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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию очередной – 

четвертый номер журнала «Социальная компетен-

тность». Время, прошедшее после выхода первого 

выпуска, показало, что наше издание успешно 

развивается, теперь журнал входит в библиографи-

ческую базу данных научных публикаций российских 

учёных – Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и размещается на платформе Российской 

научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru.
В связи с этим мне хотелось бы поблагодарить 

всех своих коллег, работающих над выпуском журна-
ла, авторов статей, руководство Иркутского нацио-
нального исследовательского технического универ-
ситета за неизменную и незаменимую поддержку. 

Огромную работу над каждой статьей и каждым 
выпуском проводят наши редакторы. Без их самоотверженного труда нельзя было бы 
говорить о высоком уровне журнала. 

Как и в предыдущих номерах издания, сохраняется большое разнообразие научных 
тем, которые рассматривают исследователи. Особенно насыщенной стала рубрика 
«Филологические науки». Необходимо подчеркнуть, что материалы филологи готовят 
основательно. В этом номере мы разместили пять оригинальных статей, в которых 
освещаются проблемы не только собственно филологические, но и межпредметные – 
социолингвистические (статьи Павловой А.И. и Якобы И.А.), что выводит журнал на более 
высокий научный уровень. 

В четвертом номере «Социальной компетентности» большое количество статей 
посвящено практическим аспектам применения научных методов и методик к изучению 
серьезных общественных проблем. Так, статья Кузьмина И.А. направлена на выявление 
особенностей практического применения функционального и телеологического способов 
толкования права. В статьях из рубрик «Психологические науки» и «Социологические 
науки» опубликованы результаты различных практических исследований, проведенных 
авторами, и содержится немало полезной информации. 

Редакционная коллегия и коллектив журнала намерены и в дальнейшем проводить 
политику уважительного отношения к различным научным точкам зрения исследовате-
лей, работающих в социально-гуманитарных, юридических и других областях научного 
знания. 

Наш журнал электронный и материалы доступны всей многочисленной Интернет-
аудитории на сайте http://sociacom.istu.irk.ru. 

Мы будем рады видеть всех желающих авторов, готовых принять участие 
в создании журнала. Приглашаем стать нашими авторами молодых, 
начинающих исследователей-студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 
ученых и преподавателей!

Елена Струк, главный редактор, 
доктор философских наук
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВОБОДНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ  
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*Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

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

 

Рассматривается проблема сочетаемости слов в современном английском языке. Представлены раз-

личные точки зрения ученых на данную проблему. Подчеркивается существенное отличие научного стиля 

английского языка от других стилей. Уделяется  особое внимание особенностям перевода атрибутивных 

конструкций в научно-технической литературе. Описывается алгоритм действий перевода данных кон-

струкций. Проводится анализ употребления структурно-семантических типов атрибутивных конструкций 

в строительной сфере. Делается вывод о необходимости знать структурно-семантические особенности 

сочетаний для адекватного перевода смысловых связей между элементами в атрибутивных конструкци-

ях современного английского языка.  

Ключевые слова: свободные словосочетания, атрибутивные конструкции, структурно-семантические 

особенности, препозитивные и постпозитивные атрибутивные конструкции, препозитивные многоком-

понентные именные группы. 

 

STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF FREE COLLOCATIONS IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS 

 

N.Ye. Gorskaya*, E.An. Pribyleva* 

*Irkutsk National Research Technical University, 

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

 

The article considers the concepts of word combinability in modern English. It presents various viewpoints of 

scientists on this issue. The emphasis is made on the differences of the English scientific style from other ones. 

Particular attention is paid to the translation features of attributive constructions in scientific and technical lit-

erature.  The algorithm of these constructions translation is described. Usage of structural and semantic types 

of attributive constructions in the technical sphere is analyzed. It is concluded that awareness of the structural 

and semantic features of  combinations is necessary for adequate translation of semantic relationships be-

tween elements of English attributive constructions. 

Keywords: free collocations, attributive construction, structural and semantic features, prepositional and post-

positional attributive constructions, complex prepositional phrases  

 

Большой объем международной 

информации, с которой сталкиваются не 

только дипломированные переводчики, но и 

выпускники, а также студенты старших кур-

сов других областей науки, требует от них 

умения владеть межъязыковой коммуника-

цией на достаточно высоком уровне. Ос-

новными доступными источниками между-

народной информации для студентов явля-

ется научно-техническая литература, для 

понимания которой необходим точный пе-

ревод.  В связи с этим он приобретает осо-

бое значение и требует не только адекват-

ного анализа текста, но и изучения особен-

ностей языка науки и техники. Научный стиль 

английского языка имеет свою специфику, 

существенно отличаясь от других стилей. 

Это выражается, прежде всего, в количе-

стве свободных сочетаний,  к которым от-

носятся атрибутивные конструкции; осо-

бенностях их функций, типов и средств вы-

ражения. Атрибутивные словосочетания 

разнообразны по структуре и  семантике, в 

связи с чем вопрос относительно критери-

ев, объединяющих словосочетания в опре-

делённый тип, представляет научный инте-

рес. 

Проблема атрибутивных словосоче-

таний в языкознании является предметом 

исследования многих как зарубежных, так и 

отечественных лингвистов. Зарубежные учё-

ные рассматривали, в большинстве своём,  

структурно-семантические особенности 

лексического наполнения атрибутивных 

словосочетаний, где объектом исследова-

ния выступало какое-либо одно сочетание 

из данного  ряда [1–5], либо проводился 

анализ каких-то двух словосочетаний  [6–7]. 
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Известны также исследования зарубежных 

авторов в области структурно-

семантических классификаций атрибутив-

ных словосочетаний [8–12] и др. Однако за-

рубежные лингвисты рассматривали лишь 

компоненты и валентность отдельного сло-

ва в цельной конструкции,    в    отличие от 

зарубежных лингвистов, которые в боль-

шинстве своём рассматривали не слово-

сочетание в целом, а лишь его компоненты 

и валентность слова. 

Отечественные исследователи рас-

сматривали тезис о существовании двух 

синтаксических единиц: словосочетания и 

предложения [13–17]. Большое внимание 

уделялось изучению исследований отдель-

ных разновидностей атрибутивных словосо-

четаний (В.В. Виноградов, В.Л. Сухотин, Л.С. 

Бархударов, А.А. Шахматов, С.Г. Тер-

Минасова и др.). Так, например, Г.Ю. Вост-

рецова и О.Е. Морозова изучали словосоче-

тания с причастием [18–19]. Л.М. Меликова 

занималась вопросами  атрибутивных сло-

восочетаний с местоимением в роли глав-

ного компонента [20]. Несмотря на много-

численные исследования, посвященные 

данной  тематике,   у ученых остаётся  ряд 

спорных вопросов. Основной вопрос в со-

временном языкознании касается самого 

определения понятия «словосочетание», его 

формы и значения, отношения к слову и 

предложению, классификации и т. д. И, 

несмотря на противоречивые суждения, 

большинство исследователей считают, что 

именно в данных  конструкциях проявляется 

свойственная английскому языку тенденция 

к лаконизму и речевой компрессии [21].  

Целью нашей статьи является описа-

ние алгоритма перевода атрибутивных 

конструкций в английском языке, поскольку 

многочисленные атрибутивные конструкции 

представляют серьезную трудность при пе-

реводе научно-технической литературы. 

Однако, без  знаний  структурно-

семантических особенностей данных кон-

струкций, а также чётких представлений о 

том, какими средствами необходимо опе-

рировать  в русском языке для преодоления 

возникающих трудностей, невозможно 

адекватно перевести научно-технический 

текст.  

В английском языке существуют раз-

личные структурно-семантические типы ат-

рибутивных словосочетаний. В зависимости 

от положения определения они делятся на 

препозитивные и постпозитивные. Англий-

ские атрибутивные конструкции чаще 

встречаются в препозиции атрибута, кото-

рые, как правило, занимают определения, 

выраженные предложными группами,  

непосредственно называя признак предме-

та или явления [22]. Постпозиция встречает-

ся реже, характеризуя предмет через от-

ношение его с каким-либо другим предме-

том. Сочетание прилагательного и суще-

ствительного является наиболее типичным 

случаем атрибутивной связи. В рамках ат-

рибутивного словосочетания его компонен-

ты связаны подчинительнои ̆ связью В нем 

наиболее полно раскрываются отношения 

между признаком и определяемым сло-

вом [23]. 

Особый интерес для перевода 

представляют препозитивные атрибутивные 

группы современного английского языка, 

которые ставят перед переводчиком нема-

ло сложных задач. Однако для облегчения 

адекватного понимания многочисленных 

атрибутивных конструкций при переводе 

исследователи выработали алгоритм сле-

дующий действий: 

1. Определение границы атрибутив-

ной конструкции (группа может начинаться 

с артикля, указательного или притяжатель-

ного местоимения, числительного; заканчи-

вается определяемым существительным; 

признаком окончания атрибутивнои ̆ группы 

может быть глагол, предлог, союз, новый 

артикль, прилагательное, местоимение) 

[10]; 

2. Перевод определяемого суще-

ствительного (последнее слово словосоче-

тания); 

3. Анализ смысловых связей между 

членами словосочетания;  

4. Определение смысловых групп  

(слева направо);  

5. Перевод словосочетания, которое 

начинается с определяемого слова;  

6. Перевод каждой смысловой груп-

пы справа налево. В соответствии с этим 

алгоритмом нами были проанализированы 

атрибутивные конструкции из англоязычных 

научных статей сферы строительства [18, 

22]. Для правильного перевода таких кон-

струкций требуется применение различных 

переводческих приемов, таких как добав-

ление, опущение, замены частей речи и др. 
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Рассмотрим некоторые примеры.  

