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Уважаемые коллеги!

Я с удовольствием вновь, от имени 

редакции, приветствую вас и презентую 

третий номер журнала «Социальная 

компетентность». Как и предыдущие 

номера, данный выпуск рассчитан на 

ш и р о к и й  к р у г  ч и т а т е л е й  –  

п р е п о д а в а т е л е й ,  а с п и р а н т о в ,  

докторантов, магистрантов и студентов 

российских и зарубежных вузов, 

академических работников и всех 

интересующихся социально-гуманитарными проблемами современности.

Основу этого номера журнала «Социальная компетентность» составили 

статьи филологической и педагогической направленности. Все статьи основаны на 

солидной источниковой базе, строгих методологических подходах, написаны 

добротным научным языком, но в тоже время имеют простой стиль изложения, 

доступный и понятный всем, вне зависимости от специальности, что позволяет 

журналу быть интересным широкому кругу читателей.

Для нашего журнала стало доброй традицией сотрудничество преподавателей 

и ученых, занимающихся различными проблемами формирования социальной 

компетентности: социологическими, юридическими, психологическими, 

педагогическими, филологическими. Заметно, что все более активно журнал 

востребован нашими молодыми исследователями: аспирантами, студентами, здесь 

они публикуют свои статьи.

Мы благодарим всех авторов, которые приняли участие в работе над третьим 

номером журнала.

Огромная благодарность членам редакционной коллегии, редакторам, 

которые ведут эту серьезную, требующую больших усилий и времени работу.

В ближайших планах развития журнала – расширение географии авторов и 

целевой аудитории, совершенствование качества публикуемого материала, 

повышение международных индексов научного цитирования и рейтингов.

Желаем вам приятного и полезного чтения!
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КОНЦЕПТОСФЕРА АКСИОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА FORGIVENESS 

 

© П.В. Гуторова* 
*Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

 

В данной статье представлены результаты концептуального анализа внешней структуры аксиологическо-

го смысла FORGIVENESS в современном английском языке. Исследование направлено на установление 

синонимического ряда и анализ ценностных концептов, находящихся с исследуемым смыслом в тес-

ном соприкосновении и имеющих семантическую близость. Выявлена концептуальная система цен-

ностного смысла FORGIVENESS. Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод, что 

FORGIVENESS коррелирует с такими концептами как: MERCY, AMNESTY, INNOCENCE, RECONCILIATION, 

PATIENCE, CONDONATION, ABSOLUTION. 

Ключевые слова: прощение, концепт, смысл, ценностный смысл, концептуальная система, смежность, 

лексема, толкование, семантика. 

 

THE CONCEPTUAL SPHERE OF AXIOLOGICAL CONCEPT ‘FORGIVENESS’ 

 

P.V. Gutorova* 

*Irkutsk National Research Technical University,  

83 Lermontov St., Irkutsk, Russian Federation, 664074. 

 

The paper provides the results of conceptual analysis of the external structure of the axiological concept 

FORGIVENESS in modern English. The study focuses on identification of synonyms and analysis of axiological 

concepts which have contiguity and semantic proximity with the concept under investigation. The conceptu-

al system of axiological concept FORGIVENESS is revealed. The results of the study indicate that FORGIVENESS 

correlates with such concepts as MERCY, AMNESTY, INNOCENCE, RECONCILIATION, PATIENCE, CONDONA-

TION, and ABSOLUTION. 

Keywords: forgiveness, the concept, the meaning, axiological concept, conceptual system, contiguity, lex-

eme, definition, semantics. 

 

Антропологический подход совре-

менной лингвистики ставит основной зада-

чей языковое моделирование субъекта во 

всех модусах его бытия, с проявлением 

физических, психических, интеллектуальных 

и нравственных потребностей. В этой связи 

особо актуальны и значимы исследования 

разного рода смыслов, в число которых 

входят морально-этические и ценностные 

смыслы и анализ их релевантности в мире. 

Эта содержательная проблема представ-

ляет лингвистический интерес с позиции 

анализа и системной репрезентации  

знаний.  

Концептуализация, категоризация и 

интерпретация человеком окружающего 

мира осуществляется на основе имею-

щихся общественных ценностей. Через вы-

ражение своего объективного и субъектив-

но-оценочного мнения о них, в речи проис-

ходит актуализация ценностных смыслов 

посредством языковых знаков [7]. Концепт 

рассеян в языковых знаках, его репрезенти-

рующих, поэтому, чтобы реконструировать 

его структуру, следует исследовать весь 

языковой корпус, в котором он объективи-

рован [10]. 

Соответственно, цель данного ис-

следования – провести концептуальный 

анализ внешней структуры аксиологическо-

го смысла FORGIVENESS посредством уста-

новления его синонимического ряда и изу-

чения семантически смежных с ним кон-

цептов. 

Основной постулат когнитивной се-

мантики: концепты формируются и интер-

претируются «на фоне» других структур 

знания [8, с. 65]. «То, что делает концепты 

концептами, – это их способность быть свя-

занными между собой отношениями логи-

ческого вывода» [19, p. 20]. Соответственно, 

концепт представляет как отдельный смысл, 

так и целую концептуальную структуру, 

способную включать другие концепты и за-

давать другие степени абстракции [1]. В 

процессе актуализации концепт реализу-
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ется в виде множества своих характеристик 

или смыслов различной степени абстракт-

ности, составляющих его содержание [2].  

Анализ синонимов ключевых слов, 

вербализующих исследуемый концепт, да-

ет возможность выявить их дифференци-

альные признаки, проявляющиеся в сопо-

ставлении лексем, принадлежащих к си-

нонимическому ряду [11]. Синонимы сопо-

ставляют с одним обозначаемым объек-

том, но воспроизводят различные ракурсы 

его видения, актуализируя в ряде случаев 

именно те семантические компоненты, ко-

торые числятся отсутствующими в ядерных 

лексемах-репрезентантах. В тезаурусах 

Roger's Thesaurus of English Words and Phrases 

доминантой синонимического ряда высту-

пает лексема forgiveness: pardon, condona-

tion, grace, remission, absolution, amnesty, 

oblivion, indulgence, reprieve, conciliation, 

reconciliation, propitiation, excuse, exonera-

tion, extenuation, quittance, release, indemni-

ty, exculpation, longanimity, placability, for-

bearance [27]. 

В словарях отмечены смысловые, 

стилистические и функциональные отличия 

словесных знаков, актуализирующих кон-

цепт FORGIVENESS. Так, в Webster’s Dictionary 

of Synonyms [28, p. 473] глагольные лексемы-

репрезентанты анализируемого концепта 

имеют следующие различия: excuse, 

condone, pardon, forgive, remit схожи в зна-

чении не требования возмездия или возме-

щения за нанесённое зло от обидчика. Упо-

требление предикатов excuse, pardon и 

forgive свидетельствует, что говорящий не 

злится на кого-либо. Excuse и condone под-

разумевают забывание субъектом обиды, 

он не собирается осуждать или наказывать 

за неё. Лексема excuse обычно использу-

ется в ситуациях, когда совершён незначи-

тельный проступок или ошибка, в то время 

как лексема condone объективирует про-

щение за тяжелые грехи, например, нару-

шение моральных правил или закона.  

Через анализ синонимов лексемы 

forgiveness нами выявлены следующие при-

знаки. 

1. Признак «оправдание, невинов-

ность, освобождение от вины/ наказания/ 

обязательства», актуализируемый языковы-

ми знаками:  

acquittal – an official statement in a court 

of law that someone is not guilty [21, p. 13]; 

excuse – set somebody free from a du-

ty, requirement, punishment, etc: he was ex-

cused from piano practice [23, p. 309]; 

exculpation – saying that somebody is 

not guilty of wrongdoing, free from blame [24, 

p. 301]; proving that someone is not guilty of 

some-thing [20, p. 474]; 

exoneration – declare somebody free 

from blame: He was exonerated from all re-

sponsibility for the accident [23, p. 311]; 

quittance – (law) a statement saying 

that someone no longer has to do something 

such as paying back money that they owe 

[20, p. 1160]; (document giving) release from 

an obligation or debt [24, p. 700]; 

release – allow a person or an animal 

to go; set free or liberate somebody or some-

thing: she gently released herself from his em-

brace [23, p. 762]; 

indemnity – legal exemption from 

penalties incurred [25];  

vindication – prove that someone who 

was blamed for something is in fact not guilty: 

The charges are false, and we are sure we will 

be vindicated in court. [21, p. 1839]; showing 

or proving the truth, justice, validity, etc.  

[24, p. 975]; 

justification – explanation why an idea 

or action is right [21, p. 879]; the state of being 

free from blame [24, p. 468]. 

2. Признак «помилование» репре-

зентируется в дефинициях лексем: 

amnesty – general pardon, especially 

for offences against the State: The rebels  

returned home under a general amnesty  

[23, p. 27];  

oblivion – official overlooking of of-

fences; amnesty [25]; state of being quite for-

gotten [24, p. 587]; 

pardon – to officially allow someone to 

be free without being punished, although a 

court has proved that are guilty of a crime: 

The governor pardoned the two offenders [23, 

p. 643];  

reprieve – an official order stopping 

the killing of a prisoner as a punishment: A last 

minute reprieve saved him [20, p. 1202]; (order 

giving authority for) postponement or remis-

sion of punishment (esp. by death) [24, p. 

730]. 

3. Признак «примирение, умиро-

творение» представлен в дефинициях:  

conciliation – making somebody less 

angry or more friendly, especially by being 
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pleasant or making some concessions: Concil-

iate outraged customers [23, p. 186]; winning 

the support, goodwill or friendly feelings of: 

The dispute in the engineering industry is being 

dealt with by a conciliation board [24, p. 177]; 

pacification – peaceful and loving or 

wanting peace [21, p. 1183]; making or be-

coming peaceful; bringing about a state of 

peace [24, p. 612]; 

propitiation – making someone who 

has been unfriendly or angry with you feel 

more friendly by doing something to please 

them [20, p. 1132]; doing something to take 

away the anger of [24, p. 682]; 

reconciliation – a situation in which 

two people, countries etc. become friendly 

with each other again after quarrelling: All our 

attempts at reconciliation have failed [20, p. 

1183]. 

4. Признак «терпение» отражен в 

дефинициях лексических единиц:  

forbearance – (formal) patience, self-

control, and willingness to forgive someone: 

Higgins accepted the decision with com-

mendable forbearance [20, p. 550]; 

longanimity – good-natured tolerance 

of delay or incompetence [25]; 

patience – the ability to continue wait-

ing or doing something for a long time without 

becoming angry or anxious [21, p. 1206]; 

placability – easily calmed or pacified; 

tolerant [25]. 

5. Признак «отпущение грехов» 

представлен в толкованиях лексем: 

absolution – a process in the Christian 

religion by which someone is for-given for the 

things they have done wrong [20, p. 5]; formal 

declaration by a priest that a person’s sins 

have been forgiven [23, p. 3]; 

indulgence – freedom from punish-

ment by God, or a promise of this, which was 

sold by priest in the Middle Ages [20, p. 726]; 

remission (of sins) – (formal) forgiveness 

from God for the bad things that you have 

done [20, p. 1198]; pardon or forgiveness (of 

sins, by God) [24, p. 727]. 

6. Признак «прощение плохого по-

ведения» объективируется в следующих 

лексемах: 

condonation – accepting or forgiving 

behavior that most people think is morally 

wrong: I cannot condone the use of violence 

under any circumstances [20, p. 279]; 

extenuation – (formal) facts or reasons 

which make you feel that it was reasonable 

for someone to break the usual rules, or make 

you have sympathy for someone who did 

something wrong or illegal [21, p. 553]; 

pardon – (old-fashioned) forgiving 

someone for behaving badly: I hope you will 

pardon my son’s little outburst at dinner [20, p. 

1027].  

7. Признак «милосердие» мани-

фестируется в языковых знаках: 

grace – disposition to or an act or in-

stance of kindness, courtesy, or clemency 

[25]; favour, goodwill [24, p. 380]; 

mercy – holding oneself back from 

punishing or from causing suffering to [24, p. 

539]; if someone shows mercy, they choose to 

forgive or to be kind to someone who they 

have the power to hurt or punish [21, p. 1032]. 

В результате проведённого анализа 

синонимов ключевых слов, вербализующих 

концепт FORGIVENESS, было выделено семь 

групп, обозначающих какую-либо рефе-

рентную ситуацию прощения, иллюстриру-

ющих её смысловую многоплановость: 1) 

самой многочисленной является группа, 

номинирующая прощение в виде 

«innocence»; 2) лексические единицы с 

общим семантическим компонентом 

«amnesty»; 3) лексемы с семантическим 

компонентом «reconciliation»; 4) словарные 

единицы, репрезентирующие признак 

«patience»; 5) лексические единицы, объек-

тивирующие ассоциативную связь проще-

ния с «absolution»; 6) лексемы, актуализи-

рующие прощение в качестве 

«condonation»; 7) лексические единицы, вы-

ражающие прощение через «mercy». Все 

лексемы распознаются как «свои» и «чу-

жие», ибо любой субъект преломляет сход-

ство сквозь свои персональные представ-

ления, переживая его эмоционально. По-

хожими признаются те признаки предметов 

и явлений действительности, которые явля-

ются актуальными для человека. 

Исследуемый нами концепт 

FORGIVENESS обладает богатым номина-

тивным потенциалом, включающим в себя 

синонимические ряды и отношения гипе-

ронимо-гипонимического характера среди 

объективирующих его лингвистических 

средств. Существуют континуумы совокуп-

ностей концептов, среди них выделяются 

концепты высокого уровня абстракции – 

метаконцепты [18, p. 324]. Объединения 
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взаимосвязанных концептов формируют 

концептуальную систему [9; 5; 19], которая 

также определяется как концептосфера 

[6], концептуальная сеть [4].  

На основании анализа выведенных 

признаков аксиологического смысла FOR-

GIVENESS и его синонимического ряда в со-

временном английском языке выделим и 

проанализируем ценностные смыслы, 

находящиеся с ним в тесном соприкосно-

вении и имеющие семантическую бли-

зость: 

FORGIVENESS : WILLINGNESS 

Согласно изученным словарным 

толкованиям, концепт FORGIVENESS содер-

жит семантический компонент «желание, 

расположение простить», объективирую-

щийся в современном английском языке 

языковыми единицами willingness и disposi-

tion. Обратимся к дефиниционному анали-

зу данных средств в лексикографических 

источниках: 

Willingness – favorably disposed or 

consenting (to do something specified or im-

plied); acting, giving, etc. readily and cheer-

fully; done, given, offered, etc. readily or glad-

ly, voluntary [29, p. 1627]; 

Disposition – mental or moral constitu-

tion; inclination or tendency; final settlement; 

control; a tendency or willingness to behave 

in a particular way [21, p. 451]. 

 Желание есть одно из условий су-

ществования нравственного и ответственно-

го поведения. Его наличие служит сред-

ством основания к действию и присутствует 

в составе всех процессов, направленных 

на достижение результата [3]. Имплицитный 

компонент «желание простить» обусловлен 

отказом от намерения отомстить обидчику 

за нанесённый ущерб. Со стороны того, кто 

просит прощения – это желание быть про-

щённым: 

 <…> my own voice seemed to me 

muffled, lost in un irresponsive deaf immensity. 

«We all want to be forgiven,» I added after a 

while [17, p. 241]. 

Данный факт подтверждается соче-

таемостью лексемы forgiveness с предика-

тами implore, obtain, entreat, ask и другими, 

что свидетельствует о важности состояния 

просящего быть прощённым. Субъект готов 

его вымаливать, выпрашивать, добиваться: 

(1) I am quite at a loss to discover in 

what point I could be so unfortunate as to of-

fend you, I entreat your forgiveness of what I 

can assure you to have been perfectly unin-

tentional [13, p. 142]; 

(2) He told the congregation hesitant-

ly: «We begin by acknowledging our own per-

sonal failings and by asking for forgiveness» 

[15]. 

Таким образом, мыслительный про-

цесс прощения связан непосредственно с 

внутренними мотивами и намерениями 

индивида. Это определяет сопряжённость 

ценностного смысла FORGIVENESS с кон-

цептом WILLINGNESS, который объективиру-

ется на синтаксическом уровне. 

FORGIVENESS : MERCY : AMNESTY  

В основе сложного, ментально-

духовного акта прощения со стороны по-

терпевшего лежит требование проявления 

великодушия, иногда самоотверженности, 

ибо причинённое зло невозможно забыть 

сознательно. Соответственно, смежность 

единиц концептуальной системы субъекта 

FORGIVENESS и MERCY обусловлена присут-

ствием в структуре MERCY смыслового 

элемента проявления сострадания, мило-

сердия, помилования к обидчику или дру-

гому человеку:  

Mercy is a disposition to be kind and 

forgiving [12]; If someone shows mercy, they 

choose to forgive or to be kind to someone 

who they have the power to hurt or punish. 

Иллюстративным высказыванием служит 

предложение: He showed no mercy to his 

enemies; и словосочетания: show mercy to 

somebody; have mercy on (upon) somebody 

[21, p. 1032]. 

В значении «помилование» языковой 

знак mercy сближается с лексемой  

amnesty:  

Amnesty – general pardon, especially 

for offences against the State [23, p. 27]; an 

official order by a government that allows a 

particular group of prisoners to go free [21, p. 

44]. Примеры актуального высказывания: 

The rebels returned home under a general 

amnesty [23, p. 27]; The government granted 

an amnesty for all former terrorists [21, p. 44]. 

Словесный знак amnesty употребляется ан-

глоязычным говорящим в юридически и по-

литических сферах бытия, что чётко проил-

люстрировано в толковании данной лексе-

мы. 

На основании проведённого анали-

за, постулируем: корреляция смежных кон-
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цептов-смыслов FORGIVENESS, MERCY и 

AMNESTY обусловлена наличием общего 

компонента «выражение помилования, ми-

лосердия». 

FORGIVENESS : INNOCENCE : RECON-

CILIATION 

Акт прощения предполагает снятие 

вины, своего рода «стирание» из сознания 

со стороны прощающего чужой вины, но не 

её забвение, ибо, как ранее уже нами бы-

ло упомянуто, сознательно и даже усилием 

воли это сделать невозможно. Получив же-

лаемое прощение, обидчик реконструи-

рует не только свой прежний статус неви-

новного, но иногда и дружеские отношения 

с лицом, которому был нанесён ущерб. 

Это подтверждается группой лексем-

репрезентантов концепта FORGIVENESS, 

объединяющихся на основании значения 

«невиновность», объективируемого в ан-

глийском языке лексемой innocence, кото-

рое имеет следующее толкование в лекси-

кографических источниках:  

Innocence is the fact of being not 

guilty of a crime [21, p. 838]; the state, quality, 

or fact of being innocent of a crime or of-

fence [12].  

Восстановление дружбы реализует-

ся языковым знаком reconciliation: 

Reconciliation is a situation in which 

two people, countries etc. become friendly 

with each other again after quarrelling; be-

tween two people or countries who have 

quarrelled is the process of their becoming 

friends again. Это значение актуализируется 

в предложении: Her ex-husband had always 

hoped for a reconciliation [20, p. 1183]; и в 

следующем фрагменте текста: 

Much conversation passed too among 

the acquaintances of the Osborne family, 

who knew of the rupture between the son 

and father caused by the former's marriage, 

as to the chance of a reconciliation with the 

young widow [26, p. 310].   

Порой предчувствие примирения 

отождествляется субъектом с надеждой на 

прежние взаимоотношения: He believed on 

this sad day that feeling of reconciliation was 

a reason for hope [15]. 

Смежность и взаимодополняемость 

концептов FORGIVENESS, INNOCENCE и 

RECONCILIATION предетерминирована их 

причинно-следственными отношениями, в 

которых «стирание» или отсутствие чужой 

вины из сознания прощающего является 

предпосылкой для примирения и восста-

новления дружбы коммуникантов. 

FORGIVENESS : PATIENCE : CONDONA-

TION 

Соположенность этой триады обу-

словлена тем, что акт прощения требует не 

только проявления милосердия, но и терпе-

ния, снисхождения к обидчику, его поведе-

нию и поступкам. Этот признак объективи-

руется лексемами patience и condonation:  

Patience is the ability to accept trou-

ble and other people's annoying behaviour 

without complaining or becoming angry [21, 

p. 1206]; the capacity to accept or tolerate 

delay, problems, or suffering without becom-

ing annoyed or anxious [22]. Иллюстрация 

актуального высказывания: Certainly they 

instituted a new era of divine patience and 

forgiveness [15]. 

Языковой знак condonation толкуется 

как: condonation is an accepting or forgiving 

behavior that most people think is morally 

wrong: I cannot condone the use of violence 

under any circumstances [21, p. 322]. 

Проявляя терпение и прощая, чело-

век отказывается от намерения судить дру-

гих и навязывать своё собственное мнение 

и видение конкретной ситуации. Терпение в 

прощении выражается в том, что индивиду 

следует с пониманием относиться к недо-

статкам и порокам других, как к своим 

собственным. В нижеприведённом отрезке 

речи мужчина решил простить свою жену 

за безнравственное поведение, проявив 

терпеливость к её изъянам, несмотря на тот 

факт, что его первым побуждением было 

подать на развод: 

This was met with a reply of condona-

tion, that's to say his behaviour in Reno had 

demonstrated that he had forgiven his wife 

whatever actions on her part had forced him 

to seek a divorce in the first place [15]. 

Таким образом, объединяющим 

компонентом концептов FORGIVENESS, PA-

TIENCE и CONDONATION является признак 

«терпимость, толерантность к чужим поро-

кам». 

FORGIVENESS : ABSOLUTION  

Понятие прощения является одним из 

ключевых в религиозной философии. Кор-

реляция ментальных явлений REPENTANCE и 

ABSOLUTION определяется тем, что послед-

нее выступает формальным средством 
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номинации Божественного прощения в 

христианской этике. Проанализируем сло-

варные дефиниции языкового знака absolu-

tion в лексикографических источниках: 

Absolution is when someone is formally 

forgiven by the Christian Church or a priest for 

the things they have done wrong [21, p. 5]; 

(formal) If someone is given absolution, they 

are forgiven for something wrong that they 

have done [16]. Названный признак мани-

фестируется в высказываниях: Pope Leo 

gave him absolution [21, p. 5]; She felt as if his 

words had granted her absolution [16]. 

Прощение Бога много значит для че-

ловека. Оно может искупить грехи: I don’t 

think I have much time left in this old world, 

and I’m not sure I’m ready to die. Would you 

please pray for me? I need to know that God 

has forgiven me for all my sins» [14, p. 178]. 

Получение Божественного прощения 

– сакральный акт, который может быть 

осуществлён только церковным лицом и 

сопровождаться определёнными словами 

и манипуляциями: 

(1) Within this sacrament, a person 

may, through the intermediary of the priest, 

confess sins to God, and receive God's abso-

lution [15]; 

(2) As for confession, which had been 

allowed to laymen, this was to be undertaken 

only when the penitent was in mortal danger: 

the emphasis now was not on contrition but 

on absolution which could only be given by a 

priest [15]; 

(3) Athelstan raised his hand and pro-

nounced absolution, making the broad sweep 

of the sign of the cross above Fitzormonde's 

bowed head [15]. 

На основе проведённого анализа, 

постулируем: абстрактный феномен FOR-

GIVENESS, представляя собой когнитивный 

акт и предетерминирующий возникновение 

эмоций, коррелирует с концептами – MER-

CY, AMNESTY, INNOCENCE, RECONCILIATION, 

PATIENCE, CONDONATION, ABSOLUTION, вза-

имообусловленность которых схематично 

можно представить следующим образом: 

Суммируя данные, полученные в ре-

зультате проведённого сопоставительного 

исследования ценностных смыслов RE-

PENTANCE и FORGIVENESS с сопредельными 

концептами, приходим к следующему вы-

воду: анализируемые нами феномены 

вбирают все свои значения в нераздельное 

целое. Они не могут полностью отождеств-

ляться ни с одним из своих конституентов, 

ибо они все выражают лишь часть их со-

держания и конституируют сложную и 

цельную когнитивную структуру данных ак-

сиологических смыслов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИМПЕРФЕКТА В РЕЧЕВОЙ ТАКТИКЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
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В статье приведены результаты исследования имперфекта в речевой тактике разъяснения в рамках 

стратегии информирования. Исследовано взаимовлияние рассматриваемой тактики  и имперфекта, 

взаимодействие общей стратегии и реализующейся в ней тактики разъяснения. Установлено, что в разъ-

яснении имперфект используется в следующих значениях: прототипическом (прошедшее незакончен-

ное действие, прошедшее итеративное действие), презентном имперфекте косвенной речи и футу-

ральном имперфекте косвенной речи. Влияние имперфекта на тактику разъяснения и стратегию гово-

рящего  заключается в том, что общение приобретает гибкость, не категоричность и осторожность, 

вследствие чего воздействие на собеседника становится более эффективным. 

Ключевые слова: роль имперфекта,  речевая тактика, речевая стратегия, стратегия информирования.  

 

THE STRATEGIC PURPOSE OF THE IMPERFECT IN SPEECH TACTICS OF CLARIFICATION 
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83 Lermontov Str., Irkutsk, Russian Federation, 664074. 

 

The article presents the results of the imperfect research in speech tactics of clarification as part of the com-

munication strategy. The authors inquire into the mutual influence of tactics under consideration and imper-

fect, and analyze the interaction of general strategy and clarification tactics realized through it. It was estab-

lished that when clarifying the imperfect is used in the following meanings: prototypical (past indefinite action, 

past iterative action), present imperfect in indirect speech and futural indirect speech imperfect. Influence of 

imperfect on the clarification tactics and strategy of the speaker results in flexible communication, cautious, 

not categorical, so that the impact on the interlocutor becomes more efficient. 

Keywords: role of imperfect, speech tactics, speech strategy, communication strategy. 

 

Традиционное деление семиотики 

на три основные дисциплины – семантика, 

синтактика и прагматика, – предложенное 

в своё время Ч.С. Пирсом и принятое затем 

Ч. Морисом, было принято как теоретиче-

ская база современной лингвистики. До 

настоящего момента в научной литературе 

исследовалась, в основном, семантика 

имперфекта и синтактика, где имперфект 

рассматривался в дистрибуции с другими 

временами. Что касается прагматики, в со-

временной испанской лингвистической ли-

тературе существуют  работы, посвящён-

ные дискурсивному употреблению времён 

испанского языка (Gutierrez Araus 1998, Re-

yes 1994), но они носят общий характер. 

Как показал проведенный анализ, импер-

фект ещё мало исследован с позиций 

прагматики, а стратегическое назначение 

данной формы ещё не изучено лингвиста-

ми.   Данная статья посвящена определе-

нию прагматических особенностей им-

перфекта как тактического средства, ис-

пользуемого для построения стратегии ин-

формирования. Предполагается опреде-

лить влияние тактики разъяснения на значе-

ние имперфекта, воздействие имперфек-

та на тактику, а также выявить взаимодей-

ствие общей стратегии и реализующейся в 

ней речевой тактики. Материалом для ис-

следования послужили диалоги из художе-

ственных произведений современных ис-

панских и латиноамериканских авторов, а 

также интервью из современных периоди-

ческих изданий: «Hola» и «El País». В процес-

се исследования реализации имперфекта 

был использован метод экспертного анали-

за с  привлечением носителей испанского 

языка.  

Всякая информация (сведения) мо-

жет быть выражена в форме утверждения 

или предположения [1]. Принимая во вни-

мание предмет (имперфект) и объект 

(экспозитивный способ организации дис-

курса)  исследования, представляется при-

емлемым выделить две тактики в  стратегии 
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информирования: тактику разъяснения и 

тактику предположения. Рассмотрим 

первую из них более подробно. 

Информация является необходимой 

составляющей бытия современного обще-

ства. Тот, кто владеет информацией, может 

быть в определённой коммуникативной си-

туации хозяином положения. «Глобальной» 

целью данной стратегии является инфор-

мирование собеседника. 

Разъяснение представляет собой 

утверждение о положении дел, высказыва-

ние, утверждающее что-либо. Утверждение 

о фактах, событиях или констатация фактов 

или событий распознаются по отсутствию 

языковых средств, выражающих неуверен-

ность, сомнение, или по наличию языковых 

показателей, подчёркивающих достовер-

ность сообщаемого. Утверждение может 

быть истинным или ложным [там же]. Им-

перфект в данной тактике, в основном, упо-

требляется в своём прототипическом зна-

чении (прошедшее незаконченное дей-

ствие), которое можно разделить на дей-

ствие, близкое моменту высказывания, и 

действие, удалённое  от момента высказы-

вания.  

(1)  B – Bruno, J – Johnny, D – Dedée. 

J – El compañero Bruno es fiel como 

mal aliento. 

B – Hace rato que no nos veíamos. Un 

mes por lo menos. 

J – Tú no haces más que contar el 

tiempo. El primero, el dos, 

el tres, el 21. A todo le pones un núme-

ro. Y ésta es igual. 

¿Sabes por qué está furiosa? Porque 

he perdido el saxo. 

Tiene razón, después de todo. 

B – ¿Pero cómo has podido perderlo? 

J – En el metro. Para mayor seguridad 

lo había puesto debajo 

del asiento. Era magnífico viajar sa-

biendo que lo tenía  

debajo de las piernas, bien seguro.  

D – Se dio cuenta cuando estaba su-

biendo la escalera del   

hotel – ha dicho Dedée, con la voz 

ronca [2]. 

Пример (1) демонстрирует импер-

фект (era, tenía) в отрезке дискурса, реа-

лизующем речевую тактику разъяснения, 

цель которой дать информацию о том, как 

был утерян адресантом саксофон. «Гло-

бальная» цель адресанта – информировать 

друга о последних событиях, имевших ме-

сто в его жизни.   Рассматриваемое выска-

зывание показывает одно из них. Изобра-

жаемое действие происходит «вне» ком-

муникативной ситуации и для его воссозда-

ния адресант использует имперфект в про-

тотипическом значении (прошедшее неза-

конченное действие). Данную реализацию 

имперфекта Н.М. Фирсова называет опи-

сательно-повествовательным имперфек-

том. Ученый отмечает, что форма импер-

фекта является статичной, в противополож-

ность «претериту», который является дина-

мичной грамматической формой [3]. В си-

лу своей статичности и нерезультативности 

имперфект выступает в качестве фона (де-

корации), на котором происходят события.  

В рассматриваемом высказывании им-

перфект как бы «обволакивает острые уг-

лы» событий, смягчая воздействие на адре-

сата. Таким образом, в стратегии инфор-

мирования имперфект также является 

маркером смягчения высказывания. 

Аналогичное можно наблюдать в 

следующем примере, где имперфект ис-

пользуется также для обозначения действий 

«вне» коммуникативной ситуации [4]:     

(2)   P – padre, M (SM) – madre (se di-

rige a su marido y  

а su hijo).  

M – ¿Se puede saber qué tramáis, vo-

sotros dos? 

P – Nada: estaba enseñando a Pablo 

el cuadro que 

te he regalado. 

M – Increíble, ¿verdad? Tiene luz, tex-

tura, es muy 

... étnico – dijo SM. 

P – Sí, ¿por qué no les pides a esos pe-

timetres que 

te has traído que nos sirvan ya la ce-

na? Pasan  

de las nueve y media. 

M – Precisamente venía a avisaros de 

que está 

servida [5]. 

Пример (2) иллюстрирует импер-

фект (estaba enseñando), который исполь-

зуется коммуникантом для изображения 

действия, которое длилось какое-то время 

до того, как было прервано каким-то дру-

гим речевым действием (вопросом мате-

ри). До  её прихода отец (адресант) и 
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младший сын (адресат) вели беседу о по-

иске пропавшего старшего сына адресан-

та, информация, которую они тщательно 

скрывают от матери. Запрос информации, 

который она делает, сменяется тактикой 

разъяснения отца, для реализации которой 

употребляется форма имперфекта.  Дей-

ствие, выражаемое имперфектом, длится 

до настоящего момента (перфектный им-

перфект), когда начинает говорить мать.  

/- Можно узнать, что Вы двое здесь замыш-

ляете? – Ничего: я показываю Пабло карти-

ну, которую я тебе подарил./   Отец наме-

ренно скрывает правду от жены. В данном 

случае тактика разъяснения затрагивает 

одну важную проблему, изучающуюся мно-

гими лингвистами (Лакофф, Гордон 1985; 

Грайс 1985; Арутюнова, Булыгина 1992; За-

рецкая 1998; Плотникова 2000 и другие), 

проблему искренности / неискренности 

дискурса. Представляется, что связь с дан-

ным условием дискурса, несомненно,  

очень важна. Данная тактика применяется 

адресантом весьма успешно (мать пове-

рила отцу, что видно по её реакции: она 

отмечает положительные стороны картины), 

вероятно, это происходит также благодаря  

имперфекту, который, снимая всякую со-

бытийность, придает высказыванию отца 

«умиротворённый» характер. 

 В связи с этим представляется 

уместным упомянуть исследования венесу-

эльского лингвиста Л.К. Диаса Сальгадо, 

который обнаружил, что ведущие телено-

востей, применяя имперфект вместо ре-

зультативных временных форм прошедше-

го плана, смягчают, таким образом, сооб-

щение, чтобы отвлечь внимание зрителей 

(слушающих) и не навредить их психике [6]. 

Следующий пример подтверждает 

вышеизложенные  рассуждения: 

(3) S – señor, N – Nasim. 

N – ...Ignoro que habrá hecho el rey 

con ellos, pero me lo  

imagino. Contigo en libertad no hay 

más Boabdil que 

Boabdil... 

S – ¿Y Aben Comisa es su profeta? – le 

pregunto con 

aviesa intención. 

N – Y Aben Comisa es su profeta –– me 

responde –. Tú has  

dicho.  

Luego, con una inflexión mucho me-

nos terminante, ha  proseguido: 

N –  Decían los del Consejo Real que, 

puesto que tú firmas la 

concordia declarándote vasallo, de-

bías besar la mano de 

los reyes. Yo me he opuesto en redon-

do;  las rúbricas del  

protocolo, contra lo presumible, impor-

tan mucho [7]. 

Имперфект (debías) в примере (3) 

употребляется в высказывании, реализую-

щем тактику разъяснения. Цель данной так-

тики – доложить своему господину о том, 

что думают в Королевском Совете  о его 

будущем подписании соглашения. «Гло-

бальная» цель адресанта – информировать 

адресата о происходящих событиях, сле-

довательно, рассматриваемая тактика яв-

ляется основной в общей стратегии комму-

никанта. Имперфект при этом выражает 

действие будущее, передающее чужое 

мнение (косвенную речь). Согласно клас-

сификации маргинальных значений Н.М. 

Фирсовой, данная реализация исследуе-

мой формы имеет название «футуральный 

имперфект косвенной речи» [3].  

В косвенной речи с претериальным 

временным центром имперфект может 

служить не только для передачи одновре-

менности, то есть для выражения так назы-

ваемого «настоящего в прошедшем», но и  

для обозначения следования («будущего в 

прошедшем»). Для этой цели он вступает в 

синонимические связи с простым кондици-

оналом (простой формой на -ría), специа-

лизированной формой выражения данного 

вида временных отношений [3]. Используя 

имперфект, адресант смягчает своё со-

общение, которое звучало бы оскорби-

тельно при использовании настоящего 

времени. Таким образом, имперфект в 

тактике разъяснения также может выступать 

в качестве маркера некатегоричности. 

Рассмотрим следующий пример: 

 4) С – Carvalho (detective), M – Mar-

qués. 

C – ... No me gustó nada saber que Ud 

había estado 

en San Magín husmeando. Si hay que 

encontrar 

algo encuéntrelo en cualquier parte, 

se  

lo repito, en cualquier parte menos en 

San Magín. 
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M –  Nadie me acotó el terreno. Vila-

decans no me 

prohibió ir a San Magín. Ni la viuda. 

C –Ya te lo había dicho. Viladecans 

no sabe lo que 

hace últimamente. Ayer incluso me 

discutía el que 

yo me negara en redondo a remover 

San Magín.  

¿Qué le pasa a ese chico? 

M – Yo apenas  si tengo el disgusto de 

conocerle,  

es cosa tuya [8]. 

Пример (4) иллюстрирует импер-

фект (discutía) в высказывании, реализую-

щем тактику разъяснения. При этом им-

перфект обозначает завершённое дей-

ствие. Завершённость данного действия 

очевидна, на это указывает также наречие 

времени «ayer», тем не менее, адресант 

применяет данную грамматическую фор-

му намеренно, чтобы показать, что дискус-

сия с Виладекансом показалась протаго-

нисту довольно продолжительной. О. 

Есперсен писал в связи с данным фактом: 

«С некоторым преувеличением можно да-

же сказать, пользуясь библейским выраже-

нием, что имперфект употребляет тот, кому 

один день кажется тысячелетием» [9].   

Стратегическая цель адресанта (Carvalho) 

состоит в том, чтобы убедить адресата 

(маркиза)  не появляться в районе Сан Ма-

хин, при этом он использует тактику ин-

формирования, которая подчинена данной 

цели (стратегия волеизъявления). Это под-

тверждает мысль, что тактики, принадле-

жащие одной стратегии, могут использо-

ваться для реализации другой стратегии, в 

таком случае, данные тактики будут являться 

подчинёнными. Таким образом,  в данном 

примере тактика информирования при-

звана, прежде всего, убедить адресата от-

казаться от своей затеи. 

В большинстве случаев видовремен-

ные формы в повествовании интерпрети-

руются относительно другой реляционной 

точки отчета. В Экспозитиве  также могут 

появляться элементы Нарратива, тогда точка 

отсчёта смещается в прошлое, а события 

при этом происходят «вне» коммуникатив-

ной ситуации.  Рассмотрим пример: 

(5) M – Manuela (escritora); A – su 

amiga. 

