохраняем результат в новый Excel файл 

data.to_excel('sentiment_analysis_result.xlsx', index=False) 

print("Анализ завершен. Результаты сохранены в 

'sentiment_analysis_result.xlsx'") 
 

Алгоритм анализа начинался с подключения программных 

библиотек, необходимых для обеспечения анализа собранных 

данных: библиотека «Pandas» (применяется для работы с электрон-

ными таблицами), «TextBlob» (для анализа тональности текста 

и «GoogleTranslator») и «deep_translator» (для перевода исходного 

текста комментариев на английский язык). Следующим шагом осу-

ществляется загрузка исходного набора данных в формате электрон-

ной таблицы Excel – XLSX, содержащего тексты комментариев 

и открытые данные о пользователях, оставивших их. Далее опреде-

лялась программная функция, которая принимает на вход ком-

ментарии и переводит его на английский язык, анализируя 

тональность. Целесообразность перевода русского текста коммента-

риев на английский язык объясняется тем, что алгоритмы машинного 

обучения, лежащие в основе библиотеки «TextBlob», обучались на 

больших объемах англоязычных текстов, что обеспечивает высокую 

точность анализа именно для английского языка. Хотя существуют 

модели, работающие непосредственно с русским языком, их точ-

ность может уступать моделям, специально настроенным на 

английский. В зависимости от результата анализа, тональность 

классифицируется как положительная (positive), отрицательная 

(negative) или нейтральная (neutral). Библиотека «TextBlob» работает 

путем анализа структуры предложений и использования предва-

рительно обученной модели для определения эмоциональной 

окраски текста. Она оценивает такие параметры, как: 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

320 

 

наличие позитивных или негативных слов; 

грамматические конструкции и контекст, в котором 

используются те или иные выражения.  

Результатом анализа является числовое значение полярности 

(polarity), которое может варьироваться от –1 до +1. Положительное 

значение указывает на положительный тон текста, отрицательное – 

на негативный, а нулевое – на нейтральный. В случае возникновения 

ошибки при переводе или анализе, например, если комментарий 

содержит нетекстовую информацию, функция возвращает по умол-

чанию нейтральную тональность. Далее все данные, содержащие 

текст комментария, преобразуются в строковый тип для обеспечения 

корректного анализа данных. Затем программная функция приме-

няется к каждому комментарию в наборе данных и результаты 

анализа тональности сохраняются в отдельном столбце, который 

создается в этом же наборе. На основе проведенного анализа 

тональности формируется новый набор данных в формате XLSX 

и выводится сообщение об успешности анализа. 

Исходя из полученных данных и осуществленного анализа 

всего было за указанный период 488 негативного комментария, 

1540 – нейтральных и 963 – позитивных (см. таблицу). 

Таблица 

Распределение тональности комментариев в популярных 

сетевых сообществах ВКонтакте (на примере Кемеровской 

области – Кузбассе) по половому признаку 

Пол 

автора 

Тональность Всего 

Негативная Нейтральная Позитивная 

Женский 184 559 364 1107 

Мужской 304 981 599 1884 

Всего 488 1540 963 2991 
 

К числу наиболее популярных сообществ, в которые вклю-

чаются жители региона на момент сбора информации относились: 

«Типичный Кемерово» (352 негативных комментария, 1107 

нейтральных и 698 – позитивных), «Развлекательный канал Warpath» 

(0 негативных комментариев, 2 нейтральных и 2 – позитивных),
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«BODY CREATION – Фитнес и Бодибилдинг, ЗОЖ» (1 негативный 

комментарий, 6 нейтральных и 1 – позитивный), «Все нормально, это 

Кемерово» (133 негативных комментария, 416 нейтральных и 252 – 

позитивных).  

При применении сентимент-анализа важным является описа-

ние субъектной спецификации [1]. В нашем примере доступным для 

характеристики являются распределение пользователе по полу 

и полярность их активности: мужчина чаще проявляют активность 

в сетевых сообществах, но (по сравнению с активностью женщин) 

при этом позитивная и негативная направленность показывает более 

высокие показатели. 

Оценочная атрибутивность комментариев характеризуется 

следующими признаками: 

– концентрация внимания пользователей на социальной 

политике населения («Еще раза 2 подорожает. В январе же 

подымается прожиточный минимум. У нас же все для народа. Тут 

дали там забрали», «Любили за льготный проезд, дешевый хлеб 

и грамотно выстроенную показуху, не замечая ничего другого»); 

– оценка деятельности политического лидера региона, при 

этом тональность комментариев не однозначная: одновременно 

имеются как позитивные («Если придерживаться здравого смысла и 

рассудка, то А. Г. Тулеев тот человек, который действительно 

заслужил, чтобы его именем назвали проспект (парк, сквер, улицу). 

Как и Михайлов, в честь которого уже есть проспект в городе», 

«Тулеев достоин, чтоб в его честь назвали улицу, проспект. Самый 

лучший губернатор. Другого такого не будет»), так и негативные 

отзывы («А что мелочиться, давайте город в Тулеево переименуем, 

а там гляди и Киселевск быстро переименуют, всего-то пару букв 

поменять. А что при жизни инициативу то не выдвинули? 

Инициативные Вы люди...», «Я против. Человека очень роман-

тизируют сейчас, пытаются даже сравнивать с нынешним, но он 

не был идеальным. Называйте в честь врачей, ученых, космонавтов, 

а не политиков»);
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– проблемы социальной безопасности («Более безопасно не 

станет, там, где есть пешеходный трафик люди все равно будут 

перебегать без пешеходного перехода, ток автомобили могут их 

«легально» сбивать. И самое главное город и перекресток станет 

намного менее удобным для всех пешеходов, стариков, мамаш, 

колясочников, велосипедистов, самокатеров и все ради того, чтобы 

человек в сидя в теплом и сухом автомобиле проехал перекресток на 

пару минут быстрее»); 

– качество и условия жизни («Нормальные цены. И качество. 

И условия жизни. И вообще все замечательно. Особенно если 

боярышника хряпнуть, на заводе отпахать и в ипотечной хате кору 

дуба поесть»). 

– конфликтный характер коммуникации, наличие межлич-

ностных обвинений в пространстве сообщества («Вы все недоволь-

ные жизнью, ничего не добившиеся неудачники. Я прям вижу как 

каждый следующий комментатор сидит и придумает, какую еще 

гадость написать. А вы, господа хорошие, мне очень интересно, что 

хорошего хоть раз сделали для города. …Но вы реально достали. 

Если пост не удалят, очень удивляюсь»). 

Тональность социально-политического взаимодействия в ис-

следуемых сообществах характеризуется неоднородностью. Так, 

положительная оценка касается чаще всего социально значимых 

практик деятельности личности вне зависимости от социального 

статуса (хороший поступок жителя по оказанию поддержки 

в трудной жизненной ситуации оказывается на одной ступени 

с признанием заслуг политического лидера, который длительное 

время принимал управленческие решения на территории региона). 

Нейтральная тональность проявляется в уточнении определенной 

информации, идентификации с социальной группой или выска-

зывании мнений, которые не подкрепляются личным участием или 

персональной установкой на действие (в концепции представителя 

субъективной школы в социологии так называемые «присут-

ствующие» при цивилизации). Негативные высказывания, трансли-

руясь в популярные сетевые сообщества, в ответ не получают
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поддержку и одновременно не подкрепляются аргументами в пользу 

такой позиции, а чаще всего сопровождаются эмоционально 

окрашенной лексикой. 

Взаимодействие в сетевых сообществах и их исследование 

позволяет диагностировать смысловые акценты, актуальные для 

жителей определенной территории, оценить реализуемые 

социально-политические преобразования и уточнить определенные 

препятствия, которые могут ограничивать внедрение (или уже 

реализацию) конкретных социальных практик и/или нововведений. 

 

Печатается в рамках реализации Гранта РНФ «Социальная 

и политическая мобилизация конструктивного и деструктивного 

типа в условиях множества сетевых миров сибирских регионов 

ресурсного развития: возможности применения инструментов 

data-mining», № 24-28-01230. 
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ЦИФРОВОЙ КЕЙС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

DIGITAL CASE AS A MEANS OF INCREASING PARENTAL 

COMPETENCE 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные аспекты исполь-

зования цифровых кейсов в контексте родительского образования. 

Представлен авторский подход к организации процесса повышения 

родительской компетентности путём взаимодействия образовательной 

организации с родителями с помощью цифрового образовательного 

контента. Использование цифрового кейса «Компетентный родитель» 

предполагает четыре этапа работы: диагностика, психологическое кафе, 

коррекционно-развивающие занятия, творческая мастерская. Последо-

вательная реализация этапов деятельности позволяет целенаправленно 

сопровождать родителей в процессе воспитания детей. Цифровой кейс 

рассматривается нами как технология, отвечающая запросам совре-

менных родителей, как способ их включения в образовательную 

деятельность школы и процесс формирования родительского сооб-

щества, совместно решающего совокупность проблем и трудностей. 

Цифровые инструменты имеют огромные дидактические возможности, 

потенциал которых требует широкого применения в воспитательно-

образовательном процессе. В том числе, метод цифрового кейса может 

использоваться как эффективный инструмент повышения родительской 

компетентности, который обеспечивает доступ к актуальной 

информации и способствует формированию практических навыков.  

mailto:katyashitova437@gmail.com
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Abstract 

This article discusses the main aspects of using digital cases in the 

context of parental education. The author's approach to the organization of the 

process of improving parental competence through the interaction of an 

educational organization with parents using digital educational content is 

presented. The use of the digital case "Competent parent" involves four stages 

of work: diagnosis, psychological cafe, correctional and developmental 

classes, creative workshop. The consistent implementation of the stages of 

activity allows you to purposefully accompany parents in the process of 

raising children. We consider the digital case as a technology that meets the 

needs of modern parents, as a way to include them in the educational activities 

of the school and the process of forming a parent community that jointly 

solves a set of problems and difficulties. Digital tools have huge didactic 

possibilities, the potential of which requires wide application in the 

educational process. In particular, the digital case method can be used as an 

effective tool for improving parental competence, which provides access to 

relevant information and contributes to the formation of practical skills. 

Ключевые слова: взаимодействие, родительская компетентность, 

цифровой кейс, цифровой контент, цифровые технологии. 

Keywords: interaction, parental competence, digital case, digital content, 

digital technologies. 

Систематическое взаимодействие школы с родителями – 

важный аспект образовательной успешности ребенка. Одним из 

эффективных, технологичных методов работы с родителями 

является использование цифровых кейсов. Этот метод позволяет 

соответствовать современным средствам коммуникации и повысить 

уровень вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

Многочисленные исследования показывают, что вовлечение родите-

лей в жизнь школы приводит к росту посещаемости и академической 

успеваемости учеников, а также способствует позитивному отно-

шению к школе, приобретению социальных навыков и улучшению 

поведения [1, c.3]. 

Посредством цифровых кейсов возможно повышать 

психолого-педагогическую грамотность родителей, развивать крити-
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ческое мышление и способность самостоятельно решать трудности, 

возникающие во взаимодействии с детьми и другими участниками 

образовательного процесса. Этот метод особенно актуален для 

молодого поколения родителей, которые всё чаще обращаются 

к интернет-ресурсам. Однако информация в сети, предоставляемая 

родителям, не всегда является достоверной [3, с. 89]. Целенаправ-

ленный подход школы к работе с родителями посредством цифровых 

кейсов позволяет создать безопасное пространство для обсуждения 

и обмена опытом. Кроме того, цифровые кейсы могут быть 

адаптированы под конкретные потребности и интересы семьи, что 

делает обучение более личностно ориентированным, что особенно 

важно в эпоху индивидуализации образовательного процесса. За счет 

гибкости и доступности цифровых кейсов, родителям предостав-

ляется возможность получать актуальную информацию в удобное 

время и в приемлемом формате, систематически повышать их 

компетентность в вопросах воспитания ребенка. 

В России создан целый пласт методической литературы для 

педагогов. Им рекомендуют воспитывать и педагогически просве-

щать родителей, и даже «педагогизировать их сознание». Данный 

термин подразумевает не просто просвещение и привлечение семьи 

к участию в жизни школы, но формирование у родителя интереса 

к самому себе как воспитателю, обогащение его психологическими, 

педагогическими и гигиеническими знаниями, включение в педа-

гогическую деятельность, в решение школьных проблем, в жизнь 

класса, в котором учится их ребенок, в коллективное обсуждение 

трудностей и совместный поиск способов их разрешения [2, с. 64]. 

Цифровые кейсы также способствуют построению сообщества 

родителей, педагогов и специалистов, что создает условия для 

совместной деятельности и обмена мнениями. В таких рамках можно 

организовывать онлайн-дискуссии, вебинары и мастер-классы, где 

каждый участник сможет поделиться своим опытом и предложить 

уникальные подходы к воспитанию. Это взаимодействие обогащает 

процесс обучения и позволяет родителям чувствовать себя частью 

единого сообщества.



СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕНИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ 

327 

 

Еще одной важной характеристикой цифровых кейсов явля-

ется их способность адаптироваться к разным уровням знаний 

и умений. Родители могут выбирать задания и сценарии, соответ-

ствующие своим потребностям, что способствует более глубокому 

усвоению материала. Участие в таких кейсах не только повышает 

компетентность, но и развивает эмоциональную устойчивость, необ-

ходимую для воспитания детей в современных условиях. В условиях 

постоянных изменений в образовательной системе и технологий, 

цифровые кейсы могут стать не только инструментом повышения 

родительской компетентности, но и основой для форми-рования 

нового подхода к родительству, ориентированного на сотрудни-

чество, развитие и поддержку. Цифровой кейс может включать в себя 

различные форматы и подходы. Вот несколько аспектов, которые 

могут быть полезны:  

1. Образовательные материалы: 

• Вебинары и онлайн-курсы: проведение вебинаров на темы 

воспитания, психологии детей, образовательных технологий и т. д.  

• Интерактивные модули: создание курсов с тестами и зада-

ниями, которые помогут родителям лучше понять особенности 

развития ребенка.  

2. Практические задания: 

• Ситуационные задачи: предложение родителям решить 

реальные или смоделированные ситуации, с которыми они могут 

столкнуться в воспитании.  

• Дискуссионные группы: организация форумов или чатов, где 

родители могут обсуждать свои решения и получать обратную связь. 

3. Ресурсы и инструменты: 

• Мобильные приложения: разработка приложений, которые 

помогут родителям отслеживать развитие ребенка, планировать 

занятия или взаимодействовать с учителями. 

• Онлайн-библиотеки: создание базы данных с рекомен-

дациями по книгам, статьям и исследованиям по вопросам 

воспитания.  
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4. Сообщество и поддержка: 

• Форумы и группы в социальных сетях: создание площадок 

для обмена опытом между родителями, где они могут делиться 

своими историями и получать поддержку.  

• Менторство: привлечение опытных родителей или 

специалистов для индивидуальных консультаций.  

5. Обратная связь и оценка: 

• Анкеты и опросы: сбор мнений родителей о полезности 

материалов и предложений для улучшения программы.  

• Мониторинг прогресса: оценка изменений в родительских 

навыках и уверенности через регулярные опросы. 

В рамках данной статьи представим опыт использования 

метода цифрового кейса «Компетентный родитель», используемый 

нами на базе МБОУ СОШ № 1 г. Сарапула. Суть предлагаемого 

метода представляет собой комплексную программу, обеспечи-

вающую эффективное взаимодействие школы с родителями детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Работа включает 

несколько этапов: 

Первый – диагностический. Мы выделяем три показателя при 

анализе особенностей взаимодействия родителей с ребенком: 

«Эмоциональное принятие – отвержение», «Рациональное 

понимание – непонимание проблем ребенка», «Адекватные – 

неадекватные формы взаимодействия». Исходя из результатов 

диагностики, мы можем более эффективно выстроить нашу 

просветительско-профилактическую деятельность, выдвигать более 

актуальные вопросы и проблемы. 

Второй – разработка оптимальной программы взаимодействия 

с родителями посредством «психологического кафе». На данном 

этапемы рассматриваем теоретические аспекты в интерактивном 

формате, а также даём возможность родителям поделиться своим 

опытом в воспитании ребёнка.  

Третий – практический этап. Здесь мы предлагаем родителям 

принять участие в коррекционно-развивающих занятиях совместно 

с детьми. Целями данного этапа являются вовлечение родителей
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в образовательный процесс и улучшение понимания родителями 

своего ребенка через совместную деятельность.  

Четвертый – завершающий. На данном этапе работы с циф-

ровым кейсом проводится «творческая мастерская», где родителям 

предлагается применить полученные знания в деятельности. На 

данном этапе родители могут собственноручно создать пособия для 

своего ребёнка. 

Таким образом, цифровой кейс является эффективным инстру-

ментом для взаимодействия с родителями, который помогает создать 

открытое и доверительное пространство для общения. Используя 

метод кейса, образовательные учреждения могут не только улучшить 

коммуникацию с родителями, но и повысить их вовлеченность 

в жизнь школы. В конечном итоге это способствует созданию более 

гармоничной образовательной среды для детей и укреплению 

партнерства между школой и семьей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧАСТНИКОВ ЦИФРОВОЙ 

ДОВЕРЕННОЙ СРЕДЫ 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PARTICIPANTS IN THE 

DIGITAL TRUSTED ENVIRONMENT 

Аннотация 

Данная статья рассматривает психологические аспекты субъектов 

цифровой доверенной среды. Затрагиваются права участников циф-

ровой доверенной среды. Рассматриваются этические и психологи-

ческие нормы участников правоотношений в цифровой доверенной 

среде. Раскрывается понятие цифровой доверенной среды. Цифровая 

доверенная среда выступает средством достижения целей безопасности 

данных. Данная статья носит актуальный характер, поскольку в усло-

виях цифровизации любой гражданин обязан ограничивать доступ 

к своей информации, соблюдать определенные правила безопасности, 

создавать меры предосторожности вокруг своих данных. Нарушения 

системы безопасности в цифровой доверенной среде носит необра-

тимый характер. Незащищенность своих массивов данных ведет 

к результату бездействий человека соблюдения мер безопасности 

и нежелания их соблюдать. В данной статье приведены определения 

понятий: цифровая среда, цифровая доверенная среда, доверие, 

безопасность, психологическая безопасность, которые являются основ-

ными в данной статье. Статья позволит человеку задуматься над совер-

шаемыми действиями в цифровом пространстве, а также предпринять
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меры по вопросу личной безопасности. Данная статья также направлена 

на расширение правосознания человека, согласно правовым требо-

ваниям и принципам, на которых основана цифровая доверенная среда.  

Abstract 

This article examines the psychological aspects of subjects in a digital 

trusted environment. The rights of participants in the digital trusted 

environment are affected. Ethical and psychological norms of participants in 

legal relations in a digital trusted environment are considered. The concept of 

a digital trusted environment is disclosed. A digital trusted environment acts 

as a means of achieving data security goals. This article is relevant, since in 

the context of digitalization, any citizen is obliged to restrict access to his 

information, comply with certain security rules, and create precautions around 

his data. Security breaches in a digital trusted environment are irreversible. 

The insecurity of their data sets leads to the result of a person's inaction to 

comply with security measures and unwillingness to comply with them. This 

article provides definitions of the concepts: digital environment, digital 

trusted environment, trust, security, psychological security, which are the 

main ones in this article. The article will allow a person to think about the 

actions being performed in the digital space, as well as take measures on the 

issue of personal safety. This article is also aimed at expanding a person's 

legal awareness, according to the legal requirements and principles on which 

the digital trusted environment is based. 

Ключевые слова: цифровая среда, цифровая доверенная среда, 

психология, право, личность, доверие. 

Keywords: digital environment, digital trusted environment, psychology, 

law, personality, trust. 

Сегодня интернет занимает первое место по популярности. 

Большое количество оказываемых услуг происходят в интернете. 

Сделки, коммуникация, обучение и воспитание, новости и другие 

действия предполагают использование сети интернет, о чем говорит 

статистика сайта мирового сообщества [9]. Число пользователей 

интернета с каждым годом увеличивается минимум на 4 % населения 

мира. В этом списке лидирующую позицию занимает Китай, что на
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2024 год составляет 1,1 B. Неудивительно, поскольку страна нахо-

дится на пике развития научно-технического прогресса, что создает 

огромные удобства и предпосылки к развитию цифровизации во 

всем мире. 

Цифровизация представляет собой один из главных трендов 

развития современной России. Фомичёва Т. В., Катаева В. И. «под 

цифровизацией в узком смысле традиционно понимается преобра-

зование информации в цифровую форму, которое в дальнейшем 

приводит к оптимизации издержек, появлению новых перспектив 

развития и пр.» [6]. Халин В. Г., Чернова Г. В. дают определение 

цифровизации в широком смысле и рассматривают: «как тренд 

эффективного мирового развития только в том случае, если циф-

ровая трансформация информации отвечает следующим требова-

ниям: она охватывает производство, бизнес, науку, социальную 

сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается лишь эффектив-

ным использованием её результатов; её результаты доступны 

пользователям преобразованной информации; её результатами 

пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане» [7]. Так, 

цифровизация дает человеку большие возможности. Цифровизация 

сегодня это эффективность в использовании, скорость и качество 

предоставления и оказания услуг, а также это доступ к информации 

мирового виртуального общества. 

В условиях цифровизации, как глобального и стремительного 

прогресса, для современного общества появляется среда, позво-

ляющая человеку использовать свои возможности в цифровом прост-

ранстве. Среди ключевых тенденций можно выделить следующие 

аспекты всего интернет-сообщества: 

1. Искусственный интеллект, который настолько вжился 

в современное общество, что человек уже не мыслит свое сущест-

вование без него. Искусственный интеллект – это «комплекс тех-

нологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкрет-

ных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами
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интеллектуальной деятельности человека» [2]. Так, искусственный 

интеллект становится возможностью для человека реализовать свои 

потребности не только в виртуальном, но и реальном мире. В свою 

очередь, искусственный интеллект позволяет решать проблемные 

вопросы кибератак. 

2. Киберзащита данных. Одним из таких направлений стано-

вится сертифицированные по требованиям безопасности програм-

мные продукты. Использование средств защиты от кибератак 

должны быть отечественного производства. И, наконец, высокий 

уровень интеграции цифровых информационных технологий, поз-

воляющие с большой вероятностью обеспечить безопасность инфор-

мации в цифровом пространстве, а также регулировать деятельность 

при обработке больших массивов данных. 

3. Большой объем данных в цифровой среде это накопление, 

преобразование и обработка информации, которые генерируются 

различными источниками. Возможность определения методов 

обработки данных позволит производить вычисления с точностью 

и минимальными потерями, что является немаловажным фактором 

передачи данных. 

Таким образом, цифровая среда открывает обществу возмож-

ности, оказывает значительное влияние на жизнь и совершенствует 

многие отрасли и сферы деятельности. Однако, цифровая среда 

имеет и уязвимости: каналы передачи данных, отсутствие доверия со 

стороны граждан, малограмотность применения защиты своих 

данных, а также психологическая незащищенность. Рассмотрим 

отсутствие доверия со стороны граждан. 

Согласно определению понятия доверие, данное Д. Н. Уша-

ковым «это убежденность в чьей-нибудь честности, порядочности; 

вера в искренность и добросовестность кого-нибудь» [5, с. 730]. 

Порядочность в данном случае является этической и правовой 

нормой, поскольку является залогом к неспособности к антиоб-

щественным и противозаконным действиям, направленным на 

подрыв безопасности в цифровой среде.
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Т. П. Скрипкина рассматривает доверие как: «способность 

человека априори наделять явления и объекты окружающего мира, 

а также других людей, их возможные действия и собственные 

предполагаемые действия свойствами безопасности (надежности) 

и ситуативной полезности (значимости)» [4, с. 2]. Что, довольно, 

примечательно отмечено, поскольку доверие характеризуется спо-

собность предъявлять определенные требования к намеченному 

объекту, тем самым заставляя субъекта искать объект, 

соответствующий его характеристикам. 

Поэтому доверие – это неотъемлемая часть цифровой среды, 

которая позволит субъекту не пренебрегать методами и средствами 

защиты при использовании своих данных. Цифровая среда, которая 

позволит решить проблемы, связанные с информационной без-

опасностью, минимизировать риски участников обмена инфор-

мации, а также в основу которой будет положено – зависимость от 

доверия граждан будет носить определение понятию цифровая 

доверенная среда. 

Цифровая доверенная среда создает барьеры от инфор-

мационных угроз, позволяя максимально обезопасить сведения 

ограниченного доступа, которыми являются персональные данные, 

конфиденциальная информация и другое. Носителю и обладателю 

информации не стоит забывать о мерах профилактики, предосто-

рожности и безопасности при взаимодействии с другими участ-

никами цифровой доверенной среды. Важно полагать, что эти три 

важных аспекта будут соблюдаться всеми сторонами инфор-

мационного взаимодействия, поскольку, в противном случае 

теряется понятие цифровая доверенная среда. 

Е. А. Яковлева дает следующее определение понятию циф-

ровая доверенная среда: «представляет собой сложившееся, устояв-

шееся, защищенное информационное пространство, созданное на 

основе доверия комплексом мер и средств защиты информации от 

внешних и внутренних угроз для реализации определенных функций 

в глобальной сети Интернет» [8, с. 298], что полностью раскрывает 

значение указанного понятия.
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Рассмотрим эти аспекты с психологической точки зрения, 

потому как, лишь психологические установки позволят найти 

и определить человеку возможность, понимание и взятие на себя 

ответственность за совершение тех или иных действий. Придер-

живаясь правовых и этических принципов, создадут базу знаний для 

реализации намеченных целей в цифровой доверенной среде. 

Суть профилактических мер заключается в предупреждении об 

ответственности за совершенные действия, а также наделяет 

субъекта составлять и фиксировать основные прогнозы угроз без-

опасности. Так, профилактические меры воздействуют на когни-

тивные функции человека, направленные на воздержание нежелате-

льных последствий психики. Такая профилактика направлена на 

обеспечение психического здоровья человека. Создавая защитные 

барьеры в цифровой доверенной среде человек заботится о своем 

эмоциональном здоровье, так как, утечка личной информации может 

привести к возникновению нервно-психическим заболеваниям, 

а также проблем в социально-психологической сфере. 

Меры предосторожности для личности в цифровой доверенной 

среде направлены на решение задач безопасности. Тем саамы, 

человек на данном этапе создает все условия для безопасности своего 

эмоционального состояния, среди которых можно выделить физи-

ческую защиту данных и психическую. Физическая представляет 

собой создание средств защиты программно-аппаратным комп-

лексом, в который входит: антивирусная защита, средства идентифи-

кации и аутентификации, а также криптографическая защита 

данных. Психическая защита создает эмоциональные задачи, в виду 

постановки целей и задач, их четкое выполнение, которые нацелены 

на ощущения собственного контроля своих данных. Данный аспект 

носит, как правило, дает возможность человеку мыслить априори, 

предполагая результат как отрицательный, так и положительный, 

подготавливая почву для собственной безопасности. 

И, наконец, третий психический аспект участников цифровой 

доверенной среды – это безопасность. Безопасность – это «состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества
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и государства от внутренних и внешних угроз» [1]. Несмотря на то, 

что закон утратил силу, суть определения понятию не изменилось. 

Одним из жизненно-важных интересов личности является психоло-

гическая безопасность. М. Ф. Секач, В. Г. Шевченко определяют её 

«как состояние общественного и личностного сознания, характери-

зующееся адекватным восприятием личностью и обществом име-

ющегося качества жизни, является основанием уверенности в бу-

дущем» [3, с. 174]. Психологическая безопасность личности в циф-

ровой доверенной среде характеризуется эмоциональной устойчи-

востью к внешним факторам, позволяющим нанести угрозу. 

Психологическая безопасность личности это состояние, при котором 

субъект чувствует себя организовано, эмоциально-устойчиво, мини-

мально напряженно здравомысляще и удовлетворенно, поскольку 

выполнил все предыдущие пункты, указанные в данной статье. 

Таким образом, цифровая доверенная среда является макси-

мально безопасным пространством, в котором человек, как участник 

информационного взаимодействия, чувствует себя комфортно. 

Соблюдая все требования безопасности своих данных, миними-

зирует риски и уменьшает количество уязвимостей к киберугрозам. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕГРАМ-БОТОВ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

В 2024 ГОДУ 

THE IMPACT OF TELEGRAM BOTS ON PROCESS 

AUTOMATION IN THE FOODSERVICE INDUSTRY IN 2024 

Аннотация 

В данной статье анализируется внедрение телеграм-ботов как 

инструмента автоматизации процессов в ресторанах и кафе в условиях 

2024 года. Быстрая цифровизация бизнеса в России требует новых 

подходов к обслуживанию клиентов. Исследуется влияние телеграм-
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ботов на качество сервиса, эффективность бизнес-процессов и марке-

тинговые стратегии. Обсуждается опыт внедрения телеграм-ботов 

в условиях изменившегося рынка, а также экономические и маркетин-

говые преимущества, которые они предоставляют. Статья подтверж-

дает, что телеграм-боты способны не только снизить операционные 

затраты, но и повысить лояльность клиентов, что в конечном итоге ведет 

к увеличению прибыли предприятий общественного питания. 

Abstract 

This article analyzes the introduction of telegram bots as a tool for 

automating processes in restaurants and cafes in the conditions of 2024. Rapid 

digitalization of business in Russia requires new approaches to customer 

service. The influence of telegram bots on the quality of service, efficiency of 

business processes and marketing strategies is studied. It discusses the 

experience of implementing telegram bots in a changed market, as well as the 

economic and marketing advantages they provide. The article confirms that 

telegram bots can not only reduce operational costs, but also increase 

customer loyalty, which ultimately leads to increased profits for catering 

companies. 

Ключевые слова: телеграм-боты, автоматизация, общественное пита-

ние, качество обслуживания, маркетинг, эффективность, цифровизация, 

клиентский опыт, ресторанный бизнес, технологии. 

Keywords: telegram bots, automation, catering, quality of service, 

marketing, efficiency, digitalization, customer experience, restaurant 

business, technology. 

Цифровизация бизнеса в России продолжает ускоряться, что 

особенно заметно в сфере услуг, включая общественное питание. 

В условиях экономической нестабильности и изменения предпо-

чтений клиентов, рестораны и кафе сталкиваются с необходимостью 

адаптации к новым реалиям. В 2024 году использование цифровых 

инструментов для автоматизации процессов стало не только 

трендом, но и необходимым условием для выживания бизнеса. 

Одним из ключевых инструментов, помогающих оптими-

зировать работу кафе и ресторанов, являются телеграм-боты – 
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автоматизированные программы, интегрированные в мессенджеры, 

способные выполнять широкий спектр функций: от бронирования 

столиков и приёма заказов до предоставления персонализированных 

предложений и рассылок. К тому же, учитывая изменения в между-

народной политике и экономике, многие известные компании 

покинули рынок, что открыло пространство для новых игроков 

и технологий. В таких условиях внедрение телеграм-ботов стано-

вится особенно актуальным для малых и средних предприятий, 

стремящихся не только выжить, но и развиваться. 

Автоматизация процессов в сфере общественного питания 

становится важным элементом успешного функционирования 

ресторанов и кафе, особенно в условиях стремительного технологи-

ческого прогресса и изменения потребительских предпочтений. 

В современном мире клиенты ожидают не только высококачест-

венного обслуживания, но и быстрого, удобного и персонализи-

рованного взаимодействия с заведениями. В связи с этим рестораны 

и кафе вынуждены адаптироваться к новым реалиям, внедряя 

инновационные технологии, которые способны удовлетворить 

растущие требования клиентов. 

Ключевыми аспектами автоматизации в общественном пи-

тании являются увеличение скорости обслуживания, повышение 

точности выполнения заказов, оптимизация затрат на персонал 

и улучшение анализа данных. Автоматизация процессов позволяет 

значительно сократить время ожидания заказов и повысить общую 

пропускную способность заведения. Например, использование 

систем управления заказами и интеграция их с телеграмм-ботами 

позволяет мгновенно передавать заказы на кухню, что критически 

важно в часы пик, когда количество клиентов максимальное. 

Дополнительно, внедрение автоматизированных решений 

улучшает процессы инвентаризации и управления запасами, что 

также критически важно для ресторанов, стремящихся миними-

зировать потери и повысить рентабельность. Например, система, 

интегрированная с телеграм-ботом, может автоматически обновлять
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данные о наличии продуктов на складе и уведомлять менеджеров 

о необходимости пополнения запасов [4, с. 88–99]. 

Кроме того, автоматизация способствует повышению точ-

ности выполнения заказов. Устранение человеческого фактора 

снижает вероятность ошибок при передаче заказов на кухню. 