Препозитивные именные многоком-

понентные группы: 

1. One of the purposes of the Historic 

Structures Report was to characterize the ex-

pected seismic performance of the structure. 

Одной из целей отчета Исторических Со-

оружений являлось охарактеризовать ожи-

даемые сейсмические характеристики 

сооружения. В этом случае сначала необ-

ходимо найти ключевое слово, с которого 

следует начинать перевод, которое, как 

правило, находится в конце атрибутивного 

словосочетания и выполнить перевод спра-

ва налево. В нашем случае это слово 

«структура». Использовался приём кальки-

рования. 

2. Later analyses accompanying the 

survey and discovery phase of the renovation 

design (1) indicated that performance would 

probably be worse, with a significant likeli-

hood of structural collapse and loss of life (2). 

Более поздние анализы, сопровождающие 

этап обследования и обнаружения проекта 

реконструкции, показали, что производи-

тельность, скорее всего, будет хуже, со 

значительной вероятностью разрушения и 

гибелью людей. В словосочетании (1) глав-

ное слово стоит в конце, «design» перево-

дится как «инновационный дизайн». Во вто-

ром словосочетании главными словами 

являются «structural collapse and loss of life», 

перевод выполняется справа налево. Пере-

вод выполнен способом калькирования.  

3. The Historic Structures Report served 

not only to characterize the expected seismic 

performance of the building but also to ex-

plore potential methods of seismic retrofit. От-

чет Исторических Сооружений служит не 

только для того чтобы охарактеризовать 

ожидаемую сейсмоустойчивость здания, 

но и для изучения потенциальных методов 

сейсмической модернизации. Главное 

слово в данных атрибутивных словосочета-

ниях – building (1), seismic retrofit (2), так как 

словосочетания являются многокомпонент-

ными, переводим подчиненные слова 

справа налево, т.е. «ожидаемая сейсмо-

устойчивость», «потенциальные методы». Во 

2-ом примере главным словом является 

слово retrofit.  Используются приёмы каль-

кирования, расширения. 

Одиночные прилагательные в препо-

зиции: 1. More than 700 measurable earth-

quakes are recorded in Utah each year. Бо-

лее 700 землетрясений регистрируются в 

штате Юта каждый год. Главное слово 

«earthquakes» находится в конце конструк-

ции, перевод выполняем справа налево. 

Перевод выполнен с помощью приёма 

опущения.  2. With the exception of steel 

trusses (1), all rolled shapes (2) within the pri-

mary structure (3) were encapsulated in con-

crete, thereby addressing the fire protection 

issues (4). За исключением стальных ферм, 

все прокатные профили в пределах основ-

ной структуры были залиты в бетон, таким 

образом, решив проблемы противопожар-

ной защиты. В словосочетаниях (1), (2), (3), 

(4) главные слова находятся в конце. Каль-

кирование в первой части предложения, 

экспликация во второй. 

Одиночные существительные в про-

позиции: Base isolation (1) made this possible 

since its effectiveness stems from lowering 

seismic demand (2), as opposed to more 

conventional approaches that simply add 

“raw” strength to a building structure (3). Ос-

новная изоляция сделала это возможным 

поскольку ее эффективность обусловлена 

уменьшением сейсмических требований, в 

отличие от более традиционных подходов, 

которые просто добавляют грубую силу к 

строительной конструкции. В первом оди-

ночном существительном в препозиции 

главным словом является isolation, перевод – 

«основная изоляция». Во втором атрибутив-

ном словосочетании основным словосоче-

танием внутри является «seismic demand», 

главное слово «demand». В третьем приме-

ре определяемое слово «structure», пере-

вод выполняется справа налево. Использо-

ваны приемы расширения, калькирования.  

However, the magnitude of earthquake forc-

es predicated a quantity and size of shear 

walls that could not have fit inconspicuously 

within the original fabric of the building, a re-

sult hardly in keeping with the goals of historic 

preservation. Однако магнитуда силы зем-

летрясения основывает количество и раз-

мер поперечных стен, которые не могли бы 

незаметно поместиться в оригинальном 

каркасе здания, результат вряд ли согласу-

ется с целью сохранения исторического 

наследия. Использован прием расшире-

ния. В данном примере главное слово 

находится в конце словосочетания. 

Существительное с предлогом в 
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постпозиции: 1. Composite is defined as a 

mechanically separable combination of two 

or more component materials, different at the 

molecular level, mixed purposefully in order to 

obtain a new material with optimal properties, 

different than the properties of the compo-

nents. Композит определяется как механи-

чески разделенная комбинация из двух или 

более компонентов материала, различных 

на молекулярном уровне, смешанных це-

ленаправленно, чтобы получить новый ма-

териал с оптимальными свойствами, отлич-

ными от свойств (исходных) компонентов.  В 

данном словосочетании перевод выполня-

ем слева направо, главное слово «compo-

nents» стоит в конце. Перевод выполнен с 

помощью приёма калькирования.  The type 

of fibres used as the reinforcement is the ba-

sics for classification of FRP composites. Тип 

волокон, используемых в качестве армату-

ры – основы для классификации фибро-

армированного пластика,  «fibres» в слово-

сочетании находится в конце, перевод вы-

полняется справа налево. 

Таким образом, данный анализ 

наглядно показывает, что для адекватного 

перевода смысловых связей между эле-

ментами в английских атрибутивных кон-

струкциях научно-технических текстов необ-

ходимо проделывать значительную аналити-

ческую работу. Для этого требуются не 

только знания структурно-семантических 

особенностей данных конструкций, но и 

представления о том, какими средствами 

необходимо пользоваться при переводе для 

преодоления возникающих трудностей.  

В связи с тем, что изучение адекват-

ного понимания текста входит в число ос-

новных проблем филологии, то овладение 

навыком перевода свободных словосоче-

таний представляет особый интерес для 

переводчика научно-технической литерату-

ры, поскольку помогает быстрее ориенти-

роваться в тексте, правильно выделять 

смысловые связи и, соответственно, эф-

фективно решать переводческие задачи.  
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 В данной статье рассмотрен один из способов развития  русского языка – заимствование слов из ан-

глийского. Приведено подробное описание четырех основных  причин этого явления, а именно: отсут-

ствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-рецептора, принятие английского как важ-

нейшего в межгосударственном общении, необходимость выразить при помощи перенимаемого сло-

ва многозначные русские понятия и возможность пополнить выразительные средства языка, а также вос-

приятие человеком слова из другой языковой среды, как более престижного. На основе множества 

примеров сделан  анализ проблемы экспансии англоязычной лексики,  представляющий собой одну из 

основных историко-лексических задач в современном языкознании. Отдельное внимание уделено рас-

крытию значения термина «калькирование», поэтому в тексте выделено четыре основных вида этого спо-

соба заимствования иноязычного словаря. Статья актуальна, так как наблюдение за переходом слов и 

фраз из какого-либо иностранного языка в русский язык помогает понять историю русского языка как 

литературного, так и его диалектов. Делается вывод, что в эпоху глобализации смешение языков – это  

непредотвратимый процесс. 

 

Ключевые слова: англицизмы, экспансия, калькирование, средства выразительности, язык-рецептор, 

язык-источник, лексика. 
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The article is devoted to English borrowings as a way of enriching the Russian language.The detailed descrip-

tion of the four main reasons for borrowing foreign words is given. These reasons are: lack of the relevant con-

cept in the cognitive repertoire of the receiving language, adoption of the English language as the interna-

tional language for communication, needs to express polysemantic Russian concepts with a loan word and 

an opportunity to enrich expressive means of the language, and perception of the word from a different lan-

guage environment as the one of prestige. The authors have carried out the analysis of the examples of lexical 

borrowings from English, which is one of the main historical and lexical tasks in the contemporary linguistics. 

Special attention is given to the term “modeling words and constructions after foreign patterns”, so there are 

four main types of this way of borrowing detailed in the text.The article is timely as the observation of the bor-

rowing of words and phrases of a foreign language in the Russian language helps to understand the history of 

the Russian language both of the literary one and the one in the form of dialects. It is concluded that in the 

era of globalization, the mixing of languages is unavoidable. 

Keywords: anglicisms, expansion, modeling words and constructions after foreign patterns, expressive means, 

target language, source-language, lexis 

 

Русский язык принадлежит к числу 

наиболее развитых и обработанных языков 

мира.  Его богатство, в первую очередь, 

определяется наличием разнообразного 

лексического словаря. Еще в середине де-

вятнадцатого века был издан толковый сло-

варь живого великорусского языка, состав-

ленный Владимиром Ивановичем Далем. 

Этот словарь включает в себя около двухсот 

тысяч слов. Современный русский язык 

насчитывает около четырехсот пятидесяти 

тысяч [1]. Такая разница в количестве по 

прошествии ста пятидесяти лет обусловле-

на развитием языка.  