A – Me ha pasado una cosa... He pen-

sado que tenía  

que contártelo. Ayer se acercó una 

mujer que 

asegura conocerte y quiere que te 

pongas en contacto 

con ella. Una preciosidad de señora, 

cincuenta y  

tantos, quiza más, no los aparenta. 

M – ¿Y qué? – corté, para impedir que 

siguiera 

divagando. 

A – Al principio creí que era una fan 

psicópata, de las 

que matan si no ven correspondidas. 

M – Play «Misty» for me, y yo, de Clint 

Eastwood. 

A – Exacto. Manuela, tenemos que ir 

al cine un día  

de estos. 

M – Bueno, ¿es una chiflada o no? 

A – Tiene una foto dedicada por ti. ... 

en la foto estáis 

las dos, aunque la que menos ha 

cambiado es ella. 

Tú no tienes más de diez u once años 

[10]. 

В примере (5) имперфект (tenía, 

era) используется в двух высказываниях, ре-

ализующих тактики разъяснения, входящих в 

общую стратегию информирования, им-

перфект при этом обозначает одновре-

менность с другими действиями (he pensa-

do, creí), которые относятся к плану про-

шлого. В данном примере адресант ин-

формирует адресата о прошлом событии, 

которое, как следствие несовпадения вре-

менных планов (настоящего и прошедше-

го), находится «вне» коммуникативной ситу-

ации. Цель тактик (информировать) совпа-

дает со стратегической целью. При этом 

адресантом движет исключительно чувство 

долга – донести информацию до адреса-

та.   

Таким образом, имперфект в такти-

ке разъяснения используется, в основном, в 

своём прототипическом значении (про-

шедшее незаконченное действие, про-

шедшее итеративное действие), презент-

ном имперфекте косвенной речи и футу-

ральном имперфекте косвенной речи. 

Данная тактика, используя импер-

фект, отражает объективную действитель-

ность, которая имела место непосред-

ственно до момента высказывания, либо  в 
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прошлом, неопределённо или определён-

но удалённом от данного момента («вне» 

коммуникативной ситуации). Рассматри-

ваемая тактика тесно связана с такими 

лингвистическими понятиями, как искрен-

ность / неискренность и может маркиро-

вать стратегию информирования или быть 

подчинённой в стратегии волеизъявления. 

Кроме того, имперфект выступает в роли 

смягчителя высказываний, сообщаемых ад-

ресату. 

Исследование имперфекта с пози-

ций дискурсивного анализа стратегий и 

тактик позволяет по-новому взглянуть на 

данную проблему и выявить прагмасеман-

тический аспект в использовании импер-

фекта участниками коммуникации в со-

временном испанском языке. 
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В настоящей статье исследована категория противоположности, которая получает разработку в рамках 

антропологической лингвистики. Существование объективных противоположностей и познание их чело-

веком создают необходимость их отражения средствами языка, что проявляется в антонимии. В данной 

работе выделяется ряд критериев, согласно которым противоположные понятия «добро» и «зло» призна-

ются антонимической оппозицией. Антонимическая пара «добро» и «зло» имеют разноуровневые сред-

ства выражения в немецком языковом сознании. В связи с этим целью данной статьи является выявление 

языковых форм их реализации. 
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The article considers the category of opposition that is explored in anthropological linguistics. The existence of 

objective oppositions and cognizing those by a human create the necessity to reflect them by means of lan-

guage that comes into focus in antonymy. The given article highlights a set of criteria according to which the 

opposite concepts ‘good’ and ‘evil’ are recognized as an antonymic opposition. The antonymic pair ‘good’ 

and ‘evil’ has multilevel means of expression in German linguistic consciousness. The purpose of this article is to 

identify the linguistic forms of their realization. 

Keywords: anthropological linguistics, category of opposition, antonymy, antonymic opposition, semantic con-

jugate categories, linguistic world-image, the good, the evil. 

 

В силу антропоцентрической ориен-

тации современной лингвистики язык рас-

сматривается ни как знаковая система 

различительных единиц, характерная для 

эпох структурализма, а как одно из средств 

доступа к сознанию человека. Данная 

формулировка напрямую соотносится с 

философией бытия человека: «… сущность 

человека покоится в языке» [1, 259], «язык 

служит выражением бытия человека» [2, 

197]. Язык при таком подходе мыслится как 

духовная активность человека, тесно свя-

занная с его миропониманием и знанием 

о мире. Данное рассуждение пересека-

ется в одной плоскости: человек, мир в са-

мом широком понимании этого слова, 

язык. Мир человека и окружающий его мир, 

отраженный в сознании и мышлении чело-

века, материализуется и запечатлевается 

посредством языка. 

В современной отечественной линг-

вистике антропологический принцип изуче-

ния языка тесно связан с изучением семан-

тики эгоцентрических категорий, которые 

определяют различные аспекты бытия чело-

века в языке. Так, предметом исследования 

выступают интеллектуальная и эмоциональ-

ная деятельность личности, сфера са-

крального, в рамках которой определяются 

нормы отношения людей к миру, человече-

ское поведение, категория бытия, охваты-

вающая в совокупности все объекты живой 

и неживой природы и т. д. 

Наряду с исследованиями отдельно 

взятых категорий в современных лингвисти-

ческих исследованиях, существует тенден-

ция параллельного изучения взаимосвязан-

ных концептов и категорий или, другими 

словами, семантически сопряженных кате-

горий. К категориям такого типа относятся 

понятия прекрасного и безобразного, вы-

ражающих эстетическую оценку, категории 
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чувств – любовь и ненависть, а также жизнь и 

смерть, правда и ложь, преступление и 

наказание. В семиосфере названных кате-

горий определенное место занимают се-

мантически сопряженные категории добра 

и зла, представляющие собой типичную би-

нарную оппозицию и являющиеся аксиоло-

гическими антиподами [3]. 

В основе исследования категорий 

такого типа лежит научно-философский 

принцип синергетики, который акцентирует 

внимание на согласованности и взаимо-

действии частей при образовании структу-

ры, как единого целого, и позволяет рас-

сматривать два противоположных явления 

без отрыва друг от друга [4]. Как правило, 

семантически сопряженные категории пе-

ресекаются и переходят одна в другую, по-

рождая тем самым еще целый ряд сопря-

женных смыслов, конституирующих опре-

деленное лексико-семантическое поле 

бинарной природы, связанных отношения-

ми противоположности [5]. 

Противоположность вообще – это 

возможный максимум различий. Категори-

альное понятие противоположности имеет 

сложную логическую структуру. Как и всякая 

абстракция, оно формируется на основе 

конкретных представлений наиболее про-

стых, наглядных и практически важных, в 

первую очередь, пространственных, кине-

тических и чувственно-оценочных, которые 

используются как модель для освоения бо-

лее сложных и отвлеченных состояний [6, 

456]. При всех различиях частных случаев 

отождествление их в категорию противопо-

ложности производится по общему призна-

ку возможного максимума различий: про-

тивоположным признается то, что макси-

мально отлично по признаку, положенному 

в основание сравнения. На отношение про-

тивоположности, как свойства, присущего 

либо не присущего разным категориям, 

указывал в своих сочинениях еще Аристо-

тель, выделяя при этом четыре смысла про-

тивопоставления: соотнесение вещей (ко-

гда двойное противостоит половине); про-

тивоположение вещей (например, как зло 

противостоит добру); лишенность свойства 

или само свойство (например, слепота и 

зрение); утверждение и отрицание (напри-

мер, сидит или не сидит) [7, 115]. 

В философии выделяется ряд харак-

теристик, необходимых для четкого опреде-

ления категории противоположности, кото-

рые имеют следующие свойства: 

1. Противоположности выступают как 

своеобразное единство тождественного и 

различного. Являясь сторонами одной и той 

же сущности, противоположности могут 

обладать не только различными, но и об-

щими чертами. По этому поводу И.М. Кобо-

зева отмечает следующее: «Вообще, для 

того чтобы говорить о противопоставленно-

сти одной сущности другой, необходимо, 

чтобы эти две сущности имели между со-

бой что-то общее, что можно было бы счи-

тать основанием для сравнения. Противо-

поставление (оппозиция) предполагает не 

только признаки, которыми отличаются друг 

от друга члены оппозиции, но и признаки, 

которые являются общими для обоих членов 

оппозиции» [8, 97]. 

2. Необходимым видом взаимосвязи 

между противоположностями выступает их 

единство, которое обозначает принадлеж-

ность противоположных понятий к единой 

определенной целостности. Каждая из про-

тивоположных сторон явления существует, 

как данное, лишь при наличии своей проти-

воположности (например, положительный – 

отрицательный). 

3. Односущностные противополож-

ности, образующие единства, могут не 

только взаимодополнять, взаимопредпола-

гать, взаимообуславливать, но и одновре-

менно взаимоисключать друг друга. 

4. Наряду с названными свойствами, 

противоположности характеризуются взаи-

мопроникновением, так как одна сторона 

способна являться условием существова-

ния и функционирования другой; измене-

ние одной стороны сказывается на содер-

жании и форме другой [9]. Будучи внутрен-

не необходимо взаимосвязанными, проти-

воположности «меняются местами, пере-

ходят друг в друга в том смысле, что коли-

чественные изменения, например, приводят 

к качественным изменениям» [10, 29]. Само 

превращение и переход в другое, в свою 

противоположность связано с тем, что это 

другое уже находится в первом как его от-

рицание. Таким образом, противополож-

ности – это такие стороны, предметы и яв-

ления окружающей действительности, ко-

торые одновременно неразрывно связаны, 

взаимоисключают друг друга, взаимопро-

никают и – при определенных условиях – 
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переходят друг в друга. 

Изучением категории противопо-

ложности на протяжении многих веков за-

нимается также формальная логика. Так, в 

работах Аристотеля, касающихся систем-

ного изучения логики, содержатся важные 

положения в отношении категории проти-

воположности. Противоположность, по 

мнению Аристотеля, может быть контрар-

ной и контрадикторной. В связи с этим,  

формальная логика различает контрарные 

и контрадикторные отношения между поня-

тиями. Логическая контрадикторность озна-

чает, что отрицание одного понятия равно-

сильно утверждению другого и наоборот 

(например, женатый – холостой). При 

контрарных отношениях одно понятие им-

плицитно включает отрицание второго, но 

неэквивалентно этому отрицанию (напри-

мер, веселый – грустный). 

Понятие «противоположности» в линг-

вистике достаточно долго оставалось весь-

ма расплывчатым. Впервые на необходи-

мость анализа лингвистического аспекта 

этого понятия обратил внимание Е.Н. Мил-

лер, подчеркнув, что языковая противопо-

ложность значений в огромной степени за-

висит от речевого употребления антоними-

ческих оппозиций и тем самым суще-

ственно отличается от понятия «противопо-

ложность» в философии и логике [11, 16]. 

Противоположное значение, которым об-

ладает каждый член антонимической пары, 

можно охарактеризовать как значение, в 

котором имеется дифференциальный 

признак, обеспечивающий потенциальную 

способность слова к противопоставлению 

[9, 21]. Противоположные значения слов 

первично обнаружены по ассоциациям 

благодаря интуиции, в основе которой ле-

жит опыт человека. На этот счет Е.Н. Миллер 

указывает, что «… интенсивность возникно-

вения семантических ассоциаций зависит 

от частотности восприятия соответствующих 

слов с противоположными значениями, от 

парного их проявления в речи, однако, в 

первую очередь, от целенаправленности 

мыслительной деятельности в процессе 

порождения речи» [12, 11]. Таким образом, 

противоположное значение – это такое зна-

чение, которое ассоциативно соотносится 

с антиподом. 

Тип семантических отношений, 

устанавливаемых прежде всего в парадиг-

матическом плане между лексическими 

единицами, имеющими противоположные 

значения, характеризуется в лингвистиче-

ских исследованиях как лексическая анто-

нимия [13]. Разработка теории антонимии в 

отечественном языкознании началась 

сравнительно недавно, в связи с тем, что 

многие ученые признают антонимию ско-

рее логической, чем языковой категорией. 

Так, например, А.Г. Волков считает антони-

мию (как и другие семасиологические ка-

тегории: полисемию, омонимию, синони-

мию) результатом логического анализа. Эти 

семасиологические категории, по его 

мнению, «представляют собой логические 

операции мышления» [14].  

Считая антонимию особым языко-

вым явлением, В.Н. Комиссаров выделил 

три семантических особенности, характе-

ризующие это явление как языковое: проти-

вопоставленность как элемент значения 

слова, независимый от конкретного контек-

ста, то есть как явление языка, а не речи; 

регулярное противопоставление противо-

положных по значению слов в речи; одина-

ковая, как правило, сфера контекстуальной 

сочетаемости [15]. Антонимичность высту-

пает в качестве особой характеристики 

лексического значения, как специфиче-

ское языковое отражение различий и про-

тиворечий в предметах и явлениях мира. 

Проявлением антонимии, как свойства язы-

ка, выступают антонимы. По определению 

Н.Б. Боевой, антонимы – это полнозначные 

слова с противоположными лексическими 

значениями, обозначающие предельно 

различающиеся и ассоциативно взаимо-

связанные с точки зрения носителя опреде-

ленного языка односущностные экстра-

лингвистические реалии [16]. В свойствах 

антонимов находят отражение свойства 

объективных противоположностей. Это про-

является в том, что антонимы имеют не толь-

ко различные, но и общие черты. В связи с 

этим положением, антонимы могут обла-

дать не только взаимоисключающими друг 

друга, но и взаимосвязанными значениями. 

Антонимичными могут быть признаны сло-

ва, которые противопоставлены по самому 

общему и существенному для их значения 

семантическому признаку. Таким образом, 

всякая антонимичность связана с поляриза-

цией определенного семантического про-

странства и может быть представлена дво-



Филологические науки 

Том 2 № 1 2017       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 23 

яко. Во-первых, путем выделения некоторых 

более или менее устойчивых отрезков этого 

пространства, приобретающих относи-

тельно самостоятельные характеристики. 

Во-вторых, путем антонимической поляри-

зации, то есть установления двух полярных 

точек, характеристики которых взаимообу-

словлены. Первый способ членения семан-

тического континуума используется, глав-

ным образом, для обозначения конкретных 

предметов и явлений в языке. Второй – при 

выделении разнообразных качественных 

признаков [17, 133]. 

Семантическая классификация ан-

тонимов основывается на выражаемом 

ими типе противоположности. В зависимо-

сти от характера обозначаемой противо-

положности антонимы объединяются в со-

ответствующие классы: контрарные, ком-

плементарные и векторные. 

 «Два понятия контрарны, если меж-

ду явлениями, в них мыслимыми, существу-

ет наибольшее различие в пределах, уста-

навливаемых родовым понятием» [13, 149]. 

Отношение контрарной антонимии связы-

вает слова, в значение которых входит ука-

зание на противоположные зоны шкалы, 

соответствующий тому или иному измере-

нию или параметру объекта или явления, 

например, такому, как размер, темпера-

тура, интенсивность, скорость и т. п. Иначе 

говоря, корреляция этого типа характерна 

для пар слов с «параметрическим» значе-

нием: большой – маленький, жара – мороз. 

Между контрарными противоположностями 

есть средний, промежуточный член:  моло-

дой – нестарый – немолодой – старый. От-

ношение дополнительности, или компле-

ментарная антонимия, характеризует пару 

слов, когда отрицание того, что обозначает 

одно из них, влечет утверждение того, что 

обозначает второе. В отличие от контрарных 

понятий у них нет среднего промежуточного 

члена: неправильный – правильный. Вектор-

ную или контрадикторную противополож-

ность образуют слова, обозначающие раз-

нонаправленные действия свойства и при-

знаки: влетать – вылетать, замерзать – таять. 

Ю.Д. Апресян отмечает, что харак-

теристика антонимов должна обязательно 

включать парадигматическую и синтагмати-

ческую стороны [18, 327]. В парадигматиче-

ском плане у антонимов обнаруживаются 

сходные смысловые структуры и компо-

нентный состав значений. При этом под-

черкивается свойственная антонимам се-

мантическая общность, которая проявляет-

ся в «соотносительности значений», или в их 

принадлежности к одной лексико-

семантической парадигме, или в том, что 

они выражают одно и то же родовое поня-

тие. Из синтагматических свойств антони-

мов в качестве обязательного признака ав-

тор отмечает хотя бы частичное совпадение 

сочетаемости или, что тоже самое, воз-

можность частичной взаимозамены в од-

ном и том же контексте [18, 328]. Контек-

стуальная сочетаемость антонимов в 

большинстве случаев обнаруживает боль-

шое сходство, и всегда возможно подо-

брать такой контекст, в котором оба члена 

антонимической пары взаимозаменяемы, 

причем замена одного антонима другим 

сообщает всей фразе противоположный 

смысл, например: Эта гора высокая / низ-

кая. 

Кроме указанного критерия контек-

стуальной сочетаемости, Е.Н. Миллер выде-

ляет еще ряд критериев, которые могут быть 

использованы для определения антонимич-

ности слов [12, 40]. К антонимам он относит 

слова с противоположными значениями, 

различающиеся по выражению противопо-

ложности, предполагающей одновремен-

но тождество в каком-то отношении, 

например: большой – малый (оба антони-

ма обозначают величину, размер). Анто-

нимы обычно употребляются в типичных син-

таксических конструкциях во взаимном 

противопоставлении могут образовывать 

словообразовательные гнезда и составлять 

лексико-семантические поля [12]. 

Что касается исследуемых катего-

рий добра и зла, то на основании вышена-

званных критериев лексическая пара «доб-

ро» и «зло» может быть признана антоними-

ческой, так как: 

 1) данные антонимы могут выступать 

в речи как контрарная противоположность 

(eine sittliche / unsittliche moralische Bewer-

tung), но они обнаруживают и тождество 

(moralische Bewertung); 

2) данные антонимы употребляются в 

синтаксических конструкциях во взаимном 

употреблении, о чем свидетельствует ряд 

примеров: 

Aus Bösem kommt nichts Gutes  

[19, 91]. 
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Böse Beispiele verderben gute Sitten 

[19, 92]. 

Lob macht den Guten besser, den Bö-

sen schlimmer [19, 77]. 

Vernimmt gleichmütig Gutes sowie Bö-

ses [20, 88]; 

3) одинаковая сфера сочетаемости 

данной антонимической пары проявляется в 

следующих словосочетаниях: 

Gutes / Böses tun; ein böser / guter 

Mensch; Böses mit Gutem vergelten; Gutes mit 

Bösem vergelten; 

4) каждый из антонимов исследуе-

мой пары может образовать лексическое 

поле и быть использован в качестве основы 

для словообразовательного гнезда, напри-

мер: 

- Gute, gut, gütig, gutartig, gutachter-

lich, gutgemeint, gutgesinnt, gutangezogen, 

gutgelaunt, herzensgut, seelengut, gutherzig, 

gutmütig, gutwillig, guttun, Gutartigkeit, Gut-

herzigkeit, Güte, Guttat, Hutwilligkeit usw. 

- Böse, böse, boshaft, böswillig, bösar-

tig, erzböse, bitterböse, grundböse, Bosheit, 

Bösewicht, Böswillige, Böswilligkeit, Boshaftig-

keit, Bösartigkeit usw. 

Как отмечал в своем исследовании 

М.М. Покровский, «слова и их значения жи-

вут не отдельной друг от друга жизнью, а 

соединяются в различные группы, причем 

основанием для их группировки служат 

сходство или прямая противоположность по 

основному значению» [21]. Следовательно, 

противоположность – это категория не толь-

ко противопоставляющая, но и объединяю-

щая, поскольку представление о противо-

положности, по утверждению Ш. Балли,  в 

сознании человека «ассоциативно соотно-

сится с его антиподом и каждое слово все-

гда, так или иначе, вызывает представление 

о другом» [22, 184]. Данное утверждение 

можно проследить на примере дефини-

ций лексем das Guteи das Böse в толковых 

словарях современного немецкого языка.  

Особенность лексемы das Gute заключает-

ся в том, что значение слова объясняется 

путем использования словосочетаний или 

выражений абстрактного характера, со-

держащих в своем составе лексему Gute 

(Gutes), например: Gutes tun, an das Gute 

im Menschen glauben, er hat viel Gutes in 

seinem Leben getan [23, 117], а также путем 

использования противоположного понятия 

das Böse: Gutes und Böses kennen, Gut und 

Böse (nicht) verschieden können, Gutes mit 

Gutem, mit Bösem vergelten; jenseits von Gut 

und Böse sein [23, 117]. Таким образом, объ-

яснение значения одного слова das Gute 

происходит через противоположное поня-

тие das Böse и наоборот. 

В языковой картине мира современ-

ного немецкого языка антонимическая па-

ра das Gute и das Böse находит свое выра-

жение посредством предикативной лекси-

ки, обозначающей противоположную 

направленность свойств, признаков, дей-

ствий. На лексическом уровне для их выра-

жения используются, в первую очередь, 

имена прилагательные. 

К прилагательным, репрезентирую-

щих категорию das Gute, можно отнести 

следующий ряд синонимов: gut – herzensgut 

– seelengut – fein – vortrefflich – vorzüglich – 

ausgezeichnet – prächtig [24, 225]. Прилага-

тельное fein выражает значение славный, 

приятный во всех отношениях человек. Пре-

дикаты herzensgut, seelengut являются стили-

стическими синонимами и выражают зна-

чение, которое обозначает усиление сте-

пени доброты: добросердечный, душевный, 

человек полный искреннего дружелюбия. 

Лексема vortrefflich, также как vorzüglich, 

передает значение расположенный к лю-

дям, отзывчивый, исполненный доброты. 

По степени интенсивности от ука-

занных выше предикатов отличаются лек-

семы ausgezeichnet,  prächtig, которые вы-

ражают эмоциональную оценку качеств 

человека. При использовании лексемы 

prächtig подчеркивается восхищение не 

только «внутренней», но и «внешней красо-

той» человека. 

В других немецкоязычных синоними-

ческих словарях, наряду с указанными при-

лагательными, выражающими категорию 

das Gute в немецком языке, присутствуют 

следующие: gutherzig, gutmütig, hilfsbereit, 

mitfühlend, gutartig [25, 34]; trefflich, schön, 

nichtzuverachten [26, 128]. С помощью дан-

ных предикатов подчеркиваются различные 

внутренние качества человека, такие как 

честность, доброжелательность, любез-

ность, сердечность, сочувствие, готовность 

прийти на помощь, выражая при этом 

частнооценочное значение «добрый». 

Для выражения категории das Böse 

применяется ряд частнооценочных прилага-

тельных, выражающих отрицательную мо-
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ральную оценку: böse, gallig, boshaft, 

bösartig, erzböse, bitterböse, grimmig, 

hämisch, ingrimmig, schlimm, garstig, übel, 

unausstehlich, übelwollend usw. [27, 120]. 

Несмотря на наличие общего де-

скриптивного компонента, синонимы дан-

ного ряда, согласно немецко-русскому 

синонимическому словарю, располагают-

ся по степени возрастания выражаемого 

признака следующим образом: gallig – 

boshaft – böse – bösartig – bitterböse – 

grimmig – ingrimmig [24, 109].  

Специфика имен прилагательных 

gallig, boshaft, böse, bösartig, bitterböse, 

grimmig, ingrimmig заключается в том, что 

наряду с инвариантной семой «böse», они 

содержат дополнительные семы неодно-

родные по своему характеру.  

Один из них, например, gallig, указы-

вает на эмоциональное состояние, в кото-

ром находится злой человек, переживаю-

щий чувства, всегда присутствующие в его 

душе – ненависть, злость, ярость. Постоян-

ное присутствие «злого начала» в человеке, 

прикрытое показным доброжелательством, 

приводит к общему негативному отноше-

нию к людям, к желанию причинить зло (не-

редко с удовольствием), что выражается 

предикатами boshaft, bösartig. На возмож-

ность сходства поведения человека и жи-

вотного указывает прилагательное grimmig – 

зверский, свирепый, выражающий жесто-

кость. В случае указания на черты характе-

ра человека используются предикаты с об-

щим значением злой, очень злой, злющий: 

böse, bitterböse. 

Разноуровневые языковые единицы, 

потенциально приспособленные для выра-

жения категорий das Gute и das Böse, мож-

но объединить в семантические подгруппы.  

К первой группе относятся предика-

ты с общей семой «расположенный к лю-

дям, отзывчивый, исполненный доброты»: 

gutherzig, herzlich, grossmütig, geistreich, 

nicht zu verachten, gutmütig, hilfsbereit, 

mitfühlend, gutartig. 

Близки предыдущей группе предика-

ты с общим семантическим компонентом 

«желающий добра»: wohlwollend, wohltu-

end, gewogen, wohlmeinend, wohlgesinnt. 

По значению «соблюдающий нормы 

общественного порядка, требования мо-

рали; соответствующий этим нормам» вы-

деляются следующие предикаты: moralisch, 

sittlich, ethisch, tugendhaft, rein, friedlich, 

keusch, tadellos, zuverlässig, 

vertrauenswürdig. 

Значением «проникнутый любовью, 

уважением к человеческой личности» отож-

дествляются лексемы: human, menschenlie-

bend, menschenfreundlich, menschlich, lieb, 

liebenswert.  

Следующую подгруппу образуют 

предикаты с общим семантическим ком-

понентом «обладающий высокими нрав-

ственными качествами». Данное значение 

свойственно предикатам: edel, edelmütig, 

grossmütig, manierlich, honorig, achtbar, 

trefflich, einwandfrei, unbescholten, schicklich, 

günstig, nobel. 

Предикаты ehrlich, redlich, anständig, 

ehrenhaft, grundehrlich, fair, aufrichtig, freimü-

tig, gerade, rechtschaffen, lauter образуют 

группу с семантическим компонентом «че-

ловек чести». 

В отдельную подгруппу можно выде-

лить адъективные предикаты с общей се-

мой «озлобленный, ожесточенный, наме-

ренно причиняющий зло человек» hämisch, 

schlimm, garstig, übel, unausstehlich, 

übelwollend. 

Следующую группу составляют пре-

дикаты с общей семой «нарушающий 

нормы общественного порядка, требова-

ния морали»: unsittlich, unmoralisch, laster-

haft, verderbt, unzüchtig, ausschweifend, lie-

derlich.  

По значению «пропитанный злостью, 

презрением к людям» выделяются предика-

ты: herzlos, brutal, grausam, hart, blutdürstig, 

blutgierig, hartherzig, bestialisch, tierisch, herz-

los, gefährlich, gehässig, gemeingefährlich, 

aggressiv. 

Следующую подгруппу образуют 

предикаты со значением «низкий, ничтож-

ный человек в духовном и нравственном от-

ношении»: gemein, niederträchtig, 

schändlich, schmutzig, ekelhaft, garstig, 

schikanös, frech, zynisch, schamlos, 

unverschämt, ungeniert. 

Значение «скрывающий под показ-

ной доброжелательностью злой умысел»: 

свойственно словам: tückisch, hinterlistig, 

verräterisch, wortbrüchtig, treulos. 

Аморальность обмана, предатель-

ства, бесчеловечности, их нравственно от-

рицательное значение является результатом 

отклонения от требований нравственности и 
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представлено в языке такими предикатами 

как unehrlich, unehrenhaft, gewissenlos, 

schändlich, frech, unverschamt, heuchlerisch, 

verlogen, lügenhaft, falsch, doppelzüngig. 

Кроме имен прилагательных, анто-

нимическая пара das Gute и das Böse мо-

жет быть выражена посредством имен су-

ществительных. 

К категории das Gute относятся име-

на существительные со значением «добрый 

человек»: Seele, Humanist, Engel. К этой же 

области могут быть отнесены различные 

сочетания частей речи: eine gute Seele, ein 

gutmütiger Mensch, guter Kerl, keine Galle 

haben, eine ehrliche (gute) Haut, Holz auf sich 

hacken (spalten), eine Seele von einem 

Mensch, Lamm Gottes, nicht aus Holz, das 

Herz auf dem rechten Fleck haben [26]. 

В структуру категории das Böse вхо-

дит группа имен существительных, образо-

ванных в процессе номинализации выше 

названных прилагательных: böse – Böse, 

boshaft – Bosheit, bösartig – Bösartigkeit, gallig 

– Galligkeit.  

В отдельную группу можно объеди-

нить слова-идентификаторы со значением 

«человек с крайне отрицательными, оттал-

кивающими моральными качествами»: Un-

geheuer, Unmensch, Untier, Mißgeburt, Miß-

geburt der Hölle, Abschaum, Luder, Nichtig-

keit, Hexe, Scheusal, Wüterich, а также фра-

зеологизмы: glattwieeinAal, eine böse 

Sieben, ein böser Geist, voll Gift stecken, er 

steckt voller Unarten wie der Hund voll Flöhe. 

Особую группу формируют номи-

нации человека, совершающего социаль-

но-осуждаемые и опасные для общества 

действия: Bandit, Mörder, Terrorist, 

Verbrecher, Dieb, Gauner, Brandstifter, Schur-

ke, Übeltäter, Unhold, Erpresser. К данной 

группе могут быть отнесены и «биоморф-

ные метафоры» – Tier, Schwein, Hund, Aal, 

Schlange, Aas, Kröte, Esel, Sau, Hündin, Hun-

dejunge, а также окказиональные образо-

вания – Bluthund, Dreckding, Dreckschleuder, 

Blutsauger, Dreckskerl, Hundepack, 

Saubande, Stinksack, Scheißkerl, 

Schweinhund. 

В особую группу можно выделить 

имена существительные, которые содер-

жат в своей семантике указания на кон-

кретные чувства: Güte, Milde, Gutmütigkeit, 

Freundlichkeit, Harmlosigkeit, Gütigkeit, Her-

zenswärme, Warmherzig, Herzensgüte, Herz-

lichkeit. 

Имена существительные могут вы-

ражать отрицательно оцениваемые чув-

ства, содержащие в себе сему «общее 

проявление зла»: Bosheit, Boshaftigkeit, Bösar-

tigkeit, Niedertracht, Garstigkeit, Gemeinheit, 

Schurkerei, Infamie, Unverschämtheit, Gehäs-

sigkeit, Schadenfreude, Übelwollen, Rach-

sucht, Böswilligkeit, Kleinmut, Groll. 

Многие лексические единицы, ре-

презентирующие отрицательную мораль-

ную оценку с общей семой «безнрав-

ственный, аморальный человек», могут объ-

единяться в следующие синонимические 

ряды. Например: 

 лексические единицы с религи-

озной семантикой, встречающиеся в хри-

стианской мифологии: Antichrist, Bösewicht, 

Satanas, Beelzebub, Luzifer, Verderber, Versu-

cher, Erzfeind, Feind; 

 лексические единицы, олицетво-

ряющие злого человека, выраженные эв-

фемизмами: Teufel, Urian, Pferdefuß, Leib-

haftige (m), Gottseibeiuns, Niemand, Schwat-

ze (m),Monstrum; 

 лексические единицы, называю-

щие литературных персонажей, которые 

стали прообразами зла, подлости и ковар-

ства: Mephistopheles, Höllenfürst, Fürstder Fin-

sternis / der Hölle; 

 лексические единицы со значе-

нием лица: Böse (m), ein boshafter Mensch, 

boshaftes Frauenzimmer, Spitter, Lästermaul, 

Furie, Hexe, Barbar, Peiniger, Henker, Deibel, 

Deixel, Deubel, Streber; 

 лексические единицы с семой 

«подлый, низкий человек»: Schuft, Halunke, 

Auswurf, Lump; 

 «грубый, невоспитанный человек»: 

Flegel, Grobian, Lümmel, unhöflicher Mensch. 

 «лживый человек, обманщик»: 

Lügner, Betrüger, Verleumder, böse Zunge. 

Лексическую наполняемость иссле-

дуемых категорий могут составлять также 

глаголы, глагольные конструкции и разные 

сочетания, которые своей семантикой по-

казывают ориентированность на принятые 

моральные нормы. 

Большую и разнообразную группу 

составляют предикаты с общей семой 

«облагораживать, сделать более высоким в 

духовном и моральном отношении»: ver-

edeln, verbessern, Nutzen bringen, sich mit jm. 

Gut vertragen, mit jm. befreundet sein, mit jm. 
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auf gutem Fuß stehen, um js. Heil besorgt sein 

(sorgen), lieben. 

Противоположное значение имеют 

предикаты, обозначающие какие-либо 

действия по отношению к объекту. По зна-

чению «нарушать закон, общепринятые 

нормы поведения» выделяются глаголы: er-

morden, umbringen, erschießen, vernichten, 

vergewaltigen, erniedrigen, demütigen, miß-

handeln, stehlen, klauen, lange (krumme) Fin-

gerhaben. 

К отрицательно оцениваемым дей-

ствиям относятся глаголы с семой «нару-

шать правила общественного порядка», что 

свидетельствует о неуважении к обществу: 

randalieren, sich wie ein Rowdy benehmen, 

Radau machen, toben, Unfung treiben, jn. 

Verletzen, verwunden, kränken, beleidigen, 

verhöhnen, insultieren, а также глаголы со 

значением «лгать, обманывать»: betrügen, 

lügen, übertölpeln, für dumm verkaufen, nas-

führen, anführen, toppen, zum Narren halten. 

Значение «зверствовать, уподобляться в 

своем поведении животному» присуще гла-

голам: wüten, quälen, Geifer spritzen, jn. Bis 

aufs Blut peinigen (quälen). Отрицательную 

моральную оценку речевой деятельности 

человека выражают предикаты Grobheiten 

sagen, frech werden, unflätige Worte ge-

brauchen, sich  grob (flegelhaft) benehmen, 

beschimpfen, jm. Böses nachreden. 

Подводя итог вышесказанному, 

можно сделать вывод, что семантически 

сопряженные категории добра и зла пред-

ставляют собой типичную бинарную оппо-

зицию и являются аксиологическими анти-

подами, обладающие «парно-соотноси-

тельным характером», поэтому одним из 

типов отношений между ними является от-

ношение противоположности. Противопо-

ложность характеризуется единством тож-

дественного и различного, принадлежно-

стью к определенной целостности, взаимо-

исключением входящих в ее состав эле-

ментов, а также взаимопроникновением. 

Существование объективных противопо-

ложностей и познание их человеком со-

здают необходимость их отражения сред-

ствами языка, что проявляется в антонимии. 

Антонимы употребляются в типичных син-

таксических конструкциях во взаимном 

противопоставлении, они могут образовы-

вать словообразовательные гнезда и со-

ставлять лексико-семантические поля. В 

соответствии с данными критериями проти-

воположные понятия добра и зла могут быть 

признаны антонимической парой. Указан-

ное обстоятельство позволяет рассматри-

вать данные категории в тесной взаимосвя-

зи, соблюдая принцип параллельного изу-

чения данной антонимической пары. Се-

мантически сопряженные категории добра 

и зла находят свое отражение в языковой 

картине мира человека. Языковая онтология 

данных категорий репрезентируется опре-

деленным набором разноуровневых языко-

вых средств, потенциально приспособлен-

ных к выражению моральной оценки. На 

лексическом уровне для выражения ука-

занных категорий привлекается предика-

тивная лексика, представленная качествен-

ными именами прилагательными, имена-

ми существительными, глаголами и гла-

гольными конструкциями. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ДРУЖЕЛЮБИЯ 
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В статье рассматривается социокультурный аспект дружелюбия в немецкоязычной среде. Анализиру-

ются вербальные и невербальные средства выражения дружеского отношения.  Автор рассматривает 

причины, мотивы, а также тактики выражения дружеского расположения. Представлены результаты ас-

социативного эксперимента. Отмечается, что дружелюбие оказывает положительный эффект и спо-

собствует успешной коммуникации. 

Ключевые слова: дружелюбие, культура, социальная среда, общество, вербальное поведение, невер-

бальное поведение, успешная коммуникация. 

 

SOCIOCULTURAL ASPECT OF FRIENDLINESS 
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The article considers the sociocultural aspect of friendliness in German-speaking environment. Verbal and 

nonverbal means of expression of friendliness are analyzed. The author considers the causes, motives and tac-

tics of expression of friendliness. The results of association experiment are represented. It is noted that friendli-

ness has a positive effect and contributes to the successful communication. 

Keywords: friendliness, culture, social environment, society, verbal behavior, nonverbal behavior, successful 

communication. 

 

Для лингвистики начала XXI века ха-

рактерно более пристальное изучение и 

исследование языка как важнейшего сред-

ства общения. Научный интерес фокуси-

руется на человеке, говорящем с опреде-

ленными речевыми стратегиями и тактика-

ми, позволяющими ему вести успешную 

коммуникацию в социальном окружении и 

достигать определенных целей.  

Дружелюбие, в котором отражается 

“дружеское отношение, дружеское чув-

ство, приязнь” [1, c. 804], является важной 

составляющей социокультурной организа-

ции общества,  межличностного и межкуль-

турного общения, понятийно-

содержательная часть которой простира-

ется в сферу жизнедеятельности человека в 

самых разнообразных горизонтах его бытия 

в рамках определенных социальных, куль-

турных, религиозных, морально-

нравственных и этических норм. 

Обсуждение  дружеского отноше-

ния, как  добродетели, присущей человеку, 

было заложено в античной философии 

Аристотелем, который в своих трудах по 

этике одних людей называл угодниками, 

других – вредными и вздорными. Обладате-

лем срединного склада общения фило-

соф считал человека дружелюбного, кото-

рый в общении именно таков, каким мы 

склонны считать доброго друга. Человек 

дружелюбный “не станет добавлять сверх 

того, что есть, и не будет хвалить того, что не 

должно, однако и принижать не будет и ни в 

коем случае не станет говорить противное 

тому, что думает” [2, c. 323].  

В немецкой языковой картине мира 

человек дружелюбный оценивается пози-

тивно, так как этимологически дружелюбие 

/ Freundlichkeit восходит к слову друг – 

Freund. Основные этапы формирования 

понятия дружелюбия, выражающего друже-

ское отношение в немецкой лингвокульту-

ре, отражены в следующей схеме: germ. 