Например, в случае традиционного способа приема заказов, оператор 

может неправильно записать детали заказа, что приведет к недо-

вольству клиента. Внедрение телеграмм-ботов, которые обрабаты-

вают заказы в режиме реального времени, позволяет минимизи-

ровать такие ошибки. Более того, использование QR-кодов на столах, 

которые ведут к ботам, дает возможность клиентам самостоятельно 

оформлять заказы, что также снижает вероятность ошибок. 

Оптимизация затрат на персонал – еще один важный аспект. 

Автоматизированные системы позволяют сократить количество 

необходимых сотрудников для выполнения рутинных задач. Это 

позволяет не только снизить затраты на заработную плату, но и пере-

распределить ресурсы, выделив их на более сложные и креативные 

задачи, такие как создание новых блюд или улучшение качества 

обслуживания. Например, автоматизация процессов освобождает 

время для официантов, которые могут уделить больше внимания 

взаимодействию с клиентами, а не рутинным задачам. 

Современные технологии также обеспечивают более глубокий 

анализ потребительского поведения и оптимизацию бизнес-

процессов. С помощью телеграм-ботов рестораны могут собирать 

данные о предпочтениях клиентов, частоте заказов и уровне 

удовлетворенности. Это позволяет не только принимать опера-

тивные решения на основе актуальных данных, но и строить 

долгосрочные стратегии развития, учитывая тренды и потребности 

целевой аудитории. Например, анализируя данные о заказах, ресто-

ран может выявить самые популярные блюда и предлагать их как 

специальные предложения. 

Телеграм-боты представляют собой удобный и доступный 

способ взаимодействия с клиентами, позволяя им делать заказы 

и получать актуальную информацию о меню в любое время.
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Основные функции телеграм-ботов включают автоматизированный 

прием заказов, что исключает необходимость участия сотрудников 

и позволяет обрабатывать заказы в режиме реального времени. 

Кроме того, боты могут управлять бронированием, автоматически 

проверяя доступность столиков и подтверждая бронирования. Это 

значительно снижает нагрузку на администраторов и минимизирует 

вероятность ошибок, связанных с ручным вводом данных. 

Также важной функцией телеграм-ботов является обратная 

связь с клиентами. Боты могут предоставлять информацию о меню, 

режиме работы и специальных предложениях, что улучшает инфор-

мированность клиентов и способствует повышению их удовлетво-

ренности. Интеграция телеграм-ботов с другими системами управ-

ления, такими как POS-системы и CRM, делает их незаменимым 

инструментом для комплексной автоматизации бизнеса [1, с. 45–60]. 

Внедрение телеграм-ботов в ресторанный бизнес оказывает 

значительное влияние на качество обслуживания клиентов. Ресто-

раны сталкиваются с растущими ожиданиями потребителей, стремя-

щихся к быстрому и удобному сервису, персонализированным 

предложениям и прозрачным процессам. Ускорение взаимодействия 

благодаря телеграмм-ботам обеспечивает мгновенное оформление 

и обработку заказов, что значительно сокращает время ожидания. 

Круглосуточное обслуживание, предоставляемое телеграм-

ботами, позволяет клиентам заказывать еду и бронировать столики 

в любое время. Это особенно актуально для заведений, работающих 

в формате доставки или самовывоза, где скорость и удобство играют 

решающую роль в удовлетворении клиентов. Кроме того, персо-

нализация сервиса, основанная на анализе предпочтений клиентов, 

способствует повышению уровня удовлетворенности и укрепляет 

лояльность. Например, рестораны могут использовать данные 

о предыдущих заказах для предложения персонализированных 

скидок или специальных предложений. 

Внедрение телеграм-ботов открывает перед предприятиями 

общественного питания значительные экономические и маркетин-

говые возможности. Ключевыми преимуществами являются сниже-
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ние операционных расходов за счет автоматизации процессов, что 

позволяет сократить затраты на персонал и уменьшить ошибки при 

выполнении заказов. Кроме того, боты могут предлагать дополни-

тельные блюда и напитки, что способствует росту среднего чека. 

Например, рестораны могут использовать ботов для создания акций, 

которые мотивируют клиентов заказывать дополнительные позиции. 

Повышение лояльности клиентов является одним из основных 

результатов внедрения телеграм-ботов. Автоматизация программ 

лояльности и персонализированные предложения стимулируют 

повторные визиты клиентов. Это, в свою очередь, увеличивает 

доходность бизнеса, так как привлечение новых клиентов часто 

требует значительно больших затрат, чем удержание существующих 

[2, с. 33–50]. 

На практике успешные примеры внедрения телеграм-ботов 

демонстрируют значительные улучшения в обслуживании клиентов 

и рост доходов. Местные кафе в России начали использовать 

телеграм-ботов для управления заказами на доставку, что позволило 

быстро адаптироваться к изменившемуся спросу на услуги, особенно 

в условиях постпандемийной реальности. Например, кафе «Чайная 

Лавка» использует телеграмм-бота для приема заказов и уве-

домления клиентов о специальных предложениях, что увеличило их 

клиентскую базу и улучшило общее качество сервиса. 

Важно отметить, что успешная реализация телеграм-бота 

требует четкого понимания его функционала, который должен 

соответствовать потребностям бизнеса и ожиданиям клиентов. 

Основные функциональные требования включают возможность 

оформления заказов через интуитивно понятный интерфейс, 

проверку доступности столиков и подтверждение бронирования, 

актуальную информацию о меню, включая описание блюд и цены, 

а также сбор обратной связи от клиентов о качестве обслуживания 

и блюд [5, с. 34–47]. 

Разработка телеграм-бота требует четкого понимания его 

функционала, который должен соответствовать потребностям биз-

неса и ожиданиям клиентов. Процесс разработки включает создание
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бота на основе Telegram API, а также интеграцию с POS-системой 

и другими внутренними системами кафе. Это требует четкого плана, 

включающего анализ требований, создание прототипа, тестирование 

и внедрение, с акцентом на seamless взаимодействие между ботом 

и существующими системами. 

Функционал бота может включать не только прием и обра-

ботку заказов, но и управление программами лояльности, отправку 

уведомлений о статусе заказов, а также персонализированные 

предложения на основе истории заказов. Например, ресторан может 

использовать данные о частоте посещений и предпочтениях клиен-

тов для создания персонализированных предложений, которые будут 

отправляться через бот. 

Однако при разработке и внедрении телеграмм-бота могут 

возникать различные проблемы. К ним относятся технические слож-

ности, связанные с обеспечением корректной работы всех инте-

граций, и необходимость в обучении персонала для эффективного 

взаимодействия с ботом. Решения могут включать регулярное 

тестирование, обучение и поддержку со стороны разработчиков. 

Ожидается, что внедрение телеграм-бота приведет к сокра-

щению времени обработки заказов, повышению удовлетворенности 

клиентов и увеличению числа постоянных клиентов благодаря 

программам лояльности. Более того, использование данных, полу-

чаемых через бот, поможет ресторанам лучше понимать потребности 

и предпочтения своих клиентов, что приведет к более точному 

таргетированию маркетинговых усилий и увеличению эффектив-

ности рекламных кампаний [3, с. 77–89]. 

Таким образом, телеграм-боты становятся важным инстру-

ментом для автоматизации процессов в ресторанах и кафе, позволяя 

оптимизировать взаимодействие с клиентами и повышать эффектив-

ность бизнеса. Исследование подтверждает, что цифровизация через 

внедрение телеграм-ботов способствует улучшению качества обслу-

живания, повышению лояльности клиентов и увеличению прибыли. 

В условиях современных вызовов и возможностей ресторанный
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бизнес, активно использующий телеграмм-боты, сможет не только 

выжить, но и успешно развиваться. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

SAFETY OF YOUTH TOURISM IN RUSSIA 

Аннотация 

Вопросы безопасности молодежного туризма являются актуаль-

ными в современный период. В статье рассматривается вопросы госу-

дарственного регулирования обеспечения безопасности туристов. Без-

опасность активных видов туризма для жизни, здоровья, имущества
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туристов (экскурсантов) и окружающей среды должны обеспечивать 

туроператор, организаторы и исполнители туристских услуг. Турист 

должен соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 

Обеспечение безопасности молодежного туризма требует комплексного 

подхода, включая подготовку, информирование и ответственное 

поведение самих туристов. 

Abstract 

Safety issues of youth tourism are relevant in the modern period. The 

article deals with the issues of state regulation of ensuring the safety of 

tourists. Safety of active types of tourism for life, health, property of tourists 

(excursionists) and the environment shall be ensured by the tour operator, 

organizers and performers of tourist services. Tourist must observe the rules 

of personal safety while traveling. Ensuring the safety of youth tourism 

requires a comprehensive approach, including training, information and 

responsible behavior of tourists themselves. 

Ключевые слова: туризм, молодежный туризм, безопасность туризма, 

активные виды туризма, личная безопасность туриста, риски. 

Keywords: tourism, tourism safety, youth tourism, active tourism, personal 

safety of the tourist, risks. 

В современных условиях большой популярностью у молодых 

людей пользуются активные виды туризма, такие как конные 

путешествия, велотуризм, разнообразные виды горного (треккинг, 

скалолазанье, альпинизм) и водного (рафтинг, каякинг, сплав на 

байдарках) туризма. И в этой связи актуальным является вопрос 

о необходимости обеспечения их безопасности. 

Основным нормативно-правовым актом, который содержит 

основы о безопасности туризма, является Федеральный закон от 24 

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

в Российской Федерации». Под безопасностью туризма понимаются 

безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, 

а также ненанесение ущерба при совершении путешествий окружа-

ющей среде, материальным и духовным ценностям общества, 

безопасности государства [1].
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Во время совершения путешествия, включая транзит, турист 

обязан: 

•  соблюдать законодательство страны (места) временного 

пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, 

религиозные верования; 

• сохранять окружающую среду, бережно относиться к памят-

никам природы, истории и культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 

• соблюдать правила въезда в страну (место) временного 

пребывания, выезда из страны (места) временного пребывания и пре-

бывания там, а также в странах транзитного проезда; 

• соблюдать во время путешествия правила личной 

безопасности [1]. 

ГОСТ 32611-2014 «Туристские услуги. Требования по обеспе-

чению безопасности туристов» указывает на следующие обязан-

ности туристов (экскурсантов). В частности, туристы (экскурсанты) 

при совершении путешествий (экскурсий) в целях обеспечения 

личной безопасности обязаны: 

• соблюдать нормативные правовые акты страны (места) 

временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, 

традиции, религиозные верования; 

• сохранять окружающую природную среду, бережно отно-

ситься к памятникам природы, истории, культуры в стране (месте) 

временного пребывания; 

• соблюдать правила въезда в страну (место) временного 

пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, 

а также страны транзитного проезда; 

• проходить профилактические мероприятия (прививки) в со-

ответствии с международными и внутренними медицинскими требо-

ваниями в случае совершения путешествия в страну (место) 

временного пребывания, в которой они могут подвергнуться риску 

инфекционных заболеваний;
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• соблюдать на маршрутах повышенной опасности допол-

нительные меры безопасности: использовать специальное снаря-

жение, оборудование, выполнять установленные требования и ин-

струкции, подчиняться решениям инструктора-проводника, пройти 

соответствующий инструктаж [2]. 

Более подробно обязанности туристов (экскурсантов) в целях 

обеспечения их личной безопасности представлены в национальном 

стандарте ГОСТ Р 56643-2022 «Туристские услуги. Личная без-

опасность туриста». Так, например, туристам при совершении путе-

шествий (экскурсий) рекомендуется соблюдать следующие общие 

требования: 

• ознакомиться (до поездки) с характеристиками страны 

(места), которую намерены посетить, с обычаями местного насе-

ления страны (места) временного пребывания, их религиозными 

и культурными особенностями; 

• воздерживаться от акцентирования экономических, соци-

альных и культурных различий, существующих между ними и мест-

ным населением, быть толерантными и восприимчивыми к культуре 

местного населения; 

• при бронировании средств размещения, билетов и иных 

услуг не пользоваться услугами неизвестных или незнакомых турис-

тских фирм, неизвестных туристских информационных сайтов, 

систем бронирования, услугами частных лиц; 

• не оставлять без присмотра документы и ценности, исполь-

зовать для их хранения сейфовые ячейки в гостиницах и иных 

средствах размещения; 

• не принимать незнакомые медикаменты; 

• не нарушать правила безопасности, установленные авиа-

компаниями, транспортными организациями, гостиницами, пан-

сионатами, местными туристическими организациями и т. д. [3]. 

Безопасность активных видов туризма для жизни, здоровья, 

имущества туристов (экскурсантов) и окружающей среды должны 

обеспечивать туроператор, организаторы и исполнители туристских 

услуг на всех стадиях формирования, продвижения и реализации
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туристского продукта либо услуги в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов РФ. Разработку мар-

шрутов для активных видов туризма должны осуществлять 

туроператоры, организаторы и исполнители соответствующих 

туристских услуг с учетом природной и экологической обстановки 

на территориях, по которым пролегает маршрут путешествия, 

похода, экскурсии. При оказании услуг активных видов туризма 

должна быть обеспечена экологическая безопасность, а также 

минимизированы вредные воздействия на окружающую среду: 

флору, фауну, воздушный и водный бассейны, почву и т. п. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 54601-2022 «Туризм и сопут-

ствующие услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие 

положения» выделяют следующие риски: 

1) связанные с природной и техногенной средой маршрута 

путешествия, похода, экскурсии или локации осуществления 

активного отдыха; 

2) связанные с трассой для активных видов туризма; 

3) связанные со средствами передвижения и снаряжением для 

активных видов туризма; 

4) связанные с физическим состоянием, знаниями, умениями, 

навыками и действиями пользователя [4]. 

В целях снижения рисков, связанных с природной и техно-

генной средой, в сфере активных видов на оператора путешествий 

возлагается выполнение следующих обязанностей: 

• выявление, в том числе в результате экспедиционного обсле-

дования, всех связанных с внешней средой существенных рисков при 

планировании маршрута, как в части наличия и состояния турист-

ской, транспортной и инженерной инфраструктуры, опасных 

производственных объектов и объектов накопленного экологи-

ческого ущерба, так и в части природно-климатических факторов, 

включая рельеф и состояние грунта на предполагаемой полосе дви-

жения, наличие категорированных и прочих препятствий, с учетом 

требований ГОСТ Р 70582 [5];
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• выбор (по возможности) наиболее безопасной трассировки 

маршрута, с учетом посещения значимых объектов туристского 

притяжения; 

• информирование пользователей о всех существенных рисках 

на маршруте и способах их предупреждения, включая предостав-

ление сведений об актуальном прогнозе погодных условий, а также 

о правилах безопасности, необходимых для соблюдения на мар-

шруте или локации, включая ношение и надлежащее использование 

средств индивидуальной защиты; 

• при наличии на маршруте категорированных препятствий – 

обеспечение предоставления услуг инструкторов-проводников, 

а также заблаговременной передачи информации о движении группы 

по маршруту в местное подразделение МЧС либо в региональную 

или муниципальную спасательную службу в соответствии с пра-

вилами, действующими в России; 

• включение в маршрут (по возможности) трасс для активных 

видов туризма, обустраиваемых в том числе для систематического 

снижения рисков природной среды; 

• ограничение допуска пользователей на маршрут или лока-

цию в крайне неблагоприятных погодных условиях, при которых 

необходимый уровень безопасности не может быть достигнут; 

• обеспечение связи с находящимися на маршруте группами 

пользователей. 

Снижение рисков, связанных с природной и техногенной 

средой, в сфере активных видов туризма достигается за счет выпол-

нения оператором проката средств передвижения и снаряжения 

следующих обязанностей: 

• подготовки и предоставления пользователям и оператору 

путешествия информации о рекомендованных маршрутах передви-

жения и локациях осуществления активного отдыха, о всех 

существенных рисках на рекомендованных маршрутах, локациях 

и способах их предупреждения, включая предоставление сведений 

об актуальном прогнозе погодных условий, а также о правилах
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 безопасности, необходимых для соблюдения на маршруте или 

локации; 

• надлежащего оснащения средств передвижения и выбора 

снаряжения в соответствии с актуальным и прогнозируемым 

состоянием предполагаемого маршрута передвижения и локации 

активного отдыха, включая прогнозируемые погодные условия; 

• приостановки услуг проката в крайне неблагоприятных 

погодных условиях, при которых необходимый уровень 

безопасности не может быть достигнут; 

• обеспечения связи с находящимися на рекомендованном 

маршруте пользователями. 

Чтобы снизить риски, связанные с трассами для активных 

видов туризма, оператор трассы должен выполнять следующих 

обязанности: 

• выявлять, в том числе на этапах проектирования и эксплу-

атации, все связанные с использованием трассы существенные риски 

и их эффективное снижение за счет соответствующего обустройства 

трассы, в том числе с учетом определенного диапазона возможных 

погодных условий, при которых допускается эксплуатация трассы; 

• поддерживать состояние трассы и ее объектов в нормальном 

функциональном состоянии, в том числе обеспечения нормативного 

работоспособного состояния и надежности всех применяемых 

механизмов, в том числе регулярного технического осмотра 

и обслуживания; 

• ограничить допуск пользователей на трассу в крайне небла-

гоприятных погодных условиях, в том числе за пределами 

предусмотренных для трассы проектных значений, при которых 

необходимый уровень безопасности не может быть достигнут; 

• информировать пользователей и оператора путешествия 

о всех актуальных существенных рисках на трассе и способах их 

предупреждения, в том числе с учетом особенностей использования 

трассы в различных погодных условиях, а также о правилах 

безопасности, необходимых для соблюдения при использовании
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трассы, включая ношение и надлежащее использование средств 

индивидуальной защиты; 

• обеспечивать связь с находящимися на трассе 

пользователями. 

Оператор путешествия должен информировать пользователей 

о всех актуальных существенных рисках на трассе и способах их 

предупреждения, в том числе с учетом особенностей использования 

трассы в различных погодных условиях, а также о правилах безопас-

ности, необходимых для соблюдения при использовании трассы. 

Снижение рисков, связанных со средствами передвижения 

и снаряжением для активных видов туризма, достигается за счет 

выполнения оператором проката средств передвижения и снаря-

жения требований ГОСТ Р 57616 [6], а также следующих 

обязанностей: 

• выбора и предоставления для проката средств передвижения 

и снаряжения с техническими характеристиками, надлежащим 

качеством и надежностью, необходимыми и достаточными для 

эксплуатации на рекомендуемых маршрутах и локациях в характер-

ных для данной местности погодных условиях для соответству-

ющего сезона, в том числе обеспечения выполнения требований 

безопасности, установленных ГОСТ Р ИСО 6486-1 [7], ГОСТ Р ИСО 

24801-1 [8], ГОСТ Р ИСО 24801-2 [9], ГОСТ Р ИСО 24803 [10]; 

• обеспечения надлежащего технического состояния (включая 

исправность, работоспособность и надежность) предоставляемых 

для проката средств передвижения и снаряжения, в том числе за счет 

регулярного технического осмотра и обслуживания; 

• информирования пользователей и оператора путешествия 

о всех актуальных существенных рисках при использовании средств 

передвижения, снаряжения и способах их предупреждения, в том 

числе с учетом индивидуальных особенностей конкретных средств 

передвижения и снаряжения, а также о правилах безопасности, 

необходимых для соблюдения при использовании средств передви-

жения и снаряжения, включая ношение и надлежащее использование 

средств индивидуальной защиты;



СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА 

353 

 

• обеспечения связи с находящимися на рекомендованном 

маршруте пользователями. 

В свою очередь оператор путешествия должен информировать 

пользователей о всех актуальных существенных рисках при 

использовании средств передвижения, снаряжения и способах их 

предупреждения, в том числе с учетом индивидуальных особен-

ностей конкретных средств передвижения и снаряжения, а также 

о правилах безопасности, необходимых для соблюдения при 

использовании средств передвижения и снаряжения. 

В целях снижения рисков, связанных с физическим состоя-

нием, знаниями, умениями, навыками и действиями пользователя 

при осуществлении активных видов туризма, оператор путешествия, 

оператор проката и оператор трассы должны выполнять ряд 

следующих обязанностей: 

• определять уровень физического состояния, знаний, умений 

и навыков пользователя, минимально необходимого и достаточного 

для конкретного активного вида туризма, осуществляемого в рамках 

конкретного маршрута путешествия, похода, экскурсии или локации 

активного отдыха, с учетом используемых при этом конкретных 

видов средств передвижения и снаряжения; 

• информировать пользователей и (если применимо) оператора 

путешествия о минимально необходимом и достаточном уровне 

физического состояния, знаний, умений и навыков пользователя 

в отношении конкретного активного вида туризма, осуществляемого 

в рамках конкретного маршрута путешествия, похода, экскурсии или 

локации активного отдыха, с учетом используемых при этом 

конкретных видов средств передвижения и снаряжения; 

• осуществлять контроль соответствия фактического уровня 

физического состояния, знаний, умений и навыков конкретного 

пользователя требуемому уровню, в том числе (если применимо) на 

основании соответствующих документов (прав на управление, 

сертификатов о прохождении обучения, медицинских справок), 

исходя из принципов разумной достаточности, этической 

корректности, а также уважения и соблюдения прав гражданина,
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в соотношении с уровнем рисков, присутствующих в отношении 

конкретного активного вида туризма, осуществляемого в рамках 

конкретного маршрута путешествия, похода, экскурсии или локации 

активного отдыха, с учетом используемых при этом конкретных 

видов средств передвижения и снаряжения; 

• отказывать в предоставлении туристической услуги поль-

зователю при очевидном или явно заметном несоответствии 

фактического уровня его физического состояния, знаний, умений 

и навыков требуемому уровню, при невозможности быстрого нара-

щивания недостающих компетенций за счет обучения пользователя 

оператором (путешествия, трассы или проката) непосредственно на 

месте оказания услуги. 

И, безусловно, чтобы снизить риски, связанные с физическим 

состоянием, знаниями, умениями, навыками и действиями 

пользователя при осуществлении активных видов туризма, турист 

или экскурсант должны выполнять следующие обязанности: 

• внимательно, вдумчиво и ответственно изучить всю 

предоставленную информацию и правила безопасности в отношении 

конкретного активного вида туризма, осуществляемого в рамках 

конкретного маршрута путешествия, похода, экскурсии или локации 

активного отдыха, с учетом используемых при этом конкретных 

видов средств передвижения и снаряжения; 

• самокритично подойти к оценке соответствия собственного 

уровня физического состояния, знаний, умений и навыков 

требуемому уровню, с учетом прошлого личного опыта в активных 

видах туризма и актуального состояния здоровья; 

• предоставить оператору путешествия при заключении 

договора о реализации туристского продукта или возмездном 

оказании услуг достоверные сведения о своих физических возмож-

ностях, состоянии здоровья, медицинских противопоказаниях, 

наличии необходимых знаний, умений и навыков; 

• отказаться в получении туристической услуги при выявлении 

несоответствия собственного уровня физического состояния, 

знаний, умений и навыков требуемому уровню, при невозможности
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(или сомнениях в возможности) быстрого наращивания недоста-

ющих компетенций за счет обучения оператором (путешествия, 

трассы или проката) непосредственно на месте оказания услуги; 

• обязательно соблюдать правила безопасности, необходимые 

для конкретного активного вида туризма, осуществляемого в рамках 

конкретного маршрута путешествия, похода, экскурсии или локации 

активного отдыха, с учетом используемых при этом конкретных 

видов средств передвижения и снаряжения, включая ношение 

и надлежащее использование средств индивидуальной защиты; 

• быть максимально внимательным, осмотрительным и про-

являть осторожность в действиях при нахождении в условиях, резко 

отличающихся от привычной городской среды, и при использовании 

средства передвижения; 

• следовать указаниям сопровождающих, инструкторов-

проводников и гидов, сотрудников операторов путешествия, трассы 

для активных видов туризма, проката средств передвижения 

и снаряжения. 

Таким образом, обеспечение безопасности молодежного 

туризма требует комплексного подхода, включая подготовку, 

информирование и ответственное поведение самих туристов. При 

оказании услуг в сфере активных видов туризма туроператоры, 

организаторы и исполнители соответствующих туристских услуг 

должны обеспечить приемлемый для туристов уровень риска. 

Снижение рисков до приемлемого уровня достигается путем 

соблюдения основных мер безопасности, изложенных в ГОСТ 32611, 

ГОСТ Р 70582, выполнения требований безопасности, указанных 

в ГОСТ Р 54601, в том числе соблюдения пользователями установ-

ленных требований личной безопасности. Обеспечение безопас-

ности туристских путешествий (экскурсий) с активными способами 

передвижения возлагается на руководителя туристской организации, 

предоставляющей туристские услуги активных видов туризма, 

руководителя группы туристов (экскурсантов) в пределах должност-

ных обязанностей и на инструкторов-проводников также в пределах 

должностных обязанностей. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В УДМУРТИИ  

В 1960-е ГОДЫ 

DEVELOPMENT OF YOUTH TOURISM IN UDMURTIA  

IN THE 1960s  

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу развития молодежного туризма 

в Удмуртии в 1960-е годы. Советские молодежные походы имели свои 

уникальные особенности, которые отражали идеологические, куль-

турные и социальные аспекты того времени. Походы организовывались 

с целью воспитания патриотизма. Молодежь активно привлекалась 

к физической активности. Походы включали посещение исторических 

мест, памятников культуры и природы, что позволяло молодежи лучше 

понять свою страну и её историю. Изучение истории развития туризма 

в Удмуртии позволит учесть положительный опыт работы советских 

туристских организаций и применить его, адаптировав к современным 

условиям. 

Abstract 

This article is devoted to the issue of youth tourism development in 

Udmurtia in the 1960s. Soviet youth treks had their own unique characteristics 

that reflected the ideological, cultural and social aspects of the time. Youth 

were actively engaged in physical activity. The hikes included visits to 

historical sites, cultural and natural monuments, allowing young people to 

better understand their country and its history. The study of the history of 

tourism development in Udmurtia will allow to take into account the positive
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experience of Soviet tourist organizations and apply it, adapting it to modern 

conditions. 

Ключевые слова: путешествие, молодежный туризм, 

достопримечательности памятники, заводы, природа, активный отдых, 

экскурсия. 

Keywords: travel, youth tourism, sights, monuments, factories, nature, active 

rest, excursion. 

Советская молодежь в 1960-е годы принимала активное 

участие в туристских путешествиях. Находясь в различных районах 

нашей страны, туристы знакомились с жизнью и культурой народов 

СССР, природой, историческими и художественными памятниками. 

Удмуртия представляла интерес для молодежи, так на ее территории 

было много исторических памятников и других достоприме-

чательностей.  

Большой интерес вызывал Ижевск, который был самым 

крупным городом республики. В годы сталинских пятилеток было 

создано около 50 крупных промышленных предприятий. Промыш-

ленное строительство в городе продолжалось и в годы Великой 

Отечественной войны. Ижевск также являлся крупным узлом желез-

ных и автомобильных дорог. Ижевск представлял и культурный 

центр республики. В русском и удмуртском драматических театрах, 

в цирке, в прекрасном здании Дворца культуры и во многих 

кинотеатрах, в клубах и библиотеках трудящиеся города и районов 

республики проводили свой досуг и повышали культурный уровень 

[1, c. 52–54]. К основным достопримечательностям Ижевска 

относились Главный корпус оружейного завода (1809–1844), 

Арсенал (1823–1827), ансамбль застройки ул. Пушкинской (1952–

1955). Ансамбль застройки ул. Пушкинской был первым в Удмуртии 

крупным, градостроительно значимым и стилистически цельным 

ансамблем многоквартирных домов [2, с. 57–60]. 

Воткинск, как и Ижевск, являлся одним из крупнейших 

центров машиностроения не только в пределах Удмуртии, но и тер-

ритории всего Западного Приуралья [1, c. 55]. Воткинск – это родина
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великого русского композитора П. И. Чайковского. В городском саду 

сохранился дом, превращенный в музей, в котором родился и провел 

свои детские годы П. И. Чайковский. При доме-музее была 

организована детская музыкальная школы им. П. И. Чайковского. 

Среди городов Удмуртии Сарапул выделялся как центр нового 

в республике производства нефтяного оборудования и старой 

отрасли легкой промышленности –кожевенно-обувной [1, c. 59].  

Крупным промышленным пунктом Привятской части Удмур-

тии был город Можга. В городе работали первенец дубильно-

экстрактной промышленности СССР – завод «Удмурт», артель 

«Красная звезда», стеклозавод «Свет» [1, c. 63]. По численности 

жителей Можга – это город средней величины, внутри Удмуртии 

уступал Ижевску, Сарапулу, Воткинску и Глазову, оставляя позади 

Камбарку [3, с. 5]. 

Одним из старейших городов Удмуртии был Глазов. В Глазове 

насчитывалось свыше 20 промышленных предприятий [1, c. 67]. 

Камбарка – это самый молодой город Удмуртии. Камбарский 

машиностроительный изготавливал оборудование для лесной про-

мышленности. Кроме завода в Камбарке имелись другие промыш-

ленные предприятия: обозостроительный завод артели «Горн», завод 

эфирных масел, хлебокомбинат, рыбозавод [1, c. 62].   

В целях ознакомления с историей Удмуртии для туристов 

организовывались различные путешествия. Особой популярностью 

у молодежи в 1960-е годы пользовались такие маршруты, как: 

«К верховью Ижевского пруда», «К памятнику А. А. Дурова», 

«В Чужьялово», «В старый Игерман», «На сельскохозяйственную 

выставку», «По северо-восточным окрестностям Ижевска», «На 

родину П. И. Чайковского», «В Сарапул», «К Весьякарскому 

городищу», «На байдарках по Вале», «К верховьям Увы», «Ижевско-

Воткинская кругосветка», «В Чегандинские пещеры», «По 

Сибирскому тракту», «На речку Сепыч», «На лодках по реке Чепце», 

«К истоку Камы». 

Однодневный маршрут «К верховью Ижевского пруда» 

начинался от трамвайной остановки «Парк культуры и отдыха»,
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затем проходил по центральной аллее парка и продолжался на берегу 

Ижевского пруда в направлении таких мест как: Важнин Ключ, дом 

отдыха ИТР, Соловьевская дача. Затем через мостик-переход через 

реку Иж туристы выходили на пристань Воложка. Данный маршрут 

знакомил туристов с местами революционных маевок и демонст-

раций ижевских рабочих. В летнее время года туристам предоста-

влялась возможность искупаться в Ижевском пруду [4, с. 20]. 

Маршрут «К памятнику А. А. Дурова» начинался в Ижевске от 

конечной остановки автобуса № 8 «Малиновая гора» и включал 

в себя следующие точки посещения: дер. Малиново – Булычево – 

памятник А. А. Дурову – дер. Березовка – дер. Александрово – 

конечная остановка автобуса № 7. Этот маршрут знакомил туристов 

с живописной природой западных окрестностей Ижевска, с гигант-

ским строительством Вараксинской птицефабрики, с местами, где 

ранее нелегально проводились митинги и собрания ижевских 

рабочих. На маршруте туристы видели памятник артисту цирка, 

дрессировщику животных А. А. Дурову. В летнее время туристы 

устраивали ночевку у деревни Булычево. За исключением периодов 

весеннего половодья и осеннего бездорожья, данный маршрут 

представлял интерес в любое время года [4, с. 22]. 

Двухдневный пеший маршрут в Чужьялово знакомил с де-

ревней Чужьялово, которая была расположена в южной части 

небольшого поля, окруженного лесом. Данный маршрут вызывал 

интерес у туристов, так как здесь было обнаружено городище 

Кереметь и немного восточнее деревни – могильник, относящиеся 

к чепецкой культуре IX–XII века н.э. Кроме того, район Чужьялово 

был местом, где среди молодежи проводились туристские слеты 

и соревнования по спортивному ориентированию [4, с. 27]. 

Однодневный пеший летний маршрут «В старый Игерман» 

рекомендовался для знакомства с природой прилегающего к Ижев-

ску северного района и для подготовки к многодневным 

путешествиям и активного отдыха [4, с. 28]. Маршрут «На 

сельскохозяйственную выставку» также знакомил туристов с север-

ными окрестностями Ижевска. Кроме того, он был интересен еще
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и тем, что знакомил туристов с кварталами многоэтажных жилых 

домов Городка металлургов, республиканской сельскохозяйст-

венной выставкой, высоковольтной линией электропередач, а также 

заводом Ижтяжбуммаш, который был крупнейшем предприятием 

этого типа в мире [4, с. 30]. 

Маршрут «По северо-восточным окрестностям Ижевска» 

включал в себя следующие места посещения: пос. Культбаза – дер. 