Одним из способов развития языков 

народов мира является заимствование 

иностранных слов. Ускорившийся процесс 

глобализации и интеграции на Земле рас-

ширил влияние отдельных языков на лекси-

ческие запасы каждого народа [2]. Период 

преимущественного заимствования из ан-

глийского языка в русский берет начало с 
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двадцатого века, тогда как латынь и грече-

ский играли роль языков-источников в 

праславянский период и эпоху христиани-

зации соответственно. На основании этих 

данных экспансии в области лексики мож-

но отследить пути международных отноше-

ний в истории России, и, конечно, пути раз-

вития языка. 

Чтобы изучить этот процесс, иссле-

дуем влияние английского языка на рус-

ский. И английский, и русский имеют об-

щую индоевропейскую семью. Однако по-

следний относится к восточной подгруппе 

славянских языков, а первый – к англо-

фризской подгруппе германских языков [2]. 

Две эти языковые среды являются полностью 

самостоятельными. Для каждой характерно 

наличие развитой письменной речи, мно-

жества носителей данных языков, огромно-

го лексического словаря, а также ресур-

сов, обуславливающих отсутствие функци-

ональной ограниченности языка.  

Из вышеперечисленных характери-

стик можно сделать вывод о том, что рас-

сматриваемые языковые среды являются 

благополучными или не вымирающими, а, 

следовательно, под причиной заимствова-

ния нельзя подразумевать явление влияния 

более сильной языковой среды на носите-

лей языка-источника, вступающих в контакт 

с ней, в данном случае – влияние англий-

ского на русский.  

Так какова же причина заимствова-

ния англицизмов в современном русском 

языке? Согласно пособию для иностранных 

студентов-русистов М.А. Брейтера, основ-

ной причиной усвоения иностранной лек-

сики признается отсутствие соответствую-

щего понятия в когнитивной базе языка-

рецептора [2]. Некоторые примеры этого 

рассмотрим далее. 

Так как английский язык является об-

щепризнанным международным, а число 

говорящих на нем более миллиарда, его 

влияние в большей или меньшей степени во 

всех сферах общества каждого государ-

ства достаточно велико. Более того,  он яв-

ляется важнейшим в межгосударственном 

общении, торговле, сотрудничестве, а так-

же в бизнесе. Это объясняется колониаль-

ной политикой Британской империи в де-

вятнадцатом веке и мировым влиянием Со-

единенных Штатов Америки в настоящее 

время [3]. 

Другими причинами заимствования 

иностранных слов является необходимость 

выразить при помощи перенимаемого 

слова многозначные русские понятия и 

возможность пополнить выразительные 

средства языка [4].   

Существует и социально-лекси-

ческая причина: восприятие человеком 

слова из другой языковой среды, как более 

престижного или «красиво» звучащего. 

Далее рассмотрим примеры ан-

глицизмов в русском языке на основе четы-

рех вышеперечисленных причин. 

1. Примером  замены из англий-

ской лексики отсутствующего понятия могут 

служить слова: 

 Органайзер (англ. organizer) − из-

начально книга, служащая для организации 

информации о личных контактах и событи-

ях. В XXI веке под органайзером чаще по-

нимается программное  обеспечение для 

электронных устройств, обладающее до-

полнительными функциями: напоминание 

о предстоящих событиях, защита и синхро-

низация информации. 

 Мерчендайзинг (англ. merchandis-

ing) − часть процесса маркетинга, опреде-

ляющая методику продажи товара в мага-

зине. 

 Топ модель (англ. top model) − 

модель, достигшая высшего профессио-

нального уровня, имеющая мировое при-

знание, высокооплачиваемые гонорары и 

сотрудничество с ведущими дизайнерами. 

 Скремблирование (англ. scram-

ble) − обратимое преобразование цифро-

вого потока без изменения скорости пере-

дачи с целью получения свойств случайной 

последовательности [5]. 

2. Примерами выражения много-

значных русских понятий являются слова: 

 Нация (англ. nation) −  имеет сле-

дующие соответствия: народ, народность и 

государство, страна.  

 Таймлапс (англ. timelapse) − 

съемка, при которой экспозиция осу-

ществляется покадрово с некоторыми ин-

тервалами.  

 Мотель (англ. motel) − понятие, 

пришедшее вместо словосочетания гости-

ница для автотуристов. 

 Клик (англ. click) − щелчок, под-

ражание звуку, который издает мышка при 

нажатии клавиши. 
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 Таггер (англ. tagger) − специа-

лист, делающий надписи и рисунки пуль-

веризатором [5]. 

3.  Обратим внимание на экспан-

сию в области лексики, служащей для по-

полнения средств выразительности языка. 

Путем буквального перевода из английско-

го возникли фразеологизмы: 

 Время деньги (англ. time is money) 

− выражение понимается так: потеря вре-

мени равносильна потере денег, поскольку 

за это время можно было бы их заработать. 

 Синий чулок (англ. bluestocking) − 

уничижительное обозначение женщины, 

интересующейся политикой, литературой и 

наукой и пренебрегающей домом и семь-

ей. 

 Летающая тарелка (англ. flying 

saucer) − летательный аппарат дисковидной 

формы или неопознанный летающий объ-

ект, имеющий форму тарелки [5]. 

4. Четвертая, социально психологиче-

ская причина порождает свои англицизмы: 

 Пиар (англ. public relations PR) − 

слово более широко используемое, чем 

понятие связи с общественностью. 

 Паб (англ. pub) − это понятие, 

употребляемое среди российского наро-

да вместо слова “пивная” в связи с предпо-

чтением произношения данного заимство-

вания. 

 Супермаркет (англ. supermarket) 

− это еще один пример замены понятия из-

за предпочтения употребления иностранных 

слов в обиходной речи [5]. 

Значимость экспансии в области 

лексики выражается в  обогащении языка-

рецептора. Но не каждый, интересующий-

ся историей своего языка, выступает за сли-

яние родного и иноязычного словаря. Од-

ним из приверженцев политики консерва-

тизма в отношении  перенимания  слов яв-

лялся А.И. Солженицын. Общественный дея-

тель предлагал заменять иноязычные поня-

тия  словами русского происхождения. 

Стоит ввести определения узкого и широко-

го заимствования. 

Первое имеет значение непосред-

ственного усвоения произношения ориги-

нального понятия. Например:  

 Дизайн (англ. design) −  творче-

ская деятельность, целью которой является 

определение формальных качеств  

изделий. 

 Хот-дог (англ. hot dog − букв. “го-

рячая собака”) − сандвич с сосиской или 

колбаской. 

 Бизнес (англ. business) − деятель-

ность, направленная на получение прибыли 

[5]. 

Раскроем подробнее второе поня-

тие, или как принято его называть – кальки-

рование. Под этим термином понимают 

заимствование с буквальным переводом 

соответствующей языковой единицы. Уче-

ные лингвисты выделяют четыре основных 

вида калькирования иноязычной лексики: 

1. Словообразовательная калька −  

вид, включающий в себя слова, составлен-

ные из морфем своего языка по образцу 

языка источника. Например: 

 Небоскреб (англ. skyscraper) − 

очень высокое здание с несущим стальным 

каркасом. 

 Полупроводник (англ. Semicon-

ductor) − вещество, характеризующееся 

увеличением электрической проводимости 

с ростом температуры. 

 Жизнеописание (англ. biography) 

− описание жизни человека, сделанное 

другими людьми или им самим [5]. 

2. Семантическая калька − вид, ко-

гда слова получают новые переносные зна-

чения под влиянием иностранных слов экви-

валентов. Например: 

 Конек − в значении любимое де-

ло, произошло от английского hobby, в пе-

реводе означающее лошадка, пони. 

 Зеленые − о долларах. Перенос-

ное значение прилагательного образовано 

под влиянием английского жаргонного 

green в этом же значении. 

 Продвинутый  − это  слово, обра-

зованное от англ. advanced и используе-

мое в значении более совершенный, про-

двинутый курс обучения [6]. 

3. Фразеологическая калька подра-

зумевает создание выражений  на родном 

языке путем пословного перевода ино-

странного фразеологического оборота. 

Например: 

 Грязная война (англ. dirty war) – 

понятие, получившее распространение как 

калька с английского языка по Вьетнам-

скому вопросу. 

 Нация лавочников (англ. nation of 

shopkeepers) − оборот, впервые употреби-

мый Адамом Смитом в одной из его работ. 
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 Вызвать на ковер (англ. to call on 

the carpet) − означает вызов подчиненного к 

начальству с целью выговора [6]. 

4. Полукалька − частичное кальки-

рование составных слов. Например: 

 Телевидение (англ. Television) − 

где переведена только вторая часть vision. 

 Трудоголик (англ. Workaholic) −  

переименовано на русский лад только 

первая часть work [5]. 

Именно за второй способ обогаще-

ния родного лексического словаря выступал 

один из носителей русского языка А.И. 

Солженицын [1]. Но только широкое упо-

требление перенятого выражения или сло-

ва дает возможность укорениться в среде 

носителей языка рецептора. Такой процесс 

называется адаптация, являющийся наибо-

лее важным для новых определений пере-

носимых из языка-источника, будь то узкое 

заимствование или калькирование [4]. 

В настоящее время русский язык яв-

ляется одним из мировых языков планеты. 