Wz. frī (оберегать) –  got. frijōn (любить)– got. 

frijōnds (друг) – ahd. friunt (друг, родствен-

ник) – ahd. friunt|lih (дружественный, с дру-

жескими манерами; приятный, миловид-

ный) – mhd. vriunt (друг, ближний, любовник, 

возлюбленный, родственник) – mhd.  

vriunt|lich (дружелюбный, дружеский, лю-

безный, приятный) – spätmhd. vriunt|līcheit  
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(дружеское отношение) –  frnhd.  freund – 

frnhd. freund|lich (дружеский, приветливый, 

любезный) – nhd. Freund|lich|keit (друже-

ское отношение) [3, с. 31]. 

Современный пример рассуждения 

о дружеском отношении друг к другу одно-

го из героев Бертольда Брехта господина 

Койнера соответствует срединному складу 

общения Аристотеля. Ср.: 

Herr K. schätzte Freundlichkeit sehr. Er 

sagte: „Jemanden unterhalten, wenn auch 

freundlich, jemanden nicht nach seinen Mög-

lichkeiten beurteilen, zu jemandem nur 

freundlich sein, wenn auch er zu einem 

freundlich ist, jemanden kalt betrachten, 

wenn er heiß, heiß betrachten, wenn er kalt ist, 

das ist nicht freundlich“  [4, S. 277–278]. – Гос-

подин К. весьма ценил дружелюбие. Он 

говорил: „С кем-нибудь беседовать из од-

ной лишь любезности, кого-нибудь оцени-

вать не по его возможностям, отвечать лю-

безностью на любезность, холодно разгля-

дывать того, кто горячится, или горячиться, 

когда собеседник холоден,  все это не то, 

что я называю дружелюбием”. 

В произведениях немецкой художе-

ственно литературы примеры проявления 

дружелюбного расположения оцениваются 

адресатом положительно, отмечается по-

ложительный эффект, спокойствие и ком-

форт. Ср.:  

Immer wenn ich zu Hans Eisler kam, 

sprang er mir mit seiner einmaligen, großzügi-

gen Freundlichkeit entgegen. Seine Stimme 

war frisch, sprudelt wie Champagner, und hat-

te auch diese Wirkung. Mit einem Schlag war 

ich in einer anderen Welt. Kleine und große 

Sorgen waren vergessen [5, S. 239] – Всякий 

раз, когда я приходил к  Гансу Эйслеру, он 

встречал меня вприпрыжку своим непод-

дельным дружелюбием. Голос его был 

бодр, лился как шампанское и имел такой 

же эффект. Внезапно я оказывался в дру-

гом мире. Маленькие и большие пробле-

мы забывались. 

Ассоциативный эксперимент, в ко-

тором приняли участие 37 носителей со-

временного немецкого языка, показал, что 

дружелюбие ассоциируется в сознании 

большинства респондентов с представле-

ниями о поведении человека в социуме: 

Liebenswürdigkeit / любезность (29), далее 

по убывающей Entgegenkommen / распо-

ложение (10), Gastfreundschaft / гостепри-

имство (9), Hilfsbereitschaft / готовность по-

мочь (9), Höflichkeit / вежливость (7), Zuwen-

dung / дружеское участие (4), Leutseligkeit / 

приветливость (2), Umgänglichkeit / общи-

тельность (1), Duldsamkeit / терпимость (1), 

Taktgefühl / тактичность (1), Abstand / ди-

станция (1) и дается качественная характе-

ристика такого поведения: angenehmes 

Verhalten / приятное поведение (10), nettes 

Verhalten / милое поведение (10), offenes 

Verhalten / открытое поведение (8), 

zugewandtes Verhalten / располагающее 

поведение (1).  

Дружелюбие связывается в немецко-

язычном сознании непосредственно с 

профессиональной деятельностью: Beruf / 

профессия (12), в частности, со сферой 

оказания различных услуг: Service / сервис 

(7).  

Дружеское отношение осмыслива-

ется как внутреннее качество человека, 

оценивается положительно: Herzlichkeit / 

сердечность, искренность (19), Nettigkeit / 

миловидность (11), Güte / доброта (10), sich 

interessieren für Menschen / проявлять инте-

рес к человеку (5), eine Eigenschaft, die jeder 

mag / качество, которое каждому нравится 

(3), eine Eigenschaft, die man bei jedem 

schätzt / качество, которое ценят у каждого 

(3), eine Eigenschaft des Menschen, die leider 

nicht alle Menschen besitzen / качество, ко-

торым, к сожалению, обладают не все (1). 

Дружелюбие ассоциируется непо-

средственно с процессом общения: positi-

ver Umgang / позитивное общение (11), net-

ter Umgang / милое общение (8), gewin-

nende Haltung / обаятельная манера пове-

дения (6), positive Ausstrahlung / позитивное 

воздействие (6), Kontaktfreudigkeit / общи-

тельность (6), sich einstellen auf Anderen / 

ориентироваться на общение (3). С друже-

любным человеком, по мнению инфор-

мантов, общаются охотно / mit dem ich 

mich gerne unterhalte, mit dem ich gerne zu-

sammen bin. 

Дружелюбие характеризуется неко-

торыми информантами как стремление: 

ich bemühe mich / я стараюсь (6), ich bin 

freundlich im Beruf / я дружелюбен в про-

фессиональной деятельности (5), ich bin 

nicht immer freundlich, aber immer öfter / я не 

всегда дружелюбен, но стараюсь быть 

дружелюбным как можно чаще (1). 

При восприятии дружелюбия возни-
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кают положительные чувства и впечатления: 

Frohsinn / веселое настроение (8), positiver 

Eindruck / позитивное впечатление (7), positi-

ves Gefühl / позитивное чувство (5), Gefühl 

von Harmonie / чувство гармонии (3). 

При толковании исследуемого поня-

тия информанты актуализируют назначение 

дружелюбия, которое erleichtert das Zu-

sammenleben (3) – облегчает совместную 

жизнь и ведет к достижению целей, которые 

человек ожидает от общения – Erreichbarkeit 

(3). 

Таким образом, ассоциативный 

эксперимент позволяет сделать вывод, что 

человеку дружелюбному  присущи такие 

личностные качества, как “открытость, сер-

дечность, любезность, вежливость, преду-

предительность, понимание, отзывчивость, 

чувство юмора, услужливость, готовность 

помочь, благожелательность.  Человек дру-

желюбный приятен, весел, вызывает симпа-

тию, легко устанавливает контакт и доста-

точно уделяет внимания своему партнеру 

по общению” [3, c. 65]. 

Дружелюбие, как позитивный стиль 

поведения, отмечали такие мыслители как 

Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев. 

Ср.: 

Степана Аркадьевича не только лю-

били все знавшие его за его добрый, весе-

лый нрав и несомненную честность, но в 

нем, в его красивой, светлой наружности, 

блестящих глазах, черных бровях, волосах, 

белизне и румянце лица, было что-то, физи-

чески действовавшее дружелюбно и весе-

ло на людей, встречавшихся с ним [6, с. 36]. 

Человек, относящийся к конкретной 

культуре, хорошо знает ее правила и нор-

мы, владеет особыми сценариями и такти-

ками вербального и невербального ком-

муникативного поведения. Таким образом, 

вербальное и невербальное поведение 

представителя определенной культуры от-

ражает в большей или меньшей степени 

своеобразие и ценности, которые харак-

терны для его культуры и конкретной соци-

альной среды, в которой он воспитывался. 

Человек добровольно подчиняется неписа-

ным правилам своей культуры, определен-

ным нормам и шаблонам, т.к. стремится к 

признанию в своем социальном окруже-

нии, включению в социальную среду, и по-

этому конформизм и лояльность по отно-

шению к общепринятым правилам, тради-

циям психологически естественны.  

В тех случаях когда коммуникатив-

ное поведение представителей данной 

культуры происходит с явным нарушением 

определенных норм и правил, то это дела-

ется ими либо осознанно –  обычно с 

намерением выполнить определенное 

коммуникативное задание, – либо неосо-

знанно. Тогда ненормативное поведение 

осуждается другими людьми, интерпрети-

руется как психологически неприятное, а 

потому не благоприятствующее общению.  

Искреннее дружелюбие обладает в 

акте коммуникации огромной силой илло-

кутивного вынуждения и связанным с ней 

любопытным свойством, что человеку, 

встречаясь с искренним дружелюбным от-

ношением, очень трудно противостоять и не 

проявить то же самое в ответ. Неспособ-

ность говорящего выразить свое дружеское 

расположение приводит в ряде случаев к 

снижению воздействия на адресата, эф-

фективности коммуникации и даже к ком-

муникативному провалу. Ср.: 

Sie setzt sich ihm gegenüber, aufrecht 

und kühl, hebt die eine Braue und wartet, 

aber er spricht nicht, sein Gehirn ist leer, 

krampfhaft sucht er Gedanken, freundliche 

Worte, die mehr bedeuten, als sie sagen, ach, 

nur Worte über das Wetter, über das Ge-

schäft... Nichts fällt ihm ein. Stumm sitzt er [7, S. 

94]. – Она сидит напротив него, выпрямив-

шись, от нее веет холодом, поднимает 

бровь и ждет, но он не говорит, его мозг 

пуст, отчаянно он ищет мысли, добрые, 

дружеские слова, которые значат больше, 

чем говорят, но, только слова о погоде, о 

бизнесе... Ничто не приходит ему на ум. Он 

сидит безмолвно. 

Данный пример наглядно показыва-

ет, что герой, не найдя дружеских, добрых 

слов поддержки, безмолвствует, что в ко-

нечном итоге ведет к коммуникативному 

провалу. 

Анализ примеров немецкой худо-

жественной литературы позволил выделить 

вербальные действия, которые ассоцииру-

ются с проявлением дружелюбия – freund-

lich sprechen (говорить по-дружески), 

freundlich sagen (сказать дружелюбно), 

freundlich danken (благодарить любезно), 

freundlich fragen (спросить по-дружески), 

freundlich grüβen (приветствовать по-

дружески), freundlich belehren (объяснить 
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по-дружески), freundlich erwidern (возразить 

по-дружески). 

Дружелюбие проявляется через 

аудиальные признаки, ср.: freundliche Stim-

me (приветливый, дружелюбный голос), 

freundlicher Ton (приветливый, дружеский 

тон). 

“Дружелюбный, приветливый” голос 

метонимически замещает дружелюбного 

человека. Ср.: Seine Stimme klingt freundlich 

(Его голос звучал приветливо); Ihre freundli-

che Stimme antwortet ihm (Доброжелатель-

ный голос ответил ему).  

Невербальные проявления друже-

любия могут быть представлены следую-

щими возможными действиями: freundlich 

ansehen (посмотреть дружелюбно), freund-

lich anblicken (взглянуть по-дружески), 

freundlich lächeln / anlächeln / zulächeln 

(улыбнуться приветливо), freundlich winken / 

zuwinken(подмигнуть дружелюбно), freund-

lich nicken / zunicken (кивнуть по-дружески), 

eine Hand freundlich reichen (протянуть руку 

по-дружески). 

Дружелюбие реализуется на невер-

бальном уровне через конвенциональные 

действия (lächeln – улыбаться, nicken – ки-

вать, winken – кивать, подмигивать, zuwinken 

– махать рукой), отражающие позитивно 

маркированный стиль поведения. 

Проявления  дружелюбия описыва-

ются не содержательными глаголами речи, 

а внешними по отношению к ней жестовы-

ми глаголами, сопровождающими речь. 

Ср.: Er winkte Frau Decker und hielt ihr zu; sie 

winkte kurz zurück und – das war bestimmt bei 

ihr ungewöhnlich – lächelte freundlich [8, S. 

25]. – Он кивнул госпоже Деккер и напра-

вился к ней; она кивнула ему в ответ и – это 

было определенно непривычно для нее – 

по-дружески улыбнулась. 

Ср. в русской лингвокультуре: 

Хозяин все старался как бы угодить, 

рассмешить, показать свое дружелюбие. 

Он хлопал по плечам, заглядывал в глаза…, 

одним словом ласкался [9]. 

Кинетическими переменными, фак-

тически задающими контекст проявления 

дружелюбия являются  как социальный ста-

тус человека, так и чувства, эмоции, кото-

рые индивиды вольно или невольно испыты-

вают друг к другу в процессе совместной 

деятельности и общения.  

Каждый человек, по убеждению Эр-

винга Гоффмана, живет в мире социаль-

ных встреч  с другими людьми. В каждом из 

этих контактов он стремится разыграть 

определенную линию поведения, то есть 

цепь вербальных и невербальных поступков, 

которыми выражает собственное видение 

ситуации. 

На что способно дружеское распо-

ложение и доброжелательное отношение 

наглядно показал К.Э. Изард в одном из 

своих исследований, посвященном про-

блеме индукции эмоциональных состоя-

ний. У испытуемых вызывали либо позитив-

ные эмоции, когда по отношению к ним 

демонстрировали расположение, подбад-

ривая и вдохновляя их, либо негативные 

эмоции, проявляя неприязнь и враждеб-

ность. После эмоционального момента 

испытуемым предлагалось выполнить не-

сколько интеллектуальных заданий. Было 

обнаружено, что испытавшие на себе 

“дружелюбное, приязненное отношение” 

показали более высокие результаты при 

выполнении интеллектуальных тестов, чем 

те, которые подверглись “враждебным 

нападкам” [10, c. 181–182]. 

Языковая деятельность человека не-

мыслима вне социума и, соответственно, 

вне сложившейся системы общественной 

морали, науки, искусства и религии.  

В современном обществе в связи с 

увеличением числа и значимости социаль-

ных  и культурных ритуалов роль проявления 

дружеского отношения в социуме  посто-

янно  растет. Речь идет о таких важных со-

циальных ритуалах общения, как ведение 

дипломатических, политических, коммер-

ческих переговоров, посещение медицин-

ских и спортивных учреждений, а также ор-

ганизаций, оказывающих различные услуги 

в сфере обслуживания. Как ритуал, ком-

муникативное поведение людей можно 

рассматривать во время судебного засе-

дания, занятий в образовательных учрежде-

ниях. 

В процессе общения собеседники 

постоянно следят  за вербальным и невер-

бальным поведением друг друга, выраба-

тывают собственную линию коммуникатив-

ного поведения и, используя определенные 

речевые тактики, воздействуют в зависимо-

сти от своих целей и намерений на про-

цесс общения, оказывая определенное 

влияние на восприятие и мнение адресата. 
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Анализ примеров художественной 

немецкоязычной литературы показал, что 

современный человек, вступая в сложные и 

многообразные отношения с социальной 

средой, демонстрирует огромное разно-

образие вербальных и невербальных реак-

ций, опираясь на личный социальный опыт. 

Он обладает множеством мотивационных 

механизмов, стимулов, побуждающих его к 

дружескому принятию другого человека, 

объекта, события, и таким же разнообра-

зием механизмов заставляющих его избе-

гать общения с теми или иными людьми, 

демонстрируя враждебное к ним отноше-

ние.  

Таким образом, развитие и функци-

онирование коммуникативно-поведенчес-

ких особенностей человека неразрывно 

связано с национальным самосознанием, 

в содержании которого отражаются при-

сущие данной нации черты характера и 

поведения, своеобразие национальных 

традиций, культурного наследия и образа 

жизни. Проявление дружеского отношения, 

которое выражается различными вербаль-

ными и невербальными средствами, спо-

собствует успешной коммуникации и поз-

воляет добиваться своих коммуникативных 

целей и намерений.  

Дружелюбие представляет собой 

социально значимое и культурно обуслов-

ленное поведение, репрезентативная 

функция которого заключается в выраже-

нии и обозначении дружеского отношения 

человека к себе подобным. Основное со-

циальное назначение и мотивация прояв-

ления дружелюбия в современном мире – 

оказывать положительное воздействие на 

адресата в процессе общения, что в свою 

очередь способствует осуществлению 

эффективной коммуникации. Проявление 

дружеского расположения не представляет 

собой определенного свода правил и 

норм, носящего императивный характер. 

Оно соответствует положительно ориенти-

рованным потребностям и интересам лю-

дей, направленным на позитивный стиль 

общения, с позиции кооперативной, бес-

конфликтной и успешной коммуникации. 
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Данная работа посвящена анализу функциональных особенностей речевого акта извинения как едини-

цы речевого этикета в рамках коммуникативно-прагматического подхода. В частности, рассмотрено 

соотношение понятий вежливости и этикета, описаны и даны основные характеристики извинения как 

речеэтикетной единицы. На основании проведенного анализа выявлено, что извинение используется с 

целью воздействия на эмоционально-психическое состояние адресата и изменения его поведения. Из-

винение как речеэтикетная единица является регулятором речевого поведения коммуникантов, способ-

ствует сохранению социального равновесия. 

Ключевые слова: извинение, коммуникативная ситуация. речевое поведение. речевой акт, вежливость, 
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The paper analyzes the functional features of Apology speech act as the etiquette unit within the communi-

cative-pragmatic approach. Specifically, the correlation between terms of «politeness» and «etiquette» is dis-

cussed; the main characteristics of Apology as the etiquette unit are described. Based on the analysis con-

ducted it was revealed that Apology is used to influence both emotional and mental state of the addressee 

and to change his/her behavior. Apology as the etiquette unit is a regulator of partners’ speech behavior and 

helps to preserve the social balance. 

Keywords: apology, communicative situation, speech behavior, speech act, politeness, speech etiquette, so-

cial balance. 

 

На сегодняшний день исследования 

различных аспектов человеческой комму-

никации являются одними из приоритетных в 

лингвистике, при этом проблема вежливо-

сти, как одной из важнейших составляющих 

речевого поведения, признается особенно 

актуальной и освещается во многих рабо-

тах. Следует отметить, что вежливость трак-

туется как линия поведения, максимально 

учитывающая чувства и интересы собесед-

ника и направленная на поддержание ба-

ланса интересов коммуникантов. Привле-

чение в данном исследовании понятия веж-

ливости вызвано необходимостью обозна-

чить цель, к которой стремится человек в 

речевой ситуации извинения, и, таким об-

разом, показать роль извинения в регулиро-

вании межличностного взаимодействия [1, 

2, 3, 4]. Данная цель предполагает решение 

следующей задачи: изучить и проанализи-

ровать функциональные особенности ре-

чевого акта извинения в рамках коммуника-

тивно-прагматического подхода. При рабо-

те над статьей использовался метод теоре-

тического анализа, а также сравнительный 

метод. 

Вежливость составляет неотъемле-

мую часть человеческого общения. Стрем-

ление вести себя согласно законам вежли-

вости предопределяется обстоятельствами 

совместной жизни людей. Причем, эта со-

циальная необходимость не нова: попытки 

сформулировать основные правила и 

нормы, регулирующие коммуникативные 

отношения, предпринимаются на протяже-

нии всей истории человечества. Можно 

утверждать, что законы, нормы и правила 

вежливого поведения сформировались как 

итог межличностного общения людей в 

процессе исторического развития обще-

ства [1, 2, 3, 4]. 

Понятие вежливости не тождествен-

но понятию речевого этикета. Традиционно 

речевой этикет понимается как неотъем-
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лемая часть вежливой коммуникации в це-

лом. Правила речевого этикета регулируют 

поведение человека в различных ситуациях 

общения, дают ему чувство уверенности, 

поскольку в таких случаях человеку, как 

правило, не нужно придумывать как себя 

вести – требуется просто использовать гото-

вые формулы общения.  

Понятие речевой этикет охватывает 

обширную зону коммуникативных единиц с 

особыми функциями и значениями и ком-

муникативных взаимодействий партнеров – 

со спецификой речевого поведения, свои-

ми стратегиями и тактиками, речевыми ак-

тами, диалогами – дискурсами и текстами, 

ситуациями общения и социальными от-

ношениями партнеров и т.д. «Речевой эти-

кет – это социально заданные и националь-

но специфичные регулирующие правила 

речевого поведения в ситуациях установле-

ния, поддержания и размыкания контакта 

коммуникантов в соответствии с их статус-

но-ролевыми и личностными отношениями 

в официальной и неофициальной обста-

новке общения» [5]. 

Речевой этикет представляет собой 

образец ярко выраженного стандартизо-

ванного речевого поведения. Стандартны 

сами ситуации обращений, знакомств, 

прощаний и, рассматриваемых нами из-

винений и многое  другое. Стандартны и 

выражения, речевые акты, применяемые в 

этих ситуациях, несмотря на то, что идет не-

прерывный выбор из обширного языкового 

арсенала наиболее уместного средства 

применительно к обстановке общения 

(официальной/ неофициальной), социаль-

ным признакам адресанта / адресата и 

т.д. [5].  

В употреблении речевого акта изви-

нения также совмещают стандарт и твор-

ческий выбор, что дает возможность отне-

сти его к единицам речевого этикета. Так, 

воспроизводя клишированное выражение 

извинения,  как формулу речевого этикета, 

говорящий все же действует не механиче-

ски, а производит сложную операцию от-

бора в речевой акт того из наличных выра-

жений, которое оказывается:  

1. Наиболее уместным для данной 

обстановки общения, включая сложные от-

тенки взаимоотношений общающихся;  

2. Наиболее привычным, типичным 

для говорящего в связи с его дифференци-

альными социальными и индивидуальными 

признаками (степень образованности, воз-

раст и т.д.);  

3. Наиболее приемлемым для со-

беседника – в связи с его, собеседника, 

дифференциальными признаками [6]. 

Именно поэтому первая реплика бывает не 

только нейтральной в стилистическом и 

безоттеночном смысловом отношении 

(Простите), но и имеющей оттенки значения 

и стилистическую окраску (Я должен изви-

ниться/Прошу прощения/извинения – с от-

тенком официальности) [6]. Например: 

− Прошу извинения: так тесно... − 

мистер Краггс снял цилиндр с улыбкой 

(Замятин Е. «Ловец человеков»).  

В приведенном примере ситуация 

разворачивается в официальной обстанов-

ке, поэтому говорящий использует стили-

стически повышенную формулу:  Прошу 

извинения, которая играет роль проспек-

тивного извинения [4].  

Реплика-стимул может разверты-

ваться по горизонтали при помощи устой-

чивых, стереотипных выражений. Кроме го-

ризонтального разворота «вправо», могут 

быть и «левые» реплики. Это оказывается 

типичным для финальных формул проща-

ния, завершающих общение. Как правило, 

прощанию предшествует некий знак окон-

чания беседы. Это может быть упоминание 

о позднем времени, извинение за отнятое 

время и т.д., например: Ну я пойду. Извини-

те, что отнял у вас столько времени [6].  

По мнению С.В. Цюры, исследующе-

го, в частности, этикетные аспекты извине-

ния с использованием понятийного аппара-

та теории речевых актов, извинения – это 

речеэтикетные коммуникативные единицы, 

связанные с социальными нормами пове-

дения в определенных типичных ситуациях 

общения, указывающие на доброжела-

тельное отношение к собеседнику, позво-

ляющие поддерживать контакт в нужной то-

нальности и реализующие стереотипное 

коммуникативное значение – просить ад-

ресата об извинении. Он относит речевые 

единицы к речеэтикетным единицам изви-

нения на основании следующих критериев: 

1). Общность иллокутивной силы и 

перлокутивной цели высказывания, реали-

зующих в определенных ситуациях общения 

коммуникативную функцию извинения; 

2). Связь извинения с регламентиро-
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ванным речевым поведением в определен-

ных ситуациях общения, ориентирован-

ность на социальные ритуалы; 

3). Стереотипность, повторяемость и 

устойчивость этикетных формул извинения; 

4). Направленность речеэтикетных 

единиц извинения на слушающего, на под-

держание контакта с собеседником в нуж-

ной тональности [3]. 

Анализируя форму и семантику ос-

новных способов выражения извинения в 

английском языке, автор условно делит их 

на: 

1) «собственно директивные», со-

храняющие форму повелительного накло-

нения (excuse me, forgive me, pardon me); 

2) «директивно-констатирующие» (I 

beg your pardon, I apologize); 

2) «собственно констатирующие», 

ориентированные, в основном, на состоя-

ние говорящего (I am sorry) [7]. 

Извинения служат сохранению со-

циального равновесия, поскольку их отсут-

ствие резко нарушает благоприятный ха-

рактер общения и отношений [8, 10]. В диа-

логических взаимодействиях партнеров эти-

кетную функцию несут и ответные реплики. 

В ответ на извинение человек получает «от-

пущение греха». Например: 

Г1 – I’m sorry, Connie. What I said was 

awful. 

Г2 – That’s all right, let’s forget it. OK? 

(Lerner М., «The Doubts of His Heart»). 

В данном случае первый говорящий 

приносит извинение (I’m sorry, Connie) за 

нанесение адресату (Г2) морального 

ущерба (им были произнесены неприятные 

для адресата слова), констатирует свою 

вину (What I said was awful). Таким образом, 

цель данного ретроспективного извинения – 

устранить возникший конфликт. Первому 

говорящему удается достичь поставленной 

цели − адресат принимает извинение 

(That’s all right) и предлагает забыть об ин-

циденте (let’s forget it) [4]. 

Ситуация извинения – это словесное 

искупление вины, какого-либо проступка. В 

этой ситуации обязательно присутствует 

оттенок значения просьбы (иногда вербаль-

но выраженной). Проступок, вина могут 

быть большими или меньшими, с чем свя-

заны и различные выражения извинения [6]. 

Извинение за небольшой проступок, без 

объяснения причин, так как они очевидны 

(наступил на ногу, толкнул и т.п.) то есть чи-

сто этикетное выражение внимания со-

держится в наиболее часто употребляемой 

и стилистически нейтральной формуле: 

Извини(-те)! Например: Извините. – Ничего. 

Пустяки. Повелительная форма глагола – 

эксплицитный показатель отношения к ад-

ресату, передающий просьбу простить [8]. 

Например: 

Г1 − Алиса, простите, заставил вас 

ждать. 

Г2 − Ничего страшного (Вильмонт Е.Н. 

«Три полуграции, или Немного о любви в 

конце тысячелетия»). 

В рассматриваемой ситуации диа-

лог происходит между мужчиной (Г1) и 

женщиной (Г2) в неформальной обстанов-

ке. Первый говорящий извиняется, используя 

Вы-форму извинения (Простите), за совер-

шенный проступок (заставил вас ждать), то 

есть извинение в данном случае − ретро-

спективное. Поскольку причиненный ущерб 

незначителен, то извинение  фактически 

носит этикетный характер. Использование 

Вы-формы извинения объясняется тем фак-

том, что говорящий воспитанный, образо-

ванный человек, а его отношения с собе-

седником не являются приятельскими. Цель 

адресанта состоит в устранении негативно-

го эффекта от совершенного проступка и 

предотвращении возможного конфликта. 

Адресат (Г2) реагирует этикетной репликой 

Ничего страшного, что является свидетель-

ством того, что первый говорящий достиг 

поставленной цели. Коммуникативные ин-

тенции собеседников не противоречат друг 

другу. Таким образом, поведение обоих 

собеседников носит кооперативный харак-

тер. В целом процесс общения в данном 

случае мы считаем успешным [4]. 

Выражение, сопровождаемое сло-

вом пожалуйста, естественно, более веж-

ливо. Местоименный распространитель в 

винительном падеже делает формулу ре-

чевого этикета гораздо более личностной и 

особым образом интонированной: Извини(-

те) меня (пожалуйста)! Постпозиция пожа-

луйста, отмечается значительно чаще: Из-

вини(-те), пожалуйста! Пожалуйста, извини(-

те) [8]. Например: 

Г1 – Простите, пожалуйста, он вам 

помешал заниматься, мы виноваты, недо-

смотрели. 

Г2 − Ох, что вы! – сказала кобра. – 
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Такой обаятельный мальчик (Грекова И. 

«Кафедра»). 

В данном случае ситуация извинения 

происходит в бытовой обстановке. Ущерб 

адресату уже причинен, то есть извинение 

является здесь ретроспективным. Хотя повод 

для извинения незначительный, но статус и 

ролевые позиции коммуникантов не равны, 

поэтому говорящий (Г1) использует Вы-

форму этикетного извинения (Простите). 

Просьба о прощении усиливается при по-

мощи интенсификатора (пожалуйста) и 

дополняется признанием вины (мы винова-

ты, недосмотрели). Кроме этого, говоря-

щий (Г1) констатирует нанесенный ущерб 

(он вам помешал заниматься). Все это поз-

воляет ему достичь поставленной цели − 

устранить негативный эффект от совер-

шенного проступка и не допустить пре-

вращения ситуации из кооперативной в 

конфликтную. Как видим, поведение парт-

неров отличается кооперативной направ-

ленностью, так как их интенции находятся 

между собой в гармонии. Коммуникатив-

ное взаимодействие между собеседника-

ми в рассматриваемой ситуации считаем 

успешным, поскольку адресат принимает 

извинение, минимизируя  нанесенный 

ущерб  (Ох, что вы, такой обаятельный 

мальчик) [4]. 

Свойственное старшему и средне-

му поколению, преимущественно интелли-

гентам, извинение за небольшой проступок 

представляет собой краткую форму прила-

гательного: Виноват(-а). Это извинение 

применяют именно тогда, когда кого-либо 

нечаянно толкнули, задели. Фразы со сло-

вом виноват(-а) содержат обоснование ви-

ны и указывают на объект извинения [8]. 

Например:  

Г1 − Виноват, Петр Петрович, я забыл, 

как вы это назвали? 

Г2 − Фотогороскоп, − скромно отве-

тил м-сье Пьер (Набоков В.В. «Приглашение 

на казнь»). 

 В приведенном примере первый го-

ворящий (Г1) использует формулу Виноват 

в качестве проспективного извинения, чтобы 

привлечь внимание собеседника [4]. 

В выражении Прости(-те) (пожалуй-

ста)! возможны два оттенка значения. Во - 

первых, оно употребляется так же, как и из-

вини(-те), то есть при небольшом проступ-

ке. Во- вторых, его используют и в такой об-

становке, когда просят прощения за боль-

шой проступок, за серьезную вину. При 

этом чаще употребляется выражение с 

местоимением в винительном падеже: 

Прости(-те) меня (пожалуйста)! Распро-

странение выражений извини(-те), прости(-

те) возможно путем обозначения причинно-

го обоснования просьбы простить: Извини(-

те) /прости(-те) за + сущ. в вин. падеже. 

Например: Простите за опоздание. То же и 

в конструкциях сложного предложения: Из-

вини(-те) / прости(-те) (за то), что… [9]. 

Например: 

Г1 – <…> я беру все свои слова об-

ратно. Все до единого. Клянусь. И прошу у 

тебя прощения за то, что могла в тебе усо-

мниться. Ей-богу, прости. 

Г2 – Прощаю. – Галина слегка при-

обняла меня за плечи <…> (Шилова Ю.В. 

«Любовница на двоих, или История одного 

счастья»). 

В приведенном примере ситуация 

общения носит неофициальный характер, 

статус и ролевые позиции коммуникантов 

равны. Извинение является ретроспектив-

ным. Первый говорящий просит прощения 

за причинение морального ущерба при 

помощи формулы извинения (Прошу про-

щения), вербально констатируя свою вину 

(что могла в тебе усомниться). Причиненный 

моральный вред достаточно велик, поэтому 

первый говорящий повторяет просьбу о 

прощении, употребляя ты-форму этикетно-

го извинения Прости. При этом она (Г1) со-

вершает вербальный компенсирующий 

поступок (<…> беру все свои слова обрат-

но. Все до единого), призванный усилить 

воздействие на адресата (Г2). Ответная ре-

плика адресата (Г2) извинения (Прощаю), а 

также невербальное сопровождение изви-

нения (Галина слегка приобняла меня за 

плечи) показывают, что первому говоряще-

му удается достичь цели – уладить возник-

ший конфликт. Коммуникативная ситуация 

из конфликтной превращается в коопера-

тивную, поскольку интенции партнеров в 

данном случае не противоречат друг другу. 

Таким образом, коммуникативное взаимо-

действие собеседников в рассматривае-

мой ситуации является успешным [4].   

Изредка в речи интеллигентов стар-

шего поколения встречаются следующие 

конструкции, которые заметно устаревают: 

Простите (извините) + сущ. в вин. п. неодуш. 
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Простите + мне + сущ. в вин. п. неодуш. 

Например: Извините мою ошибку; Прости-

те мне эти слова [6].  

Снабженными модальным значени-

ем желательности являются выражения: Я 

хочу/ Мне хочется/ Я хотел(-а) бы/ Мне хо-

телось бы извиниться (перед вами) / по-

просить (у вас) извинения (прощения)[6]. 

Снабженными модальным значени-

ем необходимости являются выражения: Я 

должен(-жна) / Я не могу не извиниться пе-

ред вами/ попросить (у вас) извине-

ния(прощения). Например: Не могу не по-

просить у вас извинения за свои слишком 

резкие слова [9].  

Эксплицитное выражение просьбы 

простить Прошу прощения! строится как 

односоставное определенно-личное пред-

ложение. Оно свойственно также интелли-

гентам старшего поколения. Будучи рас-

пространенной с точки зрения причинного 

обоснования просьбы, фраза становится 

более свободной в своем построении, и 

нередко снабжается и подлежащим – лич-

ным местоимением: Я прошу у вас про-

щения за то, что не выполнил своего обе-

щания. Возможно и выражение с зависи-

мым инфинитивом: Прошу меня простить 

[8].  

Стилистически повышенным, звуча-

щим официально является извинение: При-

ношу свои глубокие извинения!  Иногда оно 

распространяется с точки зрения причинно-

го обоснования: Приношу свои извинения 

за + сущ. вин. п. / за то, что… Столь же сти-

листически повышенным является и выра-

жение Примите мои (глубокие) извинения, а 

так же выражение со словами разрешите, 

позвольте. Например: Разрешите извинить-

ся (перед вами)! В этом случае также воз-

можно причинное обоснование: за + вин. 

п.; за то, что…  – Позвольте попросить у вас 

прощения за мое опоздание. Преувеличен-

ным способом извинения является сравни-

тельно редкое выражение: Тысяча извине-

ний [8].  

Экспрессивным выражением изви-

нения является сложное предложение с 

условной придаточной частью: Если ты (вы) 

можешь(-ете), извини(-те) меня! / прости(-

те) меня! / не сердись(-итесь)! Например: 

Саша, если ты, можешь, прости меня, по-

жалуйста! [8]. 

Таким образом, выполняя этикетную 

функцию, извинения не вносят нового логи-

ческого содержания, их цель – регулирова-

ние межличностных отношений. Они также 

используются с целью воздействия на эмо-

ционально-психическое состояние адреса-

та и изменения его поведения, то есть вы-

полняют эмоционально-воздействующую 

функцию. Извинения отвечают требованиям 

положительной вежливости, так как дела-

ются в интересах собеседника, свидетель-

ствуют о его включении в систему ценно-

стей субъекта, способствуют развитию вза-

имоотношений коммуникантов [11, 1, 3]. 

Состояние внешней обстановки 

общения и взаимных отношений говорящих 

является причиной того, что извинения могут 

быть подлинным выражением или только 

внешней демонстрацией благожелатель-

ности установления и поддержания контак-

та, то есть проявляться в модальности «я хо-

чу/ я должен» (вежливость – искренность, 

вежливость – маска) [5]. Однако во всех 

случаях извинения выполняют указанные 

функции и, таким образом, как единицы 

речевого этикета, служат регулированию 

речевого поведения общающихся. 
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ М. ЦУКЕРБЕРГА, ПОСВЯЩЕННОГО ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ 
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Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Российская Федерация, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. 

 

Произведена деконструкция выступления Марка Цукерберга под названием «The connectivity revolution» 

(19.11.2016) сквозь призму технологии «Умная настройка» дискурса. Целью данного выступления являлось 

привлечь внимание к потенциалу взаимосвязи людей посредством социальных сетей, что вызвало боль-

шой интерес и отклик у адресата. Проведенный дискурс-анализ позволил выявить лингвокогнитивные ме-

ханизмы, способствующие аттрактивизации дискурса: позиционирование: единение, инспирация, 

имажинеринг и др. Деконструкция данного выступления позволяет уточнить и расширить инструмента-

рий успешных технологий публичных выступлений и сделать некоторые теоретические выводы о причи-

нах аттрактивности имиджа предпринимателя. Посредством дискурс-анализа авторы пытались описать 

действие умной силы дискурса и лингвокогнитивных механизмов для аттрактивизации дискурса. 

Ключевые слова: взаимосвязанность, деконструкция, Марк Цукерберг, лингвокогнитивные механизмы, 

технология «Умная настройка» дискурса. 

 

DECONSTRUCTION OF M. ZUCKERBERG‘S  SPEECH ON CONNECTIVITY 

 

I.A. Iakoba*, O.Yu. Tomskih* 

*Irkutsk National Research Technical University, 

83 Lermontov St., Irkutsk, Russian Federation, 664074. 

 

The deconstruction of Mark Zuckerberg’s speech titled "The connectivity revolution" (19.11.2016) is made with 

the help of discourse technology "Smart  Tuning". The purpose of this speech was to draw attention to the po-

tential of the connectivity through social networks, that caused great interest and response from the address-

ee. The discourse analysis let us to reveal linguocognitive mechanisms that made discourse attractive. They 

are positioned: unity, inspiration, imaginering etc. Deconstruction of this speech allows us to specify and 

broaden the toolkit of successful public speaking technologies and make some theoretical conclusions about 

causes of a businessman image attraction. By means of discourse analysis, the authors tried to describe the 

effect of discourse smart power and linguocognitive mechanisms of discourse attractivisation. 

Keywords: connectivity, deconstruction, Mark Zuckerberg, linguocognitive mechanisms, discourse technology 

"Smart tuning".  