Удмуртская Карлутка – дер. Хохряки – Республиканская 

сельскохозяйственная выставка. Во время путешествия туристы 

знакомились с промышленным и жилищным строительством северо-

восточной окраины Ижевска, разнообразной и живописной 

растительностью данного района [4, с. 33]. 

Семидневный пеший летний маршрут «На родину 

П. И. Чайковского» начинался в Ижевске от автобусной остановки 

«Нефтемаш», проходил через село Завьялово, деревни Пычанки, 

Барашки, Дуброво, Шутемы, село Гольяны, город Чайковский – 

Костоватовский дом отдыха, деревню Беркуты и заканчивался 

в Воткинске. Во время похода туристам рассказывали об истори-

ческих памятниках, местах времен гражданской войны, об архитек-

турных ансамблях городов Воткинска и Чайковского. В Чайковском 

проводилась экскурсия на Воткинскую гидроэлектростанцию, где 

туристы знакомились с огромным гидротехническим сооружением 

1960-х годов. В Воткинске туристы посещали городской сад им. 

П. И. Чайковского и совершали экскурсию в дом-музей великого 

композитора. Кроме того, туристы знакомились с другими достопри-

мечательностями города. Это площадь Павших борцов, Дом 

культуры машиностроителей, новое здание филиала вечернего 

отделения Ижевского механического института, машиностроите-

льный завод. И завершалось знакомство с Воткинском – экскурсией 

по пруду. В Ижевск туристы возвращались на автобусе или поездом. 

Уникальность этого маршрута состояло в том, что его можно было 

пройти в обратном направлении с конечным пунктом г. Ижевск [4, 

с. 36–41].
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Семидневный пеший летний маршрут «В Сарапул» начинался 

в Ижевске от автобусной остановки «Нефтемаш» в сторону деревень 

Новая Казмаска, Докша, села Гольяны, Нечкино и заканчивался 

в городе Сарапуле. Во время похода туристы знакомились с рекой 

Камой, с ее живописными берегами. Маршрут проходил по местам 

боев 28 Азинской дивизии против белогвардейских наемников. 

Во время экскурсии по Сарапулу знакомились с памятником 

прославленному начдиву 28 стрелковой дивизии В. М. Азину, 

местом, где стоял дом, в котором долгое время жила Н. А. Дурова, 

первая женщина-офицер русской армии, герой Отечественной войны 

1812 г. Туристы посещали Сарапульский краеведческий музей, 

городской сад им. А. С. Пушкина, парк культуры и отдыха им. 

В. И. Ленина и другие достопримечательности города. Обратно 

в Ижевск туристы возвращались на автобусе. Также, как и маршрут 

«На родину П. И. Чайковского» этот маршрут можно было пройти 

в обратном направлении [4, с. 48–55]. 

Шестидневный маршрут первой категории сложности «На 

байдарках по Вале» проходил в основном по реке Вале, протекающей 

в юго-западной части Удмуртии. Поход начинался в селе Нылга 

и заканчивался в поселке Кильмезь. В основном туристы знако-

мились с природой юго-западной части Удмуртии [4, с. 58]. 

Летний пеший маршрут «К верховьям Увы» продол-

жительностью 9 дней был маршрутом второй категории сложности 

и поэтому предназначался для туристов, которые ранее уже участ-

вовали в многодневных путешествиях. Этот поход требовал умения 

хорошо ориентироваться на местности и двигаться по азимуту. 

Поход начинался в Ижевске и проходил через поселок Воложка, 

деревни Люкшудья, Кыйлуд, поселки Ува, Новый Мултан, Старые 

Зятцы. Во время похода туристы знакомились с природой западных 

районов средней полосы Удмуртии, с местами торфоразработок 

(Вишур, Ува, Тюлькон-Пушкари), с промышленным, жилищным, 

культурным строительством поселка Ува, с памятниками героям 

гражданской и Великой Отечественной войн, посещали Кыйлудский 

дом отдыха [4, с.75].
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Летний пеший поход продолжительностью 6 дней «Ижевско-

Воткинская кругосветка» был нацелен на ознакомление туристов 

с природными условиями рек Ижа и Вотки, их истоками, а также 

с народным хозяйством Завьяловского и Воткинского районов 

и г. Воткинска [4, с. 85]. 

Летний пеший поход «В Чегандинские пещеры» продол-

жительностью 8 дней начинался в Сарапуле и проходил в юго-

восточной части Удмуртии, по правобережью Камы. В рамках такого 

походы туристы знакомились с природными условиями и народным 

хозяйством Сарапульского и Каракулинского районов Удмуртии. 

Объектом показа были Чегандинские пещеры, которые вызывали 

интерес у туристов [4, с. 90]. 

В пределах Удмуртии Сибирский тракт начинался от деревни 

Муки-Какси Сюмсинского района и заканчивался в 4 км восточнее 

деревни Большая Чепца Дебесского района. Продолжительность 

маршрута «По Сибирскому тракту» составляла 9 дней. Данный 

маршрут относился к первой категории сложности. В Муки-Какси 

туристы прибывали на поезде Ижевск – Кильмезь. Путешествие 

начиналось из деревни Муки-Какси и проходило через села Сюмси, 

Селты, Новые Зятцы, поселок Игра, села Зура, Дебессы, Тыловой, 

Шаркан и заканчивалось в Воткинске, где туристов знакомили 

с историей этих населенных пунктов [4, с. 97]. 

Поход выходного дня «На речку Сепыч» начинался и закан-

чивался в Глазове и проходил через деревню Лудошур – пионерский 

лагерь «Ласточка» – побережье реки Сепыч – деревня Качкашур. 

Основная цель похода – это активный отдых. Туристы удили рыбу, 

собирали грибы, ягоды, загорали и купались [4, с. 104].  

Двухдневный пеший (лыжный) поход «К Весьякарскому 

городищу» начинался и заканчивался также в Глазове. Туристы 

посещали деревню Адам. Цель похода состояла в активном отдыхе 

и знакомстве с местами раскопок древнего городища. Легенда гла-

сила, что в районе деревни Весьякар, расположенной на гребне увала 

над поймой реки Чепцы, проживали древние люди. Места, по 

которым проходил маршрут, были очень живописными [4, с. 105].
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Водный маршрут «На лодках по реке Чепце» продол-

жительностью 10 дней относился к первой категории сложности. 

Цель такого маршрута – это знакомство с природой и археоло-

гическими памятниками, посещение экскурсионных объектов 

поселка Балезино, села Каменное Заделие, деревень Весьякар, Озон. 

В поселке Балезино туристы знакомились с работой предприятий 

местной промышленности: деревообделочным комбинатом, 

литейно-механическим и льноперерабатывающим заводами. В резу-

льтате такого путешествия туристы получали представление о трех 

районах нашей республики. В целом путешествие по Чепце 

рассматривалось как прекрасный отдых, сочетающий хорошую 

физическую тренировку, познание многообразной красоты природы 

Удмуртии и знакомство с историей родного края [4, с. 108–110]. 

Пеший или лыжный маршрут «К истоку Камы» представлял 

собой поход первой категории сложности. Начинался и заканчивался 

он в Глазове и охватывал поселок Балезино, ст. Чепца, поселок Кез, 

села Кулига и Карсовай. Цель путешествия – увидеть исток Камы, 

познакомиться с северо-восточной и северной частью Удмуртии, 

а также с историей указанных населенных пунктов [4, с. 113]. 

В целом, опыт советских туристских организаций по формиро-

ванию маршрутов путешествий был уникален и отражал особеннос-

ти времени, идеологии и культурных традиций страны. Путешествия 

организовывались с целью воспитания патриотизма, командного 

духа и социалистических ценностей. Программы были четко струк-

турированы, включая подготовку, маршруты и мероприятия. Походы 

включали в себя не только пешие маршруты, но и спортивные 

соревнования. Такие мероприятия способствовали укреплению 

дружеских связей между участниками. Сочетание активного отдыха 

с посещением исторических мест, памятников культуры и природы 

позволяло советской молодежи лучше понять свою страну и её 

историю. 
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ИЗБИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИНДУСТРИИ 

ISBING AS A DIRECTION OF DEVELOPMENT OF THE 

TOURISM INDUSTRY 

Аннотация 

Статья посвящена интересному направлению развития тур-

индустрии, предполагающему аутентичный и уединенный отдых вдали 

от городской суеты. Речь идет о загородных отелях, соответствующих 

концепции отдыха в стиле «избинг». Целью исследования является 

предоставление туристам полезной информации для выбора идеального 

места отдыха, ориентируясь на такие аспекты, как: местоположение, 

погружение в природную среду, архитектура и интерьер, современные 

традиционные элементы, доступные удобства и услуги.
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Abstract 

The article is devoted to an interesting direction in the development of 

the tourism industry, suggesting an authentic and secluded vacation away 

from the bustle of the city. We are talking about country hotels that 

correspond to the concept of recreation in the style of "beating." The purpose 

of the study is to provide tourists with useful information for choosing the 

ideal vacation spot, focusing on such aspects as: location, immersion in the 

natural environment, architecture and interior, modern traditional elements, 

available amenities and services. 

Ключевые слова: избинг, глэмпинг, деревнинг, загородные этно-отели, 

этно-комплекс, гостиничное предприятие, турист, досуг, сервис, 

аутентичность, деревенский уют, региональное развитие, культурное 

наследие. 

Keywords: isbing, glamping, village, country ethno-hotels, ethno-complex, 

hotel company, tourist, leisure, service, authenticity, village comfort, regional 

development, cultural heritage 

В России набирает популярность новый вид туризма, который 

назвали «избингом». Избинг – это сравнительно новый вид туристи-

ческого отдыха, названный производным словом от слова «изба». 

Автор термина «избинг» Алексей Шевцов – житель Ивановской 

области, который запатентовал его как товарный знак в сфере 

гостиничного бизнеса. В 2005 году он открыл избинг-отель «Собор-

ная слобода», представляющий собой комплекс крестьянских изб. 

Отдыхающие там туристы окружены комфортом и живут со всеми 

удобствами. 

Обычный избинг – отель представляет собой деревянный дом 

стилизованных под старину с печью, баней и огородом, обязательно 

расположенный в живописной местности рядом с речкой. 

Избинг – разновидность глэмпинга. Юридически и техно-

логически это глэмпинг, а визуально – органичный элемент 

традиционной русской застройки.  

Отличия в избинге и глэмпинге заключаются в том, что избинг 

предполагает простоту и традиционность, минимальные удобства,

https://travel.rambler.ru/Russia/
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аутентичность, экономичность, автономию. Глемпинг же – роскошь 

и комфорт, современную инфраструктуру, эстетику и дизайн, 

локации, и это не дешево. 

Итак, избинг ориентирован на уединение, простоту, тогда как 

глэмпинг предполагает комфорт и роскошь в природных условиях. 

Выбор между ними будет зависеть от ваших предпочтений в плане 

удобства, бюджета и общего впечатления от отдыха на природе. 

Избинг адаптированн для применения на территориях исторических 

поселений, малых городов, сёл и деревень, в границах охраняемых 

ландшафтов. 

Традиционная русская изба – быстровозводимое некапи-

тальное сборно-разборное деревянное сооружение, созданное по 

типовому проекту и легко узнаваемое: с фасадом в два-три окна, 

с двускатной или четырёхскатной крышей, квадратное или прямо-

угольное. Изба сыграла ведущую роль в освоении, обустройстве 

огромных территорий России. 

В отличие от других видов глэмпинга, использующих жилые 

модули африканского, среднеазиатского, американского образца 

(тенты, юрты, барнхаусы, шалаши) или футуристические конст-

рукции (купол, шар), избинг стремится походить на деревню-

форпост русских первопроходцев, основывается на истории осво-

ения Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

В наше время строительство избингов позволяет ускорять 

туристическое освоение окрестностей исторических малых городов, 

возрождать для туризма исчезнувшие деревни (традиционную сис-

тему расселения), создавать вписанные в русский пейзаж средства 

размещения туристов на охраняемых природных территориях, 

в лесах и у водоёмов. При создании избингов необходимо сочетать 

модули и оборудование заводского изготовления с конструкциями 

и отделкой местного ремесленного производства, а также с повторно 

применяемыми деталями ветхих (руинированных, подлежащих 

сносу) построек из соответствующего региона. В интерьерах важно 

делать акцент на натуральном дереве. Здесь можно уединиться 

в тишине от городского шума и на какое-то время забыть про свои
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проблемы. Этим избинг и привлекает наших граждан, стремительно 

набирая обороты и популярность.  

Избинг – это отдых, адаптированный под старину. 

Разновидностью избинга является деревнинг. Деревнинг – те же 

самые гостевые дома в русском стиле, только слово придумано 

другое. Они есть и в Суздале, и в Тульской области, и под Костромой. 

Эксперты говорят, что этот вид туризма сегодня пользуется все 

большей популярностью, правда, в соцсетях над ним пока больше 

смеются. Кого-то веселит сочетание гламурной внешности девушек-

туристок с реалиями деревенского быта, другие же шутят, что 

постояльцам предлагают «сенокосинг», «банетопинг» и «дрова-

рубинг» (они, кстати, недалеки от истины).  

Туристу необходимо натаскать воды из колодца в баню, 

нарубить для нее дрова, накосить сена для козы, а может быть, для 

полного погружения и подоить ее. Короче – здоровый экологически 

чистый образ жизни. летом в отдых включен «сенокосинг» – мастер-

класс по сенокосу, – так в сети уже окрестили развлечения в рамках 

«избинга». 

Избинг отличается от отдыха в деревне у бабушки затратами. 

Если к бабушке едут с гостинцами и набором продуктов и напитков, 

то за избинг придется платить и немало. В эту цену включен завтрак, 

а также мастер-классы на выбор – сенокос, пейзажная живопись или 

рыбалка с копчением пойманной рыбы.  

В первую очередь это максимально приукрашенный быт 

с оригинальной мебелью, самоткаными скатертями. А еще в список 

занятий туриста во время избинга входят дела, которые для кого-то 

повседневность, а для других – развлечение: накосить сена, нарубить 

дров, полить грядки с растениями и так далее 

В избинге может быть представлен национальный компонент: 

национальная кухня, одежда и отличительный выраженный колорит 

– это интересно и становится топовой тенденцией. Это могут быть 

этно-отели, ориентированные на определенную культуру, обычаи, 

уклада жизни народа, единство происхождения. Чаще этно-отели 

расположены не в черте города, а в экологичных районах. 

https://www.vokrugsveta.ru/articles/gorod-festivalei-kak-suzdal-prevratilsya-v-idealnuyu-ploshadku-dlya-kulturnykh-meropriyatii-id5734749/
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На территории РФ есть Государственный природный заповед-

ник Шульган-Таш, который находится в Башкирии. Там располо-

жены гостевые дома, выполненные в этническом стиле Башкирии, 

в виде пчелиных сот. Иными словами, средства размещения данного 

парка можно называть уникальной коллекцией комфортабельных 

этнических отелей, каждый из которых до мелочей повторяет 

архитектурный стиль и интерьер региона, которую он представляет. 

Этнокомплекс «Бобровая Долина» находится в Ижевске. 

Стилистика отеля соответствуют этническому стилю Удмуртии. 

Ресторан отеля предлагает блюда традиционной удмуртской кухни. 

Также есть хостел «Этно-Дом» в Казани.  

Гостиничный комплекс «Байкальская Ривьера» на берегу озера 

Байкал в поселке Гремячинск. Проживание осуществляется в дере-

вянных сибирских коттеджах.  

Лодж-отель «Байкальская Резиденция» расположен в северной 

части озера Байкал в Северобайкальске. Ресторан отеля предлагает 

блюда бурятской, русской и кавказской кухонь. 

Пятизвездочный отель «Мэргэн-Батор» расположен в центра-

льном районе Улан-Удэ. Этот отель соединяет в себе европейский 

комфорт и сибирское гостеприимство. Ресторан отеля предлагает 

блюда традиционной бурятской кухни. 

Отель в центре Евпатории – «Джеваль», что в переводе 

с арабского означает «Странник». Кухня и стиль отеля соответ-

ствуют местному народу. И другие. 

По данным проведенного опроса среди потенциальных 

туристов, 28,9 % хотели бы отдохнуть в таком отеле, 9,2 % регулярно 

отдыхают в глубинке, только не называют это такими словами, 

17,1 % уже ищут, где забронировать избу, но при этом 36,8 % не 

рассматривают это как отдых, так как считают, что понятия 

«комфорт» и «деревня» несовместимы, а 7,9 % считают, что это 

очередная забава для пресыщенных жизнью богачей. 

Следует отметить, что туристам, пожелавшим окунуться в та-

кую атмосферу, следует учесть несколько факторов. Первый –

питание, второй – что вы там будете делать. Есть варианты с рыбал-



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

370 

 

кой, с сельским образом жизни, есть отели, расположенные рядом 

с музеями или живописными маршрутами. 

Люди хотят быть ближе к природе и приобщиться к быту своих 

предков. Ведь еще лет сто назад наши предки жили в деревнях 

и занимались сельским хозяйством. Так что «избинг» как явление 

вполне закономерен. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ В УДМУРТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF CAREER GUIDANCE 

EXCURSIONS IN UDMURT STATE UNIVERSITY 

Аннотация 

Статья посвящена сущности профориентационного туризма как 

разновидности образовательного, основным его тенденциям, перспек-

тивам развития данного направления для учащейся молодёжи. Данный 

вид туризма позволяет сочетать различные виды путешествий, 

характерно для него смешение локаций и задач, но главным является 

изучение каких-либо процессов профессиональной деятельности в об-

ществе, технологий, активное включение самих туристов в них. 

Профориентационные экскурсии воспринимается как направление, 

рассчитанное, прежде всего, на старшеклассников, но он востребован 

и для школьников других возрастов, и для студентов.  

Abstract 

This article is devoted to the nature of career guidance tourism as a part 

of educational tourism, its main tendencies and perspectives of development 

of this direction for student youth. This type of tourism enables to combine 

different ways of travelling and it is characterized by mixing of locations and 

tasks. Main peculiarity of this kind of tourism is learning of some processes 

of professional activities and technologies in society and active inclusion of 

tourists themselves into them. Career guidance excursions are considered as
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area which is considered primarily to high school children but this type of 

tourism is demanded also for school students of different ages and for 

university students. 

Ключевые слова: профориентационный туризм, производственная 

экскурсия, интерактивные технологии, студенческий туризм, тенденции 

профориентационного туризма в вузах, Удмуртский государственный 

университет. 

Keyword: career guidance tourism, manufacturing excursion, interactive 

technologies, student tourism, trends in career guidance tourism in 

universities, Udmurt State University. 

Образовательный туризм является одним из самых быстро-

растущих и перспективных направлений в современном мире. 

Образовательный туризм сочетает в себе образование, личностное 

развитие и культурный обмен. Он предоставляет возможности для 

обучения, путешествий, культурного обогащения и личностного 

роста, что делает его привлекательным для людей всех возрастов 

и интересов. 

Образовательные туры могут быть направлены на изучение 

истории, культуры, искусства, науки, спорта, экологии и других 

областей знаний. В рамках образовательного туризма туристы могут 

посетить различные страны, города, регионы, где проводятся лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, конференции и другие 

мероприятия, направленные на получение новых знаний и опыта. 

Образовательные туры могут также включать посещение музеев, 

выставок, театров, кинозалов, спортивных соревнований и других 

культурных мероприятий. 

Понятие «образовательный туризм» происходит от таких 

понятий как «познавательный», «культурно-познавательный», 

«экскурсионно-познавательный», «культурный» туризм. Исходя из 

целей, можно провести чёткую границу между ними. Образо-

вательный туризм представляет собой многогранный и уникальный 

вид путешествий, который направлен на достижение одной 

ключевой и значимой цели: даёт возможность участникам
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путешествий не только приобрести новую, ранее неизвестную 

информацию, но и существенно расширить и углубить уже име-

ющиеся знания в отрасли, которая особенно привлекает и интересует 

каждого конкретного путешественника.  

Образовательный туризм в России в настоящее время счи-

тается относительно новым явлением. Он объединяет в себе возмож-

ность путешествовать и обучаться одновременно, открывает перед 

туристами уникальные возможности для расширения и приобрете-

ния новых знаний. Россия, с ее богатой историей, культурным насле-

дием и природными ландшафтами, предоставляет отличную площад-

ку для развития образовательного туризма. В то же время следует 

отметить, что элементы познавательных экскурсий и путешествий 

всегда присутствовали при организации туристических маршрутов. 

Образовательные поездки, в том числе зарубежные, практиковались 

в дореволюционной России. Элементы образовательной деятель-

ности были включены в программы организаций, участвовавших 

в становлении советского туризма с конца 1920-х годов. 

Благодаря развитию современных технологий и возможности 

обучения дистанционно, образовательный туризм становится все 

более привлекательным и доступным для широкого круга людей. 

Возможность путешествовать, не прерывая процесс обучения, 

открывает новые перспективы для тех, кто стремится к постоянному 

самосовершенствованию и расширению своих знаний. 

Образовательный туризм с каждым днём все больше внед-

ряется в учебные программы и охватывает все компетенции. 

Благодаря образовательному туризму перед учащимися открыва-

ются новые возможности и опыт, что помогает им реализовать себя, 

мотивирует к дальнейшему обучению, приобретению новых знаний, 

помогает определиться в выборе вуза и специальности. 

Возможные пути развития образовательного туризма 

в вузах: 

– разработка новых маршрутов и туров;   

– расширение сотрудничества между вузами в целях развития 

академического обмена; 
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– организация конкурсов на участие в образовательных 

путешествиях;  

– включение отдельных туров в учебную программу 

направления обучения «Туризм»;   

– самостоятельная разработка и прохождение студентами 

новых образовательных туров как часть практики, предусмотренной 

учебной программой [1]. 

Образовательный туризм активно поддерживается государ-

ством и является одним из социально значимых направлений 

Десятилетия науки и технологий в РФ. Значительную роль коорди-

национной платформы многих проектов в развитии молодёжного 

туризма, важным направлением которого является образовательный, 

стала программа «Больше, чем путешествие». «Больше, чем 

путешествие» – программа, благодаря которой свыше 175 тыс. 

молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, 

познакомиться с достижениями университетов и промышленных 

предприятий, разработать социально значимый проект и найти 

новых друзей.  

Программа «Больше, чем путешествие» реализуется Феде-

ральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках 

федерального проекта «Повышение доступности туристических про-

дуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и входит 

в линейку проектов платформы» Россия – страна возможностей». Он 

реализуется при поддержке Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение первых», 

Россиского общества «Знание», Минобрнауки, Минпросвещения, 

Минэкономразвития России и Россотрудничества. 

Выделим основные варианты программ образовательного 

туризма в вузах: 

– программа «Студтуризм». Позволяет студентам посетить 

регион страны на выбор и за небольшую плату остановиться 

в кампусе университета; 

– профориентационные туры. Возможность совместить 

отдых и знакомство с выбранной профессией;



СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА 

375 

 

– научно-популярные туры. Знакомство с научными 

разработками вуза и участие в научных мероприятиях; 

– туристско-информационные центры. Помогают студентам 

планировать и организовывать свой досуг и продвигать 

региональные туристические маршруты [1]. 

Внедрение этого вида образования в академическую среду 

способствует решению множества актуальных проблем, с которыми 

сталкиваются современные образовательные учреждения. Напри-

мер, образовательный туризм оказывает помощь в укреплении 

международных связей университетов, что в свою очередь может 

привести к обмену разнообразными передовыми педагогическими 

практиками и академическими идеями. Кроме того, он способствует 

развитию культурного разнообразия среди студентов, расширяя их 

кругозор и способствуя формированию толерантного отношения 

к другим культурам и традициям.  

Туристские условия и ресурсы территории посещения игрaют 

важную роль в формировaнии перспектив рaзвития образовате-

льного туризма. Качество предоставляемых услуг, уникaльность 

природных и культурных достопримечательностей, доступность 

транспортной инфраструктуры – все это влияет на привлекатель-

ность туристического направления для образовательных поездок. 

Одним из важных факторов успешного развития образовательного 

туризма является наличие разнообразных возможностей для 

обучающих программ и экскурсий. Разнообразие тематик и фор-

матов обучения позволяет привлекать широкий круг участников, 

включая студентов, школьников, преподавателей и специалистов 

различных областей знаний.  

Образовательный туризм в вузах реализуется и в таком 

значимом явлении как профориентационные экскурсии для тех, 

кто только выбирает ориентиры в будущей профессии. 

Профориентационные экскурсии – это возможность познакомить 

обучающихся общеобразовательных организаций с многообразием 

профессий, получить непосредственное представление о тонкостях 

и нюансах разных видов специальностей.
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Удмуртский государственный университет – это крупнейший 

классический многопрофильный вуз Удмуртии, осуществляющий 

подготовку кадров в области инженерных наук и IT-технологий, 

педагогики и гуманитарных наук, естественно-научного образования 

и творческих направлений. Университет активно развивается 

и составляет конкуренцию ведущим высшим учебным заведениям 

страны, уверенно поддерживает высокий статус центра науки, 

культуры и образования Удмуртской Республики.  

Вместе с промышленными предприятиями, ведомствами и ми-

нистерствами университет активно участвует в развитии высоко-

технологичных производств и отраслей, таких как компьютерные 

науки, медицинская биотехнология, космические исследования 

и другие научно-образовательные платформы, которые дают 

возможность университету стать точками роста. 

Удмуртский госудaрственный университет регулярно про-

водит междунaродные и всероссийские конференции по aктуальным 

направлениям современной науки и образования.  

В 2021 г. Удмуртский государственный университет удачно 

прошел конкурсный отбор и стал участником федеральной 

Прогрaммы стрaтегического академического лидерства «Приоритет-

2030», тем самым центр высшего образования Удмуртии подтвердил 

свой статус регионального лидера. Программа «Приоритет-2030» 

позволяет сконцентрировать ресурсы университета для достижения 

национальных целей развития страны, повысить научно-

образовательный потенциал, а также обеспечивает участие вуза 

в социально-экономическом развитии субъектов России. На базе 

Удмуртского государственного университета ведётся реализация 

проектов по разным направлениям. На данный момент в рамках 

«Приоритета-2030» университет подставляет свою программу 

стратегического развития, в которой представлено 5 проектов:  

1. «Интеллектуальный капитал развития региона» – связан 

с развитием образования в Удмуртской Республике. Данный проект 

включает в себя мероприятия по работе с талантливой молодежью,
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развитие индивидуальных образовательных процессов, дополни-

тельному образованию, а также гражданскому воспитанию. 

2. «Центр смарт-компетенций цифровой трансформации Уд-

муртской Республики» – направлен на повышение цифровой 

экономики и социальной сферы Удмуртской Республики. Главной 

задачей данного проекта является формирование устойчивой 

и безопасной цифровой инфраструктуры Удмуртии. 

3. «Новое качество жизни: ответ на современные биоэко-

логические вызовы» – главными темами данного проекта являются 

экология и биомедицина. По итогам выполненных работ, ожидается 

улучшение качества жизни общества, путем создания уникальных 

научных разработок. 

4. «Научный центр превосходства в области математики, 

механики и робототехники» – цель данного проекта заключается 

в обеспечении территориального лидерства в области математи-

ческого образования и науки, а также лидерство в научно-

технологической робототехнике. 

5. «Удмуртия в глобальном культурном пространстве» – 

данный проект направлен на сохранение и развитие удмуртского 

языка, культуры и традиций, повышение узнаваемости Удмуртии 

в глобальном культурном пространстве. 

Сегодня вуз имеет развитую современную инфраструктуру. 

Образовательную деятельность осуществляют 72 кафедры в составе 

13 учебных институтов, Многопрофильный колледж профессиона-

льного образования и Институт дополнительного профессио-

нального образования. Удмуртский государственный университет 

является отличной площадкой для развития образовательного 

туризма. [6] 

Удмуртский государственный университет имеет свой сайт 

и страницу в Вконтакте, где каждый желающий студент и школьник 

может получить подробную информацию об университете, его 

институтах и образовательной составляющей. 
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Институт дополнительного профессионального образования 

УдГУ проводит информационные и профориентационные экскурсии 

по Удмуртскому государственному университету. 

1) обзорные экскурсии (знакомство с историей вуза, 

факультетами, встреча с приемной комиссией); 

2) экскурсии на факультеты (подробное знакомство с факу-

льтетами по направлениям, встреча с деканами, преподавателями 

факультетов, знакомство как с учебным процессом, так и с научной 

и общественной жизнью факультетов); 

3) экскурсии по музеям УдГУ (археологический, естест-

веннонаучный, художественный, геологический музеи, музей 

занимательной науки, гербарий); 

4) экскурсии в Научную библиотеку УдГУ – крупнейший 

библиотечный комплекс в республике! 

5) экскурсии «По следам студента…» – знакомство с жизнью 

студентов в УдГУ, встречи с сотрудниками Управления по 

внеучебной и воспитательной работе, с центром занятости; 

6) музейный марафон (абонемент на посещение 4 музеев 

УдГУ). 

В состав Удмуртского государственного университета входят 

музеи, музейно-образовательные центры и лаборатории, биогео-

экологическая станция, все они иогут быть вовлечены в организацию 

и проведение профориентационных экскурсий: 

– Научно-образовательный и экспозиционный центр (Музей 

истории УдГУ) – музей знакомит с материалами и экспонатами, 

связанными с историей Удмуртского государственного универ-

ситета, здесь проводятся экскурсии, имеющие образовательное, 

научно-познавательное и воспитательное значение [6]; 

– Художественный музейно-образовательный центр – сегодня 

в музее расположились произведения живописи, скульптуры, 

графики, декоративно-прикладного и народного искусства. Фонды 

формируются из работ художников профессионалов, препода-

вателей, а также студентов института искусств и дизайна, учащихся
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детских школ искусств, центров детского творчества, дошкольных 

учреждений;  

– Учебно-научный центр занимательной науки Удмуртского 

Государственного Университета – здесь проводятся различные 

обучающие занятия по химии и физике, где каждый может 

почувствовать себя учёным [4]; 

– Археологический музей – музей содержит уникальные 

археологические источники, рукописные фонды, представлена 

многонациональная культура народов Прикамья, а также в состав 

музея входит большая научная специализированная библиотека [2]; 

– Геологический музей – в музее представлена коллекция 

минералов, краеведческий материал, также сведения о строении 

земли и интересных геологических явлениях, катастрофах [5]; 

– Естественно-научный музей – в музее представлена крупная 

зоологическая экспозиция, здесь проходят занятия по зоологии, 

зоогеографии, экологии охране природы, сейчас в музее действует 

три экспозиции: палеонтологическая, минералогическая и зооло-

гическая [50]; 

– Дом научной коллаборации им. В. И.Вернадского – центр 

дополнительного образования, созданный с целью формирования 

нового типа мышления, с помощью использования современных 

методов и технологий, развития современных компетенций [3]; 

– учебный Ботанический сад УдГУ – в состав Ботанического 

сада входит производственный отдел и 4 лаборатории (декоративных 

растений, плодовых и ягодных культур, лекарственных растений 

и природной флоры, дендрологии) [7]; 

– Биогеоэкологическая станция (геоэкологический стационар 

«Фертики», стационар (биостанция) «Сива») – территория для 

прохождения учебной практики для студентов направлений 

биология, география, геология. 

Музеи УдГУ – это часть историко-культурного наследия 

Удмуртии и России в целом. Многие коллекции уникальны, 

подобных им нет даже в отечественных государственных музеях. 
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В настоящее время профориентационные экскурсии в УдГУ 

проводятся по заявкам школ, в рамках Дней профессий, а также 

могут быть составляющей дополнительной программы на вузовских 

чемпионатах профессионального мастерства. Изучая профориента-

ционные образовательные программы УдГУ, автор исследовал 

отношение к ним специалистов, непосредственно занимающихся 

приёмом школьников на экскурсии. «Образовательные экскурсии 

пользуются спросом среди школьников Ижевска и районов 

Удмуртии. Вполне реально ожидать и школьников межрегио-

нального уровня, но в этом случае на первый план выходит знаком-

ство с городом», – считает руководитель научно-образовательного 

и экспозиционного центра (Музей истории УдГУ) – Башев Алексей 

Владимирович. «Запросы на экскурсии идут в течение всего года, 

в основном из школ города Ижевска, они входят в число основных 

образовательных программ наряду с мастер-классами, профориента-

ционными тестированиями», – подтверждает специалист по учебно-

методической работе Центра довузовского образования Института 

дополнительного профессионального образования – Бажина Евгения 

Сергеевна. 