На нем говорят около двухсот шестидесяти 

миллионов человек по данным статистики 

удельного веса владеющих русским язы-

ком в общей численности населения Зем-

ли на 2016 год. 

Поскольку ни один язык не способен 

к существованию в замкнутом простран-

стве, даже при огромном количестве носи-

телей, языковое общение выступает как 

один из основных факторов развития какого 

бы то ни было языка.  

В качестве вывода необходимо при-

вести следующее противоречие: с одной 

стороны, появление новых слов расширяет 

словарный запас носителей русского язы-

ка, а с другой, в связи с употреблением 

огромного количества неоправданных за-

имствований, происходит засорение рус-

ского языка, утрачивается его самобыт-

ность и неповторимая красота. 

 
Библиографический список 

 

1. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского 

языка. Лексика. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.reader.boom.ru/gvozdev/stil411.htm 

(05.12.2016). 

2. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: 

история и перспективы: пособие для иностран-

ных студентов-русистов. Владивосток: изд-во 

«Диалог», 2005. 150 с.  

3. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современной 

жизни // Русский язык конца ХХ столетия. М.: 

Русский язык, 1996. С. 142–161. 

4. Дьяков А.И.  Причины интенсивного заимство-

вания англицизмов в современном русском 

языке  //  Язык и культура. Новосибирск, 2003.  С. 

35–43. 

5. Oxford Advanced Learner’s  Encyclopedic Dic-

tionary . Oxford:  Oxford University Press, 1992.  

1081 p.  

6. Крысин Л.П. Современный словарь ино-

странных слов. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.  

416 с.  

 
Корепина Наталья Алексеевна, кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры иностран-

ных языков для технических специальностей № 2, 

e-mail: cosmir@yandex.ru 

Пшеничников Сергей Олегович, бакалавр ка-

федры электроснабжения и электротехники,  

e-mail: sergpshenich@gmail.com 

Korepina Natalya Alekseevna, Candidate of Philo-

logical Sciences, Associate Professor of Foreign 

Languages for Engineering Fields of Study Depart-

ment № 2, e-mail: cosmir@yandex.ru 

Pshenichnikov Sergey Olegovich, a graduate stu-

dent of Power Supply and Electrical Engineering 

Department, e-mail: sergpshenich@gmail.com 

 



Филологические науки 

Том 2 № 2 2017       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 16 

УДК 811.111-26 

 

РОЛЬ СУБЪЕКТИВНОГО АСПЕКТА В ОЦЕНКЕ ПЕРЕВОДА 

 

© В.А. Михайлова*, Н.А. Корепина* 
 *Иркутский национальный исследовательский технический университет,  

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

 

В статье рассматривается специфика субъективного фактора в переводе. Выявляются причины, виды 

ошибок, связанные с его проявлением, и приводится анализ примеров из художественной литературы, 

богатых имплицитной информацией. Основное внимание уделяется  сравнительному анализу  подхо-

дов нескольких переводчиков к одному и тому же пласту текста.  

Ключевые слова: перевод, субъективность, исходный язык, переводящий язык, искажения, неточности. 

 

THE ROLE OF SUBJECTIVE FACTOR IN TRANSLATION ASSESSMENT 

 

V.A. Mikhaylova*, N.A. Korepina* 

*Irkutsk National Research Technical University,  

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

 

The article deals with the specifics of the subjective factor in translation. It reveals causes, types of errors relat-

ed to its manifestation and analyses examples from literature rich in implicit information. The main attention is 

paid to the comparative analysis of some translators’ approaches to the same layer of text. 

Keywords: translation, subjectivity, source language, target language, distortions, inaccuracies 

 

Среди многочисленных сложных 

проблем, которые изучает современное 

языкознание, важное место занимает про-

ведение исследования лингвистических ас-

пектов межъязыковой речевой деятельности, 

которую называют «переводом» или «пере-

водческой деятельностью». 

Оценка качества перевода является 

центральной проблемой современного 

переводоведения и имеет важное значение 

как для профессиональной, так и для учеб-

ной сферы. Сложность и недостаточная 

разработанность данной проблемы обу-

словлены отсутствием «единых, общепри-

знанных объективно выведенных критериев 

оценки качества перевода», а также дей-

ствием субъективного фактора при оцени-

вании результатов переводческого процес-

са. Одна из причин заключается  в субъек-

тивном факторе, который считается серь-

езным препятствием на пути разработки 

объективных методов оценки переводов [1, 

с. 45]. 

Актуальность проблемы изучения 

субъективной оценки перевода связана с 

достижением в последнее  время опреде-

лённых успехов в  реализации практиче-

ской роли обучения перевода  в высших 

учебных заведениях, благодаря чему рас-

ширилась сфера приложения теории, воз-

никли условия для рационализации оценки 

перевода как составной части его теории. 

Оценка качества перевода может 

производиться с большей или меньшей 

степенью детализации. Для общей харак-

теристики результатов переводческого 

процесса используются термины «адекват-

ный перевод», «эквивалентный перевод», 

«точный перевод», «буквальный перевод» и 

«свободный (вольный) перевод» [1, с. 47]. 

В процессе перевода переводчик 

постоянно сопоставляет единицы  исходно-

го языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ), 

отрезки оригинала и соответствующие им 

отрезки текста, переключаясь с одного язы-

ка на другой. Вся совокупность речевых 

действий переводчика может быть разде-

лена на действия с использованием ИЯ и 

действия на основе ПЯ. Используя ИЯ, пере-

водчик осуществляет понимание текста 

оригинала, с помощью ПЯ он создает текст 

перевода. Таким образом, в действиях пе-

реводчика можно обнаружить два взаимо-

связанных этапа переводческого процес-

са, которые отличаются характером рече-

вых действий. К первому такому этапу будут 

относиться действия переводчика, связан-

ные с извлечением информации из ориги-

нала. Ко второму − вся процедура выбора 

необходимых средств в ПЯ при создании 
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текста перевода [2, с. 113]. 

Стремление к эквивалентной пере-

даче содержания оригинала не может не 

накладывать известных ограничений на ис-

пользование средств ПЯ: переводы будут 

отличаться от оригинальных текстов более 

частым использованием структур, анало-

гичным структурам ИЯ, большим числом 

искусственно создаваемых единиц (соот-

ветствия-заимствования и кальки), отобра-

жающих формальные признаки иноязычных 

единиц, большим числом лексических еди-

ниц, воспроизводящих содержание часто 

применяемых слов ИЯ. В англо-русских пе-

реводах герои клянутся Святым Георгием, 

обещают съесть свою шляпу, если окажут-

ся неправы, ежедневно едят свой ленч, ор-

ганизуют тич-ины, обсуждают импичмент и 

т.д. [2, с. 114]. 

А.Д. Швейцер высказывался по это-

му поводу следующим образом: «Пере-

водчик неизбежно привносит в процесс пе-

ревода свои собственные характеристики. 

Это сказывается и на этапе интерпретации 

исходного текста, и на этапе создания но-

вого текста на языке перевода»  [3, с. 99].  

Процесс перевода представляет 

собой поиск, который связан с выбором 

нужных слов и конструкций из имеющихся 

вариантов. При осуществлении данного 

выбора переводчик использует собствен-

ные лингвистические и когнитивные знания и 

берет во внимание лингвистические и ко-

гнитивные знания будущих читателей, кото-

рые являются отражением особенностей их 

культуры. Желание переводчика полнее 

передать оригинал, а также отразить его 

характерные черты встречает сопротивле-

ние не только самого оригинала, но и при-

нимающей культуры и ее языка [4, с. 41]. 

Значение субъективной оценки вы-

ражает эмоциональное отношение к лицу, 

предмету, явлению и репрезентируется 

разноуровневыми средствами: на фонети-

ческом уровне – это разные типы интона-

ционных конструкций, на грамматическом 

– частицы и междометия, на лексическом – 

прежде всего эмоционально-оценочные 

лексемы, на словообразовательном – 

суффиксы субъективной оценки [4, с. 42]. 

Субъективность накладывает отпечаток на 

качество перевода и может проявляться в 

виде следующих ошибок:  по степени свое-

го отрицательного воздействия на качество 

оригинала, в переводе они подразделяются 

на «искажения» и «неточности» [5, с. 2].  К 

искажениям относятся ошибки в тексте пе-

ревода, дезинформирующие получателя 

перевода относительно содержания ис-

ходного текста. Приведем пример из пере-

вода известного кинофильма «Клиент»: ад-

вокат привозит клиента, мальчика Марка, в 

свой загородный дом. У них заходит спор, и 

мальчик говорит, что не останется в доме. 

Адвокат его уговаривает, но тот настаивает: 

«А все равно уйду!» Тогда адвокат выходит 

из себя и говорит:«Go ahead!».  Эфирный 

перевод: «Иди прямо!».  На самом деле, 

главная героиня просто теряет терпение с 

упрямым мальчишкой и говорит ему: «Ну и 

скатертью дорога!». Неточность отличается 

от искажения меньшей степенью наруше-

ния эквивалентности, а также меньшей си-

лой дезинформирующего воздействия [6, с. 