 

Исследования эффективного, тех-

нологично сконструированного дискурса 

актуальны и востребованы как в среде об-

разования, так и в политике, и в бизнесе. В 

данной статье представлены результаты де-

конструкции выступления Марка Цукербер-

га, сделанного им на саммите АПЕК по 

продвижению продукта в Перу 19 ноября 

2016 г. [1]. Оно привлекло внимание тем, что 

Цукерберг призвал участников форума к 

взаимосвязанности, сотрудничеству с ве-

дущими интернет-компаниями с целью со-

здания инфраструктуры, которая поможет 

предоставить доступ к Сети как можно 

большему числу людей (рис. 1). Выбор 

данного материала обоснован аттрактив-

ностью персоны М. Цукерберга, как само-

го молодого успешного бизнесмена, рас-

пространяющего идеи, вдохновляющие 

миллионы людей на развитие бизнеса и 

личное общение в Интернете. 

Под аттрактивностью знака в комму-

никации в общем смысле понимается 

способность знака привлечь внимание и 

вызвать интерес дестинатора путем эмо-

циональной, интеллектуальной, ценностной 

привлекательности содержания и экспрес-

сивной отточенности, эстетической форме 

его структурирования [2, с. 328]. В основу 

нашего дискурс-анализа легла теория де-

конструкции Ж. Деррида, поэтому термин 

«деконструкция» используем как «механи-

ческий разбор на составные части и ана-

лиз их происхождения с целью понять,  

как работает целое. В случае текста –  

выявление противоречий между логикой и  
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М. Цукерберг на саммите АПЕК (19.11.2016) 

 

риторикой, между смыслом, содержа-

щимся в тексте, и тем, что его (текст) вы-

нуждает означать язык-посредник. Это 

своеобразная игра текста против смысла и 

выяснение степени самостоятельности язы-

ка по отношению к смысловому наполне-

нию» [3, с. 512]. Уточним, что в «Письме 

японскому другу» Деррида предупреждает, 

что было бы неверным искать какое-либо 

ясное и недвусмысленное значение, адек-

ватное слову «деконструкция». Если термин 

«деструкция» ассоциируется с разрушени-

ем, то грамматическое, лингвистическое, 

риторическое значение деконструкции свя-

заны с «машинностью» – сборкой-

разборкой машины как целого для транс-

портировки в другое место [4, с. 53–57]. 

Кратко представим историю успеха 

Цукерберга. Марк Эллиот Цукерберг (англ. 

Mark Elliot Zuckerberg, [zʌkə'bə:ɡ]) родился в 

1984 году в США, американский програм-

мист и предприниматель в области интер-

нет-технологий, является одним из разра-

ботчиков и основателей социальной сети 

Facebook. Он вырос именно в ту эпоху, в 

которой успел стать своим. Ему удалось не 

только преуспеть, он изменил этот мир. Его 

социальная сеть насчитывает больше мил-

лиарда пользователей, а, значит, во многом 

от его решений может зависеть будущее 

интернет-бизнеса. По материалам Вики-

педии, в списке самых богатых американ-

цев, опубликованном журналом «Forbes» в 

2008 году, М. Цукерберг занял 785-е место с 

состоянием в 1,5 млрд долларов США, в 

2010 году в ежегодном списке миллиарде-

ров Америки журнала «Forbes» М. Цукер-

берг занял 29-е место с состоянием в 6,9 

млрд долларов США, а журнал «Time» 

назвал Цукерберга человеком года. В ок-

тябре 2016 года его состояние уже оцени-

вается в 56,4 млрд долларов США [5]. 

Конструирование аттрактивного 

имиджа основано на задействовании ком-

плекса вербальных и визуальных средств, 

поэтому для нашего анализа воспользуем-

ся видеозаписью выступления [6]. Из многих 

его выступлений для данного исследования 

выбрана речь о значимости взаимодей-

ствия (перевод наш, взаимодействие (англ. 

connectivity - связь, коммуникабельность, 

связность, возможность подключения и вза-

имодействия, взаимосвязанность, подсо-

единение к сети, возможность сетевого 

взаимодействия) людей для будущего ми-

ра, прогресса, здоровья и безопасности и 

об инженерных изобретениях, которые 

способствуют всему этому. Он подчерки-

вает, как важно объединение людей и объ-

ясняет это тем, что сейчас мы живём имен-

но в такое время, когда происходит боль-

шой прогресс человечества в науке, биз-

несе и повседневной жизни, поэтому об-

щество нуждается в улучшении образова-

ния, условий жизни и работы людей. Речь 

Марка эмоционально окрашена, он про-

износит ее вдохновлённо. На этом меро-

приятии стиль одежды  он предпочёл дело-

вой, хотя на многих других придерживался 

неофициального, что может свидетельство-

вать об особом значении этого выступления 

для самого Марка. На заднем плане сцены 

расположен экран с презентацией сам-

мита, что создает визуальную поддержку 

темы выступления и служит дополнительным 

фоном для развития идеи взаимосвязи и 

поддержки бизнеса в Интернете по всему 

миру.  

Для количественного анализа лекси-

ческого состава речи мы использовали 

программу wordstat [http://irecommend.ru/ 

content/vord-stat-ili-vse-o-zaprosakh-
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httpwordstatyandexru]. Вся речь составляет 

3138 слов, а ее длительность – около 21 ми-

нуты [7]. Таким образом, можно подсчитать, 

что средняя скорость речи Цукерберга со-

ставляет 150 слов в минуту, что является до-

вольно быстрым темпом для публичных вы-

ступлений. Заметно, что его природный 

темп речи намного быстрее, но он пытался 

говорить медленнее, расставляя логиче-

ские и эмоциональные паузы. Ведь извест-

но, что замедление темпа речи является 

осознанным прагматическим средством 

реализации функции убеждения. Среди 

наиболее часто встречаемых слов выделим 

people (44 ед.), can (32 ед.), world (20 ед.), 

connect и connectivity, connecting (16, 13 и 

8 ед.), Now и today (15 и 14 ед.), что указы-

вает на значимость концептов люди, мир, 

связь, взаимосвязанность, сегодня, сейчас. 

Множественное употребление модального 

глагола мочь указывает на потенциальные 

возможности, которые каждый может реа-

лизовать при желании: (1) But if we make the 

right decisions and the right investments now, 

we can connect billions of more people in the 

next decade. (2) We're empowering local en-

trepreneurs to build businesses by giving them 

infrastructure so they can sell, uh, connectivity 

and internet access to their local community. 

Временные дейктики, выраженные элемен-

тами наречного типа «сейчас и сегодня», 

позволяют акцентировать внимание на 

настоящем моменте, объединяющем ад-

ресанта и адресата, мысленно передви-

гать дейктический центр в заданное время. 

Самая распространенная лексическая 

единица в данном выступлении people яв-

ляется ядерной в концепте народ англий-

ской концептосферы, которая впервые бы-

ла зафиксирована около 1275 года [8, с. 

35]. Можно предположить, что множествен-

ность акцентуации именно наиболее гене-

рализующего слова обусловлена желани-

ем привлечь людей самых разных слоев и 

категорий, не уточняя и не выделяя кого-то 

отдельно. 

Цукерберг начинает свое выступле-

ние с выражения благодарности президен-

ту Перу, председателю саммита за при-

глашение и участникам форума за то, что 

«собрались здесь ранним утром»: Good 

morning, everyone. I, I want to thank President 

Kucynski and Chairman Bustamante for invit-

ing me to speak with you, be with you, be with 

you here this morning. And I want to thank all 

of you guys for joining us pretty early in the 

morning here. Он расставляет акценты на 

раннее утро (англ. pretty early in the morning 

here), на объединение с аудиторией (англ. 

for joining us) посредством тройного повто-

ра (не идентичного) на основе персональ-

ного и пространственного дейксиса (to 

speak with you, be with you, be with you 

here), что актуализирует механизм едине-

ния с адресатом. В предыдущих работах 

автор обосновывал, что актуализация меха-

низма позиционирование: единение дает 

адресату чувство уверенности и надежно-

сти. Согласие с большинством имплицитно 

подразумевает правильность принятого 

решения, что часто выражается посред-

ством персональной дейктичности (исполь-

зование местоимения 1-го лица множе-

ственного числа «мы»). Построение речи от 

лица огромной компании (ее подразуме-

ваемого согласия и поддержки) придает 

авторитетности высказыванию [1, с. 329].  

Необходимо отметить, что количе-

ственный анализ местоимений в речи Цу-

керберга показывает, что наиболее частот-

ны местоимения первого лица множе-

ственного числа. Всего 105 употреблений 

местоимений первого лица множественно-

го числа: we (78 раз), our (16 раз), us (11 

раз). Это на порядок больше, чем всех 

остальных местоимений. Так, например, 

местоимение 1-го лица единственного чис-

ла I использовалось 26 раз, местоимения 2-

го лица: you 48 раз и 3-го лица: they 19 раз. 

Постоянные сдвиги значений в дейксисе: 

«мы − это я и компания, мы − это все 

американцы, мы − это все люди» позволяет 

Цукербергу расширять зону своего влияния 

и своей власти: (1) So a couple of years ago, 

um, we started an engineering team with a, 

uh, a bunch of, of teachers and folks who are 

working on personalized learning to build the 

tools to make it so that any teacher any-

where, uh, could, could use these personal-

ized learning tools for free. (2) Today, we know 

that personalized learning is way better. (3) 

And then, about 100 years ago, we started 

applying the scientific method to curing dis-

eases and bam. Действие механизма пози-

ционирование: единение, в данном случае, 

показывает, как можно управлять степенью 

вовлечения адресата в процесс конструи-

рования дискурса и окружающей реаль-
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ности, сдвигая фокус и объединяя адресан-

та и адресата, последовательно расширяя 

значение местоимения «мы». При этом за-

действуется также механизм фокусирова-

ния внимания, действие которого основано 

на смещении акцентов, привлечении вни-

мания к какому-то аспекту, который нужно 

выделить среди остальных [9, с. 236]. 

Речь Цукерберга можно условно 

разделить на 12 дискурсивных паттернов, в 

которых он развивает идею взаимосвязан-

ности и последовательно подводит адреса-

та к мысли о необходимости всеобщего 

объединения для поиска решения глобаль-

ных задач в сферах образования, здраво-

охранения, безопасности и пр. Это стано-

вится возможным посредством актуализа-

ции механизма имажинеринга, который, 

задействуя воображение адресата, кон-

струирует необходимый образ будущего, в 

котором все люди связаны в сети Интернет. 

Например, в 7 паттерне взаимосвязанность 

представляется, как решение проблем в 

развитых странах: Now, connectivity is just as 

important in developed countries. It enables 

trade, it helps us understand each other. A lot 

of the biggest problems that the world faces 

will require global solutions, and that means 

that in order to reach these solutions we need 

to work together and connect more. В 

качестве еще одного примера, как 

актуализируется механизм имажинеринга 

в выступлении М. Цукерберга, приведем 

заключительное высказывание Марка, 

сконструированное в призыв, воплощенный 

с помощью стратегии моделирования же-

лаемого будущего, завуалированный со-

слагательным наклонением, выражающий 

реальное условие: … but I do know that if 

we work to give more people around the 

world access to all of the opportunities of the 

internet, then all of our children will live in a 

much safer, healthier, and more prosperous 

world when they grow up. 

Кратко можно структурировать 

смысл и объем (в словах) дискурсивных 

паттернов следующим образом: 1) привет-

ствие (307 слов); 2) история вдохновляющих 

идей (124 слова); 3) право выражать свое 

мнение (130 слов); 4) персонализация об-

разования (327 слов); 5) предотвращение, 

устранение болезней (404 слова); 6) созда-

ние систем безопасности (250 слов); 7) 

возможности сетевого взаимодействия, как 

выражение сочувствия, помощи, обмена 

идеями, воплощение возможностей, рост 

благосостояния (732 слова); 8) три барьера 

на пути к этому: физическая недоступность, 

неспособность позволить, неосведомлен-

ность (159 слов); 9) необходимость развития 

новых технологий для повышения взаимосвя-

занности (236 слов); 10) обращение с це-

лью увеличения подключений и взаимодей-

ствия в сети Интернет (182 слова); 11) при-

мер, вдохновляющий на изменение жизни 

посредством сети Интернет (164 слова); 12) 

призыв к объединению для процветания в 

будущем, основанный на вере, что доступ в 

Интернет может улучшить жизнь (115 слов). 

Сразу выделим 7 паттерн, самый большой 

по количеству слов и самый значительный, 

так как он попадает в зону золотого сече-

ния, что позволяет нам говорить о его осо-

бой роли в общей структуре организации 

данного дискурса. Принцип золотого сече-

ния понимаем, как высшее проявление 

структурного и функционального совер-

шенства целого и его частей в искусстве, 

науке, технике и природе [10, с. 245]. В этом 

паттерне он излагает свою идею о важной 

роли взаимосвязанности всех людей на 

планете: (1) In order to do all of these things, 

we first need to connect people. (2) So if we 

can connect the four billion people who are 

unconnected, we can lift hundreds of millions 

of people out of poverty. (3) If we want our 

children to have access to the best personal-

ized learning tools and software, if we want 

our scientists to have access to all the infor-

mation, be able to collaborate with anyone 

around the world in order to cure all diseases, 

if we want to build the most powerful AI to 

help keep us safe, then first we need to con-

nect people. (4) … connectivity is the key en-

able to do those things, then I think that we 

should be making this a much higher priority 

on our agenda than it is today. Идея необхо-

димости взаимосвязи всех людей в сети Ин-

тернет внедряется в сознание адресата по-

степенно, ненавязчиво, но аргументирован-

но посредством логических и статистиче-

ских обоснований, таким образом, чтобы 

адресат сам пришел к выводу о преиму-

ществах быть в сети Онлайн и захотел при-

соединиться к социальной сети Facebook. 

Это указывает на использование умной 

дискурсивной силы, которая способствует 

принятию адресатом идей, заданных по-
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средством целенаправленного управления 

вниманием и суггестивного направления 

потока мыслей в заданном направлении, 

таким образом, чтобы адресат думал, что 

сам принял решение. Им обозначаются 

только пути решения этих проблем, кото-

рые он не навязывает, но убеждает, что эти 

проблемы решаемы с помощью объеди-

нения: But the most important thing to do is to 

recognize that connectivity is the path to en-

abling and achieving all of the other goals 

you have. Цукерберг строит свою речь так, 

что постепенными рассуждениями и дока-

зательствами подводит в итоге к показанию 

лучшего результата решения также по-

средством использования стратегии моде-

лирования желаемого будущего: Now, 

connecting everyone isn't gonna be quick or 

easy. But if we make the right decisions and 

the right investments now, we can connect 

billions of more people in the next decade. 

“So if we all agree that the path forward for 

the world isn't to disconnect and work togeth-

er less, but to connect more, to try to do even 

more great things as a path to creating 

greater prosperity and then sharing that with 

everyone, then I think it's pretty clear that this 

is just the beginning of that path and what we 

need to do next.  

На протяжении всей речи Цукерберг 

вдохновляет адресата воззваниями и лозун-

гами, указывая, что именно в настоящее 

время можно преобразовать реальность в 

лучшую сторону. Вдохновение, которое 

Марк передает своим адресатам трижды – 

во втором, седьмом и двенадцатом пат-

тернах, актуализируется лингвокогнитивным 

механизмом инспирации. Сначала Марк 

приводит пример, который вдохновил его, 

это высадка человека на Луну, несмотря на 

то, что в те времена многие люди считали 

это невозможным: To me, one of the most 

inspiring stories in history, uh, was when Presi-

dent John F. Kennedy, in the US, in 1961, an-

nounced that by the end of the decade we 

were gonna try to put a man on the moon. A 

lot of people thought that this was impossible. 

Um, you know, it took a lot of investment, but 

many people rallied. And when they suc-

ceeded, they, they didn't just achieve the 

goal. <…> As Kennedy said, "It's a time for 

greatness. Эта идея о наступлении времени 

для величия и великих поступков, кольцевым 

повтором звучит в седьмом паттерне, когда 

адресат поверит в свои силы при выполне-

нии некоторого условия: But once we realize 

that we can do great things … и в послед-

нем паттерне, описывающем желаемое 

будущее, которое надо себе позволить во-

плотить в жизнь: That's a future where we dare 

to do great things and work to aggressively 

share the prosperity with everyone in the 

world. That is a future that I am excited to 

work with all of you to build. Двойной ана-

форический повтор в последних двух пред-

ложениях: That's a future …, акцентирует 

внимание на реалистичности желаемого 

будущего, строительство которого зависит 

от нас самих, усиливает экспрессию вы-

ражения, как одно из главных стилистиче-

ских средств воздействия. 

В целом смысл выступления Марка 

сводится к тому, чтобы убедить слушателей  

в том, что объединение миллиардов людей 

с помощью социальной сети Facebook 

способствует торговле, помогает людям 

лучше понимать друг друга, решать гло-

бальные социальные и мировые проблемы. 

В своей речи он использует как риториче-

ские приемы, так и стратегии убеждения и 

привлечения внимания. Оратор использует 

приемы, помогающие созданию теплой, 

дружественной атмосферы частной  

беседы.  

В результате нашего исследования 

мы пришли к выводу о важной роли лигвоко-

гнитивных механизмов аттрактивизации в 

конструировании успешных публичных дис-

курсов, показав на конкретных примерах, 

как они работают, как происходит их акти-

визация и принцип взаимодействия с адре-

сатом. Следовательно, раскрытие потен-

циала умной силы дискурса, лигвокогни-

тивных механизмов имажинеринга, пози-

ционирования: единение и инспирации, 

подтверждает действенность дискурсивной 

технологии «Умная настройка», направлен-

ной на управление дискурсивной траекто-

рией смысла от адресанта к адресату. 

Данные о потенциале аттрактивизации дис-

курса могут быть полезными тем, кто учится 

выступать публично или изучает основы ора-

торского искусства, медийной коммуника-

ции, лингвоперсонологии и т.п. 
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Теория уголовного процесса преду-

сматривает три базовых элемента, которые 

являются содержанием процессуальной 

формы уголовного судопроизводства: про-

цедуры, условия и гарантии. 

Уголовно-процессуальные гарантии 

– это специальные правовые средства, 

обеспечивающие реализацию прав и за-

конных интересов участников процесса, а 

равно выполнение ими своих обязанностей 

[1, с. 18]. 

В качестве одной из таких гарантий 

прав участников уголовного судопроизвод-

ства следует упомянуть право на обжало-

вание вынесенных судебных решений, ко-

торое базируется на конституционном пра-

ве осужденного на пересмотр приговора 

(ст. 50 Конституции РФ) и  международно-

правовых актах, закрепляющих гарантии 

прав личности в сфере судопроизводства. 

Так, в соответствии со ст. 2 Протоко-

ла №7 от 22 ноября 1984 г. к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 

каждый осужденный за совершение уго-

ловного преступления имеет право на то, 

чтобы вынесенный в отношении него приго-

вор или определенное ему наказание были 

пересмотрены вышестоящей судебной ин-

станцией. 

Право на обжалование и пере-

смотр судебных решений вышестоящим 

судом носит абсолютный характер, и фе-

деральный законодатель не вправе ограни-

чивать его ни по кругу лиц, ни по видам су-

дебных приговоров, подлежащих пере-

смотру, ни по каким иным обстоятель-

ствам.  

Поэтому действующее российское 

уголовно-процессуальное законодатель-

ство в отличие от прежнего не предусмат-

ривает никаких исключений из права на 

жалобу, за исключением тех, что обуслов-

лены сущностью соответствующей формы 

пересмотра приговора [2]. 

Право на обжалование судебных 

решений и исправление судебных ошибок 

является также одной из составляющих пра-

ва на судебную защиту, поскольку неза-

конный, необоснованный или несправедли-

вый судебный акт не может служить сред-

ством судебной защиты.  

Такой акт фактически представляет 
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собой отказ в судебной защите, поэтому 

заинтересованному лицу обеспечивается 

возможность реализовать свое право на 

справедливое правосудие в вышестоящей 

судебной инстанции [3, с. 141]. 

Реализацией вышеуказанных право-

вых норм в системе уголовного судопроиз-

водства обеспечивается положениями  ст. 

19 УПК РФ, предусматривающей право 

осужденного на пересмотр приговора. 

Механизмом реализации права яв-

ляется предусмотренный гл. 45.1. УПК поря-

док апелляционного рассмотрения уголов-

ных дел по жалобам и представлениям на 

не вступившие в законную силу судебные 

решения (приговоры, определения, поста-

новления) мирового судьи, районного суда, 

гарнизонного военного суда, верховного 

суда республики, краевого или областного 

суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автоном-

ного округа, окружного (флотского) воен-

ного суда, то есть право апелляционного 

обжалования судебных решений. 

Право на апелляционное обжалова-

ние судебного акта, таким образом, обес-

печивает своевременное и эффективное 

исправление судебной ошибки, восста-

новление нарушенных прав участников уго-

ловного процесса. 

Между тем законодателем не в пол-

ной мере урегулирован вопрос обжалова-

ния судебных решений, принятых по резуль-

татам предварительного слушания.  

Согласно ч. 7 ст. 236 УПК РФ судеб-

ное решение, принятое по результатам 

предварительного слушания, может быть 

обжаловано в апелляционном порядке, за 

исключением судебного решения о назна-

чении судебного заседания в части разре-

шения вопросов, указанных в п.п. 1,3-5 ч. 2 

ст. 231 УПК РФ. Непонятным является уста-

новление таких ограничений и законода-

тельный запрет на возможность обжалова-

ния всех принятых по итогам предваритель-

ного слушания решений.  

Разумным представляется только не-

возможность самостоятельного обжалова-

ния решения о назначении судебного за-

седания как такового. Такое постановление 

само по себе, будучи направленным толь-

ко на определение места, даты, времени и 

условий проведения судебного заседания и 

тем самым на обеспечение рассмотрения 

уголовного дела в разумные сроки, не пре-

пятствует подсудимому реализовать свое 

право на доступ к правосудию и на защиту 

в состязательном процессе, равно как не 

нарушает и иных его конституционных прав 

[4, с. 34]. 

Кроме того, как правильно отметил 

А.С Червоткин, законодатель не разрешил 

ряд проблем пересмотра промежуточных 

решений суда. Процедура апелляционного 

производства, сформулированная «под 

приговор», не учитывает специфики поряд-

ка обжалования и пересмотра промежу-

точных судебных решений, что снижает 

уровень ее эффективности как формы 

исправления допущенных судом ошибок 

[5]. 

Анализ правовых норм УПК РФ пока-

зывает, что законодательно установлены та-

кие правовые категории судебного реше-

ния, как «итоговое судебное решение» и 

«промежуточное судебное решение», по-

нятие которых раскрывается в п.п. 53.2, 53.3 

ст. 5 УПК РФ. 

В соответствии с п. 53.2 под итоговым 

судебным решением понимается приго-

вор, иное решение суда, вынесенное в хо-

де судебного разбирательства, которым 

уголовное дело разрешается по существу.  

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 ноября 2012 г. N 26 «О приме-

нении норм Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, регулиру-

ющих производство в суде апелляционной 

инстанции» дополнительно разъясняет, что 

итоговым судебным решением является 

решение, завершающее производство по 

уголовному делу в целом или в отношении 

конкретного лица, которым разрешены во-

просы о виновности лица, назначении ему 

наказания либо освобождении его от уго-

ловной ответственности по основаниям, 

предусмотренным уголовно-

процессуальным законом1. 

Согласно п. 53.3 к промежуточному 

судебному решению по остаточному 

принципу относятся все определения и по-

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 ноября 2012 г. N 26 «О применении норм 

Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих производство в 

суде апелляционной инстанции» // Российская 

газета. № 283. 2012 г. 
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становления суда, за исключением итогово-

го судебного решения.  

Правовое значение данного разгра-

ничения заключается в том, что по общему 

правилу промежуточные судебные реше-

ния обжалуются в апелляционном порядке 

одновременно с обжалованием итогового 

судебного решения по делу, за исключени-

ем судебных решений, указанных в части 

третьей ст. 389.2 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ 

к промежуточным судебным решениям, 

подлежащим самостоятельному обжало-

ванию (до вынесения итогового судебного 

решения), относятся: постановления миро-

вого судьи о возвращении заявления лицу, 

его подавшему, либо об отказе в принятии 

заявления к производству, судебные поста-

новления или определения об избрании 

меры пресечения или о продлении сроков 

ее действия, о помещении лица в меди-

цинский или психиатрический стационар 

для производства судебной экспертизы, о 

приостановлении уголовного дела, о пере-

даче уголовного дела по подсудности или 

об изменении подсудности уголовного де-

ла, о возвращении уголовного дела проку-

рору, а также частные определения или 

постановления. 

Сторонники законодательного за-

прета на обжалование всех решений суда, 

принятых по результатам предварительного 

слушания, придерживаются той точки зре-

ния, что такие решения в силу их промежу-

точного характера самостоятельному об-

жалованию не подлежат [7,  с. 190]. 

В этой связи необходимо проанали-

зировать правовую природу судебных ре-

шений, принятых по результатам предвари-

тельного слушания, с точки зрения критери-

ев определения промежуточного судебно-

го решения, и обратиться к существующей 

судебной практике, так как законодатель-

ное определение п. 53.3 ст. 5 УПК РФ не со-

держит признаков такого решения. 

В соответствии с правовой позицией 

Конституционного Суда РФ, изложенной в 

постановлении Конституционного Суда РФ 

от 2 июля 1998 г. №20-П2, самостоятельному 

                                                      
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 

02.07.1998 N 20-П "По делу о проверке конститу-

ционности отдельных положений статей 331 и 

464 Уголовно - процессуального кодекса 

обжалованию подлежат промежуточные 

решения, которые не находятся в прямой 

связи с его содержанием, включающим 

выводы о фактических обстоятельствах де-

ла, оценке доказательств, квалификации 

деяния, наказании осужденного и др.  

С учетом данного правового поло-

жения можно обозначить общие критерии 

отнесения решений суда к числу тех про-

межуточных постановлений (определений), 

которые подлежат самостоятельному об-

жалованию в вышестоящем суде. Во-

первых, такие решения не затрагивают су-

щества уголовного дела. Содержание об-

жалуемого решения не должно касаться 

вопроса о виновности или невиновности 

подсудимого, что, в свою очередь, не долж-

но предрешать выводы суда, рассматри-

вающего дело по существу по данному во-

просу. 

Во-вторых, порождают последствия, 

выходящие за рамки собственно уголовно-

процессуальных правоотношений. В случае 

несвоевременности обжалования судеб-

ного постановления такие решения могут 

существенно ограничить конституционные 

права и свободы личности, причиняя им 

вред, восполнение которого в дальнейшем 

невозможно. Поэтому заинтересованные 

лица имеют право безотлагательного об-

жалования таких промежуточных решений, 

не дожидаясь постановления итогового су-

дебного решения [6. 195]. 

В указанном постановлении Консти-

туционного Суда РФ также перечислены 

конкретные промежуточные решения суда 

первой инстанции, подлежащие самостоя-

тельному обжалованию в вышестоящей ин-

станции:  

- определения (постановления) о 

применении или изменении меры пресе-

чения; 

- о помещении лица в медицинское 

учреждение для проведения стационарной 

судебно-психиатрической экспертизы;  

- об отложении разбирательства; о 

приостановлении уголовного дела;  

- о роспуске коллегии присяжных 

заседателей и связанном с этим возобнов-

                                                                                  

РСФСР в связи с жалобами ряда граждан" // 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_19326/ (1.03.2017). 
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лении подготовки к рассмотрению дела. 

Согласно ряду определений КС РФ 

не подлежат также самостоятельному кас-

сационному обжалованию следующие 

промежуточные судебные решения: 

о проведении закрытого судебного 

заседания, так как такое решение не при-

останавливает судебного разбирательства, 

не препятствует повторному заявлению ра-

нее отклоненного судом ходатайства и при 

этом не устраняет возможности судебной 

проверки законности и обоснованности 

принятого решения: она лишь переносится 

на более поздний срок3; 

об отклонении и удовлетворении хо-

датайств об исследовании (исключении) 

доказательств, вызове тех или иных лиц в су-

дебное заседание для допроса в качестве 

свидетелей, о допуске к участию в деле в 

качестве защитника наряду с адвокатом 

иного лица, избранного обвиняемым, по-

скольку такие решения не препятствуют 

подсудимому повторно заявлять эти хода-

тайства и обжаловать отказ в их удовлетво-

рении в вышестоящие суды одновременно 

с обжалованием итогового решения суда4; 

                                                      
3 Определение Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 17 июля 2007 г. N 624-О-П 

"По жалобе гражданина Апполонова Владими-

ра Михайловича на нарушение его конституци-

онных прав положениями абзаца второго пункта 

6 и абзаца двадцать второго пункта 9 статьи 44 

Федерального закона от 22 августа 2004 года N 

122-ФЗ "О внесении изменений в законодатель-

ные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с приня-

тием Федеральных законов "О внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный закон "Об 

общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации" и "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_71639/ (1.03.2017). 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 

18.07.2006 n 290-О "Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Маргина Ана-

толия Владимировича на нарушение его кон-

ституционных прав частью седьмой статьи 236 

Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации" // [Электронный ресурс]. 

решение об отклонении отказа под-

судимого от помощи допущенного к уча-

стию в деле адвоката5; 

постановление о назначении амбу-

латорной судебно-психиатрической экс-

пертизы6; 

об отказе в рассмотрении хода-

тайств подсудимого, вынесенных судом без 

удаления в совещательную комнату, а так-

же сопроводительных писем судьи об отка-

зе в принятии жалоб на них. КС РФ указал, 

что закон не наделяет суд первой инстан-

ции правомочиями возвращать такие жа-

лобы заявителю иначе как в случаях их 

несоответствия требованиям уголовно-

процессуального закона, обусловливаю-

щего необходимость их пересоставления7. 

На основании постановления Кура-

гинского районного суда Красноярского 

края от 11 сентября 2013 года, вынесенного 

по результатам проведения предваритель-

ного слушания, обвиняемому Злыдневу А.В. 

отказано в удовлетворении его ходатайства 

                                                                                  

URL.: http:// www. consultant. ru / document/ 

cons_doc_LAW_63694/(1.03.2017). 
5 Определение Конституционного Суда РФ от 

14.10.2004 N 326-О "Об отказе в принятии к рас-

смотрению жалобы гражданина Подгузова Ва-

силия Романовича на нарушение его конститу-

ционных прав статьями 63, 142 и 281 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации" // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_50449/ (6.03.2017). 
6 Определение Конституционного Суда РФ от 12 

июля 2001 г. N 172-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб граждан Мазуриной 

Светланы Васильевны и Мазурина Владимира 

Васильевича на нарушение их конституционных 

прав пунктом 2 статьи 79, частью первой статьи 

185 и частью второй статьи 261 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР" // [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=11823#

0 (2.03. 2017). 
7 Определение Конституционного Суда РФ от 12 

июля 2001 г. N 172-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб граждан Мазуриной 

Светланы Васильевны и Мазурина Владимира 

Васильевича на нарушение их конституционных 

прав пунктом 2 статьи 79, частью первой статьи 

185 и частью второй статьи 261 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР" // [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=11823#

0(2.03. 2017). 
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о возвращении дела прокурору и исключе-

нии недопустимых доказательств.  

Не согласившись с постановлением 

суда, подсудимый А.В. Злыднев подал на 

него апелляционную жалобу. 

По смыслу закона, такого рода ре-

шения могут обжаловаться и проверяться 

судом апелляционной инстанции в безот-

лагательном порядке лишь в случае, если 

они порождают последствия, выходящие за 

рамки собственно уголовно-процес-

суальных отношений, существенно ограни-

чивая при этом конституционные права и 

свободы личности и причиняя им вред, вос-

полнение которого в дальнейшем может 

оказаться неосуществимым. Во всех иных 

случаях обжалование и проверка проме-

жуточных судебных решений должна осу-

ществляться лишь в отсроченном порядке, а 

именно после завершения судебного раз-

бирательства одновременно с обжалова-

нием приговора или иного итогового реше-

ния по делу. 

Поскольку вынесенное судом по-

становление о назначении судебного за-

седания по итогам предварительного слу-

шания, с указанием об отказе в удовлетво-

рении ходатайств о возвращении дела 

прокурору, об отказе на данной стадии в 

удовлетворении ходатайства об исключе-

нии доказательств, не повлекло каких-либо 

изменений в правовом статусе подсудимо-

го А.В. Злыднева и невосполнимых ограни-

чений его конституционных прав и свобод, в 

том числе права на доступ к правосудию и 

рассмотрению дела в разумный срок, оно не 

может быть предметом самостоятельного  

 

обжалования и проверки в суде апелляци-

онной инстанции8. 

Исследуя правовую природу про-

межуточных судебных решений, авторы от-

мечают их вспомогательный характер по 

отношению к итоговым судебным решени-

ям в силу того, что они способствуют созда-

нию необходимых условий для реализации 

участниками процесса их прав и законных 

интересов и разрешению уголовного дела 

без неоправданной задержки [7, с. 7]. 

Следует также отметить, что положе-

ния ч. 3 ст. 389.2 противоречат ч. 7 ст. 236 

УПК РФ, так как указывают на решение о 

передаче дела по подсудности, которые в 

соответствии с ч. 7 ст. 236 не подлежат са-

мостоятельному обжалованию.  

Кроме того, в редакции Федераль-

ных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 

29.06.2015 N 190-ФЗ, ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ до-

полнена положением о том, что самостоя-

тельному обжалованию подлежат другие 

промежуточные судебные решения, затра-

гивающие права граждан на доступ к пра-

восудию и на рассмотрение дела в разум-

ные сроки и препятствующие дальнейшему 

движению дела, а также частные опреде-

ления или постановления.  

Иными словами, законодатель уста-

новил открытый перечень подобных проме-

жуточных судебных решений, к которым 

можно отнести решения, принятые по ито-

гам предварительного слушания. Неопре-

деленность в законодательном регулиро-

вании приводит к тому, что правопримени-

тель в отсутствие конкретных правовых норм 

должен исходить из существа обжалуемого 

судебного решения. 
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ния показывают взаимное недоверие граждан, с одной стороны, и должностных лиц органов уголовного 

преследования и суда, с другой стороны. Автор обосновывает необходимость учета общественного 

мнения при определении основных направлений оптимизации уголовного судопроизводства. 
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«Оправдание существования уго-

ловного процесса заключается в соответ-

ствии результата уголовно-процессуальной 

деятельности и самой деятельности тем 

ожиданиям, которые с ним связаны» [1]. 

Значение уголовного судопроизвод-

ства для нормального функционирования 

государства и общества невозможно пе-

реоценить. Как отмечал в свое время 

Шарль Луи Монтескье, сведения о наилуч-

ших правилах, которыми следует руковод-

ствоваться при уголовном судопроизвод-

стве, важнее для человечества всего проче-

го в мире. Однако и в современном обще-

стве уголовное судопроизводство не утра-

тило своего значения и актуальности. Так, в 

современной концепции совершенствова-

ния законодательства в сфере уголовной 

юстиции подчеркивается, что значение из-

менений в уголовном судопроизводстве 

далеко уклоняется от смысла простого тех-

нико-юридического акта. Это прикоснове-

ние к самому сердцу гражданского об-

щества! 

Бесспорно, любые преобразования 

в сфере уголовного судопроизводства 

должны соответствовать Конституции РФ, 

мировым стандартам в сфере защиты 

прав личности. Но неоспоримо также и то, 

что эффективность уголовно-процес-

суального регулирования невозможна  

без фундаментальной аксиологической 

основы. 

Таким образом, фундамент теории 

и практики уголовного процесса в настоя-

щее время может быть существенно 

укреплен его аксиологическим детерми-

нантом, требующим системного исследо-

вания, которое позволит учесть в комплексе 

и гносеологическое и аксиологическое от-

ражение объективной реальности.  

Здесь вполне уместно вспомнить по-

зицию основателя французской социоло-

гической школы Э. Дюркгейма, который по 

этому поводу писал следующее: «Если бы 

ценность вещей действительно измерялась 

степенью их социальной полезности, то си-

стема человеческих ценностей должна бы-

ла бы быть подвергнута пересмотру и пол-

ному разрушению... Имеется, стало быть, 

один способ мыслить реальное и другой, 

весьма отличный от него, – мыслить идеаль-
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ное. И именно по отношению к идеалам, 

понимаемым таким образом, оценивается 

ценность явлений» [2]. 

На основании изложенного, полага-

ем возможным существование двойной 

системы оценки ценности: 

– ценность уголовного судопроиз-

водства связана с его реальным значением 

для общества;  

– аксиологическая сущность суще-

ствования и функционирования уголовного 

судопроизводства связывается с теми 

представлениями о нем, которые сложи-

лись в конкретный момент исторического 

развития общества. 

«Оправдание существования уго-

ловного процесса заключается в соответ-

ствии результата уголовно-процессуальной 

деятельности и самой деятельности тем 

ожиданиям, которые с ним связаны» [1]. 

Поэтому для нас в свете рассматриваемо-

го вопроса так важна оценка обществен-

ного мнения. мнение (совокупность оце-

ночных суждений групп людей относительно 

проблем, событий и фактов действитель-

ности).  

Возникает вопрос: чье мнение об 

уголовном судопроизводстве будет значи-

мым для нас? 

Правосознание раздвоено по своей 

сущности и по способу отражения дей-

ствительности в двух модальностях. Первый 

слой воплощается в нормах обычного пра-

ва. Этот уровень характеризуется устойчи-

востью и стереотипностью правовых пред-

ставлений. Вторым слоем является право-

сознание научное, правосознание соци-

альных страт – ученых-юристов и представи-

телей официальной политической власти, 

выражающих официальную или оппозици-

онную идеологию. Значит, требуется анализ 

общественного мнения «снаружи» и «изнут-

ри». 