Проведённое анкетирование школьников 9–11 классов 

Ижевска и ряда районов республики в марте 2024 года показало, что 

главным в экскурсии они выделяют интерактивность; большинство 

опрошенных хотели бы посетить культурно-познавательные экскур-

сии, но вид образовательных экскурсий стоит на втором месте 

с небольшим отрывом; многим было бы интересно объединить 

экскурсию с профессиональной ориентацией и научной сос-

тавляющей, и познакомиться с учебным заведением и его 

направлениями подготовки; в дополнении к экскурсии хотели бы 

познакомиться с городом и его достопримечательностями. 

Последняя позиция в выборе старшеклассников интересна не 

только для них во время самой поездки в город, но это и впечатления 

о той культурной среде, красоте улиц, парках и даже городском 

транспорте, которые впоследствии могут повлиять на выбор места 

обучения. На наш взгляд, и в самом университете во время экскурсии
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стоит выделять специальное время для посещения столовой, 

знакомства с залами Дворца спорта, художественными мастерскими, 

красивыми холлами и аудиториями, показывать фильмы про 

университетский городок и т. д. Придя на экскурсию в университет, 

школьник должен увидеть, что здесь ему будет интересно, есть 

широкий выбор профессий, современное оборудование, хорошая 

социальная среда и яркая насыщенная студенческая жизнь. 

Создание образовательной экскурсии отличная возможность 

для школьников и будущих выпускников познакомиться с учебным 

заведением, его направлениями подготовки, инфраструктурой 

и научной составляющей. 

Одни из важнейших рекомендаций для организации проф-

ориентационной экскурсии: сформировать определённую структуру 

посещения, скоординировать группу по намеченному плану, не 

теоретизировать мероприятие излишне и не затягивать экскурсию по 

времени, так как есть возможность утомить ребят. 

В отличие от дней открытых дверей экскурсия на предприятие, 

в учебное заведение носит индивидуальный подход и ориентирована 

на то, чтобы максимально доступно обеспечить ребят необходимой 

информацией, обеспечить специальную программу для экскур-

сионной группы, учесть её предпочтения и особенности. Подводя 

итоги исследования, можно сделать вывод о том, что Удмуртский 

государственный университет обладает всеми необходимыми кри-

териями, обладает хорошими ресурсами и служит успешной 

площадкой для развития профориентационных образовательных 

экскурсий. 
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NATIONAL PARKS OF RUSSIA AS A FOUNDATION FOR 

ORGANIZING ACTIVE RECREATION FOR TOURISTS 

Аннотация 

В данной статье проведен анализ системы национальных парков 
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в стране. Раскрыт самый популярный вид активного отдыха – треккинг, 

и его особенности, причины актуальности. Проведена параллель между 

компромиссом защиты природы в национальных парках – основным 

родом деятельности и создании на их территории инфраструктуры, 

обеспечивающей привлекательность для туристов, занимающихся 

треккингом. 

Abstract 

This article analyzes the system of national parks in Russia as a 

fundamental basis for the development of active tourism in the country. The 

most popular type of active recreation - trekking, and its features, reasons for 

relevance are revealed. A parallel is drawn between the compromise of nature 

protection in national parks - the main type of activity and the creation of 

infrastructure on their territory that ensures attractiveness for tourists engaged 

in trekking. 

Ключевые слова: национальный парк, туризм, треккинг, активный 

туризм, природа, досуг, экологический туризм, охрана природы. 

Keywords: national park, tourism, trekking, active tourism, nature, leisure, 

ecotourism, nature conservation. 

Туризм многогранен в своих проявлениях: помимо способов, 

видов и целей путешествия, важную роль играют локация и маршрут. 

С середины 20 века, на территории нашей страны начала создаваться 

система национальных парков, процесс затронул и начало 21 века. 

Национальные парки относятся к особо охраняемым природным 

территориям федерального значения. В границах национальных 

парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется 

в естественном состоянии и запрещается осуществление любой не 

предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, 

и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятель-

ность, которая противоречит целям и задачам национального парка. 

Активный отдых – одно из наиболее интересных и в последнее 

время актуальных массовых направлений туризма в мире. Ежегодно 

миллионы туристов разного возраста, пола и вероисповедания 

покупают активные туры различного направления. В наше время 
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автоматизация затронула почти все отрасли человеческой жизни, 

лишая человека двигательной активности, и тем самым делая его 

невольным заложником однотипного проведения досуда. Как 

следствие, снижается двигательная активность, появляются излишки 

веса, заболевания и т. п. Поскольку значительную часть своей жизни 

население земли посвящают отдыху, то при выборе вида отдыха, 

люди заботятся не только о том, чтобы новое путешествие было 

насыщенным и интересным, но и о том, чтобы оно принесло пользу 

здоровью. В этом случае часть населения, уставшая от сидячей или 

малоподвижной работы, выбирает активный отдых, чтобы провести 

время с пользой для организма. 

Активный туризм, в отличие от экскурсионного, в большей 

степени положительно сказывается на физическом состоянии чело-

века, выполняя своего рода оздоровительную функцию. Наиболее 

популярным и простым в организации видом активного отдыха, 

туристы считают треккинг.  

Треккинг – это многодневный поход по природному 

ландшафту. Путешествие проходит по заранее проложенному и про-

маркированному маршруту. Для ночевок используются кемпин-

говые стоянки, туристические базы либо лоджии – гостевые дома. 

Все необходимое, начиная от еды, заканчивая сменной одеждой, 

упаковывается в треккинговый рюкзак. Ежедневные переходы 

обычно занимают 4–6 часов. Это зависит от сложности маршрута 

и выносливости участников. Треккинг не предполагает выход за 

отметку высоты в 2000 м. При занятии треккингом скорость пере-

движения небольшая, нацеленная на формировании у путешест-

венника положительных эмоций от нахождения в локации 

природной среды. Основной целью выступает – не пройти от старта 

до финиша как можно быстрее, а увидеть новые пейзажи, 

познакомиться с природными или историческими памятниками, 

получить удовольствие от разумной физической нагрузки. Горы 

дают уникальную возможность увидеть, как быстро меняется 

животный мир с изменением высоты. Именно поэтому треккинговые
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маршруты стараются прокладывать в самых живописных краях 

с простой пешеходной доступностью. 

Занятия базовым треккингом не требуют специализированной 

подготовки, данный вид отдыха не подразумевает экстремальный 

отдых, и специальные знания, он относится к природно рекреаци-

онному. Важным требованиям выступает только минимальный 

уровень общей физической подготовки (ОФП), переходы по тропам 

предполагают от участников определенной силы и выносливости. 

Единственными сложностями, с которыми могут смокнуться участ-

ники, это переноска небольшого треккингового рюкзака, готовкой 

еды на переносной горелке, умыванию холодной водой и невоз-

можности подзарядить телефон. Резкая перемена погоды тоже может 

добавить неприятных ощущений. Но все это компенсируется 

полученными впечатлениями. Современная технологичная экипи-

ровка позволяет заниматься треккингом с максимальным удобством. 

Для треккинга понадобится: 

1. Специальная, правильно подобранная обувь – первая вещь, 

о которой нужно подумать, если участники собираются в поход. 

Существует огромный выбор качественных треккинговых ботинок 

с цепкой подошвой, поддержкой и защитой стопы. Мембранные 

модели позволят ногам оставаться сухими в дождь или во время 

переправы через ручьи.  

2. Технологичная одежда. Вам понадобится одежда из совре-

менных влагоотводящих, быстросохнущих материалов. Мембранная 

куртка защитит от ветра и осадков.  

3. Спальник, самонадувающийся коврик – залог комфортного 

отдыха. 

4. Треккинговые палки пригодятся, если ожидает сложный 

маршрут с крутыми подъемами и спусками. Они дадут дополни-

тельную точку опоры. Также палки могут понадобиться, если берете 

много экипировки – они помогут перераспределить вес. 
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Преимущества активного отдыха для туристов: 

1. Улучшение здоровья: физическая активность способствует 

улучшению общего состояния здоровья и повышению уровня 

энергии. 

2. Социальные связи: активные туры часто предполагают 

взаимодействие с другими людьми, что помогает завести новые 

знакомства и дружеские отношения. 

3. Экологическое сознание: многие активные виды отдыха 

вовлекают туристов в развитие устойчивого туризма и бережное 

отношение к окружающей среде. 

4. Новые впечатления: туристы получают возможность 

увидеть новые места, преодолеть свои страхи и расширить кругозор. 

Национальные парки служат важной основой для организации 

активного отдыха туристов. 

Во-первых, из-за разнообразия природных ландшафтов. 

Национальные парки России охватывают различные природные 

зоны – от горных и лесных до прибрежных и тундровых. Это создает 

широкие возможности для различных видов активного отдыха: 

пеших походов. 

Во-вторых, национальные парки способствуют развитию эко-

логического туризма, который привлекает людей, заинтересованных 

в изучении природы и её сохранении. Туристы могут участвовать 

в экскурсиях, образовательных программах, наблюдать за дикой 

природой.  

В-третьих, многие национальные парки развивают туристи-

ческую инфраструктуру: тропы для пеших прогулок, велодорожки, 

кемпинги и места для отдыха. Данный вид деятельности позволяет 

сделать посещение парков более комфортным и доступным. 

Активный отдых на природе способствует укреплению здоровья, 

улучшению физической формы и психологическому благополучию. 

Это особенно актуально в условиях современного образа жизни.  

В-четвертых, национальные парки часто располагаются 

вблизи населенных пунктов с богатой культурной историей. Это 

позволяет сочетать активный отдых с изучением местной культуры
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и традиций. Организация активного отдыха в национальных парках 

помогает повысить осведомленность и необходимость охраны 

окружающей среды. Туристы становятся более чувствительными 

к вопросам экологии и устойчивого развития.  

В Российской Федерации существует целая система 

Национальных парков, однако наиболее подходящими по критериям 

доступности, инфраструктуры и простоты маршрутов являются: 

1. Национальный парк «Таганай», расположенный на Южном 

Урале, сочетает в себе разнообразные природные зоны и красивые 

горные пейзажи Главного уральского хребта в Южной части. 

Важным элементом инфраструктуры выступают маркированные 

маршруты и грамотно логистически выстроенные туристические 

базы, позволяющие туристам разместиться в гостевых домах. 

В парке действует туристические маршруты: «На краю леса» 

(продолжительность: 1 час), «Таганай за 600 шагов (чёрная Скала)» 

(продолжительность: 2 часа), «К большой каменной реке» (продол-

жительность: 4–5 часов), «В центре гранатовой короны» (продолжи-

тельность: 4–5 часов,), «К вершине света (Двуглавая сопка)» 

(продолжительность: 6–8 часов), «К подножью Рифея (Круглица)» 

(продолжительность: 2–3 дня), «К вечному ветру (метеостанция 

станция)» (продолжительность: 3–4).  

Национальный парк «Приэльбрусье» раскинул свои просторы 

на Центральном Кавказе в пределах Главного Кавказского и Боко-

вого хребтов, занимая верховья рек Баксан и Малка. С северо-запада 

национальный парк граничит с Карачаево-Черкесской Республикой, 

с северо-запада – со Ставропольским краем. На юге граница 

национального парка совпадает с государственной границей между 

Россией и Грузией. 

Территория Национального парка «Приэльбрусье» исполь-

зуется как центр горного туризма, горнолыжного спорта, экскурси-

онный центр для зарубежных гостей и граждан РФ. Самые высокие 

горы Кавказа, России и Европы находится в Кабардино-Балкарии. 

Эльбрус превышает все другие пятитысячники Кавказа и Европы
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более чем полкилометра: высота Западной вершины – 5 642 м, 

Восточной – 5 621 м. 

Территория парка изобилует природными достопримечатель-

ностями: грандиозными водопадами, самыми высокогорными на 

Кавказе, в России и Европе озерами, целебными минеральными 

источниками, альпийскими лугами, на которых растут и лекарст-

венные растения. На территории парка «Приэльбрусье» действует 

131 разрешенный маршрут, в том числе с бивуаками для ночевок, 

различной сложности и продолжительностью от нескольких часов до 

нескольких дней. Есть пешие, альпинистские, конные маршруты. 

Кавказский государственный заповедник расположен в пре-

делах трёх субъектов Российской Федерации – Краснодарского края, 

Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Является 

самым крупным горно-лесным заповедником Европы. Маршрутов на 

территории заповедника сейчас действует семь, каждый из которых 

имеет свое классификационное название, установленное ещё в Со-

ветском Союзе, например легендарный маршрут № 30 «Через горы 

к морю» и др., все они различной сложности и продолжительности.  

Национальные парки России в своей деятельности создают 

своеобразный компромисс, между защитой природы и организацией 

развития активного отдыха туристов на своей территории. Процесс 

выстроен таким образом, чтобы удовлетворить потребности турис-

тов с недопущением причинения вреда природе. Туристов привле-

кают живописные пейзажи природной среды и их своеобразная 

доступность и простота организации путешествия. Каждый нацио-

нальный парк разрабатывает систему правил посещения, благодаря 

которым поддерживается неприкосновенность природы, достигается 

это благодаря введению системы штрафов и запретов на деятель-

ность человека, пермитов, правильно выстроенной инфраструктуре, 

экологическому просвещению гостей парков. Привлечённые финан-

совые средства от туристического отдыха направляются на даль-

нейшие развитие инфраструктуры и на мероприятия направленные 

на сохранение природы. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ИНСТРУКТОРОВ-ПРОВОДНИКОВ – 

ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА МАРШРУТАХ, ПРОХОДЯЩИХ 

ПО ТРУДНОДОСТУПНОЙ МЕСТНОСТИ 

SPECIFICS OF THE WORK OF INSTRUCTORS-GUIDES - 

PEOPLE WORKING ON ROUTES THROUGH DIFFICULT 

TERRAINS 

Аннотация 

В данной статье раскрывается специфика работы инструкторов-

проводников в коммерческом туризме. С необходимостью введения 

новой профессии и включении её в реестр был разработан профессио-

нальный стандарт для туристических кадров – лиц, претендующих 

заниматься этим видом деятельности. Приведены виды туризма и отде-

льные категории инструкторов, перечислены особенности, и требова-
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ния, ряд профессиональных задач. Описан процесс аккредитации 

инструкторов-проводников, прошедших профессиональную подго-

товку, условия допуска к сопровождению клиентов на природных 

маршрутах, проходящих по труднодоступной местности. 

Abstract 

This article reveals the specifics of the work of instructors-guides in 

commercial tourism. With the need to introduce a new profession and include 

it in the register, a professional standard was developed for tourism 

personnel – persons applying to engage in this type of activity. Types of 

tourism and individual categories of instructors are given, features and 

requirements, a number of professional tasks are listed. The accreditation 

process for instructors-guides who have undergone professional training, 

conditions for admission to accompany clients on natural routes passing 

through hard-to-reach terrain are described. 

Ключевые слова: инструктор-проводник, туризм, профессия, 

профессиональный стандарт, досуг, аттестация, путешествия. 

Keywords: instructor-guide, tourism, profession, professional, leisure, 

certification of standards, travel. 

Туризм как вид деятельности человека весьма разнообразен 

и имеет двойственную природу. С одной стороны, это особая разно-

видность массовых путешествий людей, осуществляемых с опреде-

ленными целями. С другой стороны, это деятельность по органи-

зации и осуществлению таких путешествий. В каждом отдельном 

виде туризма осуществляют деятельность люди-специалисты – это 

менеджеры по направлениям, координаторы, руководители 

турфирм, гиды, сопровождающие туристические группы. С набором 

популярности активных и экстремальных коммерческих туров 

в нашем десятилетии в официальный реестр профессий рабочих 

и служащих была введена профессия инструктор-проводник.  

Согласно закону «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации»: Инструктор-проводник – профессионально 

подготовленное лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее 

их безопасность при прохождении туристских маршрутов. В более
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привычном для многих людей понимании «инструктор-проводник»– 

это гид. По всей вероятности, в будущем будут существовать два 

названия официальное – «инструктор-проводник» и неофициальное, 

употребляемое в обиходе, – гид, либо проводник.  

Касаемо данной профессии существует разграничение схожих 

понятий, а именно: «инструктор-методист» и «инструктор-

проводник» – разные виды профессиональной деятельности. Первый 

занимается обучением и подготовкой в физкультурно-оздоро-

вительной и спортивно-массовой сфере (спорте), второй – сопро-

вождает туристов и обеспечивает их безопасность на туристическом 

маршруте (коммерческий туризм). Федерация альпинизма России 

занимается подготовкой инструкторов-методистов по альпинизму. 

Ассоциация горных гидов России занимается подготовкой горных 

гидов (или инструкторов-проводников) по альпинизму и горным 

лыжам. Для «инструкторов-методистов» существует отдельный 

профессиональный стандарт.  

Профессиональный стандарт выступает особым нормативным 

актом, включающим характеристику квалификации, необходимую 

работнику для осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности. В 2017 году представителями профильных 

общественных организаций (ФАР, ФСТР, АГГР), туристическими 

компаниями в сфере активного отдыха и привлеченными экспертами 

разработан и утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ профессиональный стандарт «инструктор-проводник».  

С целью урегулирования деятельности и подведении её под 

общую унификацию, профессиональный стандарт «инструктор-

проводник» описывает трудовые функции, знания и умения во время 

сопровождения туристов при занятиях: пешеходным туризмом и тре-

кингом; альпинизмом и горным туризмом; лыжами и сноубордом на 

неподготовленных склонах; водным туризмом; велосипедным 

туризмом; спелеотуризмом; конным туризмом. 

Основные функции «инструктора-проводника»: разработка 

и планирование маршрута; сопровождение и обеспечение безопас-

ности; проведение работ во время аварийных ситуаций.
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В связи с принятием профессионального стандарта 

«инструктор-проводник» работники сферы национальной экономи-

ки «индустрия туризма» (инструкторы-проводники, горные гиды – 

экскурсоводы в горах, инструкторы по туризму) в соответствии 

с федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации» должны подтвердить свою квалификацию (по-

лучить профессию), то есть, другими словами, пройти соответст-

вующие курсы профессиональной подготовки или профессиона-

льной переподготовки. И что самое главное – не в системе 

общественных объединений или каких-либо ассоциаций, готовящих 

для себя общественные кадры, а в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Лица, прошедшие курсы профессиональной подготовки или 

профессиональной переподготовки, получают образовательный 

документ о квалификации, который дает право пройти государст-

венную аттестацию в соответствии с новым законом об аттестации 

инструкторов-проводников, принятым Государственной думой РФ 

в окончательном чтении 7 апреля 2021 г. и подписанным прези-

дентом РФ 20 апреля 2021 г. Без государственной аттестации работа 

инструкторов-проводников станет противозаконной и налагает 

большие штрафы за неофициальную работу на маршрутах. 

В целом профессия инструктора-проводника охватывает 

широкий спектр направлений, каждое из которых требует специ-

фических навыков и знаний. Рассмотрим основные специализации 

и ключевые задачи в каждой из них: 

1. Пешеходный туризм. Это вид отдыха, предусматривающий 

пешее преодоление разных маршрутов, богатых естественными 

препятствиями: спусками, подъемами (в том числе в горы), 

перевалов, каньонов, осыпей и др. Профессиональный пешеходный 

туризм предполагает проведение маршрута по естественной при-

родной среде. Задача туриста – пройти пешком маршрут большой 

протяженности с изменениями рельефа и ландшафта. При этом все 

вещи, которые могут потребоваться ему в дороге или на привале, он 

несет в рюкзаке. Основные задачи инструктора-проводника в пеше-
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ходном туризме: формирование знаний, умений и навыков по 

туризму и спортивному ориентированию; формирование опыта 

работы с краеведческой информацией, изучение истории родного 

края; формирование ценностного отношения к здоровому и без-

опасному образу жизни, освоение приёмов первой помощи; воспи-

тание продуктивных и нравственных личностных качеств: воли, 

целеустремлённости, дисциплинированности, трудолюбия, ответст-

венности, дружелюбия, взаимовыручки, эмпатии, толерантности; 

формирование навыков командного взаимодействия, товарищеской 

поддержки и взаимопомощи; развитие основных физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости; укрепление психического 

и физического здоровья.  

2. Горный туризм. Это вид активного отдыха, суть которого 

заключается в прохождении, как правило, линейного или комбини-

рованного маршрута по горному рельефу, рельефу расположенному 

выше отметки 2 500 метров, так же один из видов спортивного 

туризма. Включён во Всероссийский реестр видов спорта. Слож-

ность горных туристских маршрутов (по российской классифи-

кации) определяется набором формализованных требований, основ-

ными из которых являются протяжённость маршрута, время на его 

преодоление, число и категория сложности локальных препятствий 

(ЛП), пройденных в ходе него. Основные задачи инструктора-

проводника это составление маршрута, оценка всех опасностей и их 

минимизация во время сопровождения группы на маршруте, наем 

трансферов, обучение клиентов основам передвижения по трудному 

рельефу, основам скалолазания, проведение инструктажей без-

опасности и др. 

3. Водный туризм. Это вид туризма, смысл которого зак-

лючается в перемещении человека по воде на специальных средствах 

передвижения. Такие походы осуществляют по реке, озеру, морю, 

пруду, водопадах и других водных пространствах, чаще планируется 

проходить выбираемый маршрут с различными препятствиями. 

Виды водного туризма достаточно интересны и различны. Попу-

лярность данного вида туризма растет из года в год. На данный
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момент активный вид отдыха чрезвычайно сложно представить без 

подобного рода развлечения. И в этом абсолютно нет ничего 

необычного, так как отдых на воде, чистый воздух, оздоровление 

организма, а также богатство полученных впечатлений – это как раз 

то, чего почти все ждут от отдыха. У данного вида туризма мно-

жество преимуществ. Одним из ведущих считается его всеобщая 

доступность. Не обращая внимания на то, что водный туризм – 

достаточно трудный и несколько опасный вид активного отдыха, 

большинство туристов, не являясь спортсменами, все чаще пред-

почитают именно его. Кроме того, он также подходит и для отдыха 

с семьей, и даже с детьми. Люди, которые стараются следить за 

состоянием окружающей среды, ценят подобный отдых, в первую 

очередь, из-за его неопасности для природы. Путешествие по 

водным объектам при соблюдении экологических требований не 

может причинить ей какого-либо ущерба. Большим плюсом занятий 

водным туризмом считается вероятность увидеть прекрасные места 

с чистым воздухом, водой, при питье которой можно не опасаться за 

свое самочувствие. А недоступные и живописные уголки природы 

вряд ли получится увидеть, отправившись, к примеру, в «пакетный» 

тур. Окружающие, чудесные по своей красоте, просторы улучшают 

и эмоциональное, и психологическое состояние, и совсем необя-

зательно отправляться на длительный период времени. Короткие 

путешествия также могут принести массу положительных эмоций 

и подарить незабываемые воспоминания об отдыхе. Водный туризм 

способен объединять людей в команду, дает им возможность 

ощутить дух единства, так как прохождение сложнейших пре-

пятствий вынуждает людей работать согласованно, выполняя все 

команды инструктора. Стать частью подобной команды абсолютно 

нетрудно. В нашей стране довольно большое количество клубов, где 

возможно заниматься водным туризмом. К тому же, туристические 

фирмы предлагают различные водные туристические туры, как для 

подготовленных людей, так и для начинающих. Основные задачи 

инструктора-проводника в водном туризме: обучение технике греб-

ли и управления плавсредствами; проведение инструктажа по
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безопасности на воде; разработка маршрутов по рекам разной 

категории сложности. 

4. Лыжный туризм. Лыжный туризм является одним из самых 

главных средств развития выносливости своего организма и сох-

ранения гибкости позвоночника, отличный способ укрепить 

иммунитет, повысить выносливость, а также получить массу поло-

жительных эмоций. При кажущейся простоте лыжных походов не 

стоит забывать о серьезной подготовке. Одним из препятствий 

прогулки может стать холод, участие конкретного человека должно 

зависеть от холодовой устойчивости организма. Другая сложность – 

необходимость переноса больших грузов при условии длительного 

похода. Тренировочные прогулки по целине чаще всего проходят 

недалеко от городов, в таких походах участвует много начинающих 

лыжных туристов. По равнинным местностям путешественника 

может ожидать не самый простой рельеф, иногда приходится 

преодолевать простые перевалы. Продолжительные коммерческие 

походы требуют особого уровня подготовки. Тяжелый рельеф, 

плотный снег, который исключает прохождение длинного рассто-

яния за день. Группы туристов обеспечивают свои путешествия ту-

ристскими лыжами, лыжными палками с широкими кольцами, 

термобельём для активного отдыха, в лесных зонах России – 

палатками с печкой (складная, легконосимая), в безлесных зонах – 

зимними палатками типовых конструкций «полусфера», «бочка». 

Опыт высокоширотных походов и безлесных походов помогает 

в подготовке экспедиций на Северный полюс. Основные задачи 

инструктора-проводника в лыжном туризме: обучение технике ка-

тания на горных лыжах, а также правилам безопасности на склонах; 

разработка маршрутов и программы катания, учитывая уровень 

подготовки участников; проведение группы по трассам, обеспечивая 

безопасность и координацию действий участников; готовность 

оказать первую помощь в случае травм или других инцидентов; 

обеспечение исправного состояния оборудования и помощь участ-

никам с его настройкой; предоставление туристам знаний о местных
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условиях, погоде и особенностях маршрута, помощь в преодолении 

трудностей и улучшении своих навыков. 

5. Велосипедный туризм. Велосипедный туризм – это 

путешествия на дорожных, спортивных и горных (маунтинбайк) 

велосипедах по равнине, оврагам, пескам, горным тропам. По срав-

нению с пешеходным туризмом велосипедные походы имеют 

следующие преимущества: более высокая скорость передвижения 

и низкая утомляемость, более широкие возможности при выборе 

маршрута. Это один из самых экологичных и полезных для здоровья 

видов активного отдыха, имеющий множество разновидностей: от 

небольших прогулок и экскурсий до сложных велосипедных 

путешествий. Это не только скорость и физические нагрузки, но 

и общение с друзьями, вечера у костра, захватывающие виды 

природы и многое, многое другое. Не говоря уж о том, что 

велосипедный туризм, видимо, был одним из первых экстремальных 

видов спорта. Велосипедный туризм обязательно должен соот-

ветствовать правилам, в зависимости от категории сложности 

определяющих протяженность и продолжительность маршрута, на-

бора препятствий, состава группы и т. д. Что в свою очередь 

заставляет проходить маршрут в быстром темпе, проявлять высокие 

морально-волевые качества и применять навыки преодоления, 

препятствий, определяющих категорию сложности маршрута. Ос-

новные задачи инструктора-проводника в велосипедном туризме: 

обучение участников основам управления велосипедом, технике 

безопасности и оказанию первой помощи; разработка безопасных 

и интересных маршрутов для велосипедных путешествий; прове-

дение группы по маршруту, обеспечивая безопасность и коорди-

нацию действий участников; обеспечение исправного состояния 

велосипедов и проведение необходимого технического обслужи-

вания; готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

предоставление туристам знаний о местной природе, истории 

и культуре, делая поездку более познавательной и интересной; 

оценка и сокращение рисков, связанных с погодными условиями 

и состоянием маршрутов.
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6. Спелеотуризм. Спелеотуризм – это посещение пещер со 

спортивной или познавательной целями. Открытие новых спелео-

туристических маршрутов сопряжено с исследованием пещер – 

спелеологией. Особенности спелеотуризма: сложность маршрутов, 

обусловленная большим разнообразием рельефа пещер (колодцы, 

завалы, узкие щели, подземные реки); высокая относительная 

влажность воздуха при пониженной температуре; отсутствие естест-

венного освещения; высокая степень автономности в процессе 

экспедиции (при наличии глубоких подземных лагерей). Особые 

требования предъявляются к этике спелеотуристов, их поведению 

в пещерах, отношению к природе под землёй. Это связано с крайней 

хрупкостью объекта их интереса – пещеры, её экосистемы, 

различного рода натёчных образований, минеральных и ледяных 

кристаллов. Спелеоэкспедиции могут организовываться с посе-

щением нескольких пещер, с посещением одной уже известной или 

с исследованием вновь открытых пещер. Спелеоэкспедиции в пе-

щеры на территории заповедников требуют согласования с их 

администрацией. Основные задачи инструктора-проводника в спеле-

отуризме: обучение участников основам спелеологии, технике 

безопасности и использованию снаряжения; разработка безопасных 

и интересных маршрутов для экскурсий и экспедиций; проведение 

группы по маршруту, обеспечивая безопасность и координацию 

действий участников; готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости; предоставление туристам знаний о пещерах, их 

геологии, экологии и истории. 

7. Конный туризм. Конный туризм – это вид активного отдыха, 

связанный с путешествиями на лошадях. Он позволяет наслаждаться 

природой, исследовать труднодоступные места и знакомиться 

с культурными и историческими достопримечательностями. Конный 

туризм подходит для людей разного уровня подготовки и требует 

соблюдения правил безопасности и ухода за лошадьми. Некоторые 

исследователи относят данный вид туризма к рекреационному 

и экологическому. По состоянию на 2024 г., к конному туризму 

относятся 7 дисциплин: конно-полевые выезды, конные маршруты,
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конные путешествия. Одной из приоритетных целей конного 

туризма является получение информации о достопримечательностях 

посещаемых стран и регионов. Основные задачи инструктора-

проводника в конном туризме: обучение участников основам вер-

ховой езды, технике безопасности и уходу за лошадьми; разработка 

безопасных и интересных маршрутов для конных прогулок и по-

ходов; проведение группы по маршруту, обеспечивая безопасность 

и координацию действий участников; обеспечение правильного 

ухода за лошадьми, включая кормление, чистку и ветеринарный 

контроль; готовность оказать первую помощь как людям, так и ло-

шадям в случае необходимости; предоставление туристам знаний 

о местной природе, истории и культуре, делая поездку более 

познавательной и интересной. 

После обучения инструкторы-проводники находят приме-

нение своим навыкам в различных сферах, связанных с активным 

отдыхом, спортом и туризмом. Их экспертиза востребована в сле-

дующих отраслях и организациях: туристические компании, специа-

лизирующиеся на активном отдыхе; спортивные федерации по 

различным видам туризма; учебные центры подготовки инструк-

торов; национальные парки и заповедники; горнолыжные курорты 

и базы отдыха; детские оздоровительные лагеря; корпоративные 

центры обучения и развития персонала; экстрим-парки и веревочные 

городки; компании, организующие корпоративные тимбилдинги; 

частная практика в качестве гидов и инструкторов. Профес-

сиональная подготовка инструкторов-проводников осуществляется 

в различных образовательных учреждениях и специализированных 

школах. Получить необходимые знания и навыки можно в учебных 

центрах. По завершении обучения инструкторы-проводники полу-

чают ряд документов, подтверждающих их квалификацию. Перечень 

и тип документов зависят от уровня образования и специфики 

пройденного курса. 

Подготовка квалифицированных инструкторов-проводников 

способствует появлению новой категории специалистов туристи-

ческого бизнеса. Инструкторы-проводники играют ключевую роль
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в обеспечении безопасности и комфорта туристов во время путе-

шествий в природной среде представляющей опасность для непод-

готовленного человека. Они не только отвечают за правильную 

организацию маршрутов и экскурсий, но и обладают знаниями 

о первой помощи, оказывая необходимую помощь в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Специфика профессии 

инструктора-проводника требует знания основных туристических 

направлений, широкого кругозора, умения работать с группами 

людей разного возраста и культурного происхождения, а также 

прохождения квалификации для демонстрации своего профес-

сионализма, вежливости, ответственности и уважения к окру-

жающей среде. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

подготовка квалифицированных инструкторов-проводников необ-

ходима для обеспечения безопасности туристов на отдыхе, развития 

туристической отрасли и повышения качества обслуживания 

туристов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА  

В ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ 

«ОКОЛИЦА» 

IMPROVING THE METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT IN 

THE HOTEL SERVICE ON THE EXAMPLE OF THE OKOLITSA 

HOTEL 

Аннотация 

В статье исследуются методы оценки персонала в гостиничном 

бизнесе на примере гостиницы «Околица» в Ижевске. Актуальность 

работы обусловлена необходимостью повышения эффективности 

управления человеческими ресурсами для улучшения качества сервиса 

и конкурентоспособности гостиницы. В ходе анализа различных 

методов оценки – аттестации, управления через постановку целей, 

психодиагностических процедур и системы мотивации – выявлены их 

слабые стороны и возможности для совершенствования. Особое 

внимание уделяется тому, как данные методы влияют на произ-

водительность труда и лояльность сотрудников. На основе полученных 

результатов предложены рекомендации по улучшению системы оценки 

и мотивации персонала. Реализация данных рекомендаций позволит 

гостинице «Околица» не только повысить качество обслуживания, но 

и создать более эффективную и сплоченную команду, что в конечном
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итоге скажется на её конкурентоспособности на рынке гостиничных 

услуг. 