15]. Неясности в переводе появляются в том 

случае, если смысл исходного текста не 

вполне понятен в переводе. Одной из при-

чин неясностей может стать злоупотребле-

ние приемом транслитерации при пере-

воде: Just had dinner with Tom in 

HarleyNichols Fifth Floor. Только что ужинала с 

Томом на шестом этаже в «Харви Николсе» 

[6, с.17]. Большинство русскоязычных чита-

телей не знает, что Harvey Nichols  – это  

крупный универмаг в Лондоне.  

Неясность может возникать и в слу-

чае буквального перевода: How was the 

BigApple? Как вам понравилось Большое 

Яблоко? [6, с. 16]. В данном случае речь 

идет о Нью-Йорке, было бы уместно отка-

заться от неофициального названия города 

в пользу более привычного варианта. 

Таким образом, неточности могут 

выражаться в следующем: 

а) замена положительной оценки 

отрицательной и наоборот; 

б) передача лишь одной из частей 

сложной оценочной структуры; 

в) несоблюдение стиля речи: «a 

system which he so thoughtfully invented  − 

система у него что надо». Передача оцен-

ки, выраженной лексическими единицами, 

принадлежащими к нейтральному стилю, 

разговорным выражением [6, с. 20] 

г) игнорирование экстралингвисти-

ческой информации, которая скрывается 

за оценкой; 

д) гиперболизация оценочности, вы-
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ражающаяся в использовании приемов до-

бавления качественно-количественных 

наречий и других интенсификаторов: It was 

a good thing that she did. − Она поступила 

совершенно правильно [6, с. 26]. Проана-

лизированный практический материал  

свидетельствует  о влиянии субъективного 

фактора на качество перевода. Далее 

рассмотрим примеры передачи оценок 

более наглядно. Так, в романе Ф.С. 

Фицджеральда «Последний магнат» один из 

героев, рассказывая о своем отношении к 

Голливуду, сравнивает его с шахтерским 

городом в стране лотосов: 

(1) It's a mining town in lotus land. It's a 

good place for toughies but I went there from 

Savannah, Georgia [7, с. 9].  

Предложение it’s a good place for 

toughies, содержащее прилагательное 

общей оценки good, логически следует из 

первого предложения, в котором упомина-

ется о стране лотосов − стране забвения, 

где, согласно греческой мифологии, упо-

требление в пищу лотосов способствовало 

тому, что жители и гости страны обо всем 

забывали. Это высказывание содержит 

элемент иронии, так как оно взято из бесе-

ды сценариста, приехавшего в Голливуд из 

штата Джорджия, и дочери одного из маг-

натов киноиндустрии. Сравнивая Голливуд 

со страной забвения, сценарист противо-

поставляет себя тем, кто в погоне за славой 

и деньгами, забыли о родных местах и 

всеми силами стараются обосноваться в 

Голливуде. Сценарист подчеркивает, что он 

помнит о своей родине [7, с. 9]. 

Рассмотрим каким образом подо-

шли переводчики к передаче этого выска-

зывания на русский язык: 

(2) Отчего же не любить. Золотой 

прииск в апельсиновом раю. Неплохое ме-

стечко для жестких и тертых, но я-то прибыл 

в Голливуд из Саванны, штат Джорджия [7, с. 

10].  

(3) Старательский городок в земле 

лотофагов. Место что надо, если ты цепкий 

и крепкий [7, с. 7]. 

В переводе № 2 утрачена связь с 

греческой мифологией, следовательно, 

частично утрачен и элемент иронии. Поло-

жительную оценочность приобретают оба 

предложения. Голливуд становится раем, и 

хотя апельсины там, действительно, растут, 

утрачивается интертекстуальность высказы-

вания и, как следствие, передается не-

сколько настороженное отношение героя к 

Голливуду. Прилагательное общей оценки 

good  передано прилагательным общей 

оценки неплохое.  

В переводе примера № 3 сохраня-

ется аллюзия на древнегреческую страну 

лотосов. Более того, Голливуд сравнивается 

со старательским городком времен «золо-

той лихорадки». Прилагательное общей 

оценки передано с помощью разговорного 

словосочетания что надо. Данный перевод 

характеризуется использованием лексики 

разговорного стиля там, где в тексте ориги-

нала использован нейтральный стиль. 

Обратимся к следующему  

примеру. 

Героиня рассказа М. Спарк «Порто-

белло Роуд» вспоминает день, когда она 

нашла иголку в стоге сена. Ее друзья реши-

ли запечатлеть это событие на фотогра-

фии. Выражения лиц героев, а также их по-

ложение на фото, выступают объектами 

положительной оценки: 

(4) Skinny, with his humorous expres-

sion, I secure in my difference from the rest. 

Kathleen with her head prettily perched on 

her hand [8, с. 23]. 

Картина, которую описывает герои-

ня, не находит отражения в переводах: 

(5) Скелетик с ироническим видом, я 

− иначе, надежнее, чем остальные, а Кэт-

лин кокетливо подперлась локтем [8, с. 23]. 

В переводе № 5 только описание 

Кэтлин частично совпадает с текстом ори-

гинала.  Выражение иначе, надежнее, чем 

остальные, не передает смысл оценочного 

secure in my difference from the rest, так как 

переводчик неверно применил словарное 

значение слова secure (надежный, уверен-

ный) как в микроконтексте, так и в контексте 

описываемой ситуации. В данном случае 

речь идет об уверенности героини в том, 

что она особенная, непохожая на других по 

ряду причин. 

В переводе № 6 использован прием 

смыслового развития: 

(6) Курносый Скинни с изумленным 

лицом; я, гордая своей удивительной наход-

кой; и Кетлин, слегка откинувшая голову на 

левое плечо [8, с. 24]. 

Прием смыслового развития харак-

теризуется тем, что переводчик, «вживаясь» в 

ситуацию, представляет каким образом 
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она будет развиваться дальше. С. Трофи-

мов представил, как могли бы выглядеть лю-

ди, узнавшие о том, что найти иголку в стоге 

сена все же  возможно. В его переводе 

наблюдается ряд добавлений: о том, кур-

носым ли был Скинни, из контекста произ-

ведения неясно, кроме этого, на фотогра-

фии, которую описал С. Трофимов, Кэтлин 

откинула голову именно на левое плечо. 

Субъективное при передаче оценочных 

значений может носить и положительный 

характер, когда произведение иностранно-

го автора возрождается на языке перевода 

силою и талантом переводчика. Здесь речь 

может идти о тех случаях, когда переводчик 

обладает литературным даром, бережно 

относится к тексту оригинала, учитывает все 

параметры художественного текста, а так-

же учитывает целенаправленность «коле-

бания семантических и структурных эле-

ментов текста» [8, с. 35]. 

Применительно к передаче оценоч-

ных значений можно сказать, что субъектив-

ное видение мотива той или иной оценки, 

ее функции в тексте оригинала приводит к 

тому, что смысловая структура исходного и 

переводного текстов не совпадает или пе-

редается с существенными модификаци-

ями. 

В любом случае от переводчика 

требуется серьезная филологическая под-

готовка, для того чтобы видеть в оригинале 

не только явные, но и скрытые смыслы. Но 

просто заметить скрытый смысл, и даже 

глубоко понять его для профессионального 

переводчика (в отличие от читателя-

любителя) – недостаточно. Ему необходимо 

уметь определять способы создания этого 

имплицитного пласта текста и подбирать 

наиболее адекватный из возможных вари-

ант перевода не только смысла, но и спо-

соба его создания. 
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Целью обучения иностранным язы-

кам на современном этапе является подго-

товка языковой личности к продуктивному 

межкультурному общению (МКО). Языковая 

личность (вторичная, на основе изучения 

иностранного языка) в обобщенном виде 

определяется как “совокупность способ-

ностей человека к иноязычному общению 

на межкультурном уровне, под которым 

понимается адекватное взаимодействие с 

представителями других культур” (Ю.Н. Ка-

раулов, Г.И. Богин, И.И. Халеева, Н.Д. Галь-

скова, Г.В. Елизарова и др.). Такое целепо-

лагание стало причиной разработки нового  

подхода к обучению иностранным языкам – 

культурно-связанного, т.е. интегрированного 

обучения языку и культуре. Необходимы 

междисциплинарные исследования, учиты-

вающие не только когнитивные процессы и 

лингвистическую составляющую, но и пси-

хологические факторы, которые радикаль-

ным образом влияют на характер общения 

вообще и МКО в частности. При этом  лич-

ность обучающегося (познающая, думаю-

щая, чувствующая, действующая) должна 

рассматриваться как социальный продукт, 

как представитель определенной культуры. 

Традиционные подходы недостаточно учи-

тывают специфику языка как отражение 

системы культурных ценностей, на основе 

которых строятся конкретные общества и 

модели поведения их членов. При традици-

онном подходе к обучению иностранным 

языкам психологические факторы привле-

каются, но не анализируются с культуроло-

гических позиций. Цель данной работы – 

анализ психологических особенностей 

МКО как психо-культурной деятельности.  

Межкультурное общение рассмат-

ривается здесь как:  

1. Явление, отличное от коммуника-

ции. 

2.  Разновидность общения межлич-

ностного.  

3. Явление, основанное на постулате 

глубинного различия. 

4. Явление, характеризующееся 

процессами атрибуции. 