Во-вторых, выполнение соответству-

ющей процессуальной функции также де-

терминирует формирование определен-

ного стереотипа мышления, который дол-

жен получить самостоятельную оценку.  

Изучение общественного мнения 

демонстрирует следующие тенденции: 

– повышенная терпимость к внеш-

ним неблагоприятным обстоятельствам, 

когда ситуация не касается самой  

личности 

– присутствие в общественном со-

знании штампов, стереотипов мышления, 

правовых мифологий; 

– идея прав и свобод не является для 

граждан нравственной потребностью; 

– признание гражданами необхо-

димости развития демократических инсти-

тутов гражданского общества (например, 

суда присяжных, восстановительного пра-

восудия), но и одновременно – неготов-

ность большей части населения к участию в 

деятельности этих институтов; 

– проявление в общественном со-

знании нежелания сотрудничества граждан 

с государством; 

–  проявление правового нигилизма, 

когда ожидания субъекта, связанные с чем-

либо, не находят своего оправдания; 

– позитивное восприятие в сознании 

россиян соединения добра и зла, что ха-

рактерно для общества с бескомпромис-

сным поведением; 

– взаимный характер недоверия 

между населением и должностными ли-

цами компетентных государственных орга-

нов в сфере уголовного судопроизводства; 

– ожидание от уголовного судопро-

изводства справедливости, восстановления 

нарушенных прав, защиты и безопасности, 

достижения положительного социального 

эффекта в максимально короткие сроки. 

Анализ общественного мнения ин-

тересен не сам по себе, а в сравнении 

точек зрения различных групп респонден-

тов: граждан, а также «профессиональных» 

участников уголовного судопроизводства. 

Такой подход позволяет показать имеющи-

еся противоречия, взглянуть на проблему 

«изнутри» и «со стороны».   

Итак, особенности профессио-

нального взгляда на современное уголов-

ное судопроизводство заключаются в сле-

дующем: 

1. Подавляющее большинство лиц, 

выполняющих в уголовном деле процессу-

альную функцию обвинения, защиты или 

правосудия, высказалось против возрожде-

ния института народных заседателей в уго-

ловном судопроизводстве и выразило нега-

тивное отношение к суду присяжных. В 

цифрах ситуация может быть представле-

на следующим образом (таб.1).  

Достаточно показательно, что пред-

ставители адвокатского сообщества, как 
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самостоятельного, неотъемлемого эле-

мента функционирующего гражданского 

общества, более позитивно относятся к су-

ду присяжных, нежели носители в уголов-

ном процессе функций обвинения и пра-

восудия.  

2. Следует признать, что негативное 

отношение общества к юстиции действи-

тельно является важным фактором для пра-

воприменительной практики, т.к. мешает 

действенной защите общественных и лич-

ных интересов. Кстати, данная тенденция 

характерна не только для российского об-

щества. Так, по данным социологического 

опроса, проведенного во Франции, у 66% 

опрошенных сложилось отрицательное от-

ношение к юстиции, а у 18% - крайне нега-

тивное [3].  

Такой же точки зрения придержива-

ются 23,6% судей, 10,6% прокуроров, 17,5% 

следователей и дознавателей.  

3. В целом, опрошенные респонден-

ты позитивно оценивают возможность вве-

дения альтернативных методов разрешения 

споров. Эта позиция профессионалов по 

данному вопросу может быть наглядно 

продемонстрирована в следующих циф-

рах (таб. 2). 

Данные показатели следует при-

знать достаточно высокими, если учесть, что 

45,8% судей, 47,9% прокуроров, 50,3% сле-

дователей и дознавателей и 28,9% адвока-

тов не имеют четкого представления об 

идеях восстановительного правосудия. Ре-

спондентам был задан вопрос: «Имеете ли 

Вы представление об идеях восстанови-

тельного правосудия?» и предложены сле-

дующие варианты ответа: «Да», «Скорее да, 

чем нет», «Скорее нет, чем да», «Нет», «За-

трудняюсь ответить», «Другое».  

4. В целом следует признать, что 

мнение представителей стороны обвине-

ния, защиты и правосудия в значительной 

степени предопределяется выполняемыми 

ими профессиональными функциями в 

процессе. То, что мнение профессиона-

лов детерминируется не столько специфи-

кой собственной деятельности, но и основ-

ными характеристиками общественного 

мнения в целом указывает и факт отноше-

ния к наказанию. Оно и здесь является тра-

диционным (таб. 3). 

Как и граждане, выделенные группы 

опрошенных респондентов полагают, что 

эффективность уголовного процесса так-

же заключается и в наказании виновного 

(66,7% судей, 87% прокуроров, 70,8% следо-

вателей и дознавателей, 62,8% адвокатов), и 

в раскрытии всех преступлений (36,1% су-

дей, 43,9% прокуроров, 38,5% следователей 

и дознавателей, 27,8% адвокатов). 

 

Таблица 1 

Общественная оценка участия граждан в осуществлении правосудия 

Группы опрошенных 

респондентов: 

Негативное отношение опрошенных 

респондентов (в %) к: 

народным 

заседателям 
суду присяжных 

Судьи 93,1 63,9 

Прокуроры 88,7 61,8 

Следователи и дознаватели 50,5 36,1 

Адвокаты 56,6 28,4 

 

Таблица 2 

Общественное мнение о введении альтернативных  

методов разрешения уголовно-правовых конфликтов 

Судьи Прокуроры 
Следователи  

и дознаватели 
Адвокаты 

41,6% 35,4% 69,8% 74,3% 
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Нельзя не обратить внимание и на 

преобладающий в обществе карательный 

настрой. Отголоски прошлой националь-

ной истории находят свое отражение в том, 

что право ассоциируется с карой, совер-

шенное общественно опасное деяние в 

обыденном представлении россиян требу-

ет своего возмездия. Так, более половины 

опрошенных (61,4%) эффективность уго-

ловного судопроизводства усматривают в 

наказании виновного. Более того, для улуч-

шения криминогенной обстановки в стране 

наибольшее количество опрошенных пред-

лагает – ужесточить уголовную ответствен-

ность и применять смертную казнь.  

Не так удивляет, что 4,5% опрошен-

ных граждан полагают возможным приме-

нение пыток для получения показаний при 

производстве по уголовному делу, как то, 

что такой же способ установления обстоя-

тельств дела в качестве возможного при-

знают 5,6% судей, 6,5% прокуроров, 12,7% 

следователей и дознавателей и даже 3,3% 

адвокатов. Помимо деформации правосо-

знания данная картина может быть обу-

словлена признанием (хотя и косвенным) 

беспомощности существующего порядка 

производства по уголовным делам.  

Возможно, именно по этой причине, 

достаточно высоко оценивая значимость 

собственной деятельности для обеспечения 

безопасности и защиты общества и лично-

сти, группы профессиональных участников 

судопроизводства полагают, что общество 

не так высоко оценивает их деятельность. 

 

Таблица 3 

Эффективность уголовного судопроизводства 

Варианты ответа 

Опрошенные респонденты (%) 

Судьи Прокуроры 
Следователи 

дознаватели 
Адвокаты Граждане 

Быстрота расследования и 

рассмотрения уголовного 

дела 

55,6 50,4 44,7 50,0 25,7 

Возмещение потерпевше-

му причиненного вреда в 

полном объеме 

52,8 58,5 37,3 59,4 36,9 

Наказание виновного 66,7 87,0 70,8 62,8 61,4 

Раскрытие всех  

преступлений 
36,1 43,9 38,5 27,8 29,1 

 

Таблица 4 

Общественное мнение о мерах по улучшению криминогенной обстановки в стране 

Варианты 

ответа 

Опрошенные респонденты (%) 

Судьи Прокуроры 
Следователи 

дознаватели 
Адвокаты Граждане 

Ужесточить 

уголовную 

ответствен-

ность 

41,7 57,7 69,0 38,3 56,4 

Применять 

смертную 

казнь 

31,9 41,5 48,8 18,3 41,7 
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Так, например, судьи оценили свою 

деятельность с точки зрения ее значимости 

для общества и личности следующим об-

разом (табл. 5). 

И по их же мнению общество оце-

нивает их следующим образом (табл. 6). 

(В обеих таблицах данные приведе-

ны в процентах от общего количества 

опрошенных лиц). 

Аналогичным образом личная оцен-

ка и прогнозирование отношения населе-

ния к собственной деятельности не совпа-

дают ни у следователей, дознавателей, ни у 

адвокатов.  

Таким образом, можно констатиро-

вать, что недоверие между населением и 

компетентными должностными лицами 

уголовного судопроизводства носит взаим-

ный характер.   

Наконец, нельзя обойти вниманием 

такие концептуальные вопросы, как цен-

ность уголовного судопроизводства и воз-

можность оптимизации расходов государ-

ства на уголовное судопроизводство. 

Ценность уголовного судопроизвод-

ства усматривается проинтервьюирован-

ными лицами в следующем (таб. 8). 

Отмеченные группы опрошенных в 

своем большинстве полагают, что для оп-

тимизации расходов государства на уго-

ловный процесс наиболее оптимальными 

вариантами являются: 

– упрощение производства (56,9% 

судей, 61,85 прокуроров, 29,9% следовате-

лей и дознавателей, 56,1% адвокатов); 

 

Таблица 5 

Оценка судьями значимости судебной деятельности 

 1 2 3 4 5 

Оценка судьями значимости  

судебной деятельности 
4,2 8,3 12,5 23,6 51,4 

 

Таблица 6 

Оценка судьями общественного мнения о значимости судебной деятельности 

Мнение судей об оценке гражданами 

значимости судебной деятельности 
8,3 20,8 34,7 16,7 19,5 

 

 

Таблица 7 

Оценка опрошенными значимости следственной деятельности,  

а также общественного мнения о ней 

Критерии оценки Полученные оценки (в %) 

Органы расследования 

 1 2 3 4 5 

Оценка следователями, дознавателями 
значимости деятельности органов рас-
следования 

4,5 13,2 26,3 28,2 27,8 

Мнение следователей, дознавателей  
об оценке гражданами значимости  
досудебной уголовно-процессуальной 
деятельности 

14,6 27,3 37,6 14,8 5,7 

Адвокатура 

Оценка адвокатами значимости  
адвокатской деятельности 

5,0 12,8 10,0 34,4 37,8 

Мнение адвокатов об оценке  
гражданами значимости адвокатской дея-
тельности 

5,0 13,3 35,6 27,2 18,9 
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– внедрение альтернативных мето-

дов внесудебного разрешения уголовно-

правовых споров (34,7% судей, 19,5% про-

куроров, 16,7% следователей и дознавате-

лей, а также 37,8% адвокатов).  

1. Нельзя не отметить, что обще-

ственность высказывается за ужесточение 

репрессивной правовой политики государ-

ства (видимо, не чувствуя защищенности 

своих жизненно важных интересов). Напро-

тив, профессиональные участники уголов-

ного судопроизводства активно отстаивают 

необходимость декриминализации ряда 

деяний: такого мнения придерживаются 

45,8% судей, 20,3% прокуроров, 13,4% сле-

дователей и дознавателей, 46,7% адвокатов.  

2. Инертность общественного мыш-

ления, устойчивость ряда мифов в обще-

ственном сознании показывают, что в 

настоящее время граждане активно и объ-

ективно признают необходимость развития 

демократических институтов гражданского 

общества (например, суда присяжных, 

восстановительного правосудия), достаточ-

но хорошо осведомлены о них. Вместе с 

тем, большая часть населения не готова 

самостоятельно принимать участие в дея-

тельности этих институтов. Следовательно, 

требуется внедрение в уголовный процесс 

таких механизмов, которые, с одной сторо-

ны будут опираться на возможности самих 

правоохранительных органов, а с другой 

стороны, на наиболее активную часть 

гражданского общества. Как представля-

ется, это возможно путем внедрения меди-

ации и трансакции. 

3. Репрессивный, карательный 

настрой общественного сознания не поз-

воляет в настоящее время реализовывать 

идеи декриминализации ряда деяний, т.к. 

общество в данном вопросе настроено 

реакционно. Следовательно, полученный 

при осуществлении таких мер результат 

может быть не тем, каким его прогнозиру-

ют. Напротив, внедрение медиационных 

механизмов и трансакции необходимо 

еще и потому, что позволит сбалансиро-

вать репрессивно-агрессивный настрой 

общественности в отношении виновных; 

ускорить процесс, обеспечить компенса-

цию причиненного вреда; наконец – дать 

большую степень безопасности и защи-

щенности личности в уголовном судопроиз-

водстве. 

 

 

Таблица 8 

Социальная ценность уголовного судопроизводства  

через объективированный индикатор оценки 

Варианты ответа Судьи Прокуроры 
Следователи 

и дознаватели 
Адвокаты 

В восстановлении справедливости 58,3 71,5 62,6 46,7 

В урегулировании порядка  

привлечения виновного к уголовной 

ответственности 

18,1 28,5 33,0 25,0 

Уголовный процесс – сфера реали-

зации уголовно-правовых норм 
11,1 16,3 17,9 21,7 

В предоставлении гарантий  

законности и обоснованности  

принуждения 

16,7 18,7 10,3 46,7 

В возможности восстановить  

и защитить права потерпевших 
45,8 43,9 45,5 50,0 

В возможности реабилитировать  

невиновных 
29,2 22,8 22,0 46,7 

В обеспечении порядка в обществе 38,9 43,9 40,9 37,2 

В гармоничном сочетании частных, 

общественных и государственных 

интересов 

13,9 7,3 7,4 18,9 
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4. То, что сами граждане усматри-

вают тесную связь социального благополу-

чия и уровня преступности позволяет кон-

статировать, что уголовное судопроизвод-

ство является в настоящее время крайним, 

рубежным средством, коим государство 

реагирует на преступность. Следовательно, 

целесообразней включать и иные более 

социально обусловленные средства реак-

ции на преступления, сдерживания пре-

ступности, превенции.  

5. Несмотря на недоверие, суще-

ствующее в обществе, проблемы, связан-

ные с производством по делу, все группы 

опрошенных своими ответами демонстри-

руют то, что ценность есть не только реаль-

ная полезность (в данном случае уголовно-

го судопроизводства), но и то ожидание, 

которое с ним связано, а также представ-

ление об этом, сложившееся и господ-

ствующее в обществе. В настоящее время 

три этих указанных составляющих не сов-

падают. Несмотря на правовой нигилизм, 

общество по-прежнему ожидает от уголов-

ного судопроизводства справедливости, 

восстановления нарушенных прав, защиты 

и безопасности. Причем положительный 

социальный эффект должен быть достигнут 

в максимально короткие сроки. Следова-

тельно, общественное мнение «обывателя» 

и мнение перечисленных выше групп 

участников уголовного судопроизводства 

совпадают по ключевым социальным, 

нравственным пунктам. Однако оно расхо-

дится зачастую в вопросах о средствах до-

стижения глобальной цели. Как нам пред-

ставляется, предложения о совершенство-

вании уголовно-процессуального законо-

дательства, изменений парадигмы уголов-

ного судопроизводства должны учитывать 

эти особенности. Иначе принудительные 

инновации могут дать совершенно неожи-

данные результаты. Так, в целях упрощения 

и ускорения судопроизводства институт 

трансакции будет гармонично включен в 

уголовно-процессуальную материю. Ме-

диация, как процедура не вызывающая от-

торжения ни у общественности, ни у про-

фессионалов и направленная на восста-

новление нарушенных прав и гармониза-

цию всех групп интересов, также даст по-

ложительный эффект.  
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методов и технологий в обучении курсантов авиационного училища на примере учебной дисциплины 
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В современных социально-истори-

ческих условиях высшее образование пре-

бывает в состоянии перманентного ре-

формирования. Результатами происходя-

щих изменений в отечественной системе 

образования стали: внедрение компетент-

ностного и субъектно-деятельностного под-

ходов к организации учебного процесса 

организаций высшего образования; при-

менение IT-технологий, способствующих 

увеличению объемов информации, ее до-

ступности, созданию разнообразных усло-

вий для творческой деятельности обучаю-

щихся и профессорско-преподавательс-

кого состава (техническая сторона образо-

вательной деятельности); возможность не-

прерывного образования с использовани-

ем дистанционных образовательных техно-

логий (в том числе для лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья) и многое другое. 

Мы часто стали обращаться к опыту 

других стран. Например, в США самая 

лучшая подготовка ведется в высших воен-

ных школах (видовых академиях), потому 

что первоочередное значение в этой си-

стеме образования приобретает гумани-

тарный компонент, развитие обучаемого, 

как личности, как гражданина, и далее уже 

как личности военного специалиста (воен-

ные дисциплины занимают около 15% от 

всего учебного времени). Подготовка рас-

сматривается как процесс интеллектуаль-

ного, общекультурного совершенствования 

и развития управленческих качеств. Выпуск-

ник высшей военной школы должен быть в 

первую очередь высокоинтеллектуальным и 

широко образованным человеком [1].  

Реформа системы российского 

высшего образования подразумевает, 

прежде всего, повышение степени гумани-
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таризации образовательного процесса. 

Необходимость гуманизации труда и гума-

нитаризации образования обусловливает 

заказ на разработку теоретической модели 

подготовки специалиста, обладающего 

творческой активностью, профессиональ-

ной компетентностью, способного эффек-

тивно решать те задачи, которые перед ним 

поставлены. 

У будущих специалистов при обуче-

нии в вузе, в котором образовательный 

процесс полноценно построен на принци-

пах гуманитаризации, формируется лич-

ностная профессиональная позиция по от-

ношению к профессиональной деятельно-

сти на основе соотнесения реальных и 

идеальных представлений о будущей про-

фессиональной деятельности. Основную 

идею о том, что же выступает основным по-

будителем к активному выполнению кон-

кретной деятельности, развитию конструк-

тивных отношений и при достижении по-

ставленной цели обретению нового соци-

ального опыта, который отразится на лич-

ностном росте человека, мы вкладываем в 

феномен мотивации. Если мотивация 

профессионального самоопределения (в 

нее входят группа мотивов, побуждающих 

осваивать избранную профессию, и груп-

па мотивов, способствующих реализации 

конкретных действий по активному само-

определению в выбранной профессии) 

совпадает с внутренней мотивационной 

направленностью личности и ее системой 

ценностей, то становится очевидным 

успешность обучения [2, с. 57]. 

Мотивация как один из основных ис-

точников реализации потенций человека, 

его самореализации, как субъекта дея-

тельности, как субъективная стороны соци-

ального бытия  представляет одну из форм 

детерминации деятельности человека, 

определяющей выбор  того или иного пове-

дения в данных социально-исторических 

условиях  [3, с. 4].  

Одним из факторов мотивации явля-

ется познавательная активность человека по 

осмыслению жизни и выработке жизненной 

стратегии. Следовательно, ведение обра-

зовательной деятельности должно идти че-

рез ее смысл. Субъект-преподаватель 

вкладывает в процессы обучения и воспи-

тания нечто большее, чем простую переда-

чу необходимой информации: возмож-

ность самореализации в деятельности, 

удовлетворения в ней своих потребностей.  

Вследствие этого образовательная деятель-

ность ориентирована на всестороннее 

развитие и подготовку субъекта-обучаемого 

к жизни в современных социокультурных 

условиях, реализацию его уникальных воз-

можностей, подготовку к сложным жизнен-

ным ситуациям и их разрешения с мини-

мальными психическими затратами. 

Благодаря гуманитарному знанию, 

человек обогащает свой духовный мир, 

развивает творческие способности, несет 

ответственность за свои поступки. Гумани-

тарное образование формирует научное 

мировоззрение, ценностные ориентации, 

жизненные позиции, способствует творче-

скому развитию и нравственному станов-

лению. Гуманитарные знания обогащают 

культуру личности: это и особое состояние 

ума; это умение работать с окружающими 

людьми и адекватно эмоционально реаги-

ровать на их поведенческие проявления; 

способность к самостоятельному мышле-

нию, пониманию и принятию себя, расши-

рению кругозора. 

Современная система образования 

предполагает формирование специали-

стов с определенным набором знаний, 

умений и навыков, которыми им необхо-

димо владеть, прежде всего, на уровне по-

нимания того, что предстоит делать в про-

фессиональной деятельности. Эта идея во-

площена в предусмотренных федераль-

ными государственными образовательны-

ми стандартами результатов обучения в ви-

де компетенций. Так, в ходе преподавания 

учебной дисциплины «Психология летного 

труда» в рамках ФГОС по специальности 

25.05.04 «Летная эксплуатация» и примене-

ние авиационных комплексов основные 

усилия профессорско-преподавательс-

кого состава направлены на овладение 

курсантами следующих компетенций: 

способность понимать социальную значи-

мость профессии, смысл государственной 

службы; обладать высоким уровнем моти-

вации к выполнению профессиональной 

деятельности; способность к работе в мно-

гонациональных коллективах, применяя 

формы и методы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций; способность к логи-

ческому мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению; самостоятель-
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но приобретать новые знания и умения и 

применять их в профессиональной дея-

тельности; организовывать работу коллекти-

ва, обосновывать, принимать и реализовы-

вать управленческие решения в условиях 

дефицита времени и информации и др. 

Теоретическая часть учебной дисци-

плины обеспечивает курсантам формиро-

вание необходимых знаний о единстве и 

целостности всех явлений психики, пони-

мания психических процессов, свойств и 

состояний, особенности их проявления и 

развития в условиях летной деятельности. 

Изучение психологических особенностей 

различных видов летной деятельности, влия-

ния многообразных условий полета на пси-

хику человека, познание особенностей со-

циально-психологического взаимодействия 

в процессе летной деятельности, в конеч-

ном счете, определит успешность и летно-

го обучения, и летного дела в целом.   

В практическом плане курсант в хо-

де обучения познает проявления своего ха-

рактера и темперамента, своих убеждений 

и взглядов, ценностных ориентаций, то есть 

внутренний субъективный мир.  Особенно 

при изучении «Психологии  летного труда» 

необходимо выяснить побуждения и по-

требности, мотивы, способствующие овла-

дению летным делом. В ходе семинарских  

и практических занятий происходит изуче-

ние особенностей внимания, памяти, мыш-

ления, восприятия, учет их влияния на ориен-

тирование в пространстве и времени, раз-

витие навыков оценки собственных эмоци-

ональных переживаний и проявления воли, 

реакций на изменение обстановки и т.д. 

Важным принципом обеспечения эффек-

тивности учебного процесса в ходе изуче-

ния «Психологии летного труда» является 

диалектическое сочетание технологий, 

приемов и методов обучения, решая зада-

чи на овладение необходимыми способа-

ми действия, в полете, умения выделять, 

анализировать, соотносить собственные 

действия с предметной ситуацией. Выбор 

методов и технологий обосновывается за-

дачами развития познавательных способ-

ностей летчика, формирования навыков 

наблюдательности  и внимательности, спо-

собности принимать решения в ограничен-

ный интервал времени (секунды).  

Таким образом, моральная готов-

ность, психологическая устойчивость, про-

фессиональная надежность – три «кита» 

безопасности полета есть и цель, и резуль-

тат изучения «Психологии летного труда». 

Поэтому одной из актуальных идей при ре-

ализации учебной программы дисциплины 

в рамках компетентностного подхода явля-

ется поиск и применение таких дидактиче-

ских средств, которые обеспечат высокий 

уровень профессионализма выпускников 

авиационного вуза. 

Обучение в вузах предусматривает 

для реализации задач формирования ком-

петентного специалиста немалый объем 

методических инноваций с применением, 

прежде всего, интерактивных методов. Суть 

интерактивного обучения предполагает бо-

лее широкое взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности: диада обу-

чающий - обучающийся трансформирова-

на во множественные связи между самими 

обучающимися, при этом доминирующей 

является именно их активность. Учащиеся, 

вовлеченные в процесс познания, имеют 

возможность понимать, осознавать, 

осмысливать и осуществлять глубокую ре-

флексию по поводу того, что они знают, де-

лают и о чем думают. Таким образом, ин-

терактивные методы обучения предполага-

ют организацию и развитие диалогового 

общения, которое ведет к высокому уровню 

гуманитарной культуры участников образо-

вательного процесса.  Диалоговое обще-

ние учит критически мыслить, разрешать 

сложные проблемы и нестандартные прак-

тические задачи на основе анализа ин-

формации и тех обстоятельств, условий и 

факторов, которые могут повлиять на выбор 

того или иного решения, с учетом альтерна-

тивного мнения каждого. Применение ин-

новационных методов и технологий не 

предполагает получения однозначного ре-

зультата обучения. Каждая конкретная ме-

тодика, которая может быть применена в 

той или иной ситуации обучения, предпола-

гает и ее корректировку, исходя из облада-

ния педагогом определенного уровня ком-

петенции и уровня подготовленности обу-

чающихся, их индивидуальных особенно-

стей.  В этой связи логичнее рассматривать 

стратегии обучения и формируемые на их 

основе образовательные технологии, что 

позволит обучающему самому подбирать 

те или иные методы и методики в их диалек-

тическом сочетании. 
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Учебные стратегии, или модели обу-

чения, определяют четкие направления на 

достижение результатов образовательной 

деятельности путем специальным образом 

сконструированных учебных программ. 

Определить стратегию – означает разрабо-

тать цели обучения, процесс усвоения со-

держания обучения, поддержку обучаю-

щихся и их обратную связь. Разработка 

стратегии имеет своей целью создание 

учебных программ, ориентированных на 

определенные группы обучающихся, име-

ющиеся ресурсы, сценарии выполнения 

учебных задач и многое другое. Наиболее 

распространенными стратегиями обучения 

в системе высшего образования считаются 

следующие: коммуникативного обучения; 

контекстного обучения; критического обу-

чения; рефлексивного обучения; коллабо-

ративного обучения; проектного обучения; 

обучения ассертивному поведению; обуче-

ния планированию карьеры и многие дру-

гие.  

С учетом выбранной стратегии обу-

чения формируется перечень образова-

тельных технологий, предполагающих отбор 

принципов обучения и воспитания, разра-

ботку приемов оптимизации образователь-

ного процесса, конструирование приемов 

и материалов и их применение в соответ-

ствии с учебно-воспитательными  целями. 

Выбор той или иной образовательной тех-

нологии предполагает учет основной цели 

всей системы профессиональной подго-

товки, а именно: приобретение выпускни-

ком вуза компетенций, благодаря которым 

он сможет стать субъектом профессио-

нальной деятельности, субъектом обще-

ственных и межличностных отношений, 

субъектом собственного развития. В этой 

связи наиболее предпочтительными являют-

ся инновационные педагогические техноло-

гии, которые отличаются от традиционных 

на том основании, что обучаемый, как 

субъект образования, является режиссером 

своей жизненной стратегии, в которой лич-

ностное и профессиональное развитие 

выступает одной из главной целью. А соот-

ветствующий акцент на характере деятель-

ности преподавателя делается на том, что 

он не транслятор учебной информации, а 

организатор и педагог-менеджер.  

Осуществляемый обмен знаниями 

между субъектами образовательной дея-

тельности ведет к появлению новых идей, 

форм и методов в обучении и воспитании.  

Содержание образования меняется вслед-

ствие возникающих несоответствий имею-

щихся знаний и умений от первоначального 

замысла субъектов образовательной дея-

тельности. Это  свидетельствует о неповто-

римости и уникальности каждого человека. 

Его незаурядная натура, многомерный ин-

дивидуальный мир, неординарность мыш-

ления и действий начнут не соответствовать 

определенным стандартам, что предопре-

делит возможность делать выбор в сторону 

раскрытия своих потенциалов. В этом слу-

чае личность становится способной к твор-

ческой активности, созиданию, самоде-

терминации. 

Формирование общекультурных, 

профессиональных и специальных компе-

тенций основывается на освоении обуча-

ющимися составляющих эти компетенции 

компонентов: когнитивного (методологиче-

ские знания), ориентационного (ориента-

ция в предметном содержании, формиро-

вание мотиваций) и операционального 

(способы активности по применению полу-

чаемых знаний). Их последующая интегра-

ция в целостный способ образовательной 

деятельности предполагает приобретение 

опыта решения практических задач, что 

свидетельствует об овладении  компетен-

ции в рамках задач образования.  

Наиболее приемлемыми видами 

образовательных инновационных техноло-

гий в вузе можно считать следующие: дис-

куссии; интерактивные игры; мозговой 

штурм; научные семинары; проблемные 

лекции; лекции-конференции и т.д. Выбор 

методов и технологий определяется содер-

жанием задач обучения, потенциальными 

возможностями этих методов обеспечить 

требуемый результат. 

Следовательно, роль образователь-

ных технологий в формировании военного 

летчика-инженера в вузе с позиций иннова-

ций заключается в следующем: 

активизация поведения и мышления 

обучающихся; 

повышенная степень мотивации, 

творческого характера занятий; 

высокая вовлеченность обучающе-

гося в процесс познания, обязательность 

взаимодействия обучающего и обучаемых 

между собой; 
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стимулирование поисковой и позна-

вательной активности обучающихся; 

понимание и осознание трудностей 

предстоящей деятельности, а значит, полу-

чение решения проблем заставляет раз-

мышлять и формировать запрос на соот-

ветствующие знания. 

Таким образом, образовательная 

деятельность с применением инновацион-

ных методов должна обеспечивать целост-

ность картины мира субъекта, способство-

вать формированию компетентного взгляда 

на происходящие события и процессы, 

развивать системное мышление. 
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Одной из основных проблем совре-

менной социологии является проблема по-

иска наилучшей модели российского ген-

дерного социологического образования. 

Решение данной проблемы возможно при 

условии продвижения гендерного измере-

ния в общественное сознание и развитие 

личности студента, гражданина своей 

страны, на основе эгалитарного мировоз-

зрения и толерантного сознания. 

Курс гендерной социологии имеет 

целью дать студентам основы гендерных 

знаний. А также понимание того, на каком 

уровне развития находится зарубежная и 

отечественная гендерная социология, ее 

концептуальный аппарат и методологиче-

ский инструментарий. 

Студент в процессе изучения данной 

дисциплины получает возможность изучить 

основные используемые в гендерной тео-

рии исследовательские методы и научиться 

организовывать гендерное исследование. 

Объектом исследования гендерной 

социологии являются исторически сложив-

шиеся взаимоотношения мужчин и женщин 

и соответствующий им образ социальной 

реальности. Преобладающим объектом 

гендерной социологии в российской со-

циологии традиционно является женский 

социум. 

Предметом исследования гендер-

ной социологии является гендерное нера-

венство и социальная несправедливость в 

отношении женщин, которые наиболее 

полно проявляются в социальной стратифи-

кации по признаку пола на микро-, мезо- и 

макроуровнях [1, с. 357]. А также социаль-

ный статус мужчин и женщин как гендерных 

общностей и их эволюция под влиянием 

конкретных условий (исторических, полити-

ческих, экономических, духовных). 

По мнению Л.Г. Титаренко, гендер-

ная социология – это специальная (частная) 

социологическая теория, изучающая зако-

номерности разделения мужских и жен-

ских социальных ролей, разделения труда 

по признаку пола, культурные символы и 

социально-психологические стереотипы 

мужественности и женственности, их влия-

ние на разные стороны общественной жиз-

ни [2, с. 86] . 

С точки зрения Г.Г. Силласте, ген-

дерная социология изучает закономерно-

сти развития и социального взаимодействия 

гендерных общностей (мужской и жен-

ской) во всех сферах общественной жиз-

ни, эволюцию их социальных статусов, со-

знания и отношений с учетом влияния кон-

кретных исторических условий, культурных 

традиций, символов и стереотипов, а также 

биопсихологических особенностей пола  

[3, с. 11]. 
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Объект гендерной социологии, по 

Г.Г. Силласте, – мужчины и женщины как 

крупные гендерные общности в социаль-

ной структуре населения, различающиеся 

статусными характеристиками, ролевыми 

функциями, особенностями психологиче-

ского склада, поведения и сознания [4, с. 

80]. 

Большой вклад в развитие гендерной 

социологии внесли работы Маргарет Мид, 

Бетти Фридан, Симона де Бовуар и др. 

Т.А. Гурко пишет, что «так же как и на 

Западе, в России и СССР гендерные аспек-

ты вначале анализировались не столько в 

рамках социологии, сколько в смежных с 

ней дисциплинах» [5, с. 170]. 

Важным моментом в понимании 

гендера, как социального подхода, является 

определение гендерного подхода в совре-

менной социологии. 

Социология практически всегда 

включала в свое поле рассмотрение отно-

шений полов, которое зависело от общего 

теоретического подхода, пол при этом ин-

терпретировался как «аскриптивный» или 

приписанный статус. Гендерный подход 

сформировался как критика представле-

ний классической социологии о природе 

отношений между полами. В его рамках 

статус пола перестает быть аскриптивным. 

По мнению Е. Здравомысловой и  

А. Темкиной, «термин «гендерный подход» 

возникает в социологии в 70-е годы. Он 

формируется как оппозиция исследовани-

ям отношений между полами. Под гендер-

ным подходом в социологии понимается 

анализ отношений власти, организованных 

на основании культурно-символического 

определения пола. 

Таким образом, «гендерный подход 

представляет собой вариант стратифика-

ционного подхода, в нем всегда присутству-

ет тезис о неравном распределении ре-

сурсов по признаку приписанного пола, об 

отношениях господства-подчинения, исклю-

чения-признания людей, которых общество 

относит к разным категориям пола» [6, с. 17]. 

Гендерные отношения рассматри-

ваются как социально организованные от-

ношения власти и неравенства [6, с. 18]. 

Культурно-символическое опреде-

ление пола (то, что называется гендером) – 

это комплексная характеристика статуса, 

которая возникает на пересечении множе-

ства признаков индивида и/или группы. 

Как считают социологи Е.А. Здраво-

мыслова и А.А. Темкина, гендер – это со-

циальный статус, который обусловливает 

индивидуальные возможности образования, 

профессиональной деятельности, доступа 

к власти, сексуальности, семейные и ре-

продуктивные роли мужчин и женщин [4, с. 

83]. 

В английском языке понятие «ген-

дер», обозначающее грамматический род, 

существовало с XVI в. Гендер с социологи-

ческой точки зрения – «социальное деле-

ние, часто основанное на анатомическом 

поле, но не обязательно совпадающее с 

ним... В социологическом дискурсе гендер 

должен применяться тогда, когда касается 

социально созданного деления на тех, кто 

относится к мужчинам, и тех, кто  к женщи-

нам. 

В то время как «мужчина» и «женщи-

на» являются терминами, зарезервирован-

ными за биологическими различиями меж-

ду ними, «мужское» и «женское» относится 

к сформированным культурой чертам по-

ведения и видам темперамента, считаю-

щимися социально соответствующими по-

лам. Эти черты изучаются посредством 

сложного и продолжительного процесса 

социализации. 

«Гендер, – замечает Э. Гидденс, – 

связан с социологическими понятиями му-

жественности и женственности и не обяза-

тельно является непосредственным продук-

том биологического пола индивида. Разли-

чие между полом и гендером является 

фундаментальным, поскольку многие раз-

личия между мужчинами и женщинами не 

являются биологическими по своей приро-

де» [7, с. 102]. 

Гендерные исследования рассмат-

ривают какие роли, нормы, ценности, черты 

характера общество через системы соци-

ализации, разделения труда, культурные 

ценности и символы предписывает испол-

нять женщинам и мужчинам, чтобы выстро-

ить традиционную (патриархатную) иерар-

хию власти или современную, эгалитарную 

систему взаимоотношений. 

Гендерные исследования (gender 

studies) – это теория, методология и практи-

ка междисциплинарного изучения обще-

ства и культуры на основе гендерного под-

хода. 
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Основой методологии гендерных 

исследований является не просто описание 

разницы в статусах, ролях и иных аспектах 

жизни мужчин и женщин, но анализ власти 

и доминирования, утверждаемых в обще-

стве через гендерные роли и отношения. 

Истории становления гендерных ис-

следований на Западе и в России различ-

ны. Гендерные исследования в США и За-

падной Европе формировались как фе-

министская критика основных социальных 

теорий (психоанализ, неомарксизм, экзи-

стенциализм, феноменология, структурно-

функциональный анализ, структурализм и 

постструктурализм). 

Гендерные исследования в россий-

ской социологии существуют с начала 90-х 

годов. Ссылаясь на О. Здравомыслову, 

можно сказать, что в России 1990-е годы 

были названы «гендерным десятилетием», 

признавая значение начавшегося в тот пе-

риод теоретического осмысления и, глав-

ное, – публичного признания проблемы 

гендера в культуре и общественной жизни 

[8]. 

Именно поэтому большое значение 

в учебном курсе «гендерная социология» 

придается методологическим проблемам 

гендерных исследований, что должно спо-

собствовать дальнейшей интеграции ген-

дерного подхода в изучении современного 

общества, обогащению теории и практики 

социологического знания, повышению ка-

чества, статуса и практической значимости 

гендерного образования в России. 

Представляется особенно важным 

изучение студентами начал теории генде-

ра. Не менее значимым является и форми-

рование понимания студентами того, что в 

основе методологии гендерных исследова-

ний не просто описание разницы в стату-

сах, ролях и иных аспектах жизни мужчин и 

женщин, но анализ власти и доминирова-

ния, утверждаемых в обществе через ген-

дерные роли и отношения. 

Говоря о методике преподавания 

гендерной социологии в вузе необходимо 

отметить, что такая методика будет включать 

в себя ряд общих вопросов методического 

характера. Затем некоторые общие мо-

менты, касающиеся преподавания обще-

ственных наук в вузе. И изучение собственно 

гендерного социологического знания, т.е. 

методических рекомендаций, касающихся 

либо тем лекционного курса, либо специ-

фики проведения семинарских занятий по 

гендерной социологии. Все это и будет со-

ставлять структуру методики преподавания 

гендерной социологии в вузе. 