Abstract 

The article examines the methods of personnel assessment in the hotel 

business using the example of the «Околица» Hotel in Izhevsk. The relevance 

of the work is due to the need to improve the efficiency of human resource 

management to improve the quality of service and competitiveness of the 

hotel. The analysis of various assessment methods – certification, 

management through goal setting, psychodiagnostic procedures and 

motivation systems – revealed their weaknesses and opportunities for 

improvement. Special attention is paid to how these methods affect employee 

productivity and loyalty. Based on the results obtained, recommendations are 

proposed to improve the personnel assessment and motivation system. The 

implementation of these recommendations will allow the «Околица» Hotel 

not only to improve the quality of service, but also to create a more effective 

and cohesive team, which will ultimately affect its competitiveness in the 

hotel services market. 

Ключевые слова: оценка персонала, гостиничный бизнес, управление 

персоналом, мотивация сотрудников, методы оценки, аттестация, 

кадровый потенциал, гостиница «Околица». 

Keywords: personnel assessment, hotel business, personnel management, 

employee motivation, assessment methods, certification, human resources 

potential, «Околица» hotel. 

Управление персоналом является одним из ключевых 

факторов успеха гостиничного бизнеса. Эффективность работы 

сотрудников напрямую влияет на уровень обслуживания, репутацию 

гостиницы и ее финансовую стабильность. Современные гостиницы 

сталкиваются с необходимостью внедрения комплексных методов 

оценки персонала для повышения его профессионализма и удов-

летворенности. На сегодняшний день проблема качественной оценки 

кадров особенно актуальна, так как традиционные методы часто не 

соответствуют современным требованиям и нуждаются в совер-

шенствовании.
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Гостиница «Околица», расположенная в тихом районе 

Ижевска, является семейным предприятием с небольшим, но стаби-

льным штатом сотрудников. В работе рассматривается текущая 

система оценки персонала и ее влияние на качество сервиса, а также 

предлагаются пути совершенствования методов оценки и мотивации 

на основе анализа других гостиничных предприятий города. 

Цель исследования – выявить эффективные методы оценки 

персонала в гостиничном бизнесе и разработать рекомендации по их 

совершенствованию на примере гостиницы «Околица». Для дости-

жения цели были поставлены задачи: изучить теоретические 

подходы к оценке персонала, провести анализ практики оценки и мо-

тивации сотрудников в гостинице «Околица» и предложить 

усовершенствованные методы оценки персонала. 

В теории управления персоналом оценка является одним из 

ключевых инструментов управления кадровым потенциалом. Она 

позволяет определить соответствие сотрудников требованиям долж-

ности, их потенциал для дальнейшего развития, а также выявить про-

белы в профессиональных навыках и качествах. Оценка должна быть 

основана на таких принципах, как объективность, прозрачность 

и регулярность. 

Существует несколько ключевых методов оценки персонала, 

которые могут быть применены в гостиничном бизнесе: 

Традиционные методы оценки включают аттестации, регу-

лярные собрания и использование стандартных шкал оценки. Эти 

методы позволяют получить общую картину о работе сотрудников, 

однако часто недостаточно учитывают индивидуальные особенности 

и изменения в профессиональной деятельности. 

Методы оценки компетенций предполагают анализ профес-

сиональных навыков и поведения сотрудников на основе заданных 

компетенций. Эти методы становятся особенно актуальными в сов-

ременных условиях, когда гибкость, креативность и командная 

работа становятся важными критериями оценки. 

Психодиагностические методы, такие как тесты на личностные 

и когнитивные качества, позволяют более глубоко оценить потен-
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циал сотрудника, его способность справляться с трудными 

ситуациями и мотивацию. 

Управление посредством постановки целей (MBO) – это метод, 

при котором сотрудник и его руководитель совместно определяют 

ключевые цели на определенный период. По окончании периода 

оценивается выполнение целей, что позволяет объективно судить 

о результативности сотрудника. 

В гостинице «Околица» применяются различные методы 

оценки сотрудников, однако основным инструментом остается аттес-

тация на основе отзывов гостей и наблюдений руководства. 

Руководители гостиницы проводят регулярные беседы с сотруд-

никами, обсуждая результаты их работы и отзывы клиентов. Этот 

метод позволяет выявить основные проблемы, однако он ограничен 

субъективностью руководства и не охватывает весь спектр 

компетенций сотрудников. 

Для повышения объективности оценки персонала рекомен-

дуется внедрить методы количественной оценки, которые включают 

использование стандартизированных форм, где будут оцениваться 

различные аспекты работы: качество обслуживания, выполнение 

обязанностей, взаимодействие с клиентами, а также личностные 

качества, такие как коммуникабельность и стрессоустойчивость. 

Одним из примеров успешного метода оценки может быть 

ассессмент-центр, который применяют в крупных гостиницах. Этот 

метод включает в себя целый комплекс заданий и тестов, направлен-

ных на оценку профессиональных навыков, лидерских качеств и спо-

собности к командной работе. Внедрение элементов ассессмент-

центра в гостинице «Околица» может позволить выявить сильные 

и слабые стороны сотрудников и повысить качество их работы. 

Сравнительный анализ методов оценки в гостиницах «Боб-

ровая долина», «Италмас» и «Мустанг» показал, что каждая гости-

ница использует свои подходы к оценке персонала, в зависимости от 

масштаба предприятия и особенностей клиентской базы. В гости-

нице «Италмас» практикуются ежемесячные собрания, на которых 

обсуждаются успехи и недостатки работы сотрудников, а также
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вырабатываются рекомендации по улучшению их деятельности. 

Гостиница «Мустанг» использовала систему «тайный покупатель», 

что позволяло объективно оценивать качество обслуживания 

глазами клиента. 

Для гостиницы «Околица» предложено внедрить более струк-

турированные методы оценки, включая ежеквартальные аттестации 

с использованием чек-листов и оценочных листов. Это поможет 

устранить субъективность и обеспечить более точную оценку 

эффективности работы сотрудников. 

Мотивация является важным фактором, влияющим на произ-

водительность труда и качество обслуживания. В гостинице 

«Околица» основными методами мотивации являются премии за 

положительные отзывы гостей и обеспечение комфортных условий 

труда. Однако существующая система премирования нуждается 

в расширении. 

Сравнительный анализ показал, что в гостиницах «Мустанг» 

и «Бобровая долина» применяется система мотивации, основанная 

на достижении установленных показателей работы и выполнении 

ключевых целей. Кроме того, в этих гостиницах регулярно про-

водятся корпоративные мероприятия и тренинги, что способствует 

сплочению коллектива и развитию профессиональных навыков. 

Для гостиницы «Околица» предложено: 

Ввести премии за достижение ключевых целей, установленных 

для каждого сотрудника в начале года. Это позволит связать инди-

видуальные достижения сотрудников с общей стратегией развития 

гостиницы. 

Организовать регулярные тренинги и семинары для повы-

шения квалификации персонала. Такие тренинги могут включать 

обучение основам клиентского сервиса, разрешению конфликтов, 

работе в стрессовых условиях и навыкам работы в команде. 

Ввести нематериальные стимулы, такие как награды за дости-

жения, признание лучших сотрудников месяца и организация 

корпоративных мероприятий.
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Рекомендации по совершенствованию системы оценки 

и мотивации: 

Для повышения эффективности работы персонала гостиницы 

«Околица» и улучшения качества обслуживания клиентов пред-

лагаются следующие рекомендации: 

Введение системы регулярной аттестации персонала. 

Регулярная аттестация (раз в полугодие) позволит получить 

более точную картину о профессиональных достижениях 

сотрудников и их готовности к карьерному росту. 

Использование комплексных методов оценки. Помимо тради-

ционных методов оценки, необходимо внедрить методы оценки 

компетенций, психодиагностические тесты, ассессмент-центры 

и методы управления посредством постановки целей (MBO). 

Разработка гибкой системы мотивации. Следует внедрить 

систему материального стимулирования, включая премии за выпо-

лнение планов, достижения ключевых целей и участие в развитии 

гостиницы. Необходимо также развивать нематериальные стимулы: 

награды, корпоративные мероприятия, признание достижений. 

Повышение квалификации сотрудников. Организация регу-

лярных тренингов и семинаров для сотрудников позволит под-

держивать высокий уровень профессионализма и адаптировать их 

навыки к изменяющимся условиям рынка. 

Усиление корпоративной культуры. Организация корпоратив-

ных мероприятий, направленных на сплочение коллектива, повысит 

уровень доверия среди сотрудников и создаст более благоприятную 

рабочую атмосферу.  

Оценка персонала и мотивация являются неотъемлемой 

частью управления человеческими ресурсами в гостиничном биз-

несе. Применение современных методов оценки и разработка гибкой 

системы мотивации позволят улучшить качество обслуживания, 

повысить удовлетворённость сотрудников и обеспечить успешное 

развитие гостиницы. На примере гостиницы «Околица» показано, 

что внедрение регулярных аттестаций, использование психодиагнос-

тических методов и комплексной мотивации способствует развитию
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кадрового потенциала и увеличению конкурентоспособности на 

рынке. 
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ДЕРЕВНЯ БОЛГУРЫ  

ВОТКИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

КАК ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ 

THE VILLAGE OF BOLGURY 

IN THE VOTKINSKY DISTRICT OF THE UDMURT REPUBLIC 

AS A TOURIST DESTINATION 

Аннотация 

В статье обоснован богатый потенциал развития культурно-

познавательного туризма в деревне Болгуры Воткинского района 

Удмуртии. Каждый из туристских объектов несёт в себе определённые 

ценности и является уникальным в своем роде. Главными природными 

достопримечательностями в Болгурах являются озеро на карьере 

и богатые клубникой холмы, среди которых выделяется самый высокий 

с названием Пупыш. В Болгурах самый большой урожай картофеля 

в районе и единственный орехоплодный питомник в Удмуртии. Соз-

даются два музея – удмуртской культуры «Чорыгово» и русской куль-

туры «Добрянка». Здесь можно познакомиться с редкими животными 

и птицами, покататься на лошадях. Тут ежегодно проводится мас-

штабный праздник День Земли и строится загородная обсерватория 

ИжАстро. В Доме Культуры можно научиться кружевоплетению на 

коклюшках, вокалу, народным танцам, играм и хороводам, созданию 

флорариумов, плетению корзин и кресел. Природные и культурные
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достопримечательности деревни Болгуры обладают просветительским, 

образовательным, научным, культурным, духовным, краеведческим 

и историческим значением. Здесь в центре внимания находятся нравст-

венное развитие, семейные ценности, здоровый образ жизни, сохране-

ние традиций, развитие науки, забота об экологии и взаимная 

поддержка. Всё это способствует возрождению духа народа 

и укреплению его духовного и физического здоровья.  

Abstract 

The article substantiates the rich potential for the development of 

cultural and educational tourism in the village of Bolgury in the Votkinsky 

district of Udmurtia. Each of the tourist sites carries certain values and is 

unique in its kind. The main natural attractions in Bolgury are the lake at the 

quarry and the strawberry-rich hills, among which the highest one with the 

name Pupysh stands out. Bolgury has the largest potato harvest in the region 

and the only nut nursery in Udmurtia. Two museums are being created – the 

Udmurt culture «Chorygovo» and the Russian culture «Dobryanka». Here 

you can get acquainted with rare animals and birds, ride horses. A large-scale 

Earth Day holiday is held here every year and the Izhastro country 

observatory is being built. In the House of Culture, you can learn lace-making 

on bobbins, vocals, folk dances, games and round dances, creating florariums, 

weaving baskets and armchairs. The natural and cultural attractions of the 

village of Bolgury have educational, scientific, cultural, spiritual, local history 

and historical significance. Here, the focus is on moral development, family 

values, a healthy lifestyle, the preservation of traditions, the development of 

science, environmental care and mutual support. All this contributes to the 

revival of the spirit of the people and the strengthening of their spiritual and 

physical health. 

Ключевые слова: туризм, Болгуры, Добрянка, Удмуртская Республика, 

орехи, олени, редкие животные и растения, астроэкскурсии, круже-

воплетение, ремесла, уникальный ландшафт. 

Keywords: tourism, Bolgury, Dobryanka, Udmurt Republic, nuts, deer, rare 

animals and plants, astroexcourses, lace weaving, crafts, unique landscape.  

В последние годы внутренний туризм стал одним из популяр-

ных видов туризма. Во многом, это связано с внешнеполитическими
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изменениями. Но вместе с тем спрос на такие поездки свиде-

тельствует и о желании туристов открывать новые пространства на 

территории России, знакомиться с уникальной природой, бытом 

и культурой разных народов. Одно из интересных направлений 

внутреннего туризма – это путешествие в деревню Болгуры. 

Деревня Бóлгуры расположена недалеко от реки Позимь, в 20 

км юго-западнее Воткинска. Рядом проходит автодорога Ижевск –

Воткинск и железнодорожная линия. Станция Болгуры – остано-

вочный пункт Воткинского направления Ижевского отделения 

Горьковской железной дороги. Некоторое время деревня была при-

писана к Воткинску, Воткинскому заводу (основанному в 1759 году), 

в пользу которого жители отрабатывали несколько дней в году. 

Сегодня Болгуры – это административный центр Территориального 

отдела «Болгуринский» Воткинского района Удмуртии.  

Название деревни Болгуры происходит от словосочетания 

«Большие горы», что подчеркивает ее величественную природу 

и красоту. Также есть версия, что оно произошло от словосочетания 

«Большие гуру». Возможно, здесь жили представители народности 

булгары (болгары). 

Деревня Бо́лгуры расположена в живописном уголке Вот-

кинского района Удмуртии. Это место находится всего в 40 км от 

столицы Удмуртской Республики – города Ижевска, и в 20 км от 

города Воткинска – родины Петра Ильича Чайковского. 

Природа щедро одарила этот край: здесь можно найти род-

ники, уникальные холмы, разнообразные деревья и животных, 

целебную глину, лекарственные травы, грибы и клубнику. Здесь 

также функционирует производство по изготовлению вагон-домов, 

что делает это место ещё более привлекательным для проживания. 

Население деревни составляет около 1000 человек.  

Климат исследуемой территории умеренно-континентальный.  

Всего в деревне девять улиц: Школьная, Молодёжная, Мира, 

Речная, Полевая, Южная, переулок Новый, переулок Ключевой, 

проезд Ключевой. Самая длинная улица в деревне Болгуры – улица 

Центральная.
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До образования колхозов улица делилась на участки: 

1) Гусево, 2) Банники, 3) Бобыли, 4) Нижний конец (Заречье). 

Происхождение этих названий связано с поселениями, 

в основном, родовых групп – Гусевы, Банниковы и т. д. 

Также в деревне установлено несколько памятников, 

представляющих историческую ценность.  

Достопримечательности деревни Болгуры условно можно 

поделить на две группы: природные и культурные. Но нужно 

отметить, что в Болгурах все природные туристские ресурсы отчасти 

являются и культурными, а культурные – природными. 

Среди объектов, имеющих потенциал для развития культурно-

познавательного туризма в Болгурах, можно назвать Болгуринскую 

среднюю школу и Дом культуры. 

Болгуринская средняя общеобразовательная школа находится 

по адресу: деревня Болгуры, улица Школьная, 1Г. Её учащиеся 

с успехом выступают на различных конкурсах и олимпиадах, а также 

поступают в ведущие вузы России. Болгуринская средняя школа 

функционирует с 1985 года. В 2022 года школа отметила 125 лет 

основания земской народной школы. В 2008 году школа стала 

победителем приоритетного национального проекта «Образование». 

Технические возможности позволили ей стать Базовой школой 

Удмуртской Республики по информатизации образовательного про-

цесса. В 2019 году школа стала победителем в «Фонде президентских 

грантов» с проектом «Робостарт». 

Интересно, что юношам в школе предлагают обучаться 

и получать права тракториста. Здесь есть секции туризма, кружок 

робототехники, театральная студия и другие. 

Болгуринский Дом культуры также является уникальным 

образовательным и культурным учреждением по нескольким 

причинам:  

1. Здесь проводятся уникальные мастер-классы по кружево-

плетению на коклюшках, которые ведет Ильсояр / Ирина Фёдоровна 

Суркина, которая прославила Удмуртию на весь мир своими круже-

вами. Её уникальные работы по кружевоплетению на коклюшках
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занимают первые места на международных конкурсах и выставках – 

Франция, Италия, Венгрия, Португалия, Шри-Ланка и Россия. На 

конкурсе профессиональных кружевниц под названием «Серебряная 

коклюшка» Ирина Фёдоровна получила приз от Валентина Юдаш-

кина – серебряную брошь в виде коклюшки за верность традициям. 

Её изделия отличаются наивысшим качеством: нитки, из которых 

она плетёт кружева, тонкие как человеческий волос. Её статьи даже 

вошли в энциклопедию «Народные промыслы». 

Сейчас она живёт и в Ижевске, и в Болгурах. И там, и там она 

успевает проводить занятия, причём не только по кружевоплетению 

на коклюшках, но и по органическому земледелию. В Болгурах очень 

гордятся соседством с Ириной Фёдоровной. Интервью с ней стали 

частью проекта «Земляки Маяки».  

2. Также здесь проводят свои мастер-классы и лекции, в том 

числе и на волонтерских началах, множество других удивительных 

людей. Здесь можно научиться плетению кресла-макраме, народным 

танцам, составлению и нахождению информации для генеало-

гического древа, научиться составлению флорариумов, заботе об 

уникальных растениях и обитателях аквариумов. Есть возможность 

увидеть репродукции картин художников с мировым именем (нап-

ример, таких как Н. К. Рерих), познакомиться с интересными 

путешественниками и лекторами. Здесь обучают плетению корзин из 

искусственного ротанга. Благодаря проведению этого мастер-класса 

по Пушкинской карте Болгуринский сельский Дом Культуры попол-

нил материальную базу более, чем на 500 т.р., вложив эти средства 

в дизайн сцены и зала, в уход за оранжереей. Дети, занимающиеся 

в ДК, становятся лауреатами Международных вокальных и других 

творческих конкурсов. Также Болгуры известны хороводами 

и особенными обережными куклами. 

3. Дом Культуры наряду с Болгуринской библиотекой стали 

частым местом для встреч литературного сообщества «Музыка 

слов», участники которого живут в разных уголках России. По 

инициативе местных жителей был выпущен эксклюзивный сборник
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литературно-художественного творчества «Болгуры – земля 

благодатная», в котором приняли участие 80 авторов. 

Нужно отметить, что Дом культуры размещен в приспо-

собленном помещении, а не в типовом СДК. Здесь есть сцена, 

костюмерная и мобильный зрительный зал (он же танцпол и спорт-

площадка), а также зелёный уголок с флорариумами, аквариумами 

и сейчас планируется установка палюдариума с крабами. Находится 

Дом культуры по адресу д. Болгуры, ул. Школьная, 1е.  

Следующий объект, который может быть интересным для 

туристов, это пруд «Сушилка». 

Этот пруд – излюбленное место для любителей рыбалки. На 

одном его берегу уютно расположилась деревушка, а на другом – 

прекрасный смешанный лес. Своё название он получил в старину, 

когда хозяйки здесь не только стирали, но и сушили бельё, 

развешивая его на деревянных столбах с верёвками. 

Еще один объект экскурсионного показа – ландшафтное 

урочище «Болгуры» и «Белая глинка». 

На территории деревни располагается памятник природы 

ООПТ (особо охраняемая природная территория) – Болгуринское 

ландшафтное урочище общей площадью 201 га. Место нахождения: 

Удмуртская Республика, Воткинский район, в 14 км в западо-юго-

западном направлении от г. Воткинск, на северной окраине 

д. Болгуры, левый коренной склон долины реки Болгуринки. Вдоль 

Болгуринки располагаются шесть гряд холмов (угоров), между кото-

рыми находятся шесть логов. Границы памятника на западе 

определяются пересечением истоков р. Болгуринка автомобильной 

трассой Ижевск – Воткинск. Далее, по кромке лесного массива 

(преимущественно в пределах водораздела), граница отчленяет 

коренной склон в юго-восточном направлении. Здесь граница 

спускается к реке и по левому берегу замыкает контуры выделяемого 

участка. Здесь сохранились реликтовые формы рельефа – пуги. Эти 

асимметричные холмы-останцы, сложенные песками, галькой 

и гравием, тянутся по левому берегу реки Болгуринки. Холмы 

выглядят весьма впечатляюще. Болгуринские пуги имеют статус
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геоморфологического памятника природы. На территории урочища 

есть несколько прудов, в том числе затопленный карьер.  

Памятник природы регионального значения «Ландшафтное 

урочище «Болгуры» утвержден Положением постановления 

правительства УР от 29 августа 2018 года № 366 [3].  

«Белая глинка» – удивительное место, напоминающее 

марсианский пейзаж, которое можно увидеть даже на снимках из 

космоса. Это место является частью особо охраняемой природной 

территории «Болгуринское ландшафтное урочище». На фото со 

спутника оно выглядит как большая белая стрелка, направленная 

с севера на юг, указывающая направление от трассы к деревне. 

Местные жители с ностальгией вспоминают, что всего лишь 30 лет 

назад на этом месте существовал ещё один холм. Он почти не 

отличался от остальных шести угоров, был покрыт ягодами 

и целебными травами. 

Однако его почва была светлее и несколько беднее, чем на 

других возвышенностях. Обычно глина становится светлее благо-

даря примесям кремния, алюминия и железа. Более светлый вид 

глины называется каолин. Именно поэтому холм назвали «Белая 

Глинка».  

Природный каолин иногда используется для производства 

шамота, полукислого огнеупорного кирпича, строительной керамики 

и белого цемента. Именно на эти свойства обратили внимание 

градостроители города Воткинска в конце 80-х годов XX века. Было 

принято решение вывезти глиняный грунт для оборудования 

площадки под строительство. 

В начале 1990-х годов грунт из Болгур начали вывозить в город 

КамАЗами. Сейчас на «болгуринской земле» стоят здания Суда 

и МВД в Воткинске. 

В Болгурах же место, откуда вывезли светлый глиняный грунт, 

попытались засадить лесом. Однако из-за бедности почвы саженцы 

не растут, так как нет плодородного слоя и растениям неоткуда брать 

питательные вещества и влагу. 
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Еще одна природная достопримечательность Болгур – Холм 

Пупыш. Вдоль реки Болгуринки идут следующие угоры: 1. Гу-

севский (Прямой), 2. Каменный, 3. Яшкин, 4. Калюхин, 5. Пупыш, 

6. Чекотня. 

Самый высокий холм – Пупыш, его высота достигает 63 м. Это 

самая высокая точка Воткинского района, с холма открываются 

захватывающие дух виды. В годы Великой Отечественной войны 

здесь находился пункт наблюдения за самолётами. Кладоискатели 

нашли здесь изразцы и нагрудную медную бляху, а дельта-

планеристы используют его как тренировочную площадку. Местные 

жители собирают на нём и на остальных пяти холмах клубнику, 

грибы, травы и катаются на тюбингах. 

Озеро на карьере тоже может быть включено в экскурсионную 

программу по д. Болгуры. Карьер, на месте которого образовалось 

озеро благодаря бьющим из-под земли родникам, стал привле-

кательным местом отдыха для жителей и гостей. Добываемая здесь 

песчано-гравийная смесь использовалась для обсыпки трассы 

Ижевск – Воткинск. Живописные островки озера так и манят под-

плыть к ним или сделать изумительные фото со смотровой площадки 

на верхней дороге. 

На территории Болгур находится и Удмуртский орехоплодный 

питомник. В семейном питомнике собрано около трехсот сортов 

и форм орехоплодных культур. Ежегодно здесь выращиваются ты-

сячи редких растений (в том числе и занесённые в Красную книгу): 

фундуки и орехи (айлантолистный, маньчжурский, серый, черный, 

грецкий и разные межвидовые гибриды, несколько видов карий 

и каштанов). Орехи не только полезны для здоровья людей и пла-

неты, но и ценны своими ядрами, древесиной и скорлупой. Саженцы 

и семена отправляются садоводам по всей стране. Создатель 

питомника – Усатов Владимир Николаевич – является обладателем 

уникальной дендро-коллекции, что может стать основой для созда-

ния в будущем Ботанического сада и развития СадоТуризма, очень 

популярного в Европе. Владелец питомника уже сейчас регулярно 

проводит увлекательные, полезные экскурсии для гостей, где кроме
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знакомства с растениями, проводит мастер-класс по посадке орехов 

и дегустацию различных видов масел собственного производства. За 

чашкой ароматного чая участники экскурсии получают ответы на 

интересующие их вопросы. 

Многие районы Удмуртии гордятся вековыми деревьями. 

Подобные деревья есть и в Болгурах. Их любовно называют Бабушки 

Ивы. Этим деревьям уже более ста лет. Чтобы обхватить такое 

дерево, понадобится компания из пяти человек. Обнимая ивы, можно 

окунуться в историю, услышать отголоски фольклора и зарядиться 

жизненной энергией. Через прикосновения они передают свою муд-

рость и исполняют желания. Раньше здесь собиралась для игр моло-

дёжь, а сейчас эта локация напоминает что-то очень мистическое. 

Недалеко от д. Болгуры строится туристический комплекс 

«Добрянка» – музей живых ремёсел, оленья ферма и центр русской 

культуры. Это комплекс, который направлен на демонстрацию 

традиционного быта и ремесленного мастерства русского народа. 

Согласно проекту на территории 3 га планируются и возводятся 

административное здание, православный храм, баня, кузница, мель-

ница, гончарная, столярная, и другие мастерские, в которых будут 

работать мастера-ремесленники, проживающие рядом с комплексом. 

Здесь можно покормить с рук уникальных животных и птиц: 

пятнистых оленей (занесены в Красную книгу РФ) и северных 

оленей, тибетских яков, коз, кроликов и собак, павлинов и фазанов. 

Можно покататься на лошадях, покачаться на аутентичных качелях 

и каруселях, поучаствовать в столярных мастер-классах, празднич-

ных, банных и даже в астрономических программах. Можно 

приобрести козье молоко и яйца. 

Сейчас на территории достроены столярная мастерская, баня, 

зимняя и летняя беседки для проведения мероприятий и мастер-

классов, сцена, построены горки и качели, состоялась закладка парка. 

На текущий момент заложен фундамент для первой удмуртской 

загородной обсерватории и площадка для планетария. Достраивается 

и утепляется административное здание – ДоброТерем. В столярной
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мастерской функционирует интерактивная экспозиция для знаком-

ства со старинными инструментами, игрушками и предметами быта. 

Каждый сезон для приезжающих сюда туристов органи-

зовываются большие культурные и спортивные мероприятия: 

– в феврале – марте – масленичная неделя, в мае – выпускные 

вечера для школьников; 

– летом здесь проходит праздник благодарности планете – 

День Земли (в 2025 году это будет 26–27 июля), астрономические 

наблюдения за Персеидами и ночные экскурсии; 

– осенью можно приехать на День Отца. 

– зимой местным жителям и гостям предлагаются различные 

новогодние программы. 

Среди еженедельных мероприятий можно назвать следующие: 

субботние банные гуляния, воскресные столярные мастер-классы 

и экскурсионно-игровые программы с чаепитием для сборных групп. 

По договоренности в любой день могут быть организованы квесты, 

мастер-классы, экскурсии в очках виртуальной реальности (проект 

«Перекрестки истории») и ночные АстроЭкскурсии, которые про-

водятся совместно со специалистами «Ижевского астрономического 

сообщества» при ясной погоде с телескопами. 

В разные годы совместно с партнерами на территории 

«Добрянки» проводились: 

– 2019 г. – Региональный Третий Босоногий фестиваль 

«БосоФест», организатором выступило эко-сообщество «Зеленый 

паровоз», 

– 2023 г. – Всероссийский трейл-забег «Светлая ночь», 

организатор – «Калашников-Спорт». 

Мероприятия на территории «Добрянки» проходят в атмо-

сфере доброжелательности и взаимного уважения, трезвости, вегета-

рианства и экологичности. Территория предоставляется для прове-

дения культурно-массовых и спортивных мероприятий, созвучных 

направлению развития музея. Для организаторов подобных 

мероприятий приоритетными являются следующие ценности: 
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– Жизнь в гармонии с собой, другими и природой 

– Здоровый образ жизни 

– Семейные ценности 

– Народная культура, народные праздники 

– Бережное отношение к окружающей среде и животным 

– Производство и продажа эко-, био-, чистой продукции 

и товаров из натуральных материалов.  

Таким образом, д. Болгуры является хорошей базой для 

развития разных видов тризма, в том числе и сельского. Сельский 

туризм – это перспективное стратегическое направление для раз-

вития российской провинции. Понятие сельского туризма может 

включать в себя культурный туризм, этнографический, гастроно-

мический, событийный, аграрный туризм и т. д., то есть любой вид 

содержательного досуга туристов в сельской местности [4]. Самым 

главным критерием сельского туризма является вклад данного вида 

деятельности в устойчивое развитие сельской территории (эконо-

мическое, экологическое, социальное и культурное) [2]. Он ориенти-

рован на создание условий для успешного развития территории 

и количественного роста авангарда местного общества. Сельский 

туризм может стать важным стимулом для возрождения русской 

деревни, поскольку он позволяет занять свободную экономическую 

нишу и решить ряд социальных задач. 

Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что Удмуртская 

Республика обладает несомненным туристским потенциалом, что 

подтверждается интересом к посещению туристских объектов 

у гостей, приезжающих в республику [1]. Что касается д. Болгуры, то 

она имеет значительные перспективы для развития сельского, 

культурно-познавательного, экологического, научно-популярного 

и других видов туризма. Гости деревни могут позна-комиться 

с природными и культурными объектами. В Болгурах можно полу-

чить множество положительных эмоций, полезных навыков и зна-

ний, приобщиться к народной культуре и научным открытиям, 

документам краеведов, генеалогии и поэзии, укрепить нравственное 

и физическое здоровье и просто с пользой провести время.
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«ДОМ НА КОЛЕСАХ» – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

«MOBILE HOME» – A NEW DIRECTION IN THE DEVELOPMENT 

OF TOURISM AND HOSPITALITY 

Аннотация 

Статья посвящена новой тенденции туризма такой, как дом на 

колесах. Данное направление активно развивается, это связано с тем, что 

все больше людей выбирают свободу передвижения, комфорт, эконо-

мию и возможность исследовать мир без ограничений. Это идеальный 

выбор для тех, кто готов отказаться от привычного уклада ради новых 

впечатлений и ярких воспоминаний. 

Abstract 

 This article is devoted to a new trend in tourism such as a house on 

wheels. This direction is actively developing. This id due to the fact that more 

and more people choose freedom of movement. Comfort. Saving and the 

opportunity to explore the world without restrictions. This is an ideal choice 

for those who are ready to give up their usual way of life for the sake of new 

impressions and memories. 

Ключевые слова: дом на колесах, мобильный отдых, туризм, комфор-

тное путешествие, удобство передвижения, преимущества и недостатки 

домов на колесах, независимость в путешествиях, семейные 

путешествия.
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independence in travel, family travel. 

Дом на колесах – это уникальная концепция, сочетающая 

в себе комфорт домашнего очага и мобильность автомобильного 

транспорта. Это решение стало невероятно популярно среди путе-

шественников, желающие ощутить вкус приключений и свободы 

одновременно, не отказываясь при этом от привычных удобств. Дома 

на колесах позволяют своим обладателям познавать мир, находясь 

в уютной обстановке, которая всегда рядом. 

Свое начало мобильные дома берут в глубокой древности. 

Кочевые народы пользовались кибитками и повозками для своих 

странствований. Несмотря на это первые прототипы современных 

домов на колесах стали появляется только в начале двадцатого века, 

с развитием автомобильной индустрии и ее активным развитием. 

Первые экспериментальные модели были созданы в США 

в 1910-х годах. Они представляли собой не сложные конструкции, 

которые прикреплялись к автомобилям. Такие версии домов были 

предназначены больше для краткосрочного отдыха на свежем воз-

духе, так как не были оборудованы достаточными запасами и были 

не достаточны комфортны. Настоящий прорыв на рынке мобильных 

домов произошел после окончания Второй мировой войны, 

экономика начала восстанавливаться, а желающих путешествовать 

по миру и заниматься активным отдыхом стало больше. 

В 1950-е годы мобильные жилища стали символом амери-

канской мечты о независимости и свободе. Производители стали 

предлагать все более совершенные модели, которые были обору-

дованы современными удобствами и функциями. Современные дома 

на колесах совершенно не похожи на своих предшественников, 

предлагая высокий уровень безопасности и комфорта для человека. 