1. Несмотря на достаточное количе-

ство исследований на темы межкультурно-

го общения (МКО) расплывчатость, размы-

тость и нечеткость в употреблении некото-
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рых терминов в методической литературе 

обращают на себя внимание.  Во многих 

отечественных психологических исследова-

ниях термины “общение” и “коммуника-

ция” рассматриваются как синонимичные.  

Так, у С.Г. Тер-Минасовой читаем: ”Его Ве-

личество Общение (или Его Величество 

Коммуникация) правит миром …” [1, с. 9]; 

“Коммуникация – это акт общения между 

двумя и более индивидами, основанная на 

взаимопонимании, под которой подразу-

мевается: сообщение информации одним 

лицом другому или ряду лиц”, “Коммуни-

кация – это сообщение, общение” [1, с. 

12]. В.П. Фурманова рассматривает “ком-

муникацию”  и “общение” как “процесс 

передачи и приема информации” [2, с. 

31]. Для А.А. Леонтьева эти понятия также 

равнозначны: ”В самом общем смысле 

общение или коммуникация – это …” [3, с. 

61]. Ключевыми словами словарных опре-

делений данных понятий являются “обмен 

информацией” [4, с.117, 193]. Подобной 

точки зрения на эти термины придержива-

ются и многие другие специалисты в обла-

сти преподавания иностранных языков. 

Есть и другой подход, где проводится 

разграничение понятий “коммуникация” и 

“общение” по критерию различия объемов их 

значений. Первое понятие рассматривается 

как одно из составляющих второго [5, с. 59]. 

Известен еще один подход, при ко-

тором разграничение этих понятий произ-

водится  по содержательному критерию, по 

критерию их сущности, природы. Дело в 

том, что в процессе коммуникации (как 

вербальной, так и невербальной) имеется 

идея общего для участников кода. При его 

помощи осуществляется определенная 

модель коммуникации: линейная (переда-

ча сообщения от отправителя к получате-

лю), интерактивная (обратная связь получа-

теля с отправителем) или трансакционная 

(одновременное получение и отправление 

сообщения). ”Происходит перемещение 

представлений, идей, знаний, настроений 

… от одного субъекта к другому “ [6, с. 44]. 

Коммуникация есть трансакция, предпола-

гающая наличие источника сообщения, ка-

нала передачи, некоторых помех и главное 

– общей сигнальной системы, разделяе-

мой и отправителем, и получателем – си-

стемы значений  знаков для кодирования и 

декодирования сообщения [7, с. 26]. Ком-

муникация межличностная предполагает 

“процесс переработки и передачи ин-

формации между партнерами по обще-

нию; ситуации, в которых один человек де-

лает что-то для другого, а другой что-либо в 

ответ; взаимодействие, опосредованное 

символами; процесс намеренного или 

случайного обмена сообщениями двумя 

или несколькими партнерами; взаимодей-

ствие между коммуникантами, которые 

имеют возможность… осуществить обрат-

ную связь”[6, с. 44]. Ключевым компонентом 

для осуществления процесса коммуника-

ции является наличие единой системы зна-

чений, если речь идет о технических сиг-

нальных системах, например, азбуке Мор-

зе, или о сигнальной системе родного для 

коммуникантов языка. 

Однако при функционировании 

иностранного языка система значений бу-

дет принципиально различной для его носи-

теля и для того, кто использует язык как ино-

странный. В ходе МКО происходит созда-

ние значения, а не его передача. Собесед-

никами создается единообразное значе-

ние речевых действий, поступков, событий. 

М.С. Каган определяет общение как “про-

цесс выработки новой информации для 

общающихся людей и рождение их общ-

ности”[8, с. 149]. Е.И. Пассов полагает, что 

“столкновение двух позиций порождает не-

что новое – новые знания, мысли, чувства, 

новую интенцию …”[9, с. 9]. Именно такое 

понимание МКО представляется нам 

наиболее актуальным, как процесс выра-

ботки единого, скорее всего нового для 

всех участников акта общения, значения 

всех производимых и воспринимаемых 

действий и их мотивов. Только такое обще-

ние может способствовать “рождению 

общности”  участников, готовых к уникаль-

ному восприятию действительности через 

двойное или тройное видение нескольких 

культур одновременно. В этом состоит ка-

чественное отличие МКО от коммуникации 

в традиционном смысле последнего тер-

мина. 

2. Поскольку создание общего зна-

чения требует совместной деятельности и 

наличия обратной связи, МКО имеет кон-

тактный характер. Следовательно, МКО 

можно рассматривать как частный случай 

или разновидность межличностного обще-

ния. Межличностное общение определяет-
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ся как “осуществляемое с помощью 

средств речевого и неречевого воздействия,  

непосредственное взаимодействие между 

несколькими людьми (чаще всего группа из 

2-3 человек) … “ [6, с. 12].  

И все же МКО не равнозначно меж-

личностному общению в родной культуре, 

прежде всего, из-за специфики обратной 

связи. При общении  двух или трех  пред-

ставителей различных культур активная об-

ратная связь может не всегда присутство-

вать и взаимодействие остается имплицит-

ным. Наблюдаемые действия (рече-

вые/неречевые) могут иметь значение для 

одного участника общения и не иметь како-

го-либо значения – для другого, поскольку 

каждый из носителей различных культур 

имеет базу собственных представлений о 

значении  речевых/неречевых действий, си-

туаций, событий, и т.д.  

МКО не тождественно межличност-

ному общению и в том плане, что второй 

вид общения различен как внутри одной 

культуры, так и в рамках другой. Принципы, 

модели и стили межличностного общения 

культурно обусловлены, различны в разных 

культурах. Например, если применить мо-

дель сопоставительного анализа стилей 

общения Э.Стюарта  и М. Беннета [10, с. 

165] к анализу стилей общения, распро-

страненных в американской и российской 

культурах, можно представить, что большое 

количество культурно-окрашенных  импли-

каций в русских высказываниях будет вос-

приниматься американцами как трудная 

для понимания речь, туманная, расплывча-

тая. Четкая манера общения американцев 

воспринимается представителями россий-

ской культуры как примитивная, демон-

стрирующая отсутствие метафорического 

мышления. 

Однако главное отличие МКО от ти-

пизированного межличностного общения 

заключается в функциональных особенно-

стях  данных явлений. В родной культуре 

функции межличностного общения (кон-

тактная, информационная, побудительная, 

эмотивная, функция установления отноше-

ний, функция оказания влияния, и др.) рав-

ноправны, различаясь только по характеру 

и целям. В МКО функции организованы 

иерархично. Главенствующей является 

“функция понимания – адекватное воспри-

ятие и понимание смысла сообщения и 

взаимное понимание намерений, устано-

вок, переживаний, состояний” [6, с. 15]. Ес-

ли воспринимающий не понимает, не рас-

познает посылаемый сигнал, то никакого 

контакта между носителями различных 

культур не может быть установлено. Анало-

гичным образом обстоят дела и с другими 

функциями. 

С точки зрения функций речи, вклю-

ченных в процесс общения, ”процесс 

установления взаимопонимания между ин-

дивидами является важнейшим парамет-

ром … общения, которому могут быть под-

чинены все остальные функции речи” [5, с.  

179–180]. Взаимопонимание, как домини-

рующая функция общения, в нашей трак-

товке является идеальной целью МКО.  “К 

числу важнейших условий и предпосылок 

взаимопонимания относится, прежде всего, 

способность общающихся к адекватному 

восприятию системы ценностей и значе-

ний, регулирующих поведение друг друга” 

[5, с. 181]. Однако воспользоваться имею-

щимся значением для успешного МКО у 

общающихся невозможно. Для этого необ-

ходимо создать значение в ходе общения. 

Именно совместные значения обеспечи-

вают взаимное понимание и делают обще-

ние эффективным. Поэтому среди много-

численных, ранее известных определений 

МКО, наиболее приемлемым нам пред-

ставляется следующее: ”Межкультурное 

общение – знаковый процесс, в ходе кото-

рого представители различных культур со-

здают общее значение” [11, с. 52].  Для МКО 

принципиально понятие “другого“. Перевод 

“чужого и враждебного“  в категорию про-

сто “другого”,  стремление создать нечто 

общее на основе “своего” и “другого” и 

является сутью МКО. Следовательно, МКО – 

это разновидность межличностного обще-

ния, т.е. непосредственного взаимодей-

ствия между двумя–тремя представителями 

различных культур, где функция понимания 

является главенствующей, в отличие от меж-

личностного общения в родной культуре, 

где все функции равноправны. Условием 

взаимопонимания является знание систем 

ценностей и значений как своей, так и дру-

гой культуры. 

3. МКО – явление, основанное на 

постулате глубинного различия. 