В овладении курсом «Гендерная со-

циология» прежде всего можно выделить 

основной уровень: уровень приобретения 

определенных знаний и навыков, то есть, 

прежде всего, проведение лекций и моде-

лирования ситуаций семинарских занятий в 

рамках учебной деловой игры. 

Программа курса «Гендерная со-

циология» составлена с учетом государ-

ственных требований к содержанию и 

уровню профессиональной подготовки вы-

пускника для получения им соответствую-

щей квалификации и овладению компе-

тенции обучающегося, формируемые в 

ходе освоения дисциплины. 

В процессе освоения образователь-

ной программы компетенции формиру-

ются на следующих этапах: при чтении лек-

ций, при выполнении практических работ, 

на практических занятиях (семинарских за-

нятиях), во время самостоятельной работы. 

Для формирования компетенций 

необходимо усвоение всех разделов дан-

ной дисциплины. Проверка степени сфор-

мированности компетенций и степени 

усвоения дисциплины определяется каче-

ством ответов на зачете. 

Формат промежуточной аттестации 

определяется преподавателем, ведущим 

дисциплину (например, тестирование, уст-

ные или письменные ответы на вопросы 

преподавателя, письменная работа и т.д.). 

При изучении курса «Гендерная со-

циология» проводится промежуточное и 

итоговое тестирование. Учитываются коли-

чество ответов на практических и семинар-

ских занятиях, подготовка и написание твор-

ческой работы, защита результатов творче-

ской работы соответствующее рейтинго-

вым показателям. По завершению курса – 

сдача экзамена. 

Рейтинг каждого обучающегося в ре-

зультате освоения дисциплины состоит из 

двух показателей: результатов текущего 

контроля и результатов промежуточной ат-

тестации, из расчета: 60% – текущий кон-

троль; 40% – промежуточная аттестация. 

Уровень усвоения учебного матери-

ала и формирования основных компетен-
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ций определяется с использованием си-

стемы рейтинговых оценок. Для получения 

допуска к экзамену по дисциплине студен-

ту необходимо минимально набрать 60 

баллов от текущего контроля, а макси-

мальное количество баллов –100. 

Оценка знаний, умений, навыков 

осуществляется соответственно графику 

текущего контроля с использованием фон-

да оценочных средств. Последний содер-

жит материалы для оценки знаний, умений 

и навыков на различных этапах формиро-

вания компетенций. 

Программа по дисциплине струк-

турно делится  на тематические блоки: 

– гендер и феминология: история 

вопроса, гендерные исследования в Рос-

сии и за рубежом, гендерный подход в 

науке; 

– гендерные стереотипы и гендерная 

социализация; 

– гендерный подход в образовании и 

гендерные отношения в семье; 

– жизненные стратегии личности: 

гендерный подход; 

– молодежь в современном обще-

стве: социально-гендерный аспект; гендер-

ное равенство и пути его достижения. 

Студент после освоения программы 

настоящей дисциплины должен уметь  ана-

лизировать направления государственной и 

законодательной деятельности по обеспе-

чению равных прав и равных возможностей 

для мужчин и женщин, проявления гендер-

ной асимметрии на рынке труда, в сферах 

образования, политики, управления и меж-

личностных связях; использовать информа-

цию, полученную из учебной дисциплины, в 

своей профессиональной деятельности. 

Студент после освоения программы 

настоящей дисциплины должен знать  пер-

спективы гендерного подхода в социологии 

и варианты его использования в профес-

сиональной практике. 

Иметь представление о закономер-

ности оценки социальных последствий в 

результате тех или иных процессов гендер-

ной асимметрии и гендерной стратифи-

кации, происходящих в обществе. 

Знания и умения, приобретаемые 

студентами после освоения содержания 

дисциплины, будут использоваться во всех 

дисциплинах профессионального цикла. 

Таким образом, основными зада-

чами изучения дисциплины являются: фор-

мирование у студентов знаний по гендер-

ной социологии; раскрытие методологиче-

ских и теоретических проблем разработки 

программы социально-гендерного анали-

за и исследований; теоретическая и прак-

тическая подготовка студентов для изучения 

компонентов и аспектов государственной 

гендерной политики и анализа социальных 

явлений и процессов, связанных с различ-

ными ситуациями гендерной дискримина-

ции в современном мире. 

Одним из аспектов преподавания 

гендерной социологии является определе-

ние принципов, которые могут быть поло-

жены в основу базового социологического 

образования студентов. 

Во-первых, это принцип фундамен-

тальности, использование которого дает 

возможность сформировать у студентов 

представление о гендерной социологии 

как науке. 

Принцип фундаментальности пред-

полагает, что в итоге изучения курса по ген-

дерной социологии студенты могут иметь 

целостное и структурированное представ-

ление об общей социологической гендер-

ной характеристике современного обще-

ства, в том числе и российского. 

Во-вторых, это принцип практиче-

ской направленности обучения. Он позво-

ляет приблизить содержание учебного про-

цесса к реалиям современного общества. 

Реализация принципа практической 

направленности означает включение все-

возможных форм развивающего обучения: 

контрольных вопросов, носящих аналитиче-

ский характер, проблемных и логических 

заданий, социологических практикумов. 

В-третьих, это принцип персонифи-

кации, означающий максимальное при-

ближение студентов к изучаемым темам 

или проблемам, обращение непосред-

ственно к их «Я», учет имеющегося у них 

жизненного опыта. 

С этой цель используется такая 

форма учебно-исследовательской дея-

тельности студентов, как деловая игра. Она 

позволяет решить задачу систематического 

обобщения накопленного опыта, объеди-

нения в единой картине обыденного знания 

и данных активного наблюдения. 
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В статье с опорой на семиотический и информационный подходы естественный язык трактуется как 

сверхсложная иерархическая кодовая система. Показывается значение данной трактовки в решении 

проблемы искусственного интеллекта. 
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Анализ функциональных проявлений 

языка отличается в настоящее время осо-
бой широтой и интенсивностью. Наряду с 
постоянно увеличивающимся интересом к 
языку со стороны дисциплин, традиционно 
занимающихся его исследованием (линг-
вистикой, логикой, философией), активно 
развиваются новые направления в исследо-
вании языка (когнитивная лингвистика, когни-
тивная психология). Кроме того, лингвисти-
ческие представления с необходимостью 
реализуются в таких взаимосвязанных об-
ластях, как нейролингвистика и разработка 
систем, имитирующих человеческий интел-
лект. Тем самым само понятие «язык» 
наращивает свой содержательный потен-
циал, как понятие междисциплинарное. В 
то же время именно эти обстоятельства 
обостряют потребность в обобщенном 
теоретическом представлении языка, кото-
рое давало бы возможность синтетического 
объяснения его механизма, как базы 
функционирования сознания. 

На пути продвижения к такому син-
тезу можно достичь оптимальных оценок 
значения компьютеризации в образова-
тельном процессе. На современном этапе 
компьютерное обеспечение образования 
как школьного, так и вузовского уже достиг-
ло значительной плотности, так что ощуща-
ется не только позитивная его роль, как 
ускорителя обращения интеллектуальной 

информации, но и негативная – как сред-
ства блокировки естественной интеллекту-
альности обучаемых. Последняя реализует-
ся в чрезмерном увлечении работой на 
компьютере, когда неоправданно преуве-
личивается вообще-то столь желаемый 
эффект «положительной» занятости уча-
щейся молодежи и в возрастающей тяге к 
замене действительной деятельности вир-
туальной. В этих условиях возрастает роль 
общего знания о свойствах естественного 
языка и результатах его реализации в языках 
программного обеспечения компьютера. 
Такое знание, естественно, способно со-
действовать как выработке дополнительных 
правил по совершенствованию програм-
мирования, так и некоторых рекомендаций 
по реалистическим ожиданиям эффекта 
роста естественной интеллектуальности 
обучающейся молодежи. 

Обобщая данные отмечаемого вы-
ше комплекса наук по исследованию 
естественного и искусственного интеллекта 
и соответственно их базе – естественного и 
искусственного языков, необходимо выде-
лить следующие позиции: 

1. Методологическая позиция каса-
ется единства традиции редукционистского 
и нередукционистского подходов к иссле-
дованию естественного и искусственного 
интеллекта. Наиболее ярким на сегодня 
примером редукционистского подхода к 
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естественному интеллекту, сопряженным с 
полным отрицанием в любом варианте 
(жестом или мягком) отождествления есте-
ственного интеллекта с действием компью-
тера, является, например, позиция Р. Пен-
роуза, согласно которому работа сознания 
принципиально исключает (в отличие от 
компьютерной программы) принцип вы-
числительности. В то же время автор при-
знает необходимость и возможность по-
строения новой теории интеллекта на осно-
ве синтеза современных физических тео-
рий (квантовой механики, теории относи-
тельности) [1]. Такой ход мысли, с одной 
стороны, имплицитно содержит признание 
вычислительной природы интеллектуально-
сти человека, с другой – ставит вопрос об 
оправданности редукционистско-
физикалистской ориентации в исследова-
нии ее. Имеет смысл отметить, что в случае 
творческого, новаторского получения ново-
го решения научной задачи, построения 
художественно-поэтической метафоры че-
ловеческий интеллект идет путем именно 
вычислений настолько сложной природы, 
что любое взятое отдельно математическое 
представление этой природы, как и сов-
мещение таких представлений, окажется 
неэффективным. Не случайно Т. В. Черни-
говская по этому поводу пишет: «…наш 
мозг – это реализация “множества всех 
множеств, не являющихся членами самих” 
себя Бертрана Рассела, или рекурсивный 
самодостаточный шедевр, находящийся в 
рекурсивных же отношениях с допускае-
мой в него личностью, в теле которой он 
размещен?» [2, с. 354]. Из этого следует, 
что как редукционистские, так и нередук-
ционистские ориентации в исследовании 
интеллектуальности правомерно совме-
стимы и должны в будущем совмещаться 
при условии отказа от необоснованных 
притязаний. А именно: редукционизм пра-
вомерен при объяснении вопроса, каковы 
те материальные условия и основы (физио-
логические, материальные, квантовые), ко-
торые обеспечивают принципиальную ка-
чественную дееспособность интеллекта, а 
нередукционистские подходы (психологи-
ческие, философские) характеризуют ин-
теллект на уровне «сборки», получения его 
продукции в виде решения творческой за-
дачи с помощью языка и воплощенной в 
языке. 

2. Сказанное позволяет обозначить 
вторую позицию тоже методологического и 

вместе с тем предметного характера, со-
гласно которой естественный язык – это 
сверхсложная иерархическая кодовая си-
стема, которая помимо словаря и грамма-
тики сконструирована постоянной двой-
ственно-языковой связью: реликтовых языков 
сенсорно-кодовой обработки информа-
ции и рационально-логического уровня ее 
преобразования и оформления. 

Сенсорный язык, закрепивший пер-
вичную экологическую адаптированность 
живых систем, унаследованную человеком, 
«освещенный» рационально-логическим 
языком, оказался важным «входным» конту-
ром (внешним) получения и обработки 
информации. Внутренний контур образо-
ван «снятой» сенсорной информацией и 
паттернами ее преобразований в коре го-
ловного мозга в соответствии с поставлен-
ной задачей. Внутреннее, таким образом, 
постоянно активизируется, подпитывается 
внешним, вследствие чего естественная ин-
теллектуальность оказывается постоянно 
обусловленной реально жизненными сю-
жетами, картинами, цветностью, звучанием 
и т. п. в соответствии со всеми сенсорными 
модальностями. Будучи связана с реальной 
обстановкой, она к тому же постоянно вос-
производит реальную связь времен – про-
шлого, настоящего и будущего, что в раци-
ональном языке может быть представлено 
только в виде абстрактной последователь-
ности импульсов. Именно поэтому реали-
зация естественного языка постоянно носит 
контекстный характер и практически под-
держивает и осуществляет «режим» посто-
янного творчества. Внутренний контур бла-
годаря связи с сенсорикой в том или ином 
временном интервале воспроизводит гер-
меневтические приемы информационной 
работы. 

3. Поясненные методологические 
позиции обусловливают моменты практи-
ческой значимости. Во-первых, они содей-
ствуют более реальному обогащенному и 
адекватному объяснению индивидуального 
мыслительного и речепорождающего про-
цесса. Во-вторых, на их основе поддержи-
вается ориентация на совершенствование 
и углубление тех экспериментально-
психологических и нейрокомпьютинговых 
подходов, в которых акцент делается на 
«параллельно-одновременном» кодово-
информационном процессе, протекаю-
щем в разных зонах и участках коры голов-
ного мозга, что принципиально важно для 
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разработок в области искусственного ин-
теллекта. В-третьих, более явной становится 
глубокая разница естественной интеллек-
туальности и работы компьютерных систем 
и их программ, что должно настраивать на 
более оправданное нормирование вре-
мени занятости обучающихся различных 
категорий с применением компьютеров, а 
также поддерживать здоровую критичность 
к уровню компьютерной продукции, если 
мы хотим избежать при компьютеризации 
процессов обучения компьютеризации че-
ловека. 

4. Негомогенная природа есте-
ственного языка обеспечивает режим це-
лостной и направленной реализации со-
знания, что подтверждается данными 
нейрофизиологических исследований. В 
последнее время в работах отечественных 
и зарубежных исследователей при объяс-
нении когнитивных операций, осуществля-
емых человеком, на первый план выходят 
представления о параллельно распреде-
ленной переработке информации в раз-
ных нейронных полях коры головного мозга 
[3,4,5]. Обладая экспериментальной под-
крепленностью и эвристической ценно-
стью, данные представления заставляют 
обратить особенное внимание на пробле-
му целостности Я, центрации сознания, 
Самости. Это внимание усиливается тем, 
что в ряде случаев такие представления 
приводят по существу к отрицанию Само-
сти, как обладающей качествами само-
тождественности и центризма [4]. 

Между тем, следует иметь в виду, что 
сами по себе представления о параллель-
но распределенной переработке инфор-
мации не исключают с необходимостью 
представлений о целостности системы 
психической самоорганизации личности. 
Напротив, они могут достаточно органично 
совмещаться, при том что целостность Я в 
таком случае трактуется как обеспечивае-
мая определенным балансом (мерой) 
процессов централизации и автономиза-
ции [6]. Признавая плодотворность такой 
трактовки необходимо заметить, что она 
нуждается в конкретизации, возможность 
которой обеспечивается совмещением 
информационного и семиотического под-
ходов к объяснению функционирования со-
знания. 

Информационно-семиотический 
подход позволяет объяснить работу созна-
ния взаимодействием знаково-кодовых, язы-

ковых систем разного качества (в частности, 
– семиотики сенсорных информационных 
процессов и вербальной формы языка), 
являющихся специфическим достоянием 
субъекта. Главной системой здесь выступа-
ет естественный язык как база сознания, а, 
следовательно, рациональности. Тесный 
контакт в естественном языке рациональных 
структур и языка сенсорики (в принципи-
альном отношении этот контакт не преры-
вается и для других форм языка – форма-
лизованных языков, языка математики), их 
кооперативность и взаимопереводимость 
открывают, тем не менее, возможность 
преимущественности и «лидерства» какой-
либо одной из этих систем (например, в 
творческом художественном процессе, в 
инсайте, в сновидениях). Такое принятие 
активной и разрабатывающей функции, 
например, сенсорикой завершается окон-
чательной доработкой и оформлением 
творческого результата в сфере рацио. Вот 
это-то «переключение» ролей семиотиче-
ских систем при разных режимах работы 
центральной нервной системы и в то же 
время непременная их дополнительность 
составляют целостность Я. При этом раци-
онально-логический (пропозициональный) 
«ряд» и образно-символьный, хотя и нераз-
рывны, но в функциональном отношении 
свободно «насыщают» друг друга, что 
обеспечивает бесконечно вариативный 
уровень реализации возможностей в ин-
теллектуальном творчестве. В целом это 
определено асимметрией полушарий го-
ловного мозга человека, а последняя, как 
известно, может генетически детерминиро-
вать доминантную индивидуальную обу-
словленность интеллектуальности человека. 

Одновременно такие качества Я как 
самотождественность и центризм, по сво-
ей природе выступающие как информация 
об информации, возникают в точке пере-
сечения сенсорики и рациональности, на 
базе их взаимосвязи и дополнительности, 
субстратной основой которых выступает 
взаимообусловленная работа правого и 
левого полушарий головного мозга. Если по 
каким-либо причинам (в результате травмы 
или развития разного рода патологий) эта 
связь серьезно нарушается, исчезает воз-
можность реализации субъекта как це-
лостного Я, обладающего качествами са-
мотождественности и центризма. 

Информационно-семиотическая 
схема, таким образом, исходит из того, что 
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возникновение информации об инфор-
мации (а, следовательно, целостного цен-
трализованного Я) в рамках психической 
деятельности субъекта может быть удовле-
творительно объяснено именно совмеще-
нием различных кодовых систем – носите-
лей различающейся информации, резуль-
татом которого и является «третья инфор-
мационная область», обладающая призна-
ками как сенсорной, так и рационально-
логической информации. Эта область ха-
рактеризуется как «освещенная» рацио-
нальностью чувственность и как «очувств-
ленная» сенсорикой рациональность одно-
временно. Объяснение того, как это может 
выглядеть конкретно в рамках нейрофизио-
логической «представленности», конечно, 
потребует дальнейших конкретных научных 
исследований, но небезосновательно 
утверждать, что взаимоотображение упо-
мянутых признаков есть основа, во-первых, 
полноты и целостности Я, а во-вторых, осу-
ществления им постоянной контрольно-
управляющей функции как в сфере интел-
лектуальной, так и в сфере практической 
деятельности. 

5. Семиотическая методологическая 
ориентация в анализе проблемы сознания 
обладает достаточной эффективностью и 
перспективой, что связано не в последнюю 
очередь с ее изначально практически не-
ограниченной расположенностью к меж-
дисциплинарности. Действительно, все 
разработки, начиная с зоопсихологии, пси-
хологии сознания, нейрофизиологии и за-
канчивая работами по дискурс-анализу и 
проблеме искусственного интеллекта, вы-
полнены так или иначе с опорой на знако-
во-языковые и семиотико-информацион-
ные представления. К числу качеств, завое-
вавших этому подходу подобную универ-
сальность, относятся его органичная интен-
ция на соединение количественно-
исчислительных и содержательно-качест-
венных аспектов «работы» знаково-языковых 
систем. Это обстоятельство, бесспорно, 
нуждается в дальнейшем аналитическом 
осмыслении, но в связи с этим уже сейчас 
представляется возможным привести ряд 
замечаний, напомнив о том, что в самом 
начале изложения уже отмечалась некото-
рая парадоксальность утверждений, с од-
ной стороны, теоретико-квантовой интер-
претации сознания, а с другой – признание 
его принципиальной невычислимости. 

Обратим внимание на следующее. 

Сегодня психология в изучении сознания 
пытается обозначить подходы, альтернатив-
ные когнитивизму и ментализму. В качестве 
одного из таких подходов, с которым связы-
ваются (и порой небезосновательно) 
надежды на прогресс в этой области, вы-
ступает дискурс-анализ, т. е. широкая 
практика исследования речевого поведения 
на разных уровнях – от повседневного быто-
вого разговора до межпартийного диалога. 
Такие исследования обладают тем бес-
спорным преимуществом, что позволяют 
«снять» непосредственный «срез» мышления 
в актах непредумышленного речепорож-
дения. Контроверза когнитивизму здесь 
проявляется именно во внимании дискурс-
аналитиков к реальным условиям коммуни-
кации (интеракции), по которым можно су-
дить о явлениях сознания, не сводя их к ка-
ким-то последним эссенциальным сущно-
стям деятельности мозга. Можно признать 
определенную справедливость утвержде-
ния, что «анализ разговора и дискурса идут 
рука об руку в том, что касается деталей 
интеракции, имеющих значение для пони-
мания ее в целом. Каждый элемент ком-
муникации – паузы, неуверенность, оговор-
ка, непонимание – может играть решаю-
щую роль в данном отрезке интеракции. В 
этом контексте анализ разговора и анализ 
дискурса выступают как дополнительные 
элементы подхода, альтернативного когни-
тивному, и одновременно как попытка по-
нимания высказываний по поводу когнитив-
ных сущностей» [7, с. 254]. И.Т. Касавин 
приводит следующую довольно примеча-
тельную оценку риторики как разновидно-
сти интеракции М. Биллигом, исследовав-
шим построение аргументации в текстах и 
включенные в них различные формы убеж-
дений: «Биллиг обратил особое внимание 
на то, как риторика может быть использо-
вана для реформирования психологиче-
ского мышления. Например, метафора 
аргументации полезна для понимания про-
цесса мышления в значительно большей 
степени, чем взгляд на него как на опера-
ции некоторого вычислительного механиз-
ма, содержащего внутренне последова-
тельную систему убеждений» [7, с. 255]. Не 
вызывает сомнения аттестация высокой ро-
ли метафоры в процессах аргументации, 
но совсем не бесспорно излишнее, на 
наш взгляд, противопоставление метафо-
рического и вычисляющего мышления. Ведь 
каждая удачная метафора – особая наход-
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ка мышления, индивидуализированный, не-
повторимый акт мыслительно-образного 
вычисления. Вычислительную работу мыш-
ления вряд ли правомерно сводить только к 
системе внутренне последовательных опе-
раций или убеждений. Она может прини-
мать вид весьма неожиданных «бросков», 
внезапных, и, по видимости, ничем не моти-
вированных переходов. 

Все сказанное приобретает боль-
шую ясность и оправданность, если обра-
титься к некоторым положениям теории 
личности А. Дж. Келли [8], который по ассо-
циации с методологией науки вводит поня-
тие конструкта, образующего элементар-
ную единицу мышления, аналогичную поня-
тию. «Но в отличие от понятия, которое из-
влекает из объектов некоторую общую ха-
рактеристику, оставляя различие в стороне, 
в конструкте обобщение и различие имеют 
место одновременно» [7, с. 266]. Позволим 
себе теперь несколько пространное, но 
знаменательное цитирование: «Принцип 
биполярности конструкта – фундаменталь-
ный принцип теории Келли: оценки людей и 
событий через призму оппозиций макси-
мально информативны для целей предска-
зания, поскольку позволяют видеть не только 
нечто данное, но и противоположное этому 
– альтернативный способ поведения, вещь 
или качество (подчеркивание наше. – В. М.). 
Вербализация испытуемым противополож-
ных полюсов конструкта «отсекает» состав-
ляющие общепринятых значений, не укла-
дывающиеся в представления конкретной 
личности и, таким образом, позволяет ис-
следователю понять ее. Кроме того, бипо-
лярность делает конструкт одновременно и 
мерной шкалой. Как правило, конструкт не 
просто дискретная оппозиция, но зачастую 
задает континуум некоторого свойства, и с 
помощью приложения конструкта объекты 
можно расположить между полюсом 
сходства и полюсом различия, т. е. «изме-
рять» объекты, а не только судить об их 
включенности и невключенности в некото-
рый класс» [9, цит. по: 7, с. 266–267]. 

Приведенные высказывания целесо-
образно на время представить разновид-
ностью дискурсной практики, содержащей 
оценки операционализирующей функции 
такого элемента, каким является конструкт, 
в построении высказывания. При этом уже 
простое внимание к терминологии выявляет 
в данных оценках признаки вычисляющей 
«работы» конструкта. Термины и сочетания 

– «биполярность» (крайние противополож-
ные точки), «мерная шкала», «дискретная 
оппозиция», «измерять объекты» и др. – со-
вершенно явно указывают на то, что кон-
структ выполняет и организует в производ-
стве высказывания вычислительные опера-
ции. Интересно отметить, что, например, 
Н.Ф. Калина [10] применяет в психотерапев-
тическом дискурсе конструкт как прекон-
структ, имея в виду то, что в таком дискурсе 
и клиент, и психотерапевт опираются на 
нечто уже сказанное, уже услышанное. То 
есть реализуется принцип контекстуально-
сти, о котором кратко было сказано ранее. 
К сказанному нелишне добавить, что не 
только конструкт, но и метафора (которая 
может сама выступать и как конструкт, и 
как результат его применения), является не 
просто ярко реализованным вычислением, 
но интересна именно тем, что возбуждает 
вычислительный процесс в голове того, кто 
ее воспринимает. 

В заключение подведем краткие ито-
ги. Новым аналитическим подходам, в част-
ности, дискурс-анализу вряд ли следует 
приписывать роль некоей абсолютной аль-
тернативы когнитивистскому подходу. Как 
показывают приведенные соображения, 
дискурс-анализ расширяет и обогащает 
сферу исследования проблемы сознания, 
позволяет преодолеть объяснительную дис-
кретность (разрывы) в истолковании цепи 
«среда-субъект-мозг». То есть акценты на 
мозговом тестировании испытуемых с па-
раллельным картированием мозговой ак-
тивности тяготеют к тому, чтобы отъединить 
высшую нервную деятельность человека от 
многообразных конкретных контекстов 
среды и превратить ее в нечто самодавле-
ющее. Между тем именно дискурс-
аналитические процедуры, непосред-
ственно приоткрывая природу информа-
ционного синтеза в речевом проявлении 
целостного субъекта, позволяют глубже ис-
толковать внутримозговые процессы. В том 
числе это углубленное истолкование может 
достигаться в этом случае за счет более 
открытого вовлечения сферы бессозна-
тельного. Вот потому-то при оценке воз-
можностей методологических новаций по-
лагаться, по-видимому, придется на разви-
тие взаимной контактности различных под-
ходов. 

В связи с этим со всей определен-
ностью следует утвердить положение о 
перспективности семиотико-информа-
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ционного, языкового подхода в изучении 
проблемы сознания. Ни в коем случае не 
приходится считать, что этот подход уже 
принес на сегодня достаточные плоды для 
понимания сознания, несмотря на то, что 
исследователи отмечают солидный объем 
результатов, полученных в рамках реализа-
ции этого подхода. Его потенциал в насто-
ящее время недостаточно раскрыт. Много 
еще должно быть понято в природе кодовой 
многосложности и многослойности есте-
ственного языка, во взаимодействии сен-
сорных и рациональных кодов – носителей 
различной по качеству памяти, а, следова-
тельно, информации. А именно это взаи-
модействие порождает информационно-
управляющий эффект в структуре дей-
ствующего субъекта, обеспечивает его 
разностороннюю активность. 

В русле именно очерченной ориен-
тации приходится оценивать и вычислитель-
ную природу сознания. Причем к понятию 
вычислительности не может быть отношения 
как к чему-то концептуально неполноцен-

ному и малосодержательному, а то и не-
соразмерному феномену сознания. Дей-
ствительно, вычислительные процедуры со-
ставляют только фундамент сознательных 
процессов. Однако в этом фундаменте 
содержится, очевидно, не какой-то отдель-
ный, однообразный вычислительный про-
цесс, а богатейшая система этих процес-
сов, к тому же индивидуализированная. Без 
этого фундамента вряд ли объяснима вы-
работка таких информационно-созна-
тельных феноменов, как человеческие це-
ли, мотивы, предпочтения, ценности, оцен-
ки, смыслы. Кроме того, избегая вычисли-
тельной оценки природы сознания, мы вряд 
ли приобретем какой-то другой способ со-
вершенствования компьютерной техники. И, 
имея в виду исключительную сложность вы-
числительной базы и функций естественно-
го интеллекта, следует обогащать и гармо-
низировать содержание и функциональные 
проявления обучающих процессов и обра-
зовательной системы в целом. 
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В статье рассматривается проблема трансфера научного знания в контексте дискуссии реализм–

конструктивизм. Обосновывается продуктивность методологии конструктивного реализма. Истинность 

высказываний рассматривается как одно из базисных оснований эффективности трансфера научного 

знания. Выявляется значимость корреспондентной и прагматической концепций истины в осуществле-

нии гуманистически ориентированной коммуникации. Раскрывается специфика реализации истин-

ностного отношения в рамках научной (естественнонаучной и гуманитарно-научной) коммуникации. 
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никации, научная коммуникация. 

 

TRUTH OF STATEMENTS AS FOUNDATION FOR EFFICIENCY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE TRANSFER 

 

N. Malchukova* 

*Irkutsk State University, 

1 Karl Marx Str., Irkutsk, Russian Federation, 664003. 

 

The article considers the problem of scientific knowledge transfer in the context of realism–constructivism dis-

cussion. Productivity of the constructive realism methodology is proved. The truth of utterances is discussed as 

one of the main foundations for the efficiency of scientific knowledge transfer. Great emphasis is laid upon the 

importance of correspondence theory of truth and pragmatic concept of truth in realization of humanistic 

communication. The specificity of realization of truth relations in scientific (natural science and human sci-

ence) communication is revealed. 
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Наука, как известно, для своего вос-

производства и развития требует особой 

подготовки познающего субъекта, в про-

цессе которой он усваивает научные зна-

ния и ценности, получает представление о 

научной методологии и приобретает навы-

ки научного исследования.  В настоящее 

время весьма актуальными являются про-

блемы интенсификации данного процесса 

и поиски путей, позволяющие повысить его 

эффективность. Решение этих проблем, 

как совершенно справедливо подчеркивал 

основоположник научной педагогики в Рос-

сии К.Д. Ушинский [1], невозможно без по-

нимания того, что представляет собой по-

знающий субъект, каковы его базисно важ-

ные характеристики. Выработка же такого 

понимания требует обращения к спектру 

дисциплин, предметом изучения которых 

является человек: антропологии, психологии, 

философии. Последняя вносит своей вклад 

в формирование педагогической методо-

логии, в частности, за счет анализа структу-

ры познающего субъекта и обоснования 

представлений о его познавательных воз-

можностях. В современной философии 

разные варианты такого анализа и обосно-

вания, оказывающие свое влияние на педа-

гогическую практику, формируются в рам-

ках дискуссии реализм–конструктивизм, 

которая в таком случае требует особого 

внимания. 

Исторически формирование кон-

структивизма связано с четким выделением 

категорий субъекта и объекта познания, 

произведенным в философии Нового вре-

мени, и смещением акцента в процессе 

познания с познаваемого объекта на спе-

цифику познающего субъекта, содержа-

щегося, в частности, в философии И. Кан-

та. Продуктивность конструктивистской 

установки, таким образом, оказалась свя-

занной с обоснованием активности позна-

ющего субъекта, в результате чего познава-

емый объект предстал как конструкт, про-

дуцируемый сознательной деятельностью 
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субъекта. В этом случае конструктивизм 

стал действительной альтернативой наив-

ному (натуралистическому) реализму, в 

рамках которого познаваемый объект вы-

ступал зеркальным отпечатком в сознании 

субъекта, и позволил в дальнейшем в рам-

ках педагогической практики обосновать 

необходимость учета соответствия методов 

и способов обучения особенностями обу-

чаемого субъекта. 

Дальнейшее же развитие конструк-

тивизма, реализующееся в рамках позити-

визма, феноменологии, философского 

постмодернизма, привело к своеобразной 

абсолютизации релятивизма и агностициз-

ма, что далеко не самым положительным 

образом сказывается на учебно-

образовательном процессе. Так, напри-

мер, с одной стороны, подобная абсолю-

тизация приводит к пренебрежению фун-

даментальным знанием, его обесценива-

нию, когда становится непонятным, зачем 

учиться и чему учить, если все предельно 

относительно и возможно равноправие лю-

бых конструкций. С другой стороны, такая 

абсолютизация приводит к теоретическому 

«стиранию» субъекта, например, в рамках 

постмодернизма, где субъект как творче-

ская, автономная личность исчезает и 

предстает просто точкой пересечения раз-

ных текстов. В целом, такая теоретическая 

база обессмысливает практическую педа-

гогику и делает крайне проблематичными 

основания научной деятельности. 

Дело в том, что в соответствии с 

классическими представлениями одним из 

важнейших отличительных, критериальных 

признаков науки, позволяющих определить 

ее специфику и значимость в сравнении с 

другими сферами познавательной дея-

тельности человека, является ее объектив-

ность в представлении познаваемого объ-

екта. Другими словами, научное знание 

понимается как объективно-верное, истин-

ное знание о существенных связях действи-

тельности.  

В настоящее время, однако, такая 

характеристика научного знания подверга-

ется серьезной критике, согласно которой 

либо деятельность ученого и развитие науки 

рассматриваются как движимые иррацио-

нальными факторами (М. Фуко, П. Фейе-

рабенд), либо отвергаются любые формы 

данности объекта субъекту познания, и ме-

сто истинности знания занимает его эф-

фективность, а наука рассматривается в 

качестве одной из форм языковой игры, где 

одни вербальные выражения порождают 

другие (радикальный конструктивизм). В ре-

зультате фактически стирается демарка-

ционная линия между наукой и другими 

сферами познавательной деятельности 

человека и становится довольно трудно 

определить ценностную значимость и 

смысл собственно научной деятельности. 

Думается, что возможности преодоления 

такого радикализма, необходимого для 

успешной реализации как научной дея-

тельности, так и образовательного процес-

са, может обеспечить своеобразный син-

тез установок реализма и конструктивизма, 

который позволил бы соединить представ-

ления об активности познающего субъекта 

с представлениями о возможности воспро-

изводства субъектом в процессе познания 

действительных характеристик познаваемо-

го объекта. На таком синтезе настаивает, в 

частности, В.А. Лекторский, отмечая про-

дуктивность позиции конструктивного реа-

лизма [2, с. 37; 3]. Осуществимость подоб-

ного синтеза подтверждается так или иначе 

как самим развитием науки, так и научны-

ми данными. Например, с одной стороны, 

удовлетворительное объяснение смены 

научных парадигм, влиятельных научных 

теорий, основываясь на активности позна-

ющего субъекта, предполагает признание 

возможности воспроизводства субъектом в 

процессе познания действительных харак-

теристик познаваемого объекта. С другой 

стороны, обращаясь к научным данным, 

свидетельствующим в пользу осуществи-

мости такого синтеза, необходимо напом-

нить, например, ситуацию, связанную с 

теорией относительности А. Эйнштейна. 

Теория относительности подтвердила пред-

ставления о том, что пространство и время 

являются всеобщими формами отношений 

между объектами и помимо этих объектов 

не существуют, и как следствие, опроверг-

ла конструктивистские представления И. 

Канта, считавшего пространство и время 

априорными формами чувственности. 

Необходимо отметить, что синтети-

ческая установка конструктивного реализ-

ма делает возможным конкретизацию та-

кой отличительной характеристики науки, 

как истинность, а это, в свою очередь, от-



Педагогические науки 

Том 2 № 1 2017       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 77 

крывает пути поиска оснований эффектив-

ности трансфера (передачи и воспроиз-

водства) научного знания, который невоз-

можен вне процессов коммуникации.    

Коммуникация, как известно, пред-

ставляя собой обмен информацией меж-

ду общающимися, требует понимания пе-

редаваемых сообщений. Показателями 

эффективной коммуникации, таким обра-

зом, являются быстрота и адекватность по-

нимания сообщений и целых текстов. При 

этом сам процесс понимания в настоящее 

время рассматривается как многоуровне-

вый, а понимание целей коммуникации – 

как центральный уровень, обусловливаю-

щий ее эффективность. Это дает возмож-

ность определять эффективность языковой 

коммуникации либо как адекватную за-

мыслу интерпретацию смыслового содер-

жания сообщений [4, с. 139], либо как сте-

пень реализации ее целевой установки, т. 

е. как отношение достигнутого результата к 

поставленной цели [5, с. 5]. Однако, в лю-

бом случае предельно общей основой по-

нимания в коммуникационных процессах, 

как отмечал уже В. фон Гумбольдт, является 

общность знания и языка коммуникантов. 

Кроме того, такие зарубежные исследова-

тели коммуникации, как Г. Грайс и Д. Ван-

дервекен [6, с. 45; 7, с. 222–223], успех ком-

муникативного акта связывают с выполне-

нием коммуникантами ряда требований, 

среди которых требование «Говорите прав-

ду!» имеет особое значение, так как по-

разному проявляясь в разных сферах ком-

муникации, оно определяет, таким обра-

зом, их специфику. 

Правда является обыденным выра-

жением отношения истинности, особенно-

сти трактовки которого имеют существен-

ное значение в организации коммуникаци-

онных стратегий. В современной филосо-

фии одними из наиболее влиятельных кон-

цепций истины можно считать прагматиче-

скую и корреспондентную концепции. Эти 

концепции своими корнями уходят в антич-

ную философию: первая ведет свое нача-

ло от философствования софистов, а вто-

рая – от Сократа и его учеников – Платона и 

Аристотеля. В рамках прагматической кон-

цепции (в традиции софистов) истина 

отождествляется с выгодой и утверждается 

ее абсолютно релятивный характер. Напро-

тив, в рамках корреспондентной концеп-

ции, в целом не отрицающей важность 

практической значимости истины, истина 

определяется как знание, совпадающее с 

действительностью, и подчеркивается ее 

всеобщий и необходимый характер. Если 

поддерживать прагматическую концепцию 

истины, то получится, что достижение целей 

общения будет в широких масштабах до-

пускать манипулирование сознанием че-

ловека, введение его в заблуждение с по-

мощью языка. В рамках же корреспон-

дентной концепции истина предстает как 

знание, максимально передающее дей-

ствительные характеристики объекта, и 

приобретает статус всеобщности, т. е. из-

вестной независимости от личных устрем-

лений и выгод субъекта. Истина здесь мо-

жет рассматриваться как всеобщая выгода, 

так как знание действительных характери-

стик объекта совершенно необходимо как 

отдельному человеку, так и человечеству в 

целом для организации своей жизнедея-

тельности и адекватной ориентации в 

окружающем мире. Такое понимание ис-

тины исключает намеренное введение в 

заблуждение с помощью языка. Оно в го-

раздо большей степени, нежели понима-

ние истины в прагматической концепции (в 

ее радикальном варианте), способствует 

развитию самостоятельного, критического 

мышления, дающего человеку возможность 

предусматривать последствия своих дей-

ствий и глобальную опасность. 