На сегодняшний день представлено огромное количество 

видов домов на колесах, каждый из обладает своими особенностями 

и предназначен для конкретных целей. 
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1. Автокемперы: 

• Описание: Автокемпер – это полноценный жилой 

автомобиль, оснащенный всем необходимым для жизни: кухней, 

спальней, ванной комнатой и даже гостиной. Модели могут 

варьироваться от компактных до роскошных автодомов класса люкс. 

• Преимущества: Высокий уровень комфорта, возможность 

путешествовать на дальние расстояния без необходимости поиска 

временного жилья, наличие всех необходимых удобств прямо внутри 

автомобиля. 

• Недостатки: Высокая цена покупки и обслуживание, 

необходимость наличия водительских прав соответствующей 

категории, ограничение маневренности на узких дорогах. 

2. Прицеп-дача: 

• Описание: Прицеп-дача – это прицепы, которые можно бук-

сировать за легковым автомобилем. Они также оборудованы всеми 

необходимыми удобствами, включая кухню, спальню и ванную 

комнату. Они могут быть различных размеров и уровней комфорта. 

• Преимущества: Меньшая стоимость по сравнению с авто-

кемперами, простота в управлении, не требует специальной кате-

гории прав, возможность оставить прицеп на стоянке и продолжить 

путешествие на автомобиле. 

• Недостатки: Ограниченная вместимость и комфорт по 

сравнению с автодомом, необходимость наличия транспортного 

средства для буксировки. 

3. Палаточные кемперы: 

• Описание: Палаточные кемперы представляют собой 

небольшие палатки, устанавливаемые на шасси автомобиля. Они 

отличаются легкостью и простотой установки, что делает их 

идеальными для кратковременной поездки на природу. 

• Преимущества: Низкая стоимость, легкость транспор-

тировки, возможность быстро установить и разобрать лагерь.
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• Недостатки: Минимальный уровень комфорта по сравнению 

с другими видами домов на колесах, отсутствие некоторых удобств, 

таких как: кухни или ванной комнаты. 

4. Трейлеры: 

• Описание: Трейлеры – это крупные транспортные средства, 

предназначенные для длительного проживания. Они часто оснащены 

большими жилыми пространствами, кухнями и ванными комнатами. 

Трейлеры обычно используются для стационарного проживания на 

кемпингах или в специально отведенных зонах отдыха. 

• Преимущества: Просторные интерьеры, высокая степень 

комфорта и безопасности, возможность размещения большой 

компании. 

• Недостатки: Большие габариты усложняют парковку и пере-

мещение, высокие затраты на покупку и обслуживание. 

Преимущества домов на колесах: 

1. Свобода передвижения: Один из ключевых аспектов 

домов на колесах – это свобода перемещения. Вы не зависите от 

расписаний общественного транспорта или авиарейсов, а также не 

обязаны бронировать жилье заранее. Вместо этого вы сами 

выбираете маршрут и продолжительность поездки. 

2. Экономия на проживании: Путешествия в доме на колё-

сах позволяют существенно сократить расходы на гостиницу и арен-

ду жилья. Все необходимые удобства находятся прямо в вашем 

транспортом средстве, что избавляет от дополнительных трат. 

3. Комфорт и удобство: Дома на колесах оборудованы всем 

необходимым для комфортного пребывания: кухнями, ванными, 

спальными местами и т.д. Вы можете готовить пищу, отдыхать 

и проводить время так, как если бы находились дома. 

4. Возможность исследовать новые места: С домом на 

колесах вы можете посещать самые отдаленные уголки страны, не 

беспокоясь о том, что вам негде будет остановиться. Это открывает 

перед вами мир новых впечатлений и открытий.
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5. Семейный отдых: Дома на колесах идеально подходят для 

семейного отдыха. Дети могут играть рядом, а родители – следить за 

ними, не покидая своего мобильного жилища. 

6. Экологичность: Многие современные дома на колесах 

оснащены солнечными панелями и другими экологическими техно-

логиями, что позволяет минимизировать воздействие на окружа-

ющую среду во время путешествий. 

7. Гибкость в планировании: При помощи дома на колесах 

можно легко менять планы в процессе поездки. Если вам 

понравилось какое-то место, вы можете остаться там дольше, а если 

нет – просто переехать в другое. 

8. Социальные аспекты: Путешествие в доме на колесах 

позволяет познакомиться с новы ми людьми, обменяться опытом 

и найти единомышленников. Кемпинги и специальные зоны отдыха 

часто становится местом встреч и общения. 

9. Психологический комфорт: Жизнь в доме на колесах 

способствует снижению уровня стресса и улучшению психоэмо-

ционального состояния. Возможность сменить обстановку и насла-

диться природой положительно сказывается на общем самочувствии. 

10. Независимость от погодных условий: Отличие от тради-

ционных кемпингов, где погода может испортить весь отдых, в доме 

на колесах вы защищены от непогоды. Внутри вашего обильного 

жилища всегда сухо и тепло.  

Недостатки домов на колесах: 

1. Высокая стоимость содержания: Обслуживание и ре-

монт домов на колесах может быть достаточно дорогим. Топливо для 

таких крупных транспортных средств стоит недешево, особенно при 

длительных поездках. 

2. Ограниченность пространства: Даже самые просторные 

модели имеют ограниченную площадь, что может создать опре-

деленные неудобства при длительном пребывании. Особенно это 

касается небольших семей или компании друзей. 

3. Проблемы с парковкой: Найти подходящие место для 

парковки такого крупного транспортного средства может быть
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сложной задачей, особенно в густонаселенных районах или городах. 

Это требует тщательного планирования маршрута и выбора мест для 

остановок. 

4. Зависимость от инфраструктуры: Для комфортной 

эксплуатации дома на колесах необходимо наличие заправочных 

станций, мест для подключения электричества и воды, а также 

специализированных сервисных центров. В удаленных регионах эти 

ресурсы могут быть недоступны. 

5. Безопасность: Управление крупным транспортным сред-

ством требует определенных навыков и опыта. Кроме того, дом на 

колесах подвержен тем же рискам, что и обычный автомобиль, 

например, аварии или угон. 

6. Климатически условия: Холодные зимы или жаркие 

летние дни, поддерживать комфортные условия в доме на колесах 

может быть затруднительным. Кондиционеры и обогреватели пот-

ребляют много энергии, что увеличивает расходы на эксплуатацию. 

7. Эстетика и дизайн: Некоторые модели домов могут 

выглядеть устаревшими или непривлекательными. Дизайн интерьера 

и экстерьера играет важную роль, особенно если вы планируете 

длительное пребывание в таком жилище. 

8. Физическая нагрузка: Установка и разборка палаточных 

кемперов, а также управление транспортным средством требует 

физической силы и выносливости. Это может стать проблемой для 

пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями. 

9. Сложность с обслуживанием: Если возникнет поломка 

или неисправность такого дома поиск квалифицированного спе-

циалиста может занять много времени и потребовать значительных 

финансовых вложений. 

10. Необходимость планирования: Хотя дома на колесах 

предоставляют большую свободу, все же требуется определённое 

планирование маршрутов, мест ночлега и других аспектов поездки. 

Непродуманная организация может привести к приятным ситуациям. 

Дом на колесах – это уникальный способ совмещать ком-

фортное проживание и свободу передвижения. Несмотря на
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некоторые недостатки, связанные с высокой стоимостью содержания 

и ограниченными возможностями, этот вид отдыха продолжает 

привлекать все большее количество поклонников по всему миру. 

Если вы мечтаете о приключениях и хотите увидеть мир своими 

глазами, дом на колесах станет вашим надежным спутником в этом 

увлекательном путешествии.  

Этот вид транспорта, безусловно, имеет будущее, ведь он отве-

чает современным требованиям к мобильности, гибкости и инди-

видуальности. В мире, где границы стираются, а желание познавать 

новое растет, дом на колёсах становится не просто средством пере-

движения, а образом жизни, олицетворением стремления к свободе 

и открытиям. 
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МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

MODULAR CONSTRUCTION AS A TOOL FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE HOSPITALITY BUSINESS IN THE 

UDMURT REPUBLIC: ECONOMIC AND SOCIAL POTENTIAL 

Аннотация 

В статье рассматривается модульное строительство как иннова-

ционный метод развития гостиничного бизнеса в Удмуртской Респуб-

лике. Анализируется экономический и социальный потенциал модуль-

ных технологий, позволяющих снизить затраты на строительство, 

ускорить сроки ввода объектов в эксплуатацию и повысить качество 

предоставляемых туристических услуг. Рассмотрены возможности мо-

дульного строительства для оперативного создания инфраструктуры 

в условиях сезонного туризма, а также гибкость и адаптивность модуль-

ных гостиниц в зависимости от потребностей рынка. Обсуждаются 

социальные выгоды, включая создание новых рабочих мест и улуч-

шение социально-экономической ситуации в регионе. Делается вывод 

о том, что модульное строительство может стать важным инструментом 

для повышения конкурентоспособности гостиничного бизнеса и устой-

чивого развития туристической отрасли Удмуртской Республики.
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Abstract 

The article examines modular construction as an innovative method for 

developing the hospitality industry in the Udmurt Republic. It analyzes the 

economic and social potential of modular technologies that allow reducing 

construction costs, accelerating the commissioning of facilities, and 

improving the quality of tourist services. The study explores the opportunities 

of modular construction for the rapid creation of infrastructure in conditions 

of seasonal tourism, as well as the flexibility and adaptability of modular 

hotels to market needs. The social benefits, including job creation and 

improvement of the region’s socio-economic situation, are also discussed. It 

concludes that modular construction can become an essential tool for 

increasing the competitiveness of the hospitality business and promoting 

sustainable development of the tourism industry in the Udmurt Republic. 
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Модульное строительство, активно развивающееся в послед-

ние годы, представляет собой современный подход к возведению 

объектов гостиничной инфраструктуры, основанный на использо-

вании предварительно изготовленных на заводах модулей, которые 

затем доставляются и собираются на месте [1, с. 45–52]. В гости-

ничном бизнесе, особенно в условиях нестабильности и сезонного 

туризма, эта технология позволяет решать сразу несколько задач: 

снижение издержек, ускорение сроков ввода объектов в эксплу-

атацию, а также гибкость проектирования и эксплуатации. В кон-

тексте Удмуртской Республики, обладающей значительным потен-

циалом для развития туризма, модульное строительство может стать 

ключевым инструментом, обеспечивающим конкурентные преи-

мущества на рынке гостиничных услуг [4, с. 93–101]. 

Экономический потенциал модульного строительства прояв-

ляется прежде всего в значительном снижении затрат на возведение 

гостиничных объектов [1, с. 45–52]. За счет серийного производства
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модулей на заводах достигается высокая степень стандартизации 

процессов, что позволяет сократить стоимость строительства на 20–

30 % по сравнению с традиционными методами [2, с. 120-128]. Более 

того, использование современных материалов и технологий обеспе-

чивает высокий уровень качества, минимизируя потребность в про-

ведении дорогостоящих ремонтных работ в будущем. В условиях 

рынка Удмуртской Республики, где одной из ключевых задач 

является привлечение частных инвесторов и развитие малого 

гостиничного бизнеса, экономическая эффективность модульных 

технологий открывает широкие возможности для создания новых 

объектов размещения. 

Еще одним значительным экономическим преимуществом 

является сокращение сроков реализации проектов. В отличие от 

классических методов строительства, при которых возведение гости-

ницы может занять от шести месяцев до года и более, использование 

модульных технологий позволяет завершить строительство за 2–3 

месяца [3, с. 66–73]. Это особенно важно для гостиничного бизнеса 

в Удмуртии, где большое значение имеет сезонный туризм. Быстрое 

возведение объектов размещения к началу туристического сезона 

способствует увеличению турпотока и созданию новых источников 

доходов для региона. Это также позволяет гибко реагировать на 

изменения в туристическом спросе и оперативно адаптироваться 

к новым условиям. 

Социальный потенциал модульного строительства также 

заслуживает особого внимания. Внедрение данной технологии спо-

собствует созданию новых рабочих мест, не только в строительной 

отрасли, но и в связанных с ней секторах [4, с. 93–101]. В условиях 

Удмуртской Республики, где важную роль играет развитие производ-

ственных мощностей и поддержка локальных предпринимателей, 

модульное строительство может стимулировать появление новых 

предприятий по производству и сборке модулей. Это, в свою 

очередь, положительно влияет на уровень занятости и социально-

экономическую ситуацию в регионе.



СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА 

429 

 

Особое внимание следует уделить улучшению качества 

туристических услуг, которое возможно благодаря внедрению 

модульных гостиниц. Современные модульные конструкции поз-

воляют создавать уникальные архитектурные решения, которые 

гармонично вписываются в природный ландшафт и учитывают 

климатические условия региона. Это обеспечивает комфортное 

пребывание гостей и позволяет повысить уровень удовлетворен-

ности туристов. Более того, модульные технологии дают возмож-

ность оперативно изменять конфигурацию гостиниц в зависимости 

от потребностей рынка, что особенно актуально в условиях сезонных 

колебаний спроса. Таким образом, развитие модульных гостиниц 

может способствовать увеличению привлекательности Удмуртской 

Республики как туристического направления, улучшению её имиджа 

на рынке и росту числа постоянных посетителей. 

Перспективы внедрения модульного строительства в гости-

ничный бизнес Удмуртской Республики связаны с возможностью 

адаптации данной технологии под потребности и особенности ре-

гиона. Например, в отдаленных районах, где сложно обеспечить 

традиционные методы строительства из-за транспортной недоступ-

ности или неблагоприятных климатических условий, использование 

модульных конструкций может стать единственным вариантом. 

Благодаря лёгкости и компактности модулей, их можно транспор-

тировать даже в труднодоступные районы, что расширяет воз-

можности для создания туристической инфраструктуры в удаленных 

местах, таких как природные парки, горные зоны и исторические 

достопримечательности. Это способствует развитию внутреннего 

туризма и расширению географии туристических маршрутов. 

Для гостиничного бизнеса важно также учитывать эконо-

мические и социальные риски, связанные с сезонными колебаниями 

спроса. В этом контексте модульное строительство предоставляет 

гибкие решения, позволяющие наращивать или, наоборот, сокращать 

количество номеров в зависимости от потребностей сезона. 

Модульные гостиницы могут быть демонтированы и перенесены 

в другое место, если туристический поток изменится или изменятся
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условия рынка. Это минимизирует риски недозагруженности 

объектов и обеспечивает устойчивость бизнеса. 

Развитие модульного строительства в Удмуртской Республике 

также может стать основой для формирования новых партнерств 

и привлечения инвестиций. Интерес инвесторов к таким проектам 

обоснован высоким уровнем рентабельности, низкими эксплуатаци-

онными издержками и быстрой окупаемостью. При этом важно 

отметить, что модульное строительство соответствует современным 

требованиям экологичности и устойчивого развития, что делает его 

привлекательным как для частных, так и для государственных 

инвесторов, ориентированных на поддержку устойчивых и соци-

ально значимых проектов [5, с. 112–118]. 

Таким образом, модульное строительство как инновационный 

инструмент для развития гостиничного бизнеса в Удмуртской Рес-

публике обладает значительным экономическим и социальным 

потенциалом. Оно позволяет решать задачи по созданию новых 

гостиничных объектов с минимальными затратами и в сжатые сроки, 

а также способствует улучшению качества туристических услуг 

и развитию инфраструктуры. Благодаря внедрению модульных тех-

нологий можно не только улучшить условия размещения туристов, 

но и создать новые рабочие места, стимулировать развитие 

локальной экономики и повысить привлекательность региона для 

инвесторов. В конечном итоге, успешное внедрение модульного 

строительства может стать основой для устойчивого роста 

туристической отрасли и социальной стабильности в Удмуртской 

Республике. 
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РАЗВИТИЕ БАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

DEVELOPMENT OF BALLROOM TOURISM IN RUSSIA 

Аннотация 

В последние десятилетия бальный туризм в России бурно 

развивается. Балы проводят практически во всех крупных городах и не 

только. Зачастую поездка на бал включает в себя не только сам бал, но 

экскурсионную программу.  

Abstract 

In recent decades, ball tourism in Russia has been rapidly developing. 

Balls are held in almost all major cities and beyond. Often, a trip to a ball 
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В России последние годы активно возрождаются традиции 

проведения балов. Проводятся самые разные балы: исторические, 

фэнтезийные, социальные православные, лицейские, студенческие 

и т. д. Бал становится, зачастую, основной целью путешествия. 

Можно выделить бальный туризм как часть событийного. Единого 

определения как событийного, так и бального туризма нет. Можно 

привести примеры нескольких определений событийного туризма 

в трудах российских ученых: 

М. Б. Биржаков: «Значимая часть культурного туризма, ориен-

тированная на посещение дестинации в определённое время, 

связанное с каким-либо событием в жизни сообщества или общества, 

редко наблюдаемым природным явлением» [2]. 

Г. П. Долженко, А. В. Шмыткова: «Вид туризма, ориентиро-

ванный на посещение местности в определенное время, связанное 

с каким-либо событием» [3]. 

С. С. Никитина, М. В. Зинченко: «Любое путешествие, связан-

ное с каким-либо интересным для туриста событием, которые 

происходят во всех концах нашего необъятного земного шара» [6]. 

Т. В. Фролова: «Поездки с целью удовлетворения потребности 

в посещении какого-либо мероприятия» [7]. 

О. В. Алексеева: «Вид туристской деятельности, привле-

кающий туристов разноформатными общественными мероприя-

тиями культурной или спортивной жизни, которые способствуют 

развитию инфраструктуры туризма, интеграции разных слоев 

населения в общество и формированию положительного имиджа 

дестинации» [1]. 

Е. А. Лакомов: «Туристская деятельность, связанная с разно-

образными значимыми общественными событиями, а также редкими 

природными явлениями, привлекающими своей уникальностью, 

экзотичностью, неповторимостью большое количество туристов из 

разных стран» [6].
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Можно сказать, что событийный туризм – вид туризма, 

связанный с посещением туристами и экскурсантами места прове-

дения события, отличного от места их постоянного проживания, 

в определенное время, соответствующее срокам проведения со-

бытия. 

Бальный туризм – это вид событийного туризма, когда главная 

цель туристической поездки – посетить бал. Кратко рассмотрим 

историю балов в России.  

Бал (от фр. bal, итал. ballo, нем. Ball) – собрание 

многочисленного общества лиц обоих полов для танцев. 

В России первое упоминание о бальном церемониале мы 

встречаем в описаниях придворной жизни времен правления Лже-

дмитрия I. На свадебном пиру Лжедмитрия звучал оркестр Стани-

слава Мнишека, что сообщало торжеству отпечаток европеизма. 

В заключение торжества царь предложил гостям потанцевать. Бал 

открыли С. Мнишек и князь Вишневецкий. За ними последовали 

и другие. Падение Лжедмитрия не дало балам укорениться в русской 

культурной жизни. Они вернулись в придворную жизнь уже при 

Петре I. Петровская Россия была страной с иным стилем жизни 

господствующего класса. Бал – одна из первых новых форм 

общественного церемониала. По мнению ряда исследователей XIX 

века, одной из причин введения Петром I светских праздников была 

его уверенность в том, что «ничто более обращения с женщинами не 

может благоприятнее действовать на развитие нравственных 

способностей русского народа». Другая же причина заключалась 

в стремлении Петра Алексеевича сблизить все сословия общества, 

для чего и устраивались праздники. [4] 

25 ноября 1718 года Пётр I издал указ об ассамблеях, который 

произвел коренной перелом в области развлечений городского 

населения. Женщины впервые получили право посещать общест-

венные собрания, а вход на ассамблею должен был быть доступен 

каждому прилично одетому человеку, за исключением слуг 

и крестьян. 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

434 

 

На ассамблеях полагалось присутствовать всем высшим 

чинам, включая обер-офицеров, а также знатным купцам и приказ-

ным, начальным мастеровым людям. Лакеям не разрешалось входить 

в апартаменты, где веселились приглашенные. 

На первых ассамблеях танцы воспринимались собравшимися 

как повинность, после исполнения которой участники стремились 

как можно меньше общаться между собой и по окончании фигур 

расходились в разные стороны. Петр Алексеевич не только указами, 

но и личным примером стремился заставить дворян принять новый 

способ общения. Делал это царь с присущими ему упорством 

и энергией, он посещал почти каждую ассамблею, иногда сам 

распоряжался танцами.  

После смерти Петра I ассамблеи прекратили свое сущест-

вование, но балы давались довольно часто, причем, по отзывам 

современников, вид подобных празднеств был значительно 

облагорожен.  

При императрице Анне Иоанновне придворные праздники 

отличались особым великолепием и приобрели более европейский 

вид. Торжества по случаю коронации императрицы поразили 

современников грандиозной пышностью. На придворных собраниях 

снова блистала дочь Петра Великого – Елизавета Петровна.  

Елизавета Петровна необычайно любила устраивать балы-

маскарады, слава о которых разнеслась по всей Европе. 

Императрица Екатерина Великая особенно любила маскарады. 

Кроме больших балов и приемов в Эрмитаже маскарады давались 

при дворе каждую пятницу в особых залах для дворянства (в галерее) 

и для купечества. На этих балах собирались нередко около 500 масок. 

Весна александровского царствования – это возобновление 

пышных празднеств в обеих столицах – Петербурге и Москве. «Едва 

ли петербургское общество было когда-либо в такой сильной 

степени расположено к веселой и открытой жизни, как в начале 

царствования императора Александра I». 

Особую изысканность и блеск русского двора времен 

царствования императора Николая Павловича отмечали многие
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современники. Балы и другие празднества этого времени поражали 

всех своим великолепием. 

Выделяют следующие виды балов в Российской империи: 

• Придворные балы. 

• Общественные балы. 

• Благотворительные балы. 

• Семейные балы. 

• Сельские балы. 

• Детские балы. 

Балы имели свои правила, последовательность танцев и этикет 

для каждой эпохи. Обязательно был оркестр и музыканты. Были 

и ужин, и развлечения, живые картины, выступления артистов, а то 

и любительский спектакль. 

Наиболее официальными были придворные балы. На них 

приезжали тысячи гостей и участие было обязательным для 

приглашённых. Там присутствовала царская семья, придворные 

чины, дипломаты, чиновники 4-х высших классов, губернаторы, 

предводители дворянства. Приглашали и офицеров как партеров по 

танцам. Вспомните «Сибирского цирюльника». Здесь были и обя-

зательный дресс-код- парадные мундиры и платья. Но зачастую там 

было множество людей. 1 января 1828 г собралось около 40 тысяч 

человек. Что танцевать и даже передвигаться было сложно. 

Большинство просто приходили «поглазеть» или поиграть в карты. 

Самыми изысканными балами и теми, которые мы чаще всего 

видим в фильмах и книгах были балы великосветские. Вспрмним бал 

Анны Карениной или бал Наташи Ростовой. Здесь уже было около 

тысячи или трёх тысяч приглашённых. Хозяева пытались удивить 

гостей – тысячи свечей, экзотические растения и фрукты из 

оранжерей, фонтаны из шампанского и ледяные фигуры. Именно там 

молодые девушки представали в свете и была «ярмарка невест». 

Общественные балы. Часто были в провинции. В зданиях 

благородного собрания, в театрах, резиденциях губернаторов. Сред-

ства на такие балы собирались по подписке, либо на них продавали 

билеты. Могли туда попасть и чиновники, и военные и учителя.
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Семейные балы. Для близких и родных. 

Благотворительные балы. Здесь была благотворительная 

торговля, где дамы собирали средства на помощь приютам, 

пострадавшим и т. д.  

Сельские балы. Летом в имениях. 

Детские балы. Для подростков, которые ещё не выезжали 

в свет. 

Светские ритуалы, к числу которых относятся и балы, и танце-

вальные вечера, были своеобразным актом общественного предста-

вительства дворянина.  К тому же для молодого поколения бал – это 

место, где, по словам П.А. Вяземского, «…мы учились любезничать, 

влюбляться, пользоваться правами и вместе с тем покоряться 

обязанностям общежития. Тут учились мы и чинопочитанию, 

и почитанию старости». 

За границей России балы в XX и XXI веке не прекращались. 

Так, французы привычно проводят балы, посвященные открытию 

выставок во дворце Трокадеро (Париж). Венские балы славятся по 

всему миру. В частности, с 1936 г. в четверг, предшествующий 

пепельной среде, в Венской государственной опере проводится т. н. 

венский бал. В России, после длительного забвения, когда балы 

заменили «ёлками», бальные традиции начали возобновляться. 

Чтобы попасть на современные балы уже не обязательно 

обладать дворянским титулом. Но знать правила бального этикета, 

танцы, соблюдать дресс-код очень желательно. 

Современные балы делятся на несколько категорий. Первая 

категория – это исторические балы. На таких балах танцуются танцы 

строго определённой эпохи. Существуют также строгие правила для 

дресс-кода. Цель исторического бала – это реконструкция 

определённой эпохи с максимальной исторической достоверностью. 

Вторая категория – ролевые балы, где каждый участник может 

примерить на себя образ героя из книги или фильма. 

В последние годы набирает популярность другой вид балов – 

это современные общественные балы. Такие балы имеют более 

свободную форму проведения и более свободный дресс-код.
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Балы или исторические танцы могут быть включены в фести-

вали исторической реконструкции. Такие, например, как «Времена и 

эпохи» в Москве, фестиваль модерна в Тамбове.  

Исторические балы устраиваются историческими обществами 

и клубами исторического танца из разных городов. В Москве,  Санкт-

Петербурге, крупных городах страны таких обществ даже может 

быть несколько и балы проводятся чуть ли не каждую неделю. При 

желании, имея достаточно времени и средств на балы в России 

можно ездить практически каждые выходные. Обычно каждый клуб 

исторического танца проводит как минимум по 1–2 бала в год, не 

считая салонов, пикников и прочих мероприятий.  

Исторические танцоры выезжают в другие города на балы. 

Зачастую организаторы бала предлагают не только сам бал но 

мастер-классы и культурную программу – экскурсии по городу, 

музеям, выезд в какие-то интересные места.   

Рассмотрим основные современные исторические балы 

России. Чаще всего балы стараются проводить в исторических уса-

дьбах, дворцах и музеях. Благодаря балам, люди из разных городов 

и стран узнают об усадьбах и музеях других областей и республик. 

Одним из самых известных балов в Санкт-Петербурге и России 

является Николаевский бал, который в 2024 году проводился уже 

в 13 раз. Он традиционно проводится весной в Николаевском дворце 

(дворце Труда) Санкт-Петербурга. Это и своеобразная отсылка 

к Николаевскому балу, проводившемуся в Российской империи. Тра-

дицией русского императорского дома были роскошные придворные 

балы. И бальный сезон каждого года открывался в первых числах 

января в Зимнем дворце так называемым «николаевским» балом. Не 

в честь императора, а в честь огромного Николаевского зала, 

в котором происходило это событие. 

Сейчас бал организует Исторический клуб «Светские вечера 

Санкт-Петербурга». Программа бала в 2024 году включала в себя 

торжественный подъём гостей по парадной лестнице, показательное 

выступление гвардейцев роты почётного караула, пять танцевальных
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отделений, фрагмент балета «Жизель», музыкальный салон 

с романсами, ужин при свечах. 

Одним из старейших исторических обществ современной 

России является Историческое общество «Бал в русской усадьбе». 

В этом году общество под руководством Алексея Борисовича 

Семилеткина и Елены Александровны Потаповой отметило свое 16-

летие балом в городской усадьбе Разумовского в Москве. Также 

общество уже несколько лет проводит летнюю и зимнюю костюми-

рованную программу в «Музее-Усадьбе дворян Леонтьевых» в селе 

Воронино в Ярославской области, посвященную русской усадебной 

жизни начала ХХ века, эпохе модерн. Куда съезжаются 

реконструкторы из разных городов страны.  

Относительно молодое сообщество бальных танцоров 

"Assemblés" проводит балы в усадьбах Москвы. Это и бал роскоши 

в особняке Стахеева, и ночной бал-маскарад в Братцево и другие 

балы.  

Например, в Вологодской области уже 4 года организуется бал 

в усадьбе Брянчаниновых в деревне Покровское.  Бал включал в себя 

чаепитие, фотосессии, встреча со сворой русской борзых, прогулку 

по парку, танцы.  

В Казани студия старинного танца «Fleur de la danse» и студия 

исторического танца «Андерсен» традиционно проводят балы 

в музее Е. А. Боратынского. 

В Нижнем Новгороде балы проводят в здании знаменитой 

Нижегородской ярмарке и в усадьбе Рукавишниковых.  

В Воронеже клуб «Alex&Fox. Салонные танцы в Воронеже» 

проводит салоны, балы и другие мероприятия исторической 

тематики. 

В Екатеринбурге балы организует клуб исторических танцев 

“Pas de côté”. 

В Ижевске также существует клуб исторических танцев 

«ИжКИТ». В 2024 году ему исполнилось 10 лет и традиционного 

в честь своего дня рождения в октябре он устраивает бал. В 2023 году 

это был ампирный бал в Ижевском заводе, куда приехало более 100



СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА 

439 

 

участников из 11 городов России. Бал проходил в зале дома дружбы 

народов в Ижевске. А на второй день была организована экскурсия 

в Воткинск в музей-усадьбу П. И. Чайковского.  

В 2024 году Ижевский бал был посвящён эпохе кринолинов.  

Таким образом, бальный туризм сейчас – это возможность 

побывать на балах в разных городах, познакомится с историей 

нового для себя региона, завести новые знакомства, переключиться 

от повседневной жизни в бальную эпоху других веков, выучить 

новые танцы.  

Балы, проводимые в регионе, могут привлечь в него новых 

туристов, привлечь внимание к туристическим и культурным 

объектам, гостиничной и ресторанной сфере.  
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AI И WEB3 

GAMIFICATION OF THE TRAVEL EXPERIENCE USING 

AI AND WEB3 

Аннотация 

В данной статье исследуется влияние современных технологий, 

таких как искусственный интеллект (AI) и Web3, на процесс 

геймификации туристического опыта. Геймификация, являясь мощным 

инструментом для вовлечения аудитории, особенно востребована в мо-

лодежном туризме, где инновационные подходы способствуют созда-

нию уникального опыта. В статье рассматриваются основные принципы 

геймификации, роль AI в персонализации туризма, возможности Web3 

для создания прозрачных и безопасных систем, а также перспективы 

развития этой области. 

Abstract 

This article examines the impact of modern technologies such as 

artificial intelligence (AI) and Web3 on the gamification of the travel 

experience. Gamification, being a powerful tool for audience engagement, is 

especially in demand in youth tourism, where innovative approaches 

contribute to creating a unique experience. The article discusses the basic 

principles of gamification, the role of AI in the personalization of tourism, the 

possibilities of Web3 for creating transparent and secure systems, as well as 

the prospects for the development of this area.
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С развитием технологий туристический сектор переживает 

значительные изменения. Молодое поколение туристов требует 

более персонализированного и интерактивного подхода к путешест-

виям. Геймификация, как метод использования игровых механизмов 

в неигро-вых контекстах, активно внедряется в туризм, чтобы прив-

лечь молодёжь и сделать их опыт уникальным. Внедрение таких 

технологий, как AI и Web3, открывает новые перспективы для гейми-

фикации: AI позволяет персонализировать путешествия, а Web3 

обеспечивает безопасность и прозрачность за счёт децентрали-

зованных систем. 

Цель данной статьи — рассмотреть применение AI и Web3 

в геймификации туристического опыта, а также исследовать их 

влияние на повышение вовлечённости и удовлетворённости 

путешественников. 

Рассмотрим основные концепции и механизмы геймификации 

в туризме. Геймификация — это процесс применения игровых эле-

ментов (таких как задания, награды, уровни) в неигровых сценариях. 

Она давно используется в маркетинге и образовании, однако в пос-

ледние годы также обрела популярность в туризме. Геймификация 

позволяет сделать путешествия более увлекательными и стимули-

ровать туристов на исследование новых мест и активное участие 

в предложенных активностях. 

Основные механики геймификации включают: 

1. Задания и квесты. Путешественники могут выполнять 

задания и решать головоломки, связанные с достопримечатель-

ностями, что делает их опыт интерактивным. 
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2. Система достижений и уровней. Пользователи получают 

баллы или награды за выполнение задач, прохождение маршрутов и 

участие в мероприятиях. 

3. Коллекционирование и награды. Например, уникальные 

цифровые сувениры, которые турист может «собирать», посещая 

определённые места, что создаёт у него ощущение прогресса 

и достижения целей. 