В восприятии мира изучаемого языка 

долгие годы господствовало представление 
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о том, что все люди, в сущности, одинаковы, 

а различия можно рассматривать как по-

верхностные. Так называемое “золотое 

правило”, утверждающее, что с другими 

необходимо обращаться так как мы хотели 

бы, чтобы они обращались с нами, отра-

жает мысль о единой природе и сходстве 

всех человеческих существ.  И длительное 

время это правило не оспаривается. По-

скольку все люди одинаковы, то неподго-

товленный человек прилагает к ним только 

ему известные критерии восприятия и оцен-

ки, обусловленные его собственной куль-

турной принадлежностью. Точкой отсчета 

для всех жизненных феноменов ему служит 

только собственная культура. Собственная 

нация или народ видятся как центр миро-

здания. Этноцентризм, как процесс оцени-

вания “чужих” через призму “своих”, при-

знает только одну систему координат и от-

рицает все остальные. Крайние проявления 

этноцентризма (национализм, ксенофо-

бия) создают межнациональные конфликты 

и напряженность, уводя общественное со-

знание от реальных проблем и истинных 

причин кризисов, социальной аномии, ни-

щеты и обездоленности. Когда общество 

приходит в упадок, начинаются социально-

экономические угрозы и т.д., человек об-

ращает свой взор к “нации”, которая ока-

зывается его последним прибежищем. Об 

этом писал еще Лев Толстой (очерк “Хри-

стианство и патриотизм”). Энтони Смит, 

автор теории этнического происхождения 

наций, утверждает: ”Национализм факти-

чески – это и есть этноцентризм.” (Smith 

A.D. The Ethnic Sources of Nationalism). 

Национализм всегда рвется представиться 

патриотизмом и “выступить под его флага-

ми”, иными словами, наблюдаются ми-

микрии под патриотизм. Совершенно оче-

видно, что этноцентризм и МКО несовме-

стимы, а мысль о единой природе и сход-

стве всех человеческих существ требует 

пересмотра. 

Психологические, социальные, со-

циологические исследования последних 

лет демонстрируют существенные различия 

между людьми. Различия эти, касаясь не 

только индивидуальных физических и пси-

хических черт, носят системный характер. 

Люди отличаются друг от друга как носите-

ли системных признаков этнической груп-

пы, экономического слоя общества, воз-

растной группы, профессиональной при-

надлежности и т.д. [12 с. 192]. Такой опре-

деляющий фактор личности как культурная 

принадлежность показывает наибольшие 

различия. Базируясь на различных системах 

культурных ценностей, она обеспечивает 

глубоко заложенные системные различия в 

мировосприятии и моделях поведения 

между представителями разных культур. 

Постулат глубинного различия индивидов по 

признаку культурной принадлежности в 

большинстве случаев просто игнорируется, 

а различия  сводятся к поверхностным явле-

ниям, к единой “человеческой природе”. 

Исходя из этноцентрических представле-

ний, люди ищут сходства и игнорируют глу-

боко заложенные различия.  

М. Беннет называет постулат о глу-

бинном сходстве всех человеческих су-

ществ “теорией единственной реальности” 

(single-reality theory), утверждающей, что 

имеется только один способ существова-

ния вещей. Этот постулат не допускает и 

мысли о том, что основой сходства может 

быть лишь определенная перспектива, 

определенный угол зрения, с изменением 

которых сходства могут исчезнуть, обнажив 

различия. Изменив угол зрения, систему ко-

ординат мы можем столкнуться с относи-

тельным характером сходства, с тем, что 

оно коренится не в объективной природе 

вещей, но в нашем их восприятии. Осозна-

ние и принятие этого положения  достаточ-

но трудно. Оно ведет к необходимости по-

знания ценностей другой культуры и моди-

фикации собственного поведения в соот-

ветствии с ними. Эта задача предполагает 

огромную работу над собственной лично-

стью, ее обогащение в результате познания 

и освоения параллельной системы ценно-

стей и, возможно, ее изменение в опреде-

ленных аспектах.  

В ходе и в результате МКО люди 

сталкиваются с отклонениями от собствен-

ных ожиданий. Они становятся перед выбо-

ром: либо продолжать исходить из постула-

та о схожести и пытаться изменить собе-

седников с тем, чтобы они отвечали ожида-

ниям индивида, либо признать наличие 

многих социальных миров, многочисленных 

реальностей и предпринять попытки изме-

нить собственный угол зрения с целью по-

нять ожидания собеседников и донести до 

них как собственные ожидания, так и готов-
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ность их изменить. Примеры взаимного не-

понимания, исходящего из постулата о 

схожести, бесчисленны. Так, большинство 

американцев исходит из того, что такие 

ценности как личная свобода, материаль-

ное благополучие и социальная мобиль-

ность – универсальны [10, с. 161]. На основе 

таких представлений они делают вывод, что 

все носители других культур мечтают их 

иметь или переселиться в их страну. По-

добным образом среди носителей рос-

сийской культуры распространено пред-

ставление о богатстве духовного мира 

россиян. Считая такое качество исключи-

тельно российской ценностью, нематери-

альное богатство несомненным достоин-

ством, русские часто делают выводы о том, 

что представители многих других культур, в 

частности, американской, просто неспо-

собны понять российскую духовную жизнь.  

Таким образом, именно признание 

наличия многих социальных миров, много-

численных реальностей, изменение угла 

зрения и готовность изменить собственные 

ожидания могут быть условием бескон-

фликтного межкультурного взаимодей-

ствия. В терминологии Беннета обращение 

с другими людьми не как с подобными 

нам, но как с принципиально отличными от 

нас, позволяет расширить “золотое прави-

ло”  и превратить его в “платиновое”: “об-

ращайтесь с другими так, как они сами 

обращались бы с собой” [12, с. 213]. 

4. МКО – явление, характеризующе-

еся процессами атрибуции.  

Исходной точкой формирования 

умений МКО является процесс атрибуции 

(приписывания) значений событиям, явлени-

ям, поведенческим актам на основе этно-

центрических культурных представлений. 

Известно, что человеческая психика не пас-

сивный механизм восприятия внешних и 

внутренних явлений, но активное устрой-

ство, интерпретирующее все внешние и 

внутренние стимулы. “Организация стиму-

лов в соответствии с категориями – это, 

скорее всего, психокультурная деятель-

ность, чем автоматический психологиче-

ский процесс” [10, с. 27]. Психологические 

процессы восприятия направляются по-

средством системы ожиданий (установок) 

индивида. Психика приписывает стимулам 

значения согласно установкам, имеющим-

ся у человека. Она вырабатывает механиз-

мы, помогающие ему сохранять психоло-

гический баланс и находить решения. Наш 

способ восприятия явлений, не только их 

объективные свойства, имеет решающее 

значение для МКО.  

Атрибуция – это доминирующий ас-

пект восприятия, влияющий на ожидания 

(какое значение приписывается, такое и 

ожидается) и эмоциональную оценку (ожи-

даемое – положительно, неожиданное – 

отрицательно). Индивиды знают стандарт-

ные или типичные социальные ситуации. 

“Такое знание используется в качестве кон-

текстуальных рамок (“фреймов”), приме-

нение которых участниками взаимодей-

ствия становится предпосылкой взаимопо-

нимания между ними” [6, с. 102]. Контек-

стуальные рамки можно представить в виде 

сценариев – стандартных последователь-

ных действий в привычных ситуациях. К кон-

фликту между участниками общения мо-

жет привести отсутствие сходных сценари-

ев. Например, если носитель российской  

культуры на основе атрибуции бессозна-

тельно припишет соответствующие ценно-

сти (уважение к старшим, женщинам) 

иной культуре, скажем, американской, и 

уступит место в транспорте американке 

или пожилому американцу, то его поступок 

будет выглядеть как указание на пол или 

возраст, т.е. прямая дискриминация по ген-

дерному или возрастному признаку. 

Названные выше ценности отсутствуют в 

американской культуре, исходящей из 

приоритета полного равенства всех челове-

ческих существ. 

Остановимся на основных момен-

тах процесса атрибуции: 

а) атрибуции предшествует катего-

ризация. Явления, попадающие в поле зре-

ния, “помещаются в определенную катего-

рию” и все “знания” об этой категории мо-

гут быть приложены к конкретному объекту. 

Такого рода процесс продуктивен при об-

щении в рамках одной культуры, базирую-

щейся на единых ценностях. Особенность 

атрибуции в МКО заключается в том, что 

приписывание происходит через призму 

родной культуры, но прилагается к объек-

там культуры другого народа. В процессе 

МКО носитель одной культуры может со-

вершать действие (речевое / неречевое), 

которому он сам не придает никакого зна-

чения, без какого-либо мотива. А носитель 
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другой культуры, в системе значений кото-

рой данное действие обладает опреде-

ленным значением, приписывает это зна-

чение совершенному действию и рекон-

струирует его мотив в системе координат 

родной культуры; 

б) атрибуции осуществляются на 

основе деления людей на “своих” и ”чу-

жих”, на основе категорий собственной 

культуры и все кто не вписывается в рамки 

ее нормативов, идентифицируются как 

“чужие”, не соответствующие фреймам, 

т.е. ожиданиям воспринимающих; 

в) приписывание значений происхо-

дит на двух уровнях: на уровне того, что бы-

ло сказано или сделано (уровень содер-

жания), и на уровне того, как это было сде-

лано (уровень формы/отношения). Содер-

жательный уровень кодируется вербально, 

а уровень формы – невербально [13, с. 8]. 

Приписывание на обоих уровнях является 

культурно-обусловленным, как и весь про-

цесс атрибуции. Если содержание выска-

зывания соответствует ожиданиям воспри-

нимающего, его форма может не совпа-

дать с представлениями родной культуры. 