Разумеется, корреспондентность не 

может трактоваться в терминах наивного 

реализма, хотя в действительности длитель-

ное время развивающаяся в рамках циви-

лизации наука, ориентируясь на восприя-

тие мира сквозь его «вещную» конструкцию, 

т. е. стремясь понять его как взаимосвязь 

разделенных в пространстве объектов, 

обосновывала достаточно жесткую трактов-

ку корреспондентности воспроизведения 

знанием познаваемого объекта. Здесь 

следует сказать, что в любом случае мате-

матическое естествознание будет вынуж-

дено следовать максимально точной кор-

респондентности знания, хотя условия ее 

обеспечения со второй половины XX в. кар-

динально изменились. Статистическая при-

чинность, принципы относительности, не-

определенности и дополнительного описа-

ния обратили научный дискурс к реально-

сти процессов, событий, а не просто лока-
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лизованных в пространстве вещей, свой-

ства которых допускают предельно полное 

и, главное, однозначное описание. Эти 

условия не отменяют требования корре-

спондентности описания явлений, а обога-

щают и развивают сам принцип корре-

спондентности до способности восприятия 

парадоксальности реалий и событий, ин-

формационно-вероятностного возникнове-

ния тех или иных их состояний. 

Таким образом, корреспондентная 

концепция истины имеет большее значение 

по сравнению с прагматической в плане 

реализации гуманистически ориентиро-

ванной коммуникации. И если принимать 

во внимание, что естественно - и гумани-

тарно-научная языковая практика как в 

прошлом, так  и в настоящем стремится 

реализовывать идеалы гуманизма, то ста-

новится ясным, что интерпретация истины с 

позиций корреспондентной концепции бу-

дет составлять основу требования говорить 

правду в этих сферах коммуникации. Од-

нако вопрос в том, насколько оно одно-

значным будет для них. 

По представлениям авторитетных 

исследователей нынешний уровень разви-

тия наук демонстрирует принципиальные 

моменты сходства естественнонаучного и 

гуманитарного знания и делает настоятель-

но необходимым применение методов 

естествознания в гуманитарной области [8; 

9, с. 26; 10, с. 199]. Можно утверждать, что и 

истинность сама по себе в гуманитарных 

науках имеет ту же природу, что и истин-

ность в естественно-техническом знании. И 

все же сравнение естественнонаучного и 

гуманитарного знания по поводу реализа-

ции в них отношения истинности не может 

иметь решения в пользу только чистого тож-

дества или только чистого различия. На деле 

здесь имеет место как совпадение, так и 

различие, проявляющиеся при анализе ис-

тины и как процесса, и как результата. 

Количественный параметр различия 

«результирующей» истины в двух группах 

наук проявляется в том, что некоторое ито-

говое знание в социально-гуманитарных 

науках отличается существенно меньшей 

степенью вероятности, чем в случае есте-

ственнонаучной теории. Элемент же каче-

ственного различия можно отметить в про-

цессуальной стороне достижения истины, 

а также в характере содержания истины 

того и другого типа. Обратим внимание 

сначала на процессуальную сторону. В 

этом смысле чрезвычайно полезной оказы-

вается фрегевская логико-семантическая 

традиция. Она позволяет увидеть общеязы-

ковые основания естественно-технических и 

социально-гуманитарных дисциплин и од-

новременно осознать своеобразие меха-

низма, структуры информационного про-

цесса в каждой из них. Для этих групп наук 

общей является двойственная природа зна-

чения, если его оценивать с некоторых об-

щих позиций, но структура информацион-

ного процесса, свойства информации 

(полученного значения, знания, существен-

но разнятся). С известной долей условности 

и огрубления процесс получения знания как 

в продуктивном, так и в репродуктивном 

(процесс обучения) планах в различных 

группах наук можно было бы представить 

идущим в направлении от денотата к 

смыслу и опять к денотату в естественно-

технических науках и, напротив, от смысла 

к денотату и опять к  смыслу в социогума-

нитарных науках. 

Говоря иными словами, естествен-

но-технические науки, имея смысл в каче-

стве необходимого, но посредствующего 

момента получения информации, стре-

мятся как бы преодолеть его и выйти на «чи-

стую» референцию, т. е. на объективное и 

адекватное представление реальности, как 

она есть. Социокультурная практика и 

науки о ней действуют обратным образом. 

Здесь начальным и конечным звеньями ин-

формационного процесса являются смыс-

лы, тогда как денотаты (референты) высту-

пают посредствующим звеном образова-

ния и понимания смысла. 

И хотя все большую продуктивность в 

гуманитарных исследованиях приобретают 

системно-структурный анализ, информа-

ционно-кибернетический подход, вероят-

ностно-статистические методы, синергети-

ка, ведущая роль здесь принадлежит гер-

меневтическому анализу, семиотическим 

методам, теоретическим представлениям 

о модальностях, философскому мировоз-

зрению и методологии. Это вполне понятно: 

гуманитарное знание должно дать истины, 

оправдывающие и укрепляющие духовную 

гомеостатику личности, общества, цивили-

зации. Других базисных средств решения 

этой задачи, кроме упомянутых – предельно 
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общих – просто не существует, хотя нельзя 

не ожидать обоснования новых. 

Таким образом, социально-

гуманитарное знание теоретизирует по по-

воду ценностно-смысловых аспектов жиз-

недеятельности человека, а также фено-

менов, включенных в эту жизнедеятельность, 

обосновывающих ее или препятствующих 

ей. Говоря иными словами, содержание 

истин социально-гуманитарного знания но-

сит интенсионально-коннотационный ха-

рактер, тогда как содержание истин есте-

ственнонаучных – денотативно-

экстенсиональный. В отмеченных характе-

ристиках методологии получения истин в 

гуманитарном знании, а также их содер-

жания, заключено качественное отличие 

этих истин от истин естественнонаучных. 

Однако кардинальное свойство самой ис-

тины как специфического отношения, в том 

и другом типах знания, остается одним и 

тем же. Ведь истина есть семиотическое 

отношение, выражающее степень соответ-

ствия языковых построений со стороны их 

семантики к познаваемому объекту (отно-

шение степени совпадения), и именно это 

отношение одинаково призвано отличать 

основные типы знания. 

Если характеризовать научную ком-

муникацию и ее язык с позиции семиоти-

ческого своеобразия, то следует иметь в 

виду, что гуманитарно-научная коммуника-

ция, представляя собой осмысление со-

циогуманитарной практики, обладает чер-

тами семиотического с ней сходства, а 

именно синкретизмом используемых линг-

во-интеллектуальных средств. В то же время 

необходимо подчеркнуть, что мистико-

мифологический, архетипически-

мистический компонент используется здесь 

рефлексивно, зачастую подвергаясь спе-

циальному анализу. Такое использование 

этого компонента реализуют, в частности, 

психоаналитическое направление в психо-

логии, антропология, религиоведение, язы-

кознание и литературоведение, а также 

экономика и другие гуманитарные дисци-

плины. Естественнонаучная же коммуника-

ция при этом характеризуется заниженны-

ми нормами реализации ценностного от-

ношения и  почти полным вытеснением ми-

стико-мифологического компонента. Ра-

зумеется, язык естественнонаучной комму-

никации своеобразно реализует принцип 

гармонии (здесь работают принципы кра-

соты, простоты теоретических построений), 

однако далеко не в универсальном поряд-

ке, поэтому он сам нуждается в гуманиза-

ции посредством контакта с искусством и 

философией. 

Итак, выделение количественного и 

качественного аспектов истины в научном 

знании открывает возможности реинтер-

претации классического представления о 

науке как объективно-верном, истинном 

знании, а значит, открывает возможности 

для преодоления релятивистского и субъек-

тивистского радикализма в определении 

специфики и смысла научной деятельно-

сти, так как позволяет: 

1. Утверждать, что научное знание не 

дает абсолютных и исчерпывающих истин, 

а обеспечивает человека адекватным 

представлением о действительности в из-

вестных пределах и отношениях. 

 2. Осуществить более глубокое ви-

дение внутреннего качественного своеоб-

разия научного знания разных типов, и, та-

ким образом, понять его единство и разли-

чие с другими областями знания, а значит, 

избежать узурпации наукой возможностей 

истинного представления действительности. 

Здесь уместно обратиться к примерам гу-

манитарно-художественной практики, по-

казательным в том отношении, что исполь-

зование в них полного ряда (полной гаммы) 

знаково-символических средств – от мисти-

ко-мифологических (архетипических) до 

интеллектуально-дискурсивных, порою с 

включением научных реалий, – не только не 

мешает художественной истинности, но 

содействует ее достижению в максималь-

но точном приближении. Это творческие 

достижения мировых классиков, таких как 

Э.Т.А. Гофман, Э.А. По, Н.В. Гоголь, Ф. Каф-

ка, Ф. Дюрренматт, С. Лем, М. Булгаков, 

Стругацкие и др. Истина здесь не денота-

тивна, а выступает в форме морально-

идеологических принципов и концепций, т. 

е. систем истолкования гуманитарно-

гуманистических феноменов. 

3. Более содержательно рассмат-

ривать принцип когерентности как связан-

ности, выводимости знания, не абсолюти-

зируя его (в отличие от радикального кон-

структивизма). Ведь в данном случае ста-

новится очевидно, что так или иначе, выра-

жая требование соответствия, он представ-
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ляет своеобразный срез принципа корре-

спондентности. 

Таким образом, следует учитывать, 

что радикализация как установок реализ-

ма, способствующая догматизации знания 

и педагогики, так и установок конструкти-

визма не отвечает потребностям образова-

тельного процесса. И в том, и в другом слу-

чае она фактически приводит к уничтоже-

нию субъекта и стагнации познания. Под-

держка и развитие синтетических устрем-

лений в развитии методологии реализма и 

конструктивизма способны повысить адек-

ватность реального педагогического про-

цесса, в котором в таком случае органично 

будут сочетаться продуктивные и репродук-

тивные методики обучения. 
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В статье представлены результаты исследования влияния личностных особенностей руководителей 

среднего звена на социально-психологический климат в коллективе. На основе данных эмпирического 

исследования выделены факторы риска развития неконструктивного социально-психологического кли-

мата в трудовом коллективе. Определены направления психологического сопровождения трудового 

коллектива с целью гармонизации социально-психологического климата межличностного взаимодей-

ствия сотрудников. 
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logical follow-up of the staff in order to harmonize the psychosocial climate of staff members’ interpersonal 

interaction.   
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Руководитель является главным зве-

ном в системе управления, в немалой сте-
пени определяющим эффективность дея-
тельности коллектива. При анализе деловых 
качеств руководителя необходимо учитывать 
соответствие не только мотивов, способно-
стей, действий объективной профессио-
нальной деятельности, но и соответствие 
профессии (ее задач, менталитета, целей, 
условий, средств) духовной «сущности» ра-
ботника, его личности и индивидуальности, 
что наиболее полно представлено в рам-
ках личностного и акмеологического под-
ходов (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, В.Г. 
Асеев, А. А. Бодалев, А.С. Гусева, А.А. Дер-
кач, В.Г. Зазыкин, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, 
А. К. Маркова и др.). В этих работах обос-
новывается необходимость комплексных 
исследований целостности субъекта, его 
характеристик в единстве, во всех взаимо-
связях, для того чтобы содействовать дости-
жению субъектом высших уровней, на ко-
торые может подняться каждый [1]. 

Личность руководителя – это лич-

ность, преображенная условиями деятель-
ности, требованиями, задачами и одно-
временно сама их преобразующая, 
ставящая задачи и решающая их. Личность 
руководителя проявляется в процессе воз-
действия с коллегами, профессиональной 
средой, обществом в целом [2, 3]. Руково-
дитель выступает как субъект профессио-
нальной деятельности, одновременно 
находящийся в эпицентре взаимодействия 
систем разного уровня: профессиональ-
ной среды, коллектива, организации. Он 
осуществляет профессиональную деятель-
ность, исходя из своих личностных особен-
ностей и с учетом социальных отношений и 
ориентаций, выстраивая отношения с про-
фессией и обществом. Таким образом 
(это отмечают Л.Г. Дикая [4], Е.П. Ермолаева 
[5]), в качестве компонентов систем могут 
выступать сам человек (с его личностными 
особенностями), профессия и социум. 

Анализ исследований, посвященных 
успешной, эффективной деятельности ру-
ководителя, показал, что успех управленче-
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ской деятельности определяется наличием 
у него социально ориентированных, про-
фессионально важных и специальных ка-
честв. 

Руководителю необходимо вести 
себя так, чтобы коллектив предпочитал в ка-
честве руководителя именно его, а не кого-
либо другого. При этом у него должна 
иметься четкая «индивидуальная управлен-
ческая концепция», т.е. знания о том, что и 
как он должен делать в качестве руководи-
теля. Степень целенаправленности, органи-
зованности, упорядоченности деятельности 
коллектива всецело зависит от четкости 
этой концепции и от степени ее действен-
ности – меры проявления в реальных кон-
кретных делах, на которые мобилизуется 
коллектив. Авторитет личности является до-
статочно «автономным» в своем формиро-
вании и при одном и том же уровне автори-
тета должности может быть высоким или 
низким. Реальную, подлинную власть в кол-
лективе имеет тот, кто пользуется достаточ-
но высоким личностным авторитетом. 

Взаимодействие внутри трудового 
коллектива – важнейшая область социаль-
ных отношений. Формирование благопри-
ятного социально-психологического клима-
та трудового коллектива является одним из 
главных условий борьбы за рост производи-
тельности труда и качества оказываемых 
услуг. Вместе с тем, социально-
психологический климат – это показатель 
уровня развития коллектива и его психоло-
гических ресурсов. 

Взаимосвязь между эффективно-
стью организации и ее социально-
психологическим климатом – одна из глав-
ных проблем для руководителей предприя-
тия. Поэтому так важно знание основных 
составляющих социально-психологичес-
кого климата организации, разработанных 
как отечественными, так и зарубежными 
исследователями. Благоприятный социаль-
но-психологический климат – это итог си-
стематической работы и мероприятий ру-
ководителей, менеджеров, консультантов и 
всех сотрудников организации. 

Социально-психологический климат 
выступал предметом изучения многих ис-
следователей (К.К. Платонов, В.А. Петров-
ский, А.Л. Свенцицкий, Л.Г. Почебут,  
Б.Д. Парыгин, Е.С. Кузьмин, П. С. Мансуров, 
В.П. Машеро, А.А. Русалинова, Ф.М. Руси-
нов, В.А. Чикер, И.Е. Шварц и др.). Однако 
значению индивидуально-психологических 

особенностей руководителя в формирова-
нии социально-психологического климата 
коллектива, на наш взгляд, внимания уделе-
но было недостаточно. 

Состояние социально-психологичес-
кого климата – один из ведущих показате-
лей работы руководителя. Он зависит от 
доброжелательных отношений, усиливается 
положительной мотивацией, взаимоуваже-
нием, успешным руководством, хорошими 
коммуникациями, сотрудничеством, взаи-
мопомощью. Достижение высокого уровня 
социально-психологического климата – это 
длительный процесс, реализовать который в 
короткий срок на основе призывов и лозун-
гов практически невозможно [6]. 

Здоровый социально-психологичес-
кий климат в коллективе медленно вызре-
вает и трудно поддерживается на необхо-
димом уровне. Состояние микроклимата в 
коллективе, как погода, может меняться изо 
дня в день. Колебания настроений, состоя-
ний людей могут быстро изменяться под 
влиянием неожиданных как благоприятных, 
так и неблагоприятных условий. К сожале-
нию, природа памяти такова, что человек 
часто забывает хорошее и долго помнит 
плохое, а поэтому негативные, отрицатель-
ные эмоции могут резко ухудшить положи-
тельный настрой работника и длительное 
время воздействовать на выполнение им 
производственных задач. 

Чтобы определить качество социаль-
но-психологического климата, нужно про-
анализировать все его структурные состав-
ляющие. В структуре социально-
психологического климата Б.Д. Парыгин вы-
деляет два основных подразделения – от-
ношения людей к труду и их отношения друг 
к другу. Все многообразие этих отношений 
рассматривается через призму двух ос-
новных параметров психического настроя – 
эмоционального и предметного [6]. 

Под предметным настроем подра-
зумевается направленность внимания и ха-
рактер восприятия человеком тех или иных 
сторон его деятельности. Под эмоциональ-
ным – отношение удовлетворенности или 
неудовлетворенности этими сторонами 
деятельности. 

Помимо этого, подчеркивает  
Б.Д. Парыгин, социально-психологический 
климат определяет отношение людей к 
миру в целом и восприятию себя в нем. А 
это, в свою очередь, может проявиться во 
всей системе ценностных ориентаций лич-
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ности, являющейся членом данного коллек-
тива. Климат проявляется определенным 
образом и в отношении каждого из членов 
коллектива к самому себе. Таким обра-
зом, структура проявлений социально-
психо-логического климата состоит в отно-
шении людей друг к другу, к общему делу, 
к миру и к самому себе [6]. 

В значительной мере социально-
психологический климат зависит от стиля 
руководства, профессиональных и лич-
ностных качеств руководителя. 

Основные качества руководителя, 
которые могут позволить ему сформиро-
вать здоровый психологический климат в 
организации [7]: именно такой лидер име-
ет мужество самоопределения, то есть 
знает свои функциональные границы и 
границы своих подчиненных и также посто-
янно им следует; стремится вкладывать си-
лы и средства не только в собственное бла-
гополучие, но и благополучие группы; редко 
показывает раздражение своими сотруд-
никами. Старается избегать догм в своей 
работе; направляет больше энергии, чтобы 
изменить себя, чем изменить других. Знает 
и уважает весь спектр чужих мнений; ста-
рается изменить себя, заимствуя сильные 
стороны своих подчиненных; он разоблача-
ет безответственных лиц; пытается повысить 
качество зрелого лидера в своих последо-
вателях; знает и умеет разделять и переда-
вать ответственность. 

Достаточно важную роль в органи-
зации деятельности руководителя, в рамках 
формирования благоприятного социально-
психологического климата коллектива, иг-
рает знание психологии коллектива и уме-
ние учитывать психологические качества 
подчиненных. Так, известным советским 
философом и психологом С.Л. Рубин-
штейном отмечено, что для изучения и ха-
рактеристики человека необходимо отве-
тить на три основных вопроса: Чего он хо-
чет? Что он может? Что он есть? [6]. 

Первый из них предполагает опре-
деление мотивационной сферы и направ-
ленности личности. Второй – профессио-
нальной квалификации личности и ее спо-
собностей. Третий – ее типологических, ха-
рактерологических и других социально (в 
т.ч. профессионально) значимых личност-
ных качеств. 

Руководитель не должен забывать, 
что духовная потребность в признании при-
суща каждому человеку и ее удовлетворе-

ние – важнейший элемент мотивации к дея-
тельности, повышению уровня профессио-
нализма. 

Уровень квалификации сотрудника 
прямо пропорционально зависит от его 
способностей, т.е. совокупности таких 
свойств, которые обусловливают продуктив-
ность его профессиональной деятельно-
сти. Среди способностей, обеспечиваю-
щих успешное выполнение сотрудниками 
поставленных служебных задач, выделяют: 
общие (наблюдательность, прочность па-
мяти, сила воображения, глубина ума, 
склад мыслительной деятельности – анали-
тический, практический, образный и др.) и 
специальные, а также организаторские и 
педагогические способности. 

Руководителю необходимо знать и 
учитывать уровень квалификации и степень 
развития способностей своих подчиненных, 
их типологические и характерологические 
свойства. Это необходимое условие реа-
лизации принципа индивидуального подхо-
да в управлении, обеспечивающего эф-
фективную деятельность коллектива. 

В аспекте рассматриваемой про-
блемы необходимо обратить внимание на 
тот факт, что в системе руководитель и под-
чиненный основным содержанием является 
управленческое общение. 

Руководитель, отдавая распоряже-
ние, не всегда контролирует исполнение, 
дает ему оценку. В этой связи первая из 
названных функций управленческого об-
щения осуществляется наиболее часто. 
Она же оказывает воздействие на процесс 
и результаты деятельности служебного кол-
лектива. Несмотря на то, что служебные 
обязанности подчиненных определяются 
соответствующими документами, их дея-
тельность достаточно часто регулируется 
оперативной информацией, которую они 
получают от непосредственного руководи-
теля. А в отдельных случаях их деятельность 
практически полностью определяется рас-
поряжениями руководителя, например, при 
значительных изменениях оперативной об-
становки. Именно поэтому важно все, что 
связано с формой распоряжения. Она ме-
няется в зависимости от межличностных от-
ношений руководителя и подчиненного, 
оставляя неизменным содержание самого 
распоряжения. От того, как прозвучало и 
воспринято распоряжение, определяется 
качество исполнительской деятельности. 
Следовательно, результат выполнения пра-
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вильно выбранного решения во многом за-
висит даже от интонаций, с которыми об-
ращается руководитель к своим подчинен-
ным [8]. 

Практика показывает, что так назы-
ваемые локальные конфликты внутри кол-
лектива чаще носят скрытый характер и за-
рождаются на первой стадии управленче-
ского общения, когда подчиненному ста-
вится конкретная задача, без учета его 
коммуникативных особенностей. 

Руководитель формирует в коллек-
тиве императивный (категоричный) или де-
мократический характер общения. Он же 
определяет этим силу скрытого воздействия 
на подчиненных, которое подготавливает 
конечный результат деятельности. Поэтому 
руководителю необходимо использовать 
знания риторики, а также учитывать условия, 
в которых даются команды и распоряжения. 

Для понимания команды и распоря-
жения выдерживаются следующие условия: 
единство профессиональных терминов; 
учет уровня интеллекта; полнота информа-
ции; логика изложения; концентрация вни-
мания. Однако эти условия оказываются 
недостаточными, если не принимать во 
внимание личные отношения между отда-
ющим распоряжение и исполнителем. 

В специальной литературе по про-
блемам управления описано семь основ-
ных групп волевых качеств, которые опреде-
ляют взаимоотношения руководителя и под-
чиненного. Среди них – целенаправлен-
ность, настойчивость и упорство, инициати-
ва и самостоятельность, решительность и 
смелость, сдержанность и самооблада-
ние, дисциплинированность, уверенность в 
своих силах. При этом у руководителя и у 
подчиненного одинаково развиты целе-
устремленность, дисциплинированность. 

В основании волевых качеств у руко-
водителя чаще лежит самостоятельность и 
инициатива, а подчиненные делают ставку 
на решительность и смелость или настой-
чивость и упорство. Практика управления в 
правоохранительных органах показывает, 
что при тесном взаимодействии руководи-
теля с подчиненным, первый должен иметь 
высокую степень самообладания. В то же 
время волевое воздействие руководителя на 
подчиненных должно быть тесно связано с 
доступностью и умением его свободно 
общаться с подчиненными. 

Разграничение служебного и неслу-
жебного общения в ролевом поведении 

руководителя снимает напряженность и 
стрессовые ситуации, предупреждает воз-
никновение конфликтов. Длительное и не-
прерывное подчиненное состояние со-
трудника в атмосфере жесткой требова-
тельности только в начальный период помо-
гает повышению работоспособности. За-
тем следуют состояния: угнетенности, де-
прессии; изменяются (деформируются) 
личностные качества сотрудников; теряется 
интерес к работе и т.п. 

Рациональное чередование прие-
мов и способов волевого воздействия, 
официального и неофициального обще-
ния, требовательности и заботы о подчи-
ненных сохраняют равновесие мотивов и 
желаний, тем самым укрепляется авторитет 
руководителя и является стимулом эффек-
тивной профессиональной деятельности 
сотрудников. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что индивидуально-психологические 
особенности руководителя являются важ-
ным фактором, определяющим форми-
рование социально-психологического кли-
мата в коллективе. Так, если в коллективе, 
где руководитель осуществляет свою дея-
тельность с учетом индивидуальных осо-
бенностей сотрудников, он учитывает в сво-
ей работе необходимость создания спло-
ченного работоспособного коллектива со-
циально-психологический климат достаточ-
но благоприятный, то при отсутствии у руко-
водителя ряда необходимых личностных ка-
честв (сниженная лидерская позиция, бо-
язнь ответственности, чрезвычайная амби-
циозность и пр.), социально-
психологический климат, как правило, не-
благоприятен. 

С целью изучения влияния личности 
руководителя на социально-
психологический климат в коллективе нами 
было проведено исследование на одном 
из предприятий города Иркутска. В про-
цессе исследования приняли участие две 
самостоятельные структуры данного пред-
приятия – два коллектива, руководство кото-
рыми обеспечиваются руководители сред-
него звена. Коллективы, которые приняли 
участие в исследовании, имеют характери-
стики репрезентативных групп. В процессе 
исследования нами были использованы 
следующие методики: 

методика «Oпределение индекса 
групповой сплоченности» (Сишора); тест 
«Пульсар» (оценка социально-психоло-
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гического уровня развития группы) (Л.Г. По-
чебут, 2000); методика «Определения пси-
хологического климата группы» (Л.Н. Лу-
тошкин); методика «Определение стиля 
управления руководителя с помощью са-
мооценки» (В. В. Бойко); тестовая методика 
«Руководитель глазами подчиненных» (Я.В. 
Подоляк). 

После диагностического сбора све-
дений об испытуемых была произведена 
первичная обработка данных, в ходе кото-
рой был выявлен ряд количественных пока-
зателей. Рассмотрим их более подробно. 
Нами был определен индекс групповой 
сплоченности Сишора. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о следующем: по 
мнению женщин, в трудовом коллективе 
предприятия преобладает средний уровень 
групповой сплоченности (40%), тогда как 
мужчины считают, что групповая сплочен-
ность отмечена выше средней (30%). Таким 
образом, в целом, по мнению всех ре-
спондентов, отмечается достаточная груп-
повая сплоченность, сотрудники достаточно 
просто находят между собой общий язык, 
поддерживают друг друга и оказывают друг 
другу помощь. В коллективах, в целом, при-
сутствует благоприятная, дружественная 
атмосфера, нацеленная на взаимопо-
мощь и взаимоподдержку. 

Далее на основе теста «Пульсар» 
была проведена оценка социально-
психологического уровня развития исследу-
емых групп. Рассчитанные данные указы-
вают на то, что большинство сотрудников 
обоих групп считают, что их группа доста-
точно зрелая, способная выполнять произ-
водственные задания – этого мнения при-
держиваются 45% испытуемых женщин и 
55% мужчин. 30% женщин и 25% мужчин счи-
тают, что на предприятии сформирована 
зрелая, сложившаяся, сплоченная, работо-
способная и надежная группа. Соответ-
ственно, можно отметить, что по оценке со-
трудников предприятия, группы являются 
зрелыми, способными выполнять производ-
ственные задания, то есть представляют со-
бой достаточно сплоченные коллективы. 

В процессе исследования также бы-
ла проведена оценка психологического 
климата в каждой отдельной группе. Рас-
смотрим полученные данные. Согласно 
результатам можно сказать, что 55% жен-
щин считают, что социально-
психологический климат в коллективе бла-
гоприятный, но неустойчивый. Так, по их 

мнению, климат определяется неустойчи-
востью, присутствуют некоторые противо-
речия между деловым и эмоциональным 
отношениями, некоторые сотрудники, не 
разделяющие общественного мнения, мо-
гут вступать в конфликт с коллективом. 

15% женщин считают, что в коллекти-
ве имеет место проявление баланса дело-
вого и эмоционального отношения, актив-
ное и деловое ядро коллектива сформиро-
вано, явные и скрытые группировки отсут-
ствуют, отношение сотрудников друг к другу 
позитивно, у многих присутствует удовле-
творение своей профессией. По мнению 
20% женщин, в коллективе имеют место 
противоречия, касающиеся как деловых, 
так межличностных отношений. Все это 
негативно влияет на надежность коллектива, 
также присутствуют явные и скрытые груп-
пировки. И, как считают 10 % женщин, со-
циально-психологический климат характе-
ризуется достаточно неблагополучной об-
становкой, наличием негативного межлич-
ностного отношения, конфликтов и срывов 
между сотрудниками, что влечет за собой 
снижение работоспособности. 

Таким образом, можно сказать, что 
в целом, по мнению большинства женщин, 
в исследуемом предприятии имеется ме-
сто благоприятный, но неустойчивый психо-
логический климат. 

Согласно данным, 60% мужчин счи-
тают, что психологический климат в органи-
зации благоприятный, но недостаточно 
устойчивый, 15% считают социально-
психологический климат группы достаточно 
устойчивым, 20% считают, что в коллективе 
имеют место противоречия, касающиеся 
как деловых, так межличностных отноше-
ний. Все это негативно влияет на надеж-
ность коллектива, также присутствуют явные 
и скрытые группировки, а 5% испытуемых 
считают социально-психологический кли-
мат в коллективе негативным. Соответ-
ственно, можно отметить, что результаты 
исследования как мужчин, так и женщин, в 
целом, совпадают, соответственно, в ука-
занных структурных подразделениях иссле-
дуемой организации имеет место соци-
ально-психологический климат благоприят-
ный, но неустойчивый. 

В процессе исследования было вы-
яснено, что в основе регулирования соци-
ально-психологического климата коллекти-
ва лежат критерии оптимизации внутриг-
рупповых взаимоотношений и методы воз-
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действия на них. Работа по формированию 
оптимального психологического климата 
включает в себя, во-первых, комплекс диа-
гностических мероприятий, позволяющих 
оценивать систему межличностных отно-
шений коллектива с акцентом на горизон-
тальные и вертикальные подструктуры от-
ношений внутри коллектива, во-вторых, – 
комплекс корректирующих мероприятий, 
нацеленных главным образом на снятие 
психоэмоциональной напряженности. 

Социально-психологический климат 
– это суммарный эффект воздействия 
многих факторов, влияющих на персонал 
организации. Он проявляется в трудовой 
мотивации, в общении работников, их 
межличностных и групповых связях. Доста-
точно жестко социально-психологический 
климат связан и со стилем руководства и 
лидерства в группе и организации. 

Регулирование социально-психоло-
гического климата имеет специфику в со-
ответствии с уровнем формирования и 
развития группы. На уровне организации в 
целом наибольшую отдачу дают матери-
ально-вещественные факторы (условия, 
организация, стимулирование труда), в ма-
лой группе – те факторы, которые связаны с 
социально-психологическим настроем, 
межличностными взаимодействиями. На 
личностном уровне главное условие благо-
приятного социально-психологического 

климата – формирование устойчивой тру-
довой мотивации. 

Социально-психологический климат 
может быть оценен с помощью методов 
социометрии, тестовыми методами, в 
частности, используя методику Парыгина. 
На основании полученных результатов 
можно наметить пути оптимизации и ста-
билизации социально-психологического 
климата коллектива. 

Социально-психологический климат 
коллектива – это результат совместной дея-
тельности людей, их межличностного взаи-
модействия. Он проявляется в таких группо-
вых эффектах, как настроение и мнение 
коллектива, индивидуальное самочувствие 
и оценка условий жизни и работы личности 
в коллективе. Эти эффекты выражаются во 
взаимоотношениях, связанных с процес-
сом труда и решением общих задач кол-
лектива. Члены коллектива, как личности, 
определяют его социальную микрострукту-
ру, своеобразие которой обуславливается 
социальными и демографическими при-
знаками (возрастом, полом, профессией, 
образованием, национальностью, соци-
альным происхождением). 

Психологические особенности лич-
ности способствуют или мешают форми-
рованию чувства общности, то есть влияют 
на формирование социально-психоло-
гического климата в трудовом коллективе. 
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В статье представлен исторический анализ понятия «идеология», а также продемонстрирован широкий 

спектр социологических трактовок данного явления. Цель статьи – осуществить онтологический диффе-

ренс между понятиями «идеология» и «идеологический проект», в рамках которого автор исследует 

«идеологический проект» как социальное явление, описывает его основные функции и механизм воз-

действия на общественные структуры.  

Ключевые слова: идеология, идеологический проект, идеологический конструкт, клиповая культура, де-

маркация, дискурс, социальная идентичность. 

 

THE SOCIOLOGICAL INTERPRETATION OF THE CONCEPTS ‘IDEOLOGY’ AND ‘IDEOLOGICAL PROJECT’ 

 

A.A. Bychkov* 

*Irkutsk National Research Technical University,  

83 Lermontov Str., Irkutsk, Russian Federation, 664074. 

 

The article provides the historical analysis of the concept ‘ideology’ and reveals a wide range of its sociologi-

cal interpretations. The purpose of the study is to present the ontological difference between the concepts 

‘ideology’ and ‘ideological project’ where the author regards the ‘ideological project’ as a social phenome-

non; describes its essential functions and mechanism of affecting the social fabrics. 

Keywords: ideology, ideological project, ideological construct, clip culture, demarcation, discourse, social 

identity. 

 

Прежде чем мы попытаемся прове-

сти демаркационную линию между поняти-

ями «идеология» и «идеологический проект», 

а если точнее, найдём ту точку фазового 

перехода, при которой в казалось бы хао-

тично возникающем идеологическом кон-

структе начинают прослеживаться корни 

рационального планирования (проектиро-

вания), необходимо проанализировать ге-

незис понятия идеологии в зарубежной  со-

циально-философской мысли.  

Общеизвестно, что термин «идеоло-

гия» был введён французским философом 

и экономистом А. Дестютом де Траси, 

определявшим его как учение об идеях, 

позволяющее установить твёрдые этические 

основания для политического волеизъявле-

ния. В духе пафоса французской фило-

софии просвещения идеология, в концеп-

ции данного мыслителя, играла роль соци-

ально полезной формы знания, которая 

подобно естественным наукам, вычитала из 

себя предрассудки ancien regime, и была 

призвана лечь в основу культуры новой 

Франции. Позднее, данный термин исполь-

зовался К. Марксом и Ф. Энгельсом в со-

вершенно ином ключе. Идеология рас-

сматривалась ими как способ восприятия 

действительности, заключающийся в кон-

струировании мнимой реальности, которая 

выдаётся за саму действительность. Таким 

образом, реальность в идеологии, с точки 

зрения классического марксизма, претер-

певает серьёзные искажения, создавая то, 

что Ф. Энгельс в своем письме к Ф. Мерин-

гу называл «ложным сознанием» [1, с. 463].  

Классики социологии также внесли 

существенную лепту в осмысление данно-

го термина. К примеру К. Манхейм в про-

должении марксистского подхода к поня-

тию идеологии также рассматривал его как 

пример «ложного сознания». Более того, в 

своем, пожалуй, самом известном труде 

«Идеология и утопия» последнюю Манхейм 

трактовал как «форму сознания подчинен-

ных групп,  направленную на демонтаж 

действующего социального порядка» [2, с. 

85], в то время как идеологии, напротив, от-

водилась роль инструмента для сохранения 

status quo. Именно в способности идеоло-
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гии существовать в форме надиндивиду-

ального продукта социального бытия Ман-

хейм видел перспективу для социологиче-

ской интерпретации данного феномена, 

подчеркивая при этом общественную обу-

словленность всякой идеологии, и как 

следствие, иллюзорный характер её со-

держания.   

Более оригинальную трактовку поня-

тия идеологии предложил итальянский со-

циолог, инженер и экономист В. Парето. 

Рассматривая идеологию как яркий при-

мер «дериваций», её призвание он видел в 

сокрытии и маскировке подлинных мотивов 

человеческого поведения, вытесняемых в 

область неосознанного, или, если угодно,  

бессознательного. Несмотря на то, что кри-

тику и разоблачение разнообразных идео-

логических конструктов Парето находил 

весьма занимательным, он утверждал, что 

научная несостоятельность любой идеоло-

гии отнюдь не исключает её социальной 

полезности, заключающейся в сохранении 

стабильности социальной структуры. 

Известный своей классификацией 

партийных систем французский социолог 

М. Дюверже усматривает в идеологии спо-

соб формулировать той или иной социаль-

ной общностью ее «коренные интересы» а 

также, формировать идентичность, позво-

ляющую, в конечном счете, интегрировать 

массы в структуру коллективного политиче-

ского действия (в т.ч. в рамках партийной 

системы). В работах Дюверже идеология 

характеризуется прежде всего как система 

ценностей и предпочтений. Благодаря цен-

ностям «осуществляется процесс диффе-

ренциации и иерархизации объектов по 

степени их значимости, что необходимо для 

стимулирования человеческих действий» [3, 

с. 103]. Итак, остановимся на данной, как 

нам кажется, наиболее исчерпывающей 

трактовке  понятия «идеология». 

Далее, что мы имеем в виду, исполь-

зуя словосочетание «идеологический про-

ект»? В широком смысле проект есть од-

норазовая, не повторяющаяся деятельность 

или совокупность действий, в результате ко-

торых за определенное время достигаются 

четко поставленные цели. Весьма любопыт-

ной в этом смысле представляется форму-

лировка проекта, содержащая в фило-

софской антропологии Ж.П. Сартра. Со-

гласно его идее, проект есть средство 

«благодаря которому субъект преодолева-

ет противоречие между потребностями и 

миром, отрицает внешне инертную мате-

рию, «относится к определенному буду-

щему объекту», который стремится вызвать 

к жизни то, чего «еще не было» [4, с. 113–

114]. Принимая во внимание всю специ-

фичность категориального аппарата фи-

лософии Ж.П. Сартра, данная трактовка 

все же представляется нам наиболее точ-

ной.  Таким образом, мы можем опреде-

лять идеологический проект как средство 

реализации интересов конкретного субъек-

та путем формулирования идейной кон-

струкции, предлагаемой обществу в каче-

стве «новой нормальности».   