Внедрение геймификации позволяет туристическим компа-

ниям удерживать интерес молодых путешественников, мотивируя их 

исследовать места, которые они могли бы упустить. 

Искусственный интеллект играет ключевую роль в создании 

персонализированных маршрутов и рекомендаций. За счет анализа 

данных, AI способен предложить пользователям персонализирован-

ные маршруты, адаптированные под их интересы и предпочтения. 

Системы на базе AI могут анализировать данные о предпоч-

тениях туристов, их поведении в социальных сетях, истории 

прошлых путешествий и использовать эти данные для создания 

уникальных маршрутов и рекомендаций. Например, если пользова-

тель проявляет интерес к историческим достопримечательностям, 

система предложит ему квест по историческим местам города. 

Система рекомендаций может также учитывать погоду, время суток, 

загруженность мест и другие факторы, чтобы предложить 

наилучший маршрут для конкретного момента. 

Виртуальные ассистенты и чат-боты с использованием AI 

могут выполнять роль гида, подсказывая туристам, какие места 

посетить, предлагать им интересные задачи и информировать 

о наградах. Например, чат-бот может не только предложить мар-

шрут, но и добавить элемент игры, задав туристу вопросы о месте, 

куда он направляется, или предложив выполнить определённое 

задание по пути. 

AI может собирать и анализировать данные об использовании 

платформы, чтобы понять, какие игровые элементы наиболее 

привлекательны для туристов.  На основе анализа таких данных  
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разработчики могут обновлять квесты и улучшать игровой опыт, 

чтобы сделать его более захватывающим. 

Какую роль играет Web3 в геймификации туризма? 

Web3 — это концепция децентрализованного интернета на 

основе блокчейн-технологий, которая позволяет пользователям по-

лучать больше контроля над своими данными и обеспечивает 

высокий уровень безопасности и прозрачности. Применение Web3 

в геймификации туризма позволяет создавать децентрализованные 

приложения, управля-емые сообществом, где пользователи могут 

получать цифровые вознаграждения в форме токенов и NFT 

(невзаимозаменяемых токенов). 

NFT в качестве цифровых сувениров и наград. NFT — это 

уникальные цифровые активы, которые могут использоваться как 

награды за выполнение туристических заданий. Например, за посе-

щение определённых мест или выполнение заданий турист может 

получать эксклюзивные NFT-сувениры. Такие цифровые предметы 

могут быть не только коллекционными, но и давать определённые 

привилегии, например, доступ к закрытым мероприятиям или скидки 

на услуги. 

Децентрализованные приложения и криптовалютные возна-

граждения. С помощью Web3 можно создавать децентрализованные 

прило-жения для туристов, где вознаграждения начисляются в виде 

токенов. Туристы могут зарабатывать токены за посещение досто-

примечательностей и участие в мероприятиях. Такие токены можно 

использовать для оплаты услуг или обменивать на скидки и бонусы. 

В отличие от централизованных систем, децентрализованные прило-

жения (dApps) позволяют пользователям контролировать свои 

данные и взаимодействовать с другими туристами напрямую. 

Социальные взаимодействия и доверие. Web3 предлагает 

децентрализованные платформы для социальных взаимодействий, 

что позволяет туристам делиться своим опытом и отзывами, не пола-

гаясь на централизованные платформы, которые могут подвергаться 

цензуре. Информация, записанная в блокчейне, является неизменной 
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и доступной всем, что увеличивает доверие между пользователями 

и платформой. 

Преимущества и вызовы внедрения AI и Web3 в гейми-

фикацию туризма: 

1. Персонализация. AI позволяет создавать уникальные марш-

руты и задания, адаптированные под интересы каждого туриста, что 

повышает качество путешествия. 

2. Вовлечённость. Геймификация мотивирует молодых 

туристов к активному участию в путешествии, а игровые элементы 

делают процесс более увлекательным. 

3. Безопасность и прозрачность. Использование Web3 и блок-

чейна позволяет туристам безопасно хранить данные и получать 

прозрачные вознаграждения за участие. 

Вызовы внедрения AI и Web3 в геймификацию туризма: 

1. Техническая сложность. Внедрение AI и Web3 требует 

высококвалифицированных специалистов и значительных ресурсов, 

что может ограничивать доступность технологии для малых 

туристических компаний. 

2. Проблемы конфиденциальности. AI работает с большим 

количеством данных, что требует соблюдения стандартов 

конфиденциальности и безопасности. 

3. Доступность технологий. Технологии Web3, такие как 

криптовалюты и цифровые кошельки, пока не являются массовыми, 

что может ограничить их использование в широких слоях туристов. 

Геймификация туристического опыта с использованием AI 

и Web3 представляет собой перспективное направление, способное 

существенно изменить подход к путешествиям. Эти технологии 

позволяют создавать уникальный, персонализированный и безопас-

ный опыт, привлекающий молодежную аудиторию и мотивирующий 

их к активному участию в путешествиях. AI и Web3 обладают 

огромным потенциалом для создания инновационных туристических 

сервисов, которые не только удовлетворяют потребности современ-

ных путешественников, но и делают сам процесс путешествия более 

увлекательным и запоминающимся.
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Внедрение геймификации с использованием AI и Web3 станет 

важным шагом в развитии туристической индустрии, позволяя ей 

адаптироваться к ожиданиям нового поколения туристов, для 

которых цифровые технологии и инновации играют значимую роль 

в повседневной жизни. 
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событийное мероприятие может выполнять функцию сохранения инсти-

тута семьи в современном обществе, транслировать традиции и форми-

ровать этническую целостность, а также сохранять особенности 

русского менталитета. 

Abstract 

This article is devoted to the development of event tourism in the 

Votkinsk District of the Udmurt Republic. The author shows how an event 

can perform the function of preserving the institution of family in modern 

society, transmitting traditions and forming ethnic integrity, as well as 

preserving the peculiarities of the Russian mentality. 

Ключевые слова: событийный туризм, Удмуртия, праздник, народная 

культура, саморазвитие, этническое самосознание, ЗОЖ, традиция, 

институт семьи, менталитет. 

Keywords: event tourism, Udmurtia, holiday, folk culture, self-development, 

ethnic self-awareness, healthy lifestyle, tradition, institution of family, 

mentality. 

Рост этнического самосознания сопровождается повышенным 

вниманием к вопросам сохранения этнокультурного наследия, 

самобытности, культурного разнообразия, а также к проблемам 

взаимодействия туризма и культуры [7, с. 93]. Изучение проблем 

сохранения и трансляции культурного наследия в силу его важной 

роли в поддержании культурного разнообразия, а, следовательно, 

устойчивого развития современного общества, является весьма 

актуальной [7, с. 93]. 

Природный, историко-культурный потенциал Удмуртии поз-

воляет развивать многие виды туризма, такие как культурно-

познавательный, сельский, событийный, активный, экологический 

туризм, лечебно-оздоровительный, охотничий, промысловый, 

деловой [4, с. 32]. 

В районах Удмуртии действуют муниципальные программы 

по развитию туризма. Активнее эта сфера развивается в Игринском 

и Шарканском районах [4, с. 33].
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На протяжении длительного времени в Воткинском районе, 

согласно исследованиям М. А. Саранчи, действовали две основные 

туристские программы: «Воткинск – родина П. И. Чайковского» 

(исполнители МУК «Галерея», ТЭП «Турист», ТФ «Пилигрим» и др. 

турфирмы) и «К христианским святыням» (исполнителем также 

являлась МУК «Галерея») [5, c. 89]. Таким образом, еще 15 лет назад 

музей-усадьба Петра Ильича Чайковского (г. Воткинск) была 

практически самым ярким объектом культурно-познавательного 

туризма в Воткинском районе республики. 

В настоящее время в Воткинском районе Удмуртской Респуб-

лики проводится несколько интересных культурно-познавательных 

событийных мероприятий, к числу которых относится «День Земли». 

Это ежегодный праздник благодарности планете Земля, проводимый 

людьми, осознанно предпочитающими жить и работать на земле.  

По мнению организаторов мероприятия, «День Земли» – это 

праздник для широкой аудитории, в том числе для тех: 

– кто хочет научиться жить в ладу с собой, окружающими 

и природой;  

– кто стремится к здоровому образу жизни; 

– кто стремится к сохранению народных традиций и ремесел. 

Праздник проводится в Болгурах, начиная с 2009 года, а на 

территории комплекса «Добрянка» с 2016 года.  

Главным организатором в настоящее время является Татьяна 

Сергеевна Москалева. А реализуется мероприятие при участии 

многочисленной команд, состоящей из волонтёров, мастеров, твор-

ческих и неравнодушных к атмосфере благодарности и семейной 

гармонии людей.  

В настоящее время праздник проводится на некоммерческой 

основе.  

«День Земли» или Болгуринская Благодать включает разнооб-

разные экскурсионные программы, например, в ореховый питомник, 

столярную мастерскую и оленью ферму, а также, астроэкскурсию от 

ИжАстро; выступления фольклорных коллективов и самодея-

тельных авторов-исполнителей, постановки любительских семейных
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спектаклей, совместные игры и танцы на открытом воздухе; лекции 

по семейной психологии и сказкотерапевтические практики для 

желающих, пение у костра вечером, общение с природой. 

Действие праздника одновременно разворачивается на семи 

локациях: сцена, два шатра, мастерские, открытая поляна с обо-

рудованной площадкой для детей и подростков с деревянными 

каруселями, качелями и горками. Праздник включает мастер-классы 

по ЗОЖ, например, по здоровому парению и целебному действию 

трав, в столярной мастерской; лекции о семье, сотрудничество с 

«Цирком Добра» и командой «Мототерапии», бесплатное угощение 

для всех гостей в виде вегетарианского плова и травяного чая на 

обед, также Дармарку (каждый уезжает с подарком), творческие 

мастер-классы. Самое главное в празднике – создание атмосферы 

защищенности, добра, гармонии, мира, любви. Туристы приезжают 

сюда именно за этой атмосферой.  

Одной из задач праздника является формирование условий для 

преемственности и возрождения семейных традиций, которые 

сейчас так необходимы для утверждения института семьи в совре-

менном обществе. В том числе, через лекции по семейным отноше-

ниям в традиционной славянской семье, совместное времяпре-

провождение в кругу семьи в сотворчестве и активном познании 

мира. И в обучении заботиться об окружающем мире через 

кормление животных фермы, а также о своих родных и близких во 

время совместной трапезы. 

Организаторы данного событийного мероприятия (оно длится 

два дня, в последние выходные июля) транслируют идею мира и 

добра через единение людей в процессе пения, танца, творчества, 

саморазвития, оздоровления, общения с животными и природной 

средой, общую вегетарианскую трапезу. Важной частью меро-

приятия является пропаганда здорового и традиционного образа 

жизни с ориентацией на русскую традиционную культуру. При-

общение к народной русской культуре – суть праздника. В том числе, 

проникновение в дух русской души и суть русского менталитета. 

Ведь щедрость – была и есть характерная черта русского человека!
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Под щедростью всегда понималась не только способность 

делиться материальными благами, но и поддерживать кого-либо 

душевно и духовно. «День Земли» также отражает ещё ряд 

особенностей русского менталитета: коллективизм и доброта.  

Одной из особенностей «Дня Земли» на данный момент вре-

мени является волонтерский характер организации, уникальность 

и отсутствие соприкосновений с другими фестивалями, народными 

праздниками, музыкальными конкурсами и спортивными 

событиями.  

Сегодня традиционная русская культура является ярчайшим 

источником для формирования туристских событийных программ 

и способом возвращения к целостному восприятию человека в мире, 

тому мировоззрению и мироощущению, которыми обладали наши 

предки. 

Традиционная народная культура является глубинной основой 

многообразия направлений, видов и форм культуры современного 

общества. В русле народной культуры складываются представления 

человека о мире, система образов и языка, верования, знания 

и умения, обычаи, формы трудовой и празднично-обрядовой жизни, 

система фольклора. На основе традиционности не только 

закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого 

общества, но и регулируются нормы социальных отношений, 

принимают упорядоченный характер многообразные отношения 

и связи этнической целостности с окружающим миром [2, с. 168]. 

Праздник «День Земли Болгуринская БлагоДать» выполняет 

главную функцию событийного туризма: дарить людям радость, 

погружает в дух конкретного места и события, в незабываемую атмо-

сферу через звуковые, вкусовые ощущения, сценическое и массовое 

действия; захватывает дух. В отличие от бразильских карнавалов – 

это звуки кузнечиков, шелест июльских трав в России, пение под 

гусли, запах костра и вкус живой еды, приготовленной на костре; это 

запах деревянных построек и течение энергии в хороводе, 

возвращение здравия через парение в русской бане, соприкосновение 

с землёй. 
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Основные площадки праздника расположены на оленьей 

ферме «Добрянка» и в музее живых ремёсел «Добрянка» (директор 

Загребин Сергей Витальевич). «Добрянка» позиционируется как 

особое пространство вегетарианства, трезвости, ненасилия над 

животными. «Добрянка» – оленья ферма на ж/д станции «Болгуры» 

в Удмуртии. Гостям предоставляется возможность покормить с рук 

уникальных животных – пятнистых и северных оленей, тибетских 

яков, а также лошадей, кроликов и козочки разных пород [8]. Музей 

живых ремесел «Добрянка», демонстрирующий традиционный быт 

и ремесленное мастерство русского народа, находится в процессе 

строительства. Согласно проекту, на территории 3 га планируются 

и возводятся административное здание, православный храм, баня, 

кузница, мельница, гончарная, столярная, и другие мастерские, 

в которых будут работать мастера-ремесленники, проживающие 

рядом с комплексом. Сейчас достроены столярная мастерская, баня, 

зимняя и летняя беседки для проведения мероприятий и мастер-

классов, сцена, построены качели. Таким образом, создается основа 

для дальнейшего развития и трансформации событийного 

мероприятия, превращение его в точку притяжения для туристов. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ИМИДЖ ГОРОДА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ТУРИСТОВ И РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

CULTURAL IMAGE OF THE CITY TO ATTRACT TOURISTS AND 

DEVELOP EXPERIENCE MARKETING 

Аннотация 

Проблема формирования имиджа города как составляющей 

брендинга территории является достаточно актуальной и находится на 

стыке с такими научными направлениями, как: государственное и муни-

ципальное управление, экономика, менеджмент, маркетинг, социология, 

психология и лингвистика. В статье была поставлена цель выделить 

элементы формирования культурного имиджа города и рассмотреть 

культурный имидж некоторых городов нашей страны и республики 

Карелии с точки зрения эмоционального маркетинга или маркетинга 

впечатлений. Маркетинг впечатлений – это эмоции туристов о терри-

тории/городе, особые приятные впечатления и благоприятное настро-

ение, желание вернуться вновь в конкретный город. В работе авторами 

транслируется идея синонимичности понятий имидж и бренд города. На 

примере городов России авторы анализируют культурный имидж 

города, способствующий привлечению туристов, особенно молодого
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поколения, в силу растущей популярности туризма у молодежи. На 

основе проведенного анализа в исследовании авторы приходят к выводу 

о наличии уникального культурно-символического контекста каждого 

из представленных малых городов России и регионов, способствующих 

популяризации сферы турима. Авторы полагают, что в основе позицио-

нирования культурного имиджа города заложена концепция маркетинга 

впечатлений. 

Abstract 

The problem of forming the image of the city as a component of the 

branding of the territory is quite relevant and is at the junction with such 

scientific areas as: state and municipal administration, economics, 

management, marketing, sociology, psychology and linguistics. The aim of 

the article was to highlight the elements of the formation of the cultural image 

of the city and to consider the cultural image of some cities of our country and 

the Republic of Karelia from the point of view of emotional marketing or 

impression marketing. Impression marketing is the emotions of tourists about 

the territory/city, special pleasant impressions and a favorable mood, the 

desire to return to a particular city again. In the work, the authors convey the 

idea of synonymy between the concepts of image and brand of the city. Using 

the example of Russian cities, the authors analyze the cultural image of the 

city, which helps to attract tourists, especially the younger generation, due to 

the growing popularity of tourism among young people. Based on the analysis 

carried out in the study, the authors conclude that there is a unique cultural 

and symbolic context for each of the represented small towns in Russia and 

regions that contribute to the popularization of the tourism sector. The authors 

believe that the positioning of the cultural image of the city is based on the 

concept of impression marketing. 

Ключевые слова: имидж, культурный имидж города, составляющие 

имиджа города, туризм, путешественник, бренд, маркетинг 

впечатлений. 

Keywords: image, cultural image of the city, components of the city’s image, 

tourism, traveler, brand, experience marketing. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

454 

 

Введение  

Формирование имиджа городов и регионов как составляющей 

маркетинга и брендинга территорий является достаточно обсуж-

даемой темой с теоретической и практической точек зрения. Актуа-

льным вопросом является и развитие имиджа городов с точки зрения 

привлекательности для туризма и путешествий. Это обусловлено 

развитием внутреннего туризма в стране, а также популяризацией 

туристических направлений среди молодежи. 

Выделим некоторые подходы в научных кругах. С точки 

зрения социокультурного анализа рассмотрели имидж города иссле-

дователи Н. В. Овсянникова и Л. А. Саенко [5, с. 43]. Обзор имиджа 

города с лингвистической точки зрения, через топонимику (геогра-

фические названия) и нейминг кафе и ресторанов (урбанонимы) 

провели авторы Е. А. Кузнецова [3, с. 98].  

Укрепление положительного имиджа города через ивенты 

рассмотрел автор О. В. Рыбакова [6].  

В рамках подхода экономической и инвестиционной привлека-

тельности регионов рассматривают имидж некоторые авторы. 

К примеру, об имидже как «искусственно созданным в сознании 

общественности образе, повышающим его привлекательность и оп-

ределяющим его статус на территориальном рынке» рассуждает 

А. Б. Смирнов и др. [7, с. 267]; о создании благоприятного имиджа 

для рейтинга города размышляют авторы В. А. Немирова и С. А. Тро-

нин [4, с. 112]. 

Мы поставили целью рассмотреть в статье культурный имидж 

на примере городов России и республики Карелии с точки зрения 

маркетинга впечатлений.  

Основная часть 

Положительный имидж города является составляющей разви-

тия маркетинга и брендинга территорий. Кроме того, Гарри Беквит 

считает, что имидж и есть бренд [1, с. 179]. 

«Значение бренда – это то, как воспринимает бренд клиент. 

Например, заходя в сеть кофеен «Шоколадница», клиент знает, что 

в чашке с пряным кофе латте будет сердечко из корицы. Именно это
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и подкупает клиента, а также качество приготовленных блюд» [1, 

с. 180]. Эту фразу можно применить и к имиджу города. Имидж 

города развивает туристический потенциал, «различные стороны го-

родского развития … зависят от имиджа города и его прорабо-

танности… в политике миграции населения, экономике, культуре, 

поведении жителей этого города» [8, с. 52]. 

Исследователь А. А. Карунас при анализе имиджа территории 

делает акцент на «восприятии ее целостного образа, упрощенном 

обобщении ассоциаций виртуальной природы, способного вызывать 

у людей эмоциональную реакцию» [2, с. 144]. Мы же данное 

определение относим к бренду, полагая, что «бренд – это обобщен-

ный образ эмоций, чувств, выгод и представлений клиента…» [1, 

с. 180] по отношению к городу. 

Маркетинг впечатлений – это эмоции туристов о территории/ 

городе, особые приятные впечатления и благоприятное настроение, 

желание вернуться вновь в конкретный город или место для воспро-

изведения уже испытанных положительных аффектов. Маркетинг 

впечатлений способствует развитию эмоционального брендинга, 

именно «эмоциональный аспект играет ключевую роль в установ-

лении глубоких эмоциональных связей между брендом и его 

аудиторией» [9, с. 2]. 

Кроме того, наметился переход от ассоциаций виртуальной 

природы к ассоциациям на основе полученных впечатлений от посе-

щения туристических мест со стороны путешественников. 

Выделим составляющие имиджа города: 

⎯ удачное географическое расположение и достопримеча-

тельности: музеи, театры; 

⎯ урбанистика (круговое или параллельное расположение 

улиц и тротуаров) города; 

⎯ история и легенды города, символы и события города 

(например, церемония-бал для выпускников школ «Алые паруса» 

в Санкт-Петербурге); 

⎯ культурный фон, язык и особенности национальной 

кухни.
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Результаты исследования: культурный имидж городов 

России и республики Карелия 

Согласимся с авторами Н. В. Овсянниковой и Л. А. Саенко, что 

имидж города «содержит эмоционально окрашенную информацию, 

наполненную впечатлениями о памятных местах, архитектурных 

объектах, произведениях литературы и искусства местных авторов 

и отношением к региональным традициям» [5, с. 43]. 

Многие люди путешествуют по разным странам, для нас 

открыт весь мир. Можно путешествовать на теплоходе, поезде или 

самолете. Транспорт на любой вкус и бюджет. Как правило, для 

каждого человека отдых имеет разное понятие. Кто-то любит отды-

хать на море лежа на шезлонге, кто-то любит лазить по горам, а кто-

то любит узнавать культуру страны, в которой и проходит отпуск. 

Есть путешественники, выбирающие теплые южные страны – 

Турцию, Грецию, Измир. Мы же остановимся на имидже городов 

нашей страны – России. В России существует много городов, кото-

рые отлично подойдут для отдыха. Города России идеально приспо-

соблены для туристов. Построены новые гостиницы, придуманы 

новые туристические маршруты и открылись современные музеи.  

Город Мышкин расположен на левом берегу реки Волги, 

между двумя старинными городами Угличем и Рыбинском. Доб-

раться до него можно двумя путями. На собственном автомобиле от 

Москвы до Мышкина можно добраться в среднем за 5 часов. Также 

можно добраться на теплоходе за 24 часа. Город Мышкин очень 

маленький, площадь всего 5 км. Численность населения 5 621 

человек. Мышкинцы очень дружелюбные. Всегда помогут туристам. 

Изюминка данного города – сувениры-мыши. На главной площади, 

возле причала, горожане торгуют простыми, но в тоже время и уни-

кальными вещами. Самое простое, что могут предложить – это тапки. 

На тапочках красуются мордочки мыши. Все это ручная работа. 

Также сережки и кольца в виде мышек, сумки с мышами и игрушки 

мышки. Помимо сувениров, можно приобрести и свежую рыбу. 

Рыбаки каждый день с утра возят свой улов на базар. У них имеется 

разная рыба: горячего и холодного копчения, угорь, щука, лещ.
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Музеи в городе необычные. Экскурсоводы с легкостью про-

ведут экскурсию в музее «Валенок». Там расскажут и покажут, как 

валенки делаются. Также там есть необычные экспонаты, например: 

валенок-самолет, валенок на каблуке, мышь из валенка. Также 

можно побывать в музее ремесел и на мельнице. Обязательно нужно 

посетить маленький музей «Мыши». Там собраны игрушки, стату-

этки подделки мышей. Вы там побываете в настоящей сказке. Также 

есть интерактивные музеи. Один из них «Мышиный дворец». Вас 

встретят королева и король всего мышиного царства. Вас ждет осо-

бый королевский прием. В городе вы не заблудитесь, он маленький 

и очень уютный. Все музеи находятся рядом с причалом, так что 

к теплоходу вы сможете выйти всегда. Но если вы совсем потеря-

лись, то подойдите к любому мышкинцу, он обязательно поможет, 

так как горожане приветливые и добродушные. 

Очень необычный город скрывается рядом с Мышкиным. Это 

город Рыбинск. Его называют ещё «столицей бурлаков». Бурлак –

наёмный рабочий в России XVI – конца XIX веков, который, идя по 

берегу, тянул при помощи бечевы речное судно против течения. От 

Москвы до этого города на машине нужно проехать 330 км. Также 

можно дойти на теплоходе. Рыбинск располагается на двух берегах 

реки Волги. Два берега соединены мостом. Экскурсия будет про-

ходить под открытым небом. Крестовая улица удивит вас старин-

ными вывесками. Ведь каждая вывеска сделана в определенном 

цвете, с необычными названиями для современного человека. 

Название вывески на Крестовой улице будет заканчиваться твердым 

знаком, как это было и раньше на Руси. Не зря Крестовая улица так 

называется. В городе движение машин для нас не привычное. Улицы 

идут крест на крест. Недалеко от центра располагается длинная 

набережная. Идя по ней, можно заметить, что для пешеходов своя 

дорожка, а для велосипедистов, бегунов, роллеров выделена 

отдельная полоса. Не в каждом городе такое имеется. 

Имидж города Кострома сразу понятен, как только вы там 

окажитесь. Костромской сыр очень вкусный и разнообразный. В му-

зее «Сыра» вам расскажут весь процесс производства сыра. В музее
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имеется много фотозон, так что скучно не будет. А затем вас ждет 

дегустация сыров: молочного с разными вкусами и козьего. Кост-

рома – это не только сыр, но и интересные места. Например, если 

зайти в любую сувенирную лавку на главной площади, то вы там 

потеряете полчаса. Каждая лавка имеет свою историю. Продавец 

расскажет, кто тут был, что хранилось и если повезет, то покажет 

сохранившиеся документы данного помещения. Продукция у каждой 

лавки своя. У кого-то натуральная косметика данной местности, 

у кого-то чаи, сбитень с разными вкусами и свойствами, а у кого-то 

собственный бренд одежды из льна. В 2023 году в городе появился 

квест «Заячья тропа». Нужно по Яндекс картам найти 12 разных 

зайцев. Они разбросаны по исторической части города. Для тех, кто 

хочет прогуляться без экскурсовода в своём темпе и получить 

информацию о городе, данный квест – это идеальный способ. Также 

хочется отметить кафе в данном городе. Хоть это и исторический 

город, но кафе здесь современные, а официанты помогут и расскажут 

о местах в городе, в которых турист еще и не побывал. 

Карелия прекрасна в любое время года. Всегда удивляет ту-

ристов. Территория большая, так что лучше сюда приезжать на ма-

шине. Природа очень отличается от той, которой мы привыкли. 

Также здесь коренные жители Карелии говорят на старо-карельском 

языке. В национальной библиотеке республики Карелия проводятся 

интерактивные экскурсии, где вы можете узнать о жителях Карелии, 

их древних легендах, смастерить своими руками местный оберег – 

Сюндю, который помогает защитить от всего плохого, и также вас 

научат немного говорить на древне-карельском языке. 

Город Чебоксары располагается на левом берегу Волги. Город 

большой, красивый и разнообразный. В нем нужно остаться на два 

дня, как минимум. В городе есть театр, музеи, кафе, рестораны, гос-

тиницы. Горожане очень приветливые и доброжелательные. Когда 

приходит корабль к причалу, то чебоксарцы встречают своих гостей 

издалека народными песнями и плясками.          
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Заключение 

Итак, в статье мы обозначили составляющие культурного 

имиджа города, к которым можно отнести: географическое располо-

жение и достопримечательности, особенности урбан-пространства, 

символы города и культурный фон и гастрономические особенности. 

В исследовании было представлено определение маркетинга 

впечатлений применительно к городу – это эмоции туристов о тер-

ритории/городе, особые приятные впечатления и благоприятное 

настроение, желание вернуться вновь в конкретный город. В работе 

понятия имидж города и бренд города рассматриваются как 

синонимичные.  

В работе были рассмотрен культурный имидж городов: 

Мышкин, Рыбинск, Кострома, Чебоксары, республика Карелия. 

Полагаем, что в основе позиционирования культурного имиджа 

города заложена концепция маркетинга впечатлений. Считаем, что 

именно символы и уникальный культурный имидж города привле-

кает туристов, особенно молодежь. Для туристов путешествие – это 

спорт. Путешественники живут по особому расписанию, всегда 

в движении и с рюкзаком за спиной. В каждом городе человек может 

найти свои плюсы и минусы. Стоит заметить, что ни один из городов 

России не похож на другой. В каждом городе будет своя изюминка, 

свой стиль и свой язык; и время в каждом городе течет по-разному: 

в каком-то городе быстро, а в каком-то медленно. В каждом городе 

имеется свой, неповторимый культурный имидж. 

На основе проведенного анализа мы пришли к выводу, что 

наличие уникального культурно-символического кода каждого из 

представленных городов России и регионов показывает растущий 

спрос на туристическую услугу.  
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ КЕЗСКОГО РАЙОНА  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

THE ROLE OF FOLK ARTS AND CRAFTS IN REALIZING THE 

TOURIST POTENTIAL OF THE REGION (ON THE EXAMPLE  

OF THE KEZ DISTRICT OF THE UDMURT REPUBLIC) 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены некоторые виды художественных 

промыслов удмуртов, которые выполнялись в особой технике. Автором 

было выбрано и проанализировано четыре вида женского рукоделия: 

вышивка, узорное ткачество, узорное вязание, кружево. Народное 

творчество составляет значительную часть национальной культуры. 

Узоры, символы, орнаменты, которые использовали мастерицы любого 

народа, придавали не только эстетический вид изделию, но и несли 

в себе силу оберега. Народные мастера использовали самый простой 

инструментарий, но создавали при этом подлинно прекрасные, совер-

шенные по оформлению предметы. Поэтому образцы народного 

орнаментального искусства удмуртов, хранящиеся в музеях, говорят 

о высоком уровне развития художественной культуры их творцов. 

В тексте приведены примеры центров народного творчества Кезского 

района Удмуртской Республики, где туристам предлагается позна-
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комиться с изделиями удмуртских мастериц. Так, в этнокомплексе 

и музее «Живица» представлены работы народного творчества, которые 

привлекают туристов как со всей республики, так и из-за её пределов. 

В музее проводятся тематические выставки, где можно познакомиться 

со старинными и современными работами удмуртов. В одной только 

комнате представлены все ремёсла – от женского прикладного 

искусства до деревянных изделий, выполненных мужчинами. Другой 

центр, где бережно сохраняются традиции женского рукоделия, – это 

Дом ремёсел «КеДр», мастера которого предлагают туристам произ-

ведения народного творчества в виде сувенирной продукции. Здесь 

шьют под заказ сценические этно-костюмы. 

В статье также приведены примеры использования народного 

творчества в туристской индустрии для формирования туристского 

имиджа района.  

Abstract 

This article discusses some types of Udmurt crafts, which were 

performed in a special technique. The author selected and analyzed four types 

of women's needlework: embroidery, patterned weaving, patterned knitting, 

lace. Folk art forms a significant part of the national culture. Patterns, 

symbols, ornaments, which were used by craftsmen of any nation, gave not 

only an aesthetic appearance to the product, but also carried the power of a 

talisman. Folk craftsmen used the simplest tools, but at the same time creating 

truly beautiful, perfect objects. Therefore, the samples of Udmurt folk 

ornamental art stored in museums indicate a high level of development of the 

artistic culture of their creators. The text provides examples of folk-art centers 

in the Kez district of the Udmurt Republic, where tourists are invited to get 

acquainted with the products of Udmurt craftsmen. So, in the ethnocomplex 

and the «Zhivitsa» museum, works of folk art are presented, which attract 

tourists from all over the republic and beyond. The museum hosts thematic 

exhibitions where you can get acquainted with the ancient and modern works 

of the Udmurts. In one room alone, all crafts are presented, from women's 

applied art to wooden products made by men. Another center where the 

traditions of women's needlework are carefully preserved is the House of 

Crafts «KeDr», whose craftsmen offer tourists works of folk art in the form 

of souvenirs. Stage ethnic costumes are made to order here.
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Народное искусство – неотъемлемая часть культуры каждого 

народа, тот источник, который питает профессиональное искусство 

и неотделим от современной повседневной жизни людей. Оно 

утверждает своё место в окружающей человека среде. Уникальное 

и многообразное по своим видам, оно составляет значительную 

часть национальной культуры [3]. 

Своеобразной формой народного искусства являются народ-

ные художественные промыслы, которые позволяют познакомить 

с культурными и этническими особенностями того или иного народа. 

Для удмуртов умение проявлять креативность через ремесло было 

одним из важных качеств. В предметах утилитарного назначения, 

сделанных руками народа, практическая целесообразность соче-

тается с художественным совершенством формы и орнамента. 

Образцы народного орнаментального искусства удмуртов, храня-

щиеся в музеях, говорят о высоком уровне развития художественной 

культуры их творцов. Эстетические нормы и традиции народных 

мастеров передавались из поколения в поколение, бесконечно 

варьируясь и совершенствуясь. Эти простые, часто неграмотные 

люди обладали тонким чутьём и вкусом в выборе узора, в ком-

позиционном решении плоскости, в определении формы, сочетании 

красок и колорита. Декоративность образцов народного искусства 

удмуртов, строгое соответствие орнамента форме, покрою и фактуре 

орнаментируемого предмета достойны внимания исследователей 

удмуртской национальной культуры [5, с. 8]. 

Одним из распространённых ремёсел народного творчества 

удмуртов является удмуртская вышивка – это украшение тканых 

изделий узорами, выполненными в разных техниках. Старинные
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вышивки удмуртов на нагрудниках, головных повязках и рукавах 

представляли собой сплошную ковровую зашивку холста с непрос-

вечивающим фоном и рельефным узором, сделанным по счёту ниток. 

Вышивка выполнялась часто без канвы и без пялец. 

Вышивка занимает одно из значительных мест среди других 

видов женского бытового искусства удмуртов. Это один из ста-

рейших дошедших до нас способов орнаментации одежды. В литера-

туре наиболее ранние упоминания об одежде удмуртов встречаются 

у путешественников XVIII века: Петра Симона Палласа, Иоганна 

Готлиба Георги, Герхарда Фридриха Миллера и др. При описании 

удмуртской одежды все они единодушно указывают на применение 

вышивки для украшения отдельных её частей. На вышитом удмурт-

ском костюме имеются упоминания и в этнографической литературе 

XIX века (Верещагин, Первухин, Смирнов и др.) [5, с. 21]. 

Этнографы XX столетия в своих исследованиях по одежде 

удмуртов, на основании всех использованных ими источников, 

сходятся в том, что наиболее старинной одеждой удмуртов в XVIII– 

XIX веках являлась одежда из белого холста, украшенная вышивкой 

разноцветными нитками [4]. 

Белая вышитая одежда из гладкого льняного холста бытовала 

среди удмуртов ещё в XIX веке. Она оставалась, в основном, у север-

ной группы удмуртов – в Глазовском, Балезинском, Ярском, 

Юкаменском и Кезском районах и лишь отчасти у так называемых 

«центральных» удмуртов – в Шарканском и Дебёсском районах. 

У остального населения Удмуртии – главным образом у юж-

ных удмуртов – белая одежда уже с середины XIX века была 

вытеснена пестрядинной, с использованием в орнаментации 

узорного тканья. 

К 30-м годам ХХ века и в северных районах вышитая одежда 

постепенно исчезает. Поселение переходит на городскую одежду, 

и лишь отдельные части национального костюма с вышивкой можно 

было найти в эти годы среди пожилой части населения удмуртской 

деревни [2].
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Материалом для изготовления вышитой одежды удмуртов 

была домотканина – льняной гладкий, без узора холст. Он служил 

как бы канвой и был удобен для вышивания по нему узоров, 

поскольку основной техникой вышивки у удмуртов, как и у других 

народов Поволжья и Приуралья, было «шитьё по счету ниток». 

В разные периоды для вышивания по холсту удмуртки употребляли 

различные материалы: шерсть, гарус, шелк, бумагу, серебряные 

и позолоченные мишурные нитки. В записках «бригадира Иосифа 

Копця» об одежде удмуртов конца XVIII – начала XIX века 

говорится: «Рубашки носят они все белые, трудолюбиво вышитые 

гарусом», а в 80-х годах XIX века Н. Г. Первухин, исследователь 

быта северных удмуртов, писал: «Рукава таких белых рубах лет 50 

тому назад расшивались разноцветным шелком, а ранее – золотом 

и серебром» [5, с. 22]. 

Традиционная расцветка старинной удмуртской вышитой 

одежды включает в себя небольшое количество цветов; при этом 

преобладают тёмные, глубокие, насыщенные тона. Чаще всего для 

выполнения узора употребляется сочетание двух контрастирующих 

цветов: красного и чёрного, красного и белого, синего и красного, 

синего и коричневого, чёрного и серебряного [5, с. 22] 

Вышивку применяли не только для декорирования, но и в ка-

честве оберега. Именно этими соображениями руководствовались 

предки удмуртов, декорируя вышивкой границы одежды. В женских 

рубахах украшался ворот, грудь, рукава, подол. У головных платков 

вышивался край. Фартуки и головные полотенца имели вышитый 

нижний край. 

В школьном музее с. Александрова Кезского района Удмур-

тской Республики присутствуют рукотворные традиционные кос-

тюмы северных удмуртов с вышитым рисунком и аппликацией как 

на платье, так и на нагрудном украшении – «кабачи». Также 

вышитые узоры присутствуют по подолу юбки. 

Ещё одним из распространённых ремесел народа является 

узорное ткачество, которое ценится во всём мире за свою уникаль-

ность, изысканность цветового решения и орнамента. В народной



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

466 

 

традиции удмуртов ткачество сравнивалось с актом сотворения 

мира, символизировало жизненный путь и судьбу человека. 

Тканье узором как особый способ орнаментации тканей 

широко входит в быт удмуртов лишь в XIX веке, заменяя и вытесняя 

в ряде районов вышивку. Однако ткачество само по себе у удмуртов 

имеет глубокие корни в далеком прошлом. Оно связано с существо-

ванием, развитием и усовершенствованием приёмов и навыков по 

обработке растительного и животного волокна для изготовления 

ткани. На территории Вятского края вещевой материал, связанный 

с ткачеством, археологи находят уже в памятниках, датируемых 

первым тысячелетием нашей эры. Это – остатки ткани из шерсти 

и растительного волокна, зерна конопли, орнаментированные 

пряслица на веретена и т. п. [5, с. 63]. 

Одежда, постельные принадлежности, узорные ткани для 

оформления интерьера – всё это в талантливых руках мастериц 

превращалось в произведения декоративного искусства. Мастерски 

используя различные техники, удмуртские ткачихи изготовляли 

красочные, многоцветные ткани. 

Браной и выборной техникой ткали ковры, передники, 

скатерти, полотенца, покрывала, украшали подолы рубах. Закладная 

техника применялась при изготовлении полотенец, дорожек-

подстилок на лавки и нары, ковров-паласов. Пестрядь шла на шитьё 

одежды, передников, наволочек и пологов. Многоремизную технику 

использовали для изготовления скатертей, передников и покрывал. 

В настоящее время узорное ткачество имеет не только 

декоративное назначение. В орнаментации современных изделий 

проявляется тонкий вкус, красочность, многообразие мотивов, 

свойственные старому народному искусству. Им присущи яркость 

расцветки, чёткость и рельефность рисунка, декоративный характер 

всего изделия, новые формы композиционных решений. Тради-

ционные виды утилитарных тканых изделий по-прежнему напол-

няют современный быт, даря людям большую теплоту и любовь, что 

говорит о никогда не иссякающем источнике творческих сил 

мастериц Удмуртии [3].
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В уже упомянутом школьном музее с. Александрова Кезского 

района так же имеются льняные полотна, вытканные на ткацком 

станке. Кроме того, в музее собраны женские и мужские удмуртские 

рубахи, выполненные из домотканого материала.   

Следующий вид народного декоративно-прикладного 

искусства, который издавна был известен удмуртам – узорное 

вязание. Несмотря на то, что это искусство было издавна известно 

удмуртам, оно играло более скромную роль в их народном 

творчестве, нежели вышивка и ткачество. 

Материалом для изготовления вязаных изделий служила 

овечья шерсть. Удмуртские женщины выполняли все трудоёмкие 

работы, связанные с её обработкой. Они стригли овец, разбивали 

шерсть специальным шерстобитным прибором, расчесывали её, 

пряли с помощью палкообразной прялки и веретена, наконец, окра-

шивали пряжу в домашних условиях растительными или анили-

новыми красителями. Эта пряжа служила материалом для изготовле-

ния бытовых вязаных изделий: чулок, варежек, перчаток [5, с. 89]. 

Чулки иногда вязали из шерсти естественной окраски (черной, 

белой, серой), чаще же они, как и другие изделия, расцвечивались 

узорами геометрического характера. При работе на пяти спицах, как 

и другие народы, удмурты применяли различные приемы вязки. 

Наряду с многоцветным орнаментом вязальщицы украшали также 

чулки рельефным одноцветным узором или использовали приём 

ажурного вязания. 

При многоцветной вязке узоры были самые разнообразные, это 

и звезды, и розетки, и параллельные линии, и крестообразные 

фигуры, и зигзаги, сильно стилизованные растительные элементы. 

Разнообразна была и расцветка, мастерицы пробовали 

применять самые различные сочетания, но делали это в рамках 

традиции и в соответствии с общим ансамблем костюма. 

Узор чаще выполнялся на тёмном, чёрном или тёмно-сером 

фоне. Для выполнения орнаментальных композиций употребляли 

разнообразные, нередко яркие контрастные цвета: жёлтый, красный, 

оранжевый, лиловый, малиновый, зелёный и др. Были и двухцветные
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сочетания: серый с розовым, жёлтый с чёрным, лиловый с серым, 

белый с тёмно-синим и чёрным и т. д. Узоры располагались чаще 

горизонтальными круговыми поясками, орнаментальными поло-

сами. Иногда это были тонкие линии, тогда они назывались просто 

«обруч». Рельефный узор чаще всего представлял собой продольные 

линии в виде заплетённых косичек, местное название узора – 

«верёвочка» [5, с. 89]. 

Традиционные формы, орнамент и приёмы вязки шерстяных 

изделий у удмуртов передавались из поколения в поколение. Это ис-

кусство не исчезло и на территории Удмуртии. Мастерицы Е. Н. Ива-

нова (Киясовский Дом ремёсел), Л. И. Дмитриева (Старомоньинский 

Дом ремёсел), Т. Е. Соколова (Каракулинский Центр ремёсел) 

создают удивительные, красочные, тёплые вещи. Кроме традици-

онных вещей, в технике узорного вязания ими изготовляются мод-

ные изделия: молодёжные шапочки, шарфы, гетры с контрастным 

геометрическим орнаментом. 

Первое кружево на Руси плелось тесьмой, лентой, которой 

обшивали, украшали одежду. Отсюда и произошло слово «кружево»: 

в старину одежда и предметы бытового употребления по концам 

украшались узорной вышивкой и плетением – «окружением»; 

иллюзией того, что узор кружился [4]. 

Первое упоминание о русском кружеве относится к XIII веку: 

летописец Ипатьевской летописи сообщает о событии, произошед-

шим в 1252 г., когда венгерский король встретился с князем 

Даниилом Галицким; и здесь летописец подробно описывает одежду 

князя, где упоминает, что он был одет в кожух, который был обшит 

золотыми плоскими кружевами. 

Во все времена создание народной одежды зависело от умения 

мастериц, от их фантазии, от национальных особенностей и жизнен-

ного пространства их создателей. Особым изяществом при оформ-

лении народных одежд отличались тонкие линейно-графические 

узоры. Кружевом украшались различные элементы одежды. При 

украшении головных уборов у мастериц были свои секреты. Важны
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были символы и особые знаки отличия, подтверждающие сан 

владельца, а порой и национальную принадлежность [4]. 

Удмуртское кружево не является исторически заложенным 

ремеслом в культуре самого народа. Искусство создания кружева 

распространилось среди всех народов в течение длительного 

времени. Для вязания кружева мастерицы использовали хлопковые 

нити и крючок. Мастерицы создавали рисунок, заимствуя 

традиционные геометрические узоры, которые несут в себе защит-

ные силы оберега. Это ломаные линии, зигзаги, ромбы и т. п. 

С помощью петель и накидов, искусницы ряд за рядом создавали 

знаковый конфигурационный ряд узоров, придавая определенную 

значимость и эстетичный вид изделию.  

Сам приём ажурной вязки, по-видимому, традиционен для 

удмуртов. Достаточно вспомнить старинный, вышедший из употреб-

ления девичий головной убор «калпак», который вязался из белых 

бумажных ниток ажурным способом. На это указывает ряд авторов-

этнографов, в частности, Н. И. Гаген-Торн, С. А. Авижанская и др. 

[5, с. 89]. 

Удмуртские мастерицы вязали отделку для декорирования 

передника, подрезы, которые пришивались к краям белоснежных 

простыней, к двум концам полотенец; из кружевных салфеток 

создавали полотнище, которым покрывали люльку ребенка.  

Таким образом, в настоящее время существует масса 

рукотворных изделий, оставленных предыдущими поколениями, для 

просвещения и передачи культурного наследия потомкам. Благодаря 

уникальному набору собранного материала, многие музеи предос-

тавляют удмуртское творчество и культуру, как средство привле-

чения туристов не только с Удмуртской Республики, но и за её 

пределами. Так, в Кезском районе существуют два основных места, 

которые заинтересованы в продвижении удмуртского творчества – 

это этнокомплекс и музей «Живица» и Дом ремёсел «КеДр».  

В этнокомплексе и музее «Живица» представлены работы 

народного творчества. В музее проводятся тематические выставки, 

где можно познакомиться со старинными и современными работами
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удмуртов. В одной только комнате представлены все ремёсла – от 

женского прикладного искусства до деревянных изделий, 

выполненных мужчинами.  

Создавая современные костюмы в этническом стиле, работ-

ники музея выкладывают снятые в «Живице» фильмы в Интернет, 

чтобы привлечь туристов. Кроме того, в этнокомплексе проводят 

мастер-классы по ткачеству и по вышивке северных удмуртов. Часто 

в рамках школьной программы учащиеся Кезского района при-

езжают на экскурсию и мастер-классы, которые проводит лично 

директор музея Лекомцева Екатерина Семеновна.  

К тому же, по словам директора, она самостоятельно собирает 

материал, работы удмуртских мастеров и мастериц: «Сейчас мало 

мастеров, которые занимаются прежним ремеслом в силу возраста, 

однако ещё есть пожилые люди, которые продолжают вязать, ткать, 

вышивать в традициях удмуртской техники и делиться работами 

с музеем». 

Что касается Дома ремёсел «КеДр», то мастера этого центра 

предлагают туристам произведения народного творчества в виде 

сувенирной продукции. Здесь также шьют под заказ сценические 

этнические костюмы. Причем эти костюмы могут быть как 

максимально приближенными к аутентичным, так и стилизованные 

под удмуртскую одежду. Для стилизованного и традиционного 

удмуртского костюма применяют узорное ткачество. При создании 

традиционного костюма мастерицы изготавливают полотно, 

соблюдая весь старинный технологический процесс, в то время как 

современные модели они выполняют с применением отдельных 

элементов удмуртского узорного ткачества. 

С помощью билбордов и интернет-источников, «Дом ремёсел» 

привлекает посетителей, знакомит с ремеслом удмуртов и с историей 

народа, а также проводит мастер-классы по узорному ткачеству. 

В основном, многие туристы приезжают сюда с Пермского края, но 

есть гости и с районов Удмуртской Республики. В дальнейшем Дом 

ремёсел планирует открыть ещё одну мастерскую в с. Кулиге для
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продажи сувенирной продукции, а также привлечь всех 

интересующихся лиц к участию в мастер-классах. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование 

народных промыслов в реализации туристского потенциала при-

несёт пользу всем участникам этого процесса: и самим туристам, так 

как даёт возможность получить новые впечатления; и самим 

народным промыслам, так как туризм в данном случае является 

хорошим мотиватором для производства; и самому региону, так как 

это повысит имидж, придаст определённый статус и будет 

способствовать социально-экономическому развитию. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

«ИЖЕВСКИЕ ТРАДИЦИИ ПИВОВАРЕНИЯ» 

DEVELOPMENT OF THE EXCURSION PROGRAM 

«IZHEVSK BREWING TRADITIONS» 

Аннотация 

Статья посвящена разработке экскурсионной программы 

«Ижевские традиции пивоварения». В ней автор подробно рассказывает 

о понятиях «экскурсия» и «экскурсионная программа» и об их отличии. 

В статье сообщается о недостаточной развитости пивного туризма 

в Удмуртии и Ижевске и способе решения этой проблемы, а также о пив-

ных турах и пивных экскурсиях в других странах, и том, чем эти страны 

привлекают к себе туристов. Помимо всего прочего, в данной работе 

автор выделяет известные традиции пивоварения в Ижевске, дошедшие 

до наших дней и активно использующиеся в современном пивоварении.  

Abstract 

The article is devoted to the development of the excursion program 

“Izhevsk brewing traditions". In it, the author talks in detail about the concepts 

of “excursion” and “excursion program” and their differences. The article 

reports on the underdevelopment of beer tourism in Udmurtia and Izhevsk 

and the way to solve this problem, as well as beer tours and beer excursions 

in other countries, and how these countries attract tourists. Among other 

things, in this work the author highlights the well-known brewing traditions
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in Izhevsk that have survived to the present day and are actively used in 

modern brewing.  

Ключевые слова: экскурсия, экскурсионная программа, пивоварня, 

пивной тур, Ижевск, традиции. 

Keywords: excursion, excursion program, brewery, beer tour, Izhevsk, 

traditions. 

В современном мире зачастую при упоминании слова 

«экскурсия» у людей возникает ассоциация монотонно говорящего 

человека, который вещает неинтересную информацию, а все его 

слушатели занимаются своими делами. В связи с чем возникает 

вопрос, а как разнообразить экскурсию, чтобы она была 

привлекательной для экскурсантов. 

Сегодня экскурсия – это методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в осно-

ве которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов 

объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними [4]. 

Ее сущность заключается в том, что это одна из форм познания 

окружающего нас мира, состоящая из двух важнейших элементов: 

показа заранее подобранных зрительных объектов в природе, 

окружающей действительности или помещении и рассказа о них, 

который выступает как пояснение зрительного ряда. Если лишить 

экскурсию показа, то это будет уже не экскурсия, а просто лекция 

или беседа. Лишенная рассказа экскурсия останется просто осмот-

ром достопримечательностей, эффективность влияния которого на 

сознание экскурсантов будет минимальной [1]. 

Экскурсионная программа обслуживания – это план экскур-

сионных мероприятий, реализуемых для удовлетворения конкрет-

ных или специализированных познавательных запросов и интересов 

местного населения, туристов или экскурсантов в зависимости от 

целей их пребывания. Комплекс услуг, входящих в состав 

программы, является продуктом экскурсионной фирмы (или 

экскурсионного отдела туристской фирмы) [5].
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Туризм является важной частью мировой экономики и эконо-

мики отдельных стран. В развитых странах это обычная часть образа 

жизни многих людей, а в некоторых странах – это основной источник 

дохода для жителей. В связи с масштабами туризма постоянно 

появляются новые виды, в том числе и пивной туризм. 

Многие туристические компании предлагают необычную 

услугу – пивной тур. Это не просто путешествие с экскурсиями. 

Такие поездки включают посещение пивоварен и пивных заводов, 

знакомство с историей пива и дегустацию сортов. Организовать 

такой тур можно в разные страны: Чехию, Германию или Бельгию. 

Здесь проводятся фестивали, марафоны и другие мероприятия, 

посвящённые пиву. 

Пивной тур в Чехию. Туристы рекомендуют тур по Западной 

Чехии, которая считается пивным регионом. Здесь можно попро-

бовать знаменитые сорта чешского пива, к примеру, Пльзеньский 

Праздрой. Вы узнаете забавную историю появления этого пива 

и сможете побывать в подвалах пивоваров. Дегустация не 

ограничена классическим чешским пивом. Вам предложат попробо-

вать нетипичные сорта: черничное, имбирное, вишнёвое пиво и даже 

пиво с дымком. Экскурсия рассчитана на 1 или 2 дня. За это время 

туристы могут попробовать почти 20 сортов пива. 

Популярен также пивной тур по Праге – столице Чехии. Такой 

тур предполагает посещение знаменитых пражских пивных, где 

можно узнать историю пивоварения и попробовать около 10 сортов 

пива. Всё это совмещается с пешими прогулками по красивым 

местам города. 

Пивной тур в Германию. Туры в эту страну пользуются наи-

большим спросом. Ведь именно в Германии проводится знаменитый 

фестиваль Октоберфест, который славится огромными пивными 

палатками. Традиционно фестиваль начинается с шествия хозяев 

палаток и открытия большой пивной бочки. 

Пивной тур в Бельгию. Бельгия тоже знаменита пивоварнями 

и красивыми историческими местами. Тур совмещает пешие 

экскурсии и посещение пивных. Знаковое событие в мире пива – 
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бельгийский пивной уикенд, проводимый в Брюсселе. Это фестиваль 

пива, который длится 3 дня. С утра в праздновании участвуют только 

профессиональные пивовары, а к полудню присоединиться могут все 

желающие. На фестивале расплачиваются пивными крышками, 

которые можно приобрести в определённых местах. 

Пивные туры – необычное направление туризма, которое 

понравится любителям пива или просто нестандартного отдыха [3]. 

Пивной туризм в России в последнее время набирает обороты. 

Так, уже существуют туры по знаменитым пивоварням страны, 

например, в Шварцкайзер (д. Челохово), AF Brew, Knightberg 

Brewery (г. Санкт Петербург) и др. 

Пивной туризм в Удмуртии, и в частности, в Ижевске, пока 

еще не сильно развит. В последние годы технологии пивоварения 

вышли на новый уровень. Теперь каждая пивоварня города имеет 

энергоэффективное и экологичное оборудование для создания более 

качественной продукции, что дает новый взгляд на Ижевское 

пивоварение. В то же время, сохраняется классическая традиционная 

технология приготовления пива, качество и натуральность продукта. 

Говоря о традициях, стоит отметить некоторые ижевские 

традиции пивоварения. Их история начинается во второй половине 

XIX века. Тогда в посёлок Ижевский завод из Сарапула приехал 

предприниматель Иван Бодалев. Перед строительством пивоварен-

ного завода он долго искал подходящую по качеству воду по всему 

краю. Купец самолично проверял процесс изготовления пива и вина, 

не допускал даже малейшего отклонения от рецепта. Кроме того, на 

заводе Бодалева было налажено собственное производство дрожжей 

по старинным рецептам. Для транспортировки пива использовались 

берестяные сумки-пестери. Подобная упаковка позволяла долго 

сохранять свежесть напитка. 

Для хранения пиво заливали в чёрные продолговатые бутылки, 

плотно закупоренные фирменными пробками. В тёмном месте без 

резких перепадов температуры пиво в течение двух недель набирало 

крепость, особый аромат, сохраняя при этом свой вкус. Также 

использовали специальную тару для перевозки. Лучшими считались
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дубовые бочки ёмкостью 40 и 20 вёдер, была ёмкость и поменьше – 

бочонки. Тяжёлые бочки закатывали на телеги по наклонным доскам 

с помощью верёвок, таким же образом и сгружали их [2]. 

Современные традиции пивоварения в Ижевске продолжает 

акционерное общество «Гамбринус». Предприятие выпускает пиво 

под маркой «Гамбринус» и пользуется популярностью у населения 

не только Удмуртии, но и за её пределами. В связи с этим становится 

актуальной идея о необходимости привлечения туристического 

потока извне. Для этого мы создали экскурсионную программу 

«Ижевские традиции пивоварения». 

Данная программа будет включать в себя маршрут экскурсии 

по пивоварне Брауплац, находящейся по адресу ул. Бородина, 25 

и дегустацию самых известных напитков пивоварни. Время проведе-

ния программы – два часа. Из них один час составит экскурсия с рас-

сказом об истории пивоварения в Ижевске, а в оставшееся время 

можно будет продегустировать напитки из пивоварни. Целевую 

аудиторию экскурсионной программы составят винные и крафтовые 

энтузиасты. 

Таким образом, пивные экскурсии по Ижевску являются 

довольно перспективным напралением в туризме региона. В городе 

имеется достаточно пивоварен с богатым прошлым, готовые 

встретить туристов со всем радушием и гостеприимством. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Емельянов Б. В. Экскурсоведение : учебник. М. : Советский спорт, 

2003. 216 с. 

2. Иван Бодалев – коммерсант, заводчик, пивовар. URL: http://gasur.ru/ 

activity/publications/pub (дата обращения: 09.11.2024).  

3. Пивные туры. URL: https://beers.su/articles/ pivtur (дата обращения: 

09.11.2024). 

4. Хуусконен Н. М. Практика экскурсионной деятельности. СПб.: 

«Издетельский дом Герда», 2008. 335 с. 

5. Экскурсионная деятельность как один из основных компонентов 

индустрии туризма. URL: https://studentopedia.ru/ (дата обращения: 

09.11.2024).

http://gasur.ru/%20activity/publications/pub
http://gasur.ru/%20activity/publications/pub
https://beers.su/articles/%20pivtur
https://studentopedia.ru/


АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

477 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

СЕКЦИЯ 1. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ 
 

Solis Brian 

Digital realities: exploring the impact of online environments  

on personality, social interaction, and cognitive processes ...................... 4 
 

Бывальцева Ю. А., Тимкачева Д. Ю., Золотова В. А.,  

Латыпова Н. В. 

Эффективная коммуникация человека и нейросети «Gemini»  

при решении математических задач ................................................... 16 
 

Лаврёнов А. Н. 

Медиакоммуникации: эволюция и прогнозы .................................... 26 
 

Печерских Н. А. 

Контрменеджерская революция .......................................................... 39 
 

Соловьева С. А., Латыпова Н. В. 

Распознавание AI-изображений на аукционах .................................. 53 
 

Софронова З. А., Латыпов И. А.  

Продвижение культурно-досуговых учреждений  

в цифровой среде через имиджевые проекты .................................... 61 
 

Стерхова С. А., Абсалямов Н. А. 

Молодежный сленг как инструмент маркетинговых 

коммуникационных кампаний ............................................................ 70 
 

Туранова Е. В., Стерхова С. А.  

Стратегии в рекламе и PR: адаптация к медиафрагментации  

и цифровым вызовам на примере медиагруппы 

«КОМОС-МЕДИА» .............................................................................. 77 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

478 

 

Широков Е. А., Латыпова Н. В. 

Человеко-машинная коммуникация на основе методов обработки 

естественного языка ............................................................................. 88 

 

СЕКЦИЯ 2. СОЦИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОНФЛИКТНОГО И ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 
 

Вотинцева Н. А. 

Патриотический туризм как форма патриотического воспитания 

граждан .................................................................................................. 95 
 

Даньшина К. И., Лапшина Л. П. 

Модель государства в современной отечественной  

юриспруденции ................................................................................... 107 
 

Затомская А. А., Синогина Е. С. 

Видеоклуб как форма профилактики аддиктивного поведения 

девятиклассников ............................................................................... 115 
 

Котлячков А. А.  

Фототерапия как способ коррекции девиантного поведения 

подростков ........................................................................................... 126 
 

Лопаева Н. С.  

О научных подходах к организации работы по профилактике 

правонарушений в высшей школе .................................................... 136 
 

Малиновский Е. С. 

Технология социально-образовательного проектирования ............ 147 
 

Мехоношин А. С., Харланова Е. М. 

Лидерство военнослужащих: к вопросу о формулировке  

понятия ................................................................................................ 156 
 

Мурзина Г. Ф. 

Роль историко-культурного наследия малой родины  

в патриотическом воспитании школьников на уроках  

родного языка и литературы .............................................................. 165 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

479 

 

Соловьев Г. Е., Тиунова Д. С. 

Профилактика девиантного поведения студентов на основе 

конфронтационного социального тренинга ..................................... 175 
 

Спиченко А. А., Рычихина Э. Н.  

Кадетское образование как инструмент противодействия 

деструктивному поведению подростков .......................................... 183 

 
СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕНИЯ  

В ЦИФРОВОМ МИРЕ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Альмухаметова Р. Р. 

Психология личности и общения в цифровом мире:  

риски и возможности ......................................................................... 189 
 

Артяева К. К. 

Развитие социально-коммуникативных навыков у детей  

с расстройствами аутистического спектра при помощи  

виртуальной реальности .................................................................... 196 
 

Баранов А. А. 

Увлечённость социальными медиа и психоэмоциональное 

состояние подростка-пользователя ................................................... 207 
 

Баранов А. А. 

Развитие личности ребенка с ОВЗ в поликультурной семье:  

к проблеме подготовки кадров .......................................................... 216  
 

Гасан А. С. 

Тип рефлексии и эмоциональный интеллект психологов  

с различным стажем деятельности ................................................... 223 
 

Гиззатуллина Э. М. 

Технология дистанционного обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья .................................... 236 
 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

480 

 

Гриник М. Г. 

Психологическая безопасность личности в цифровом 

образовательном пространстве как социально-психологический 

феномен ............................................................................................... 242 
 

Дубровина К. С., Маленова А. Ю. 

Гендерные особенности сетевого общения  

в юношеском возрасте........................................................................ 254 
 

Козлова Л. А. 

Основные итоги разработки уточненной версии опросника 

«Невоплощенность в Интернете» ..................................................... 264 
 

Комарова О. Н.  

Аутоагрессия и самоповреждающее поведение  

в подростковом возрасте .................................................................... 277 
 

Кузьмина Д. А.  

Особенности морального выбора у студентов  

с разным уровнем развития стилей саморегуляции ........................ 291 
 

Лежнева Е. Ю. 

Монетарные установки и характеристики нравственной сферы 

личности студентов психолого-педагогического  

и технического направлений обучения ............................................ 300 
 

Малых В. В. 

Формирование познавательного интереса учащихся в процессе 

ознакомления с профессиями в условиях цифровизации ............... 308 
 

Нятина Н. В., Лось М. А. 

Тональность социально-политической коммуникации населения  

в сетевых сообществах: региональный аспект ................................ 314 

 

Сунцова А. С., Шитова Е. Н. 

Цифровой кейс как средство повышения родительской 

компетентности................................................................................... 324 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

481 

 

Яковлева Е. А., Ходырева Т. С. 

Психологические аспекты участников цифровой  

доверенной среды ............................................................................... 330 

 
СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА 

 

Бессмертных Ю. В., Оконникова Т. И. 

Влияние телеграм-ботов на автоматизацию процессов в сфере 

общественного питания в 2024 году ................................................. 338 
 

Вотинцева Н. А. 

Безопасность молодёжного туризма в России ................................. 345 
 

Вотинцева Н. А. 

Развитие молодежного туризма в Удмуртии в 1960-е годы ........... 357 
 

Габидуллина Р. М., Рылова Н. И. 

Избинг как направление развития туриндустрии ............................ 365 
 

Гай И. А. 

Перспективы развития профориентационных образовательных 

экскурсий в Удмуртском государственном университете.............. 371 
 

Котлячков А. А. 

Национальные парки России как фундамент для организации 

активного отдыха туристов ............................................................... 382  
 

Котлячков А. А.  

Специфика работы инструкторов-проводников – людей, 

работающих на маршрутах, проходящих по труднодоступной 

местности ............................................................................................ 389 
 

Кубакова Д. К., Берестова Е. М.  

Совершенствование методов оценки персонала в гостиничном 

сервисе на примере гостиницы «Околица» ...................................... 400 

 



Москалева Т. С., Никитина О. Н. 

Деревня Болгуры Воткинского района Удмуртской Республики 

как туристская дестинация ................................................................ 407 

Ожгихин Е. П., Берестова Е. М. 

«Дом на колесах» – новое направление в развитии туризма 

и гостеприимства ................................................................................ 419 

Остальцева О. А., Оконникова Т. И. 

Модульное строительство как инструмент развития гостиничного 

бизнеса в Удмуртской Республике: экономический 

и социальный потенциал .................................................................... 426 

Пименова Е. Л. 

Развитие бального туризма в России ................................................ 431 

Соловьев А. А., Баталова Л. В. 

Геймификация туристического опыта 

с использованием AI и Web3 ............................................................. 440 

Степаненкова М. А., Берестова Е. М. 

Развитие событийного туризма в Воткинском районе УР 

(на примере праздника «День Земли») ............................................. 445 

Суворова Т. В., Калинкина Е. В. 

Культурный имидж города для привлечения туристов и развития 

маркетинга впечатлений .................................................................... 452 

Тронина А. А., Никитина О. Н. 

Роль народных художественных промыслов в реализации 

туристского потенциала региона (на примере Кезского района 

Удмуртской Республики) ................................................................... 461 

Эссаулов И. О., Берестова Е. М. 

Разработка экскурсионной программы «Ижевские традиции 

пивоварения» ...................................................................................... 472 



Научное издание 

Актуальные тенденции социальных коммуникаций: 
история и современность 

Часть 1

Сборник научных статей 

Авторская редакция 

Технический редактор О.В. Меншатова 

Дизайн обложки К.Е. Дурова, Г.А. Михалёв 

Вёрстка О.В. Меншатова 

Подписано в печать 07.04.2025. Формат 60×84 1/16

Усл. печ. л. 28,07. Уч.-изд. л. 31,27. 
Тираж 27 экз. Заказ № 629.

Издательский центр «Удмуртский университет» 

426034, Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б, каб. 021. 

Тел./факс: +7(3412)916-364. E-mail: editorial@udsu.ru 

Типография 

Издательского центра «Удмуртский университет» 

426034, Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 2 

Тел.: 68-57-18 