И здесь, как нам кажется, кроется 

принципиальное различие идеологии и 

идеологического проекта. Все дело в том, 

что будучи способом формулирования 

общественных интересов, идеология разви-

вается «снизу вверх». Иными  словами, об-

щество создает запрос на  выражение 

своих интересов и нужно лишь некоторое 

количество времени  на то, чтобы эти инте-

ресы возымели реализацию в конкретных 

идеологических конструктах, усилиями 

наиболее харизматичных представителей 

того или иного сообщества. Идеологиче-

ский проект же формируется в прямо про-

тивоположенном направлении. Его цель за-

ключена не в выражении интересов боль-

ших социальных групп, а в навязывании этих 

интересов путем формирования социаль-

ных установок. Именно поэтому идеологи-

ческий проект это не столько делегирова-

ние «права голоса», сколько попытка «рас-

крыть глаза», то есть рассказать обществу 

то, о чем оно ещё вчера «и помыслить не 

могло».   

Принципиально важно понимать, что 

всякая идеология является исключительно 

коллективным явлением, субъектом которо-

го выступает как минимум группа лиц. При 

этом не всякая общность способна поро-

дить идеологию, ибо еще одной ее харак-

терной чертой является наличие  у ее носи-

телей четких представлений о социальной 

самобытности своей группы. Идеологиче-

ский проект не ставит таких задач. Его цель 

заключается в том, чтобы объединить как 

можно большую часть общества в отноше-

нии к какому- либо конкретному вопросу.  

Для реализации идеологического 
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проекта вовлеченность субъекта в комплекс 

аксиологических установок той или иной 

идеологии, служащей базой для данного 

проекта совершенно  не является обяза-

тельным условием. Более того, в контексте 

«клиповой культуры»,  при тотальном воз-

растании объема информационных пото-

ков, порождающих проблематику отбора и 

сокращения информации, выделения 

главного и фильтрации лишнего, нагрузка 

идеологически мотивирующих месседжей 

большим объемом доказательств и осно-

ваний скорее  препятствует их усвоению.   

Ещё один важный вопрос заключа-

ется в оценке возможностей идеологиче-

ского проекта формировать социальную 

идентичность. Исходя из допущения, что вся-

кая идеология имеет социальную природу, 

мы можем сформулировать ряд критери-

ев, формирующих, в конечном счете, 

идеологическую самоидентификацию. К 

таковым мы можем отнести, например, 

«сформировавшееся отношение к другим 

группам, наличие дискурсивной демарка-

ции “своих” и “чужих”, также очень часто 

мы можем наблюдать наличие некой орга-

низованной структуры (клуба, партии и т.п.)» 

[5, с. 131]. И если в естественно сформи-

ровавшихся идеологических конструктах 

все эти критерии формируются историче-

ски, естественным образом, то для фор-

мирования идентичности в рамках идеоло-

гического проекта приходится создавать те 

же самые признаки, но уже искусственно и 

в гораздо более короткие сроки. Именно 

поэтому для обслуживания идеологических 

проектов жизненно необходимы колос-

сальные  информационные, пропаган-

дистские, и, разумеется, финансовые ре-

сурсы. И если общество не видит где 

«свой», а где «чужой» - ему на них указыва-

ют, если оно не формирует идеологически 

ангажированных организаций на обще-

ственных началах – «проектировщик» (пря-

мо  или косвенно) создает их за свой счет, 

если оно не знает как относиться к тем или 

иным социальным группам, процессам,  

явлениям и т.п. – ему подсказывает пропа-

ганда.  

Таким образом, необходимо разли-

чать идеологические концепты, возникаю-

щие вследствие естественных исторических 

процессов, формирующие идентичность 

того или иного сообщества в единстве 

убеждений, дискурсов и социальных прак-

тик его членов и концепты, формируемые 

путем планомерного идеологического 

проектирования.   
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В современном обществе, которое 

находится сегодня в условиях неустойчиво-

сти и неопределенности, возникает мно-

жество дилемм, начиная с демографиче-

ских (количество детей, продолжительность 

жизни),  заканчивая философскими (в чем 

смысл жизни?), и их необходимо решать. А 

это связано с понятием того, что считать гу-

манным. Поэтому недостаточно просто 

найти решение, исходя из экономического 

или другого эффекта, необходимо, чтобы 

оно было максимально гуманное по отно-

шению к людям. В связи с этим встает се-

рьезный вопрос о критериях гуманности в 

обществе, о выработке и формировании 

гуманистических компетенций у людей. 

Компетентность в данном случае связана 

не просто с информированностью субъек-

тов, но и способностью использовать знания 

на практике, внедрением их в жизнь. При 

этом гуманистическая компетентность 

формируется на основе интеграции и со-

пряженности различных типов знаний, таких 

как знания о природе человека, особенно-

стях существования общества, его истории 

и культуры. В результате вырабатывается как 

индивидуальный, так и общественный гума-

нистический идеал, включающий не только 

нравственные принципы, но и образцы, и 

модели поведения. Таким образом, гума-

нистические компетенции являются спо-

собностью человека на основе идеалов, 

знаний о гуманистических идеях, интерпре-

тировать и оценивать различные социаль-

ные и природные явления с точки зрения гу-

манистических установок и гуманистиче-

ской трактовки назначения человека, а так-

же действовать в соответствии с данными 

установками.  

Что же такое гуманизм? При обра-

щении к различным источникам можно 

найти более десятка отличающихся друг от 

друга определений данного понятия. На 

сайте Международного гуманистического 

и этического союза можно обнаружить 

следующее определение: «Гуманизм – де-

мократическая, этическая жизненная пози-

ция, утверждающая, что человеческие су-

щества имеют право и обязанность опре-

делять смысл и форму своей жизни» [1]. 

Российское гуманистическое общество 

(РГО): «Мы рассматриваем гуманизм как 
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научное мировоззрение, представляющее 

идейную альтернативу религиозному дог-

матизму и тоталитарным идеологиям, а РГО 

как организацию единомышленников, 

пришедших к согласию по базовым миро-

воззренческим принципам» [2]. Гуманизм – 

это мировоззрение, которое провозглаша-

ет высокую и уникальную ценность челове-

ка, его право на счастье, развитие и прояв-

ление своих положительных способностей, 

на свободное и ответственное участие в 

жизни мира и общества [3]. Основной ак-

цент, как видим, сделан на возможности 

свободного выбора человеком жизненной 

траектории, а также его персональной от-

ветственности перед обществом.  

Кто же формулирует гуманистиче-

скую парадигму развития в современном 

мире? Приверженность данной идее де-

монстрируют различные гуманистические 

общества. Однако их деятельность изучена 

недостаточно, более того, сложно найти 

полную информацию даже о российских 

представителях в данной области.  

В связи с этим краткий обзор исто-

рии создания и деятельности гуманистиче-

ских обществ является актуальным.  

Первые гуманистические организа-

ции сформировались в конце XIX начале 

XX веков. Особенно четко данная тенденция 

проявилась в США, где и возникло первое 

гуманистическое общество, которое носи-

ло одноименное название (Нью-Йорк, 1929 

г.). Практически одновременно с этим США 

превратились в мировой центр гуманисти-

ческих сообществ, которые возникали в 

крупных городах, таких как Чикаго, Нью-

Йорк, Лос-Анджелес. Популяризация гума-

нистических идеалов шла высокими тем-

пами, издавалось множество журналов и 

газет. В результате работы основателя кри-

тического реализма Р.В. Селларса в 1933 г. 

появился на свет «Гуманистический мани-

фест». В главных его тезисах признавался 

факт эволюции как социального, так и 

природного мира, а также равенство всех 

людей в экономическом и духовном смыс-

ле, без возвышения избранных.   

В 30-40 гг. XX века гуманистические 

общества стали появляться и в Европе: Гол-

ландии, Германии, Австрии, Англии. При 

этом нельзя не отметить тот факт, что рас-

пространение гуманистического мировоз-

зрения было объективным процессом, о 

чем свидетельствует рождение подобных 

движений в СССР, Индии, где также издава-

лись журналы и проповедовались идеи 

братства и мирного сосуществования на 

земле.   

В 1952 г. несколько гуманистических 

сообществ, как тогда они назывались «лиги» 

и «ассоциации», объединились для созда-

ния Международного этического и гумани-

стического союза (МГЭС). Объединение 

произошло на первом Всемирном кон-

грессе гуманистов, где был принят и первый 

программный документ: «Амстердамская 

Декларация» [4], в которой были согласо-

ваны основополагающе принципы совре-

менного гуманизма. Основной идеей Де-

кларации являлось содействие разреше-

нию кризиса между двумя сверхдержава-

ми: СССР и США.  

Процессы развития науки, общества 

и самих гуманистических организаций по-

требовали пересмотра некоторых положе-

ний первой «Амстердамской Декларации». 

В результате на 50-летнем юбилее Всемир-

ного конгресса гуманистов в 2002 году бы-

ла принята новая «Амстердамская Декла-

рация 2002». После конгресса эта обнов-

ленная декларация была принята едино-

гласно Генеральной Ассамблеей МГЭС и, 

таким образом, стала официальным ма-

нифестом современных гуманистов. В 

«Амстердамской Декларации 2002» заяв-

лено, что «Гуманизм является результатом 

долгой традиции свободной мысли, кото-

рый вдохновил многих великих мировых 

мыслителей и художников, и породил саму 

науку» [5]. По мнению авторов, синтез об-

щечеловеческих усилий и ресурсов должен 

породить новое общество, в котором ос-

новным двигателем прогресса будет наука, 

демократия и разум. Из этого следует, что 

для развития гуманизма необходимо рас-

крытие потенциала каждого человека. Для 

достижения данной цели нужны усилия как 

самой личности, так и усилия со стороны 

государства и гуманистических организа-

ций. 

До сего дня МГЭС активно взаимо-

действует с различными структурами ООН, 

оказывает поддержку социальных про-

грамм в области социальной и культурной 

работы, защиты прав детей, беженцев и т.д. 

По инициативе членов МГЭС (Аме-

риканской гуманистической ассоциации) 
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ежегодно 21 июня, начиная с 1980 года, от-

мечается Всемирный день гуманизма.  

В настоящее время в Международ-

ный этический и гуманистический союз 

входит более 100 организаций из 40 стран, 

он насчитывают более 5 млн членов. МГЭС 

обладает консультативным статусом при 

ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ [6]. Каждые два 

года, согласно уставу союза, проводятся 

международные конгрессы. Генеральная 

Ассамблея МГЭС 2016 г. проходила на 

Мальте. Её предваряла Генеральная Ас-

самблея Европейской гуманистической 

федерации и конференция Ассоциации 

гуманистов Мальты (Malta Humanist 

Association) [7]. 

Исполнительный комитет утвердил 

места проведения будущих Генеральных 

Ассамблей МГЭС (General Assemblies) и 

Всемирных конгрессов гуманистов (World 

Humanist Congresses). Вот они: 

2017 г. – Всемирный конгресс гума-

нистов (Сан-Паулу, Бразилия). 

2018 г.  – Генеральная Ассамблея 

(Новая Зеландия). 

2019 г. – Генеральная Ассамблея 

(Исландия). 

2020 г.–  Всемирный конгресс гума-

нистов (Нью-Йорк, США). 

В 1989 г. в Советском Союзе возни-

кает клуб «Гуманус». Основателем его стал 

российский философ, педагог, специа-

лист в области организации и управления 

С.Б. Чернышев. В рамках данного движения 

был выдвинут проект с одноименным 

названием, направленный на возрождение 

в стране системы гуманитарного знания. 

Исходным пунктом дискуссии в клубе «Гу-

манус», ее концептуальной основой являет-

ся принцип гуманизма, понимаемый как 

позиция по отношению к миру, на основе 

которой преодолевается самоотчуждение 

человека и разрешается исторический 

конфликт идеалов свободы личности и со-

циальной справедливости. А название дан-

ного клуба выбрано неслучайно. Святой Гу-

манус – центральный образ неоконченной 

поэмы Гете «Тайны», в котором воплотилась 

извечная идея великого синтеза общечело-

веческих ценностей, снимающего проти-

воречия между различными культурами, 

религиями, нациями при сохранении всего 

их внутреннего богатства, целостности и 

свободы [8]. В рамках данного проекта 

предполагалось объединить обществове-

дов широкого профиля, принадлежащих, в 

основном, к новому поколению исследова-

телей и не принимающих участия в борьбе 

публицистических лагерей. В его составе – 

представители таких областей гуманитар-

ного знания, как философия, экономика, 

социология, политология, право, культуро-

логия, лингвистка, логика и теория систем.  

По мнению членов клуба «Гуманус», 

только в эпоху гуманизма возможна свобо-

да личности и полноценное развитие чело-

века и общества в целом, постоянно нару-

шаемым и вновь восстанавливаемым на 

более высоком уровне единством возвы-

шающих друг друга в своей деятельности 

свободных и равных индивидов [9]. 

В 1995 г. было организованно Рос-

сийское гуманистическое общество (РГО), 

его президент Я.Б. Головин говорит: «РГО – 

мировоззренческая организация, которая 

противопоставляет традиционным религиям 

и верованиям светский гуманизм. Особен-

ностью российских религиозных организа-

ций является то, что они не только представ-

ляют собой собственно религиозные орга-

низации, то есть проповедуют веру в Бога, 

сверхъестественный мир и бессмертие 

души, но и олицетворяют чрезвычайный 

консерватизм. В России, в отличие от стран 

Запада, не возникло христианско-

демократического движения, и нет ислам-

ско-демократического. Для нас в традици-

онных религиях главное не вера в сверхъ-

естественное, а формирование у людей 

некритического, догматического мышления.  

РГО осуществляет просветительскую 

деятельность, содействует распростране-

нию и защите свободы, милосердия, рав-

ноправия и других гуманистических ценно-

стей; члены общества разрабатывают 

учебные и воспитательные программы, 

культивирующие здравый смысл, научность, 

объективность и гуманность; организуются и 

проводятся конференции и семинары; 

устанавливается и развивается сотрудниче-

ство с заинтересованными российскими и 

международными общественными объ-

единениями, разделяющими идеи светско-

го, гражданского и секулярного гуманизма. 

Ежеквартально РГО публикует жур-

нал под название «Здравый смысл». 

Нельзя не упомянуть тот факт, что 

РГО участвует в выработке решений орга-
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нов государственной власти и органов 

местного самоуправления, выступает с 

инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносит предложения 

в органы государственной власти.  

В современной России 48 различных 

гуманистических объединений, групп об-

щей численностью до тысячи участников (в 

150 раз меньше среднемирового показа-

теля), в том числе инициативная группа по 

созданию партии "Гуманная Россия" (212 

участников из всех 85 субъектов РФ + 600 

сторонников) [10]. 

Современный гуманизм многооб-

разен и это многообразие следует принять 

как факт, не пытаясь ни оспорить его, ни 

тем более унифицировать в рамках еди-

ной программы. Вместе с тем надо пони-

мать, что людей, разделяющих гуманисти-

ческие ценности и убеждения, сегодня в 

мире гораздо больше, чем организованных 

гуманистов. Важно, чтобы эти люди, стихий-

ные гуманисты, знали, что есть междуна-

родные и национальные гуманистические 

организации, и могли с ними связаться и 

получить поддержку. Только сплотившись, 

гуманисты всего мира могут надеяться на 

то, что их усилия по спасению человечества 

и человечности не окажутся тщетными. В 

ситуации нарастающего глобального кри-

зиса это единство особенно важно.  
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Современный этап развития рос-

сийского социума разворачивается в 

крайне противоречивых условиях общества 

риска, когда утрачиваются свойства ста-

бильности, равновесия, устойчивости и де-

монстрируются нелинейные тенденции и 

эффекты, а темпы исторических перемен 

резко возрастают. В обществознании появ-

ляется понятие цивилизация риска, «исполь-

зуемое для описания современных об-

ществ, вошедших в стадию позднего или 

высокого модернизма (late/high modernity), 

когда процесс производства материальных 

и социальных благ сопровождается систе-

матическим воспроизводством угроз, 

опасностей и риска» [1, c. 300].  

В социальных науках на сегодняш-

ний день отсутствует общепринятое опре-

деление понятия «риск», что обусловливает-

ся многообразием самих рисков, различ-

ной степенью их влияния на развитие об-

щества и разной степенью чувствительно-

сти людей к этим рискам. В связи с этим «к 

середине 1980-х годов изучение рисков 

становилось все более запутанным и хао-

тичным» [2, c. 6]. По мнению У. Бека, риск 

порождается социальной системой, явля-

ется функцией социальных процессов. В 

концепции риска Э. Гидденса акцентиру-

ется внимание на рискогенности любого 

социального действия человека. Рассмат-

ривая риск применительно к обществу, мы 

обращаем внимание, в первую очередь, 

на то, что данное понятие сопряжено с не-

определенностью социальной ситуации, в 

которой достаточно сложно получить за-

планированные результаты. При этом ситу-

ация риска характеризуется наличием не-

благоприятных последствий для социальных 

субъектов (личностей, групп, организаций, 

институтов). Однако то, что является небла-

гоприятным для тех, кто риск принимает на 

себя (население в целом или его отдель-

ные группы), может не быть риском для тех, 

кто ими управляет (общественные элиты).  

Такое положение в обществе не 

устраивает те социальные группы, которые 

оказались в состоянии принимающих риск, 

т.е. в состоянии депривации, т.е. таком со-

стоянии, которое порождает или может по-

родить у индивида или группы ощущение 

собственной обездоленности в сравнении 

с другими индивидами (или группами), или 

с интернализованным набором стандар-
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тов. Ощущение депривации может быть как 

осознанным, когда индивиды и группы, пе-

реживающие депривацию, могут понимать 

причины своего состояния, так и не осо-

знанным, когда его подлинные причины не 

понятны. Однако в обоих случаях деприва-

ция сопровождается острым желанием ее 

преодолеть. Часто такое положение приво-

дит к протестным действиям. В самом об-

щем смысле протест – есть массовое не-

согласие с существующим порядком ве-

щей, активная форма защиты своих инте-

ресов от посягательства извне. Протест – 

это политическое поведение, форма уча-

стия личности и/или общности в осуществ-

лении политической власти, защите своих 

политических интересов через действие или 

бездействие. Одной из крайних форм со-

циального протеста против роста социаль-

ного неравенства и отсутствия социальной 

справедливости является экстремизм. 

Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года ука-

зывает на то, что экстремизм является одной 

из основных источников угроз национальной 

безопасности, которая направлена на 

нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, де-

стабилизацию внутриполитической и соци-

альной ситуации в стране [3]. Таким обра-

зом, экстремизм признается общественно 

опасным явлением. При этом он, как соци-

альное явление, обладает высокой степе-

нью латентности. Особенно важно изучение 

экстремизма в российском обществе, так 

как оно имеет сложный и разнообразный 

социальный (этнический, религиозный, по-

литический и т.д.) состав, что может служить 

предпосылкой возникновения экстремизма.  

Экстремизм в переводе с латыни 

означает «крайний» и «независимо от своей 

природы, он представляет собой форму 

политической деятельности, явно или испод-

воль отрицающую принципы парламент-

ской демократии и основанную на идеоло-

гии и практике нетерпимости, отчуждения, 

ксенофобии, антисемитизма и ультрана-

ционализма» [4].  

В научной литературе экстремизм 

определяется как «приверженность к край-

ним взглядам и мерам, проявляющаяся в 

соответствующем социальном поведении» 

[5, c. 799]. Социологическое определение 

экстремизма, данное А.А. Козловым, выгля-

дит следующим образом: «это любое пре-

вышение пределов допустимого, при нали-

чии злого смысла или умысла» [6, c. 15–16]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, 

что экстремизм не может быть позитивно 

направленным, он всегда негативин для 

общества. При этом в социальных науках 

экстремизм исследуется на его идеологи-

ческом и мотивационном уровне, включа-

ющем социальные установки и мотивы со-

циального поведения, данный подход в 

корне отличает рассмотрение экстремиз-

ма в социологии от юридического понима-

ния экстремизма, в котором изучаются 

только противоправные его проявления, за-

крепленные в законодательстве РФ.  

В социологии экстремизм относится 

к одному из видов девиантного (отклоняю-

щегося поведения). При этом следует учи-

тывать, что в юридических науках рассмат-

ривается определенный вид девиантного 

поведения - делинквентное поведение, т.е. 

поведение, связанное с нарушением норм 

закона, которое приводит к угрозе жизни и 

благополучии людей (правонарушение, 

преступление, самоубийство, наркомания, 

алкоголизм), то в социальных науках изуча-

ется девиантное поведение в целом, оно 

связано с осознанным нарушением соци-

альных норм, правил, традиций. Для того 

чтобы поведение было признано девиант-

ным необходимо: 

– конкретная социальная норма; 

– нарушитель норм; 

– контролирующий орган. 

К девиантному поведению относят 

не только поведение, которое ведет к де-

структивному изменению общества, но и 

наоборот – поведение, которое ведет к его 

конструктивному изменению, например, 

гениальность. 

Девиантным часто считают и экс-
тремальное поведение. Экстри ́м (англ. ex-

treme – противоположный, обладающий 

высокой степенью, чрезмерный, особен-

ный) – выдающиеся, экстраординарные 

действия, как правило, связанные с опас-

ностью для жизни [7]. Экстрим – это особое 

побуждение души и тела выбрасывать как 

можно больше адреналина и эмоций. 

Экстрим – состояние «на грани», это одно-

временный выплеск позитивных и негатив-

ных эмоций, осознание собственного вели-

чия и бессилия. Под экстремальностью по-
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нимаются различные формы проявления 

максимализма в сознании и крайностей в 

поведении на групповом и индивидуально-

личностном уровнях [8, c. 39], а экстремалы 

– люди, готовые дни напролет рисковать 

собственной (и не только собственной) 

жизнью. Это те, кто отчетливо понимают, 

чем рискуют, но, тем не менее, постоянно 

находятся на грани, наполняя свою жизнь 

свежими яркими красками [9]. «В совре-

менной публицистике термин «экстрим» 

крайне популярен и используется для обо-

значения резко отличных от нормы условий, 

ситуаций, характера деятельности, стиля 

мышления и образа жизни, социальной по-

зиции, направления моды. То есть является 

одной из модификаций классического, для 

ряда наук, понятия экстремальности» [10]. 

Часто феномены экстрим и экстремаль-

ность рассматривают в одном контексте.  

Связано это с тем, что они способны либо 

поднять личность на качественно новую сту-

пень, либо – ее разрушить. Экстрим – объ-

ективная характеристика развивающегося 

социума, экстремизм – имманация поли-

тического процесса [10]. При этом есть и 

существенные различия между данными 

феноменами. Так экстрим связан с полу-

чением удовольствия от действий «на грани» 

возможного или дозволенного, он может 

быть, как связан с радикализмом как соци-

альным явлением, так и не включать его. А 

вот одним из наиболее значимых свойств 

экстремизма является его направленность 

против представителей определенных со-

циальных групп или сложившегося порядка 

осуществления властных отношений в це-

лом или его отдельных элементов, осно-

ванное на чувстве социальной депривации. 

При этом экстремизм – это всегда ради-

кальный взгляд на мир неудовлетворенных 

своим положением отдельных людей или 

социальных групп, которые формируют и 

определенные радикальные идеи измене-

ния общества. 

Радикализм – (от позднелат. radicalis 

– коренной, лат. radix – корень), социально-

политические идеи и действия, направлен-

ные на решительные изменения существу-

ющих институтов [11]. Разумеется, что лю-

бые радикальные действия в социологии 

рассматриваются, как нарушение суще-

ствующих норм, а, следовательно, как про-

явления девиантности. Таким образом, экс-

тремизм, как девиантное поведение, выра-

жается в действиях, направленных на пол-

ное или частичное отрицание сложившего-

ся общественного устройства (в частности, 

против таких его сторон, как основные пра-

ва человека или порядок осуществления 

властных отношений); а также в призывах к 

осуществлению таких действий. При этом 

рассмотрение экстремизма, как девиант-

ного поведения, позволяет учесть основной 

сущностный признак экстремизма – его 

антисистемный характер. 

В различных социально-

исторических условиях на проявления экс-

тремизма влияют объективные, субъектив-

ные и случайные факторы, зависящие от 

определенных обстоятельств. Такими фак-

торами являются следующие условия об-

щества: социально-экономические, соци-

ально-политические, культурно-ценностные, 

правовые, а также дополнительная группа 

социально-психологических условий. Также 

в научной литературе принято выделение 

форм экстремизма. Б.К. Мартыненко из 

многочисленных  его форм выделяет экс-

тремизм политический (направленный на 

уничтожение существующих государствен-

ных структур и установление диктатуры «то-

талитарного порядка» «левого» или «право-

го» толка); национальный (защита «своей 

нации», ее прав и интересов, ее культуры и 

языка, с отвержением при этом подобных 

прав для других); националистический 

(стремление к отделению, обособлению) и 

религиозный (проявляется в нетерпимости к 

представителям различных конфессий ли-

бо жестоком противоборстве в рамках од-

ной конфессии) [12]. Ю.А. Зубок и В.И. Чу-

пров [8] предлагают несколько иную типо-

логию экстремизма: 

– бытовой экстремизм (необходи-

мость совершать рискованные поступки в 

повседневной жизни, а также наличие 

установки на групповые конфликты, драки);  

– социально-протестный экстре-

мизм (проявление фанатизма в идейной 

направленности сознания на борьбу за 

справедливость, согласие с крайними 

идеологическими формами протестных 

движений, а также установка (готовность) 

принимать участие в неразрешенных акци-

ях протеста; 

– политический экстремизм (прояв-

ление фанатизма в идейной направленно-
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сти сознания на борьбу за политические 

убеждения); 

– национально-этнический экстре-

мизм (проявление фанатизма в идейной 

направленности сознания на борьбу за 

национальные чувства, как крайняя форма 

неприязни по отношению к национальным 

группам с юга и юго-востока, как согласие 

с идеологией националистических движе-

ний, а также установка (одобрение) на 

крайние формы националистических про-

явлений);  

– религиозный экстремизм (опреде-

ляется как проявление фанатизма в край-

ней форме идейной направленности со-

знания на борьбу за религиозные чувства и 

убеждения).   

Распространение экстремистских 

настроений в обществе ученые социологи 

видят не только в ошибках в семейном или 

школьном воспитании, но именно в окру-

жающей социальной среде, которая ока-

зывает существенное влияние, прежде все-

го, на подрастающее поколение. «Совре-

менное общество само, в силу своей при-

роды и тенденций, в нем действующих, со-

здает и поддерживает поле экстремизма и 

постоянно провоцирует его проявления – 

будь то неравенство, у многих вызывающее 

желание его преодолеть, используя при 

этом пути неправедные, незаконные, или 

практика СМИ, явно «зацикленных» на экс-

тремальных тенденциях (насилии, ката-

строфах, патологиях), иными словами, не 

только поддерживающих человека в состо-

янии изматывающей напряженности, но и 

навязывающих массам людей явно непри-

емлемые стереотипы» [13, c. 26]. 

Современное состояние общества 

(прежде всего российского) связано с тем, 

что навязанные потребительские стандарты 

почти полностью разрушили целевые моти-

вационные индикаторы общества, такие 

как достижение успеха через упорный труд, 

справедливость вознаграждения за дости-

жения и талант, необходимость получения 

знаний и приложения для этого системати-

ческих усилий, товарищеская взаимопо-

мощь и т.д. Сегодня почти полностью отсут-

ствует у молодежи целевая идеалистиче-

ская мотивация, которая заменяется доми-

нированием эгоистической мотивации. 

«Результат – постепенный социальный кол-

лапс (распад), когда в обществе накапли-

вается некое критическое число (какое 

конкретно, сказать трудно, но оно, без-

условно, есть) носителей разрушенной 

идеальной мотивации, то общество начи-

нает идти в разнос. Учителя перестают 

учить, врачи – лечить, правоохранители – 

охранять право, чиновники управлять госу-

дарством. Вместо этого все начинают ис-

пользовать свою сферу профессиональ-

ной деятельности как ресурс удовлетворе-

ния эгоистических амбиций стяжательства, 

карьеризма и нарциссизма» [14, c. 8]. Па-

радоксальным образом, в погоне за бла-

гами цивилизации, люди превращаются в 

безумную корову, которая бесконечно ест, 

и хочет есть все больше. Особенно сложно 

в такой ситуации молодежи, которая имеет 

завышенные жизненные ожидания и, стал-

киваясь с невозможностью их быстрого 

осуществления, впадает в агрессию по от-

ношению к себе и к другим. Выливаться она 

может как в позитивные формы – желание 

изменить себя, получить больше опыта и 

знаний, так и в негативных формах: «это, во-

первых, увеличение процента самоубийств, 

особенно среди молодежи. Во-вторых, это 

увеличение уровня потребления психоак-

тивных веществ и аддиктивного поведения 

вообще (включая различные формы ин-

формационно-развлекательных аддикций). 

В-третьих, восприимчивость к радикальным 

и экстремистским идеологемам и движе-

ниям» [14, c. 10]. 

По мнению исследователей моло-

дежного экстремизма, именно молодежь, 

как особая социальная группа, более дру-

гих тяготеет к радикальным способам раз-

решения социальных проблем. Это связано 

с природой молодежи, как социально-

демографической группы, которая в об-

ществе, где социальные лифты движутся 

слишком медленно, постоянно ощущает 

себя в состоянии депривации и желает из-

менить свое положение. «Молодежь – ста-

новящийся субъект общественного воспро-

изводства, поэтому ее социальное поло-

жение характеризуется неполнотой соци-

ального статуса, маргинальностью соци-

альных позиций, неопределенностью соци-

альных идентификаций. Последнее затруд-

няет отождествление себя с ингруппами и 

аутгруппами, порождает противоречие в 

самосознании между «МЫ» и «ОНИ», что в 

свою очередь выливается в экстремаль-
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ность сознания и поведения» [8, c. 37]. Од-

нако не следует считать, что проблема 

кроется в молодежи, как группе, которой 

свойственна большая инновационность, 

ведь в обществе, где есть возможность ле-

гально реализовать свои желания, и созда-

ны для этого все возможности, явление  мо-

лодежного экстремизма скорее досадное 

исключение, чем правило. 

Проведенные в разные годы в Рос-

сии социологические исследования [8, 15], 

касающиеся положения молодежи, пока-

зывают, что в молодежной среде идет 

устойчивый рост экстремальных настрое-

ний по отношению к образованию (школь-

ные, вузовские знания не нужны, они навязы-

ваются взрослыми), по отношению к труду 

(добросовестный труд – это принуждение и 

«обязаловка»), в бизнесе (богатство как 

единственная цель, причем в ее достиже-

нии можно не оглядываться на правовые и 

тем более нравственные нормы), в полити-

ческой сфере растет уровень недоверия 

политическим институтам и институтам 

власти и т.д. 

Особая роль в профилактике моло-

дежного экстремизма лежит на семье и 

системе образования. Как часто, в эпоху 

«нового переселения народов» можно 

услышать: «понаехали тут», как часто люди 

винят в своих бедах именно «чужих» (пред-

ставителей других этнических, религиозных, 

политических групп) и воспитывают детей в 

ненависти к тем, «кто не как мы». Известно, 

что членами молодежных групп экстре-

мистской направленности чаще всего ста-

новятся люди, воспитывавшиеся в социаль-

но неблагополучной обстановке.  

Не имея жизненного опыта по пре-

одолению стрессов и фрустраций, моло-

дые люди, впитывая льющуюся на них 

агрессию (вербальную или невербальную), 

не получая примеров добрососедского 

отношения друг к другу, закрепляют агрес-

сивность как одну из характерных черт сво-

его сознания. А превращение образования 

из сферы воспитания и одного из важней-

ших институтов социализации в сферу 

услуг привело к тому, что учителя перестали 

быть значимыми взрослыми, превращаясь в 

«поставщиков образовательных услуг», что 

означает разрушение подлинно продуктив-

ных детско-учительских  отношений. «В ре-

зультате, школа фактически лишается воз-

можности выступить в роли социального 

компенсатора семейных дисфункций, что 

хотя бы отчасти получалось у нее в совет-

ское время» [14, c. 9].  

Свойственная молодежи резкость 

суждений, отрицание идей, разделяемых 

старшими демографическими группами, 

часто проявляется в форме нигилизма, ко-

торая выступает как способ самоутвер-

ждения молодых людей (вспомним «Отцы и 

дети» И.А. Тургенева). Особенно необхо-

димо отметить, что экстремизм выступает 

как идеологически окрашенный нигилизм 

(например, идея «чистого государства»), в 

отличие от хулиганского нигилизма, который 

представляет собой спонтанный выплеск 

агрессии без какой-либо цели.  

Таким образом, мы можем выделить 

некоторые особенности молодежного экс-

тремизма: 

– формируется преимущественно в 

маргинальной среде (мигранты внутренние 

и внешние, дети, вычеркнутые из учебной и 

досуговой деятельности и т.д.); 

– определяется неопределенностью 

положения молодежи как социально-

демографической группы и неустановив-

шимися взглядами молодых людей на про-

исходящие социальные изменения; 

– проявляется чаще всего в ситуаци-

ях, для которых характерны отсутствие дей-

ствующих нормативов, установок, ориенти-

рующих на законопослушность, консенсус 

с государственными институтами; 

– соответствует обществам и груп-

пам, принявшим идеологию насилия и про-

поведующим нравственную неразборчи-

вость, особенно в средствах достижения 

целей; 

– подпитывается нигилистическим 

отношением к жизни и высокой агрессив-

ностью молодежи как социальной группы. 

Факторами, которые способствуют 

возникновению экстремистских проявлений 

в молодежной среде, являются следующие:  

– возникновение общества риска, в 

котором переплетаются политический, 

экономический, идеологический кризисы, 

что порождает ситуацию ценностно-

нормативного хаоса и социальной ано-

мии, которые вызывают состояние социаль-

ной депривации в молодежной среде; 

– рост социального неравенства и не-

справедливости в современном обществе; 
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– возрастная дискриминация моло-

дежи, которая порождает неравенство ста-

тусов с другими социальными группами 

(например, нет возможности устроиться на 

престижную работу без опыта, низкая опла-

та труда и т.д.);  

– изменение сложившихся в обще-

стве социализационных механизмов (поте-

ря авторитета воспитателя родителями и 

учителями, замена его средствами массо-

вой информации, превращение образо-

вания в сферу услуг и т.д.); 

– отсутствие интеграционных меха-

низмов внутри молодежи как социально-

демографической группы (огромное коли-

чество молодежных субкультур, конфлик-

тующих между собой); 

– в России криминализация ряда 

сфер общественной жизни (в молодежной 

среде это выражается в широком вовлече-

нии молодых людей в криминальные сфе-

ры бизнеса и т.п.);  

– пропаганда среди молодых людей 

идей религиозного и этнического экстре-

мизма, рост национализма и сепаратизма 

в различных регионах;  

– пропаганда ценностей потреби-

тельского общества, в котором успешным 

может быть только материально богатый 

человек, независимо каким путем нажив-

ший себе состояние («Если ты такой умный, 

то почему такой бедный?»); 

– распространение неконтролиру-

емой информации экстремистской 

направленности в сети Интернет  и другие. 

В заключение необходимо отметить, 

что многие ученые пишут о беспрецедент-

ности переживаемого нами времени. И. 

Валлерстайн утверждает, что мир находит-

ся в стадии завершающего кризиса и из-

менится до неузнаваемости в ближайшие 

годы. Ж. Бодрийяр объявляет о «конце соци-

ального». По мнению П. Бурдье, для совре-

менной эпохи характерна незащищен-

ность и ощущение невозможности контро-

лировать социальные процессы. Э. Гид-

денс и У. Бек современное общество ин-

терпретируют в категориях риска. В сло-

жившейся ситуации одной из главных про-

блем является рост молодежного экстре-

мизма, который может привести к серьез-

ным деструктивным последствиям для рос-

сийского общества. Поэтому важнейшей 

задачей как для общества, так и для госу-

дарства является профилактика и преду-

преждение экстремисткой деятельности в 

молодежной среде. 

Общие рекомендации по профи-

лактике могут быть следующие:  

– стараться содействовать диалогу и 

совместным действиям различных этниче-

ских, религиозных и культурных общностей 

в борьбе с нетерпимостью, в том числе ис-

пользовать потенциал неагрессивных мо-

лодежных субкультур [16, c. 135]; 

– проводить массовые мероприятия 

по профилактике этнической, религиозной, 

политической нетерпимости в молодежной 

среде 16 ноября, в Международный день 

толерантности; 

– на всех уровнях институтов социа-

лизации и конкретных агентов социализа-

ции налаживать диалог с молодежью по 

решению специфических проблем детей и 

подростков; 

– следует относить профилактику 

этнической, религиозной, политической не-

терпимости в молодежной среде в число 

приоритетов молодежной политики и мо-

лодежной работы на всех уровнях, выделив 

для этого направления деятельности соот-

ветствующее ресурсное, методическое, 

информационное и экспертное обеспе-

чение;  

– особенное внимание следует об-

ратить на досуг подростков (особенно 

мальчиков, которые более подвержены 

агрессивному влиянию окружающей сре-

ды); 

– следует стимулировать поиск и 

разработку инновационных методик и со-

циальных технологий в сфере противостоя-

ния этнической, религиозной, политической 

нетерпимости в молодежной среде;  

– рекомендуется проводить постоян-

ный мониторинг ситуации с этнической, 

религиозной, политической нетерпимостью 

в молодежной среде и другие. 

Таким образом, необходимо на 

всех уровнях общества (от семьи до госу-

дарственных структур) формировать пози-

тивную социальную среду, в которой любые 

изменения будут способствовать снижению 

уровня экстремальности в молодежной 

среде, способствовать проявлению 

настроений в направлении социального 

творчества и инновационной деятельности 

молодых людей, так как «негативный харак-
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тер изменений социального положения 

молодежи становится питательной базой 

для отклонения экстремальности от нор-

мального развития как по уровню, так и по 

направленности. В такой ситуации экстре-

мальные настроения могут способствовать 

объединению молодых людей для реализа-

ции самой экстремальности в форме экс-

тремистских проявлений» [8, c. 39]. 
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