Например, “американская” поза студента, 

несмотря на адекватность содержания его 

высказывания, будет воспринята россий-

ским преподавателем негативно, как 

нарушение поведенческой нормы и форм 

выражения дистанции власти. В более де-

мократичной американской среде инди-

вид, развалившись в кресле и забросив но-

ги на стол, воспринимается совершенно 

нормально. Для носителей американской 

культуры, где главенствует равенство всех 

членов общества, один и тот же стиль об-

щения приоритетен; 

г) атрибуции осуществляются на 

уровне характеристик субъекта и характе-

ристик ситуации. Исследователями психо-

логических аспектов поведения было уста-

новлено, что индивид, наблюдающий за 

происходящим, приписывает некоторые 

характеристики поведения людей свой-

ствам их личностей. В то время как индивид, 

принимающий участие в событии или про-

цессе, приписывает определенные харак-

теристики ситуации, в которой он находит-

ся. Например, если кто-то не может овла-

деть иностранным языком, человек, воспри-

нимающий положение дел со стороны, ча-

сто считает, что в этом виноват сам пытаю-

щийся изучать язык. Человек, испытывающий 

трудности в изучении языка, приписывает 

причины такого положения характеристи-

кам жизненной ситуации. Одна из причин 

этого явления – особенности восприятия. 

Индивид, задействованный в ситуации, со-

средоточивает свое внимание на ее харак-

теристиках, поскольку он должен на них 

реагировать. Он занимается анализом си-

туации, а не самоанализом, для которого 

нет ни условий, ни времени. Именно по-

этому атрибуция идет по линии характери-

стик ситуации, а не личности. В противопо-

ложность этому наблюдающий индивид 

склонен реагировать на человеческое по-

ведение, а не на обстоятельства. Поведе-

ние, в свою очередь, гораздо легче “объяс-

няется” через атрибуцию качеств личности 

[13, с. 30].  

Тенденцию  приписывать характери-

стики качествам личности без учета обстоя-

тельств, в которых она находится, Ли Росс 

определил как “фундаментальная ошибка 

атрибуции” (fundamental attribution error) 

[14, с. 174]. Человек склонен объяснять по-

ступки и поведение других людей, так назы-

ваемой, “внутренней диспозицией” (disposi-

tion – предрасположенность), а собствен-

ное поведение – внешними обстоятель-

ствами, “внешней диспозицией”. Он скло-

нен объяснять свои успехи диспозиционно, 

а неудачи – ситуационно, для чужих успехов 

и неудач все наоборот. Примеры “фунда-

ментальной ошибки атрибуции” на уровне 

МКО бесчисленны. Когда комментируется 

поведение “своих”, оценки чаще всего да-

ются посредством приписывания некоторых 

характеристик ситуации. При анализе по-

ведения представителей другой культуры 

его причины нередко приписываются наци-

ональным чертам характера.  Следова-

тельно, одним из приемов, способствую-

щих искоренению “фундаментальной 

ошибки атрибуции”, будет тренировка 

внимания на ситуационных факторах и их 

учет в ходе процесса приписывания значе-

ний происходящему. 

В связи с уровнями характеристик 

субъекта и ситуации интересно отметить, 

что  представители высококонтекстуальных 

культур (азиатские, арабская, африкан-

ская, ирландская, французская, южно-

европейские, восточно-европейские, юж-

но-американские, русская и др. – коллек-
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тивистские), будучи более чувствительны к 

контексту, ситуационным характеристи-

кам, имеют тенденцию выявлять значение 

опосредованным путем, расшифровывая 

значимые элементы ситуации. Носители 

низкоконтекстуальных культур (австралий-

ская, английская, американская, датская, 

канадская, немецкая, новозеландская, из-

раильская, швейцарская, скандинавская – 

индивидуалистские) склонны к прямоли-

нейному, однозначному пониманию со-

общения или действия индивида. (По клас-

сификации американского антрополога 

Эдварда Холла в его книге “Beyond Culture” 

1976). Однако эти утверждения имеют отно-

сительный характер, поскольку в любой 

культуре есть люди, находящиеся на грани-

це определенного представления и друго-

го, часто противоположного. Некоторые яв-

ления, характеристики не распространя-

ются абсолютно на всех носителей культу-

ры, не являются абсолютным фактом. 

д) атрибуции имеют тенденцию 

приписывать оценкам, выводам, заключе-

ниям, к которым мы приходим, характер 

фактуальности (реально наблюдаемых 

действий и событий [6, с. 52]. Эта особен-

ность влияет на МКО радикальнее чем на 

общение между представителями одной 

культуры. При МКО глубина расхождений 

между наблюдаемыми явлениями и произ-

веденными оценками очевидна. Типичный 

пример – американская улыбка не несет 

смысловых нагрузок, кроме выражения 

всеобщей доброжелательности. Носитель 

российской культуры вместо фиксации 

факта делает вывод оценочного характера: 

”Он добрый человек”.  

Процесс атрибуции связан с таким 

понятием как отношения – реакция челове-

ка на определенное явление или его кон-

цепт, будь то человек, событие, идея или 

конкретная культура, с которой он сталки-

вается. Отношения включают в себя три ас-

пекта: аффективный (чувства/эмоции), ко-

гнитивный (знания) и конативный (поведен-

ческие намерения, навыки и действия). При 

МКО, в отличие от родной культурной сре-

ды, даже позитивное отношение к “чужим” 

не всегда ведет к положительным поведен-

ческим проявлениям. Причина тому – отсут-

ствие как знаний о способах выражения 

положительного отношения к иной культуре, 

так и навыков выражения такого отношения. 

Разновидности отношения – стерео-

типы, предрассудки и обобщения. Стерео-

тип – категория индивидуальных элементов 

(предвосхищающая атрибуцию), стираю-

щая различия между элементами, имею-

щими отношение к человеку. В научный 

оборот это слово было введено Уолтером 

Липпманом в 1922 г. и определено как 

“мыслительный образ”. По Липпману, ос-

новные функции стереотипного оценива-

ния – функция экономии умственных уси-

лий и функция защиты групповых ценно-

стей, авторитетов, взглядов и мнений [6, с. 

330]. Стереотип создает иллюзию иденти-

фикации людей, взаимопонимания и  при-

водит к упрощению при восприятии реаль-

ного многообразия, к поиску сходства там, 

где возможно больше различий, чем подо-

бия. 

Предрассудок – необоснованное 

негативное представление о других людях, 

не меняющееся даже при наличии убеди-

тельных свидетельств того, что данное суж-

дение несправедливо, ошибочно. Отлича-

ется от стереотипа присутствием негатив-

ного аффективного компонента. 

Обобщения – утверждения общего 

характера, не распространяющиеся аб-

солютно на все явления. В процессе обуче-

ния МКО  и формирования межкультурной 

компетенции языковой личности  невоз-

можно обойтись без них. Обобщения 

должны составить базу представлений обу-

чающегося и основу его речевой деятель-

ности. Недостатки стереотипов и предрас-

судков могут быть преодолены при преоб-

разовании их в обобщения. К способам 

такого преобразования можно отнести: 1). 

Изменение отношения к “чужим” в целом. К 

этому ведет опыт общения с индивидуаль-

ными представителями иноязычной культу-

ры; 2). Формирование представлений о 

сложности и многообразии категории “чу-

жих”. Понимание и принятие того, что пред-

ставители других культур так же разнятся 

между собой, как и носители родной куль-

туры; 3). Осуществление декатегоризации. 

Ставится под сомнение само существова-

ние категории: существует ли вообще 

среднестатистический американец или 

русский или это только рабочие конструкты? 

Итак, процесс атрибуции и связан-

ные с ним категории стереотипов, пред-

рассудков и обобщений коренятся в чело-
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веческой психике и особенностях восприя-

тия и взаимодействия, сложившихся в ре-

зультате социализации индивида в родной 

культуре. Атрибуция поддерживается и 

природой языка (прилагательные, катего-

рии собирательности, тенденция к упро-

щению грамматических конструкций, по-

словицы и поговорки). В рамках МКО атри-

буция содержит в себе опасность припи-

сывания категорий собственной культуры 

явлениям, событиям, людям другой культу-

ры. Какие умения необходимы для преодо-

ления негативного влияния атрибуции на 

МКО?  

Одно из основных– сознательная 

компетенция, когда мы думаем о нашем 

коммуникативном поведении и моделиру-

ем его с целью повышения эффективно-

сти. Е. Лангер предлагает следующие пути 

достижения осознанности [15, с. 62]:  

1) создание новых категорий; 2) открытость 

к получению и интерпретации новой ин-

формации; 3) осознание наличия более 

чем одной перспективы, точки отсчета, си-

стемы координат и ценностей. 

1). Формирование категорий – 

естественный процесс, предшествующий 

атрибуции. Однако для обсуждения куль-

турных сущностей или проблем, возника-

ющих в ходе МКО, необходимо формиро-

вание новых категорий, поскольку носители 

любой культуры просто не владеют для это-

го соответствующим вокабуляром. Одна из 

таких категорий – культурные универсалии 

(формы культуры, взаимоотношения между 

формами, убеждения, системы ценно-

стей, модели поведения, обычаи и типичные 

действия), позволяющие сопоставлять куль-

туры. Другая категория – дихотомия этиче-

ского и эмического. Эмический (внешний) 

подход – сопоставление человеческого по-

ведения в разных культурах по универсаль-

ной системе ценностей (разделяемой 

всеми системе представлений о том, что 

важно или неважно, хорошо или плохо по 

таким параметрам, как  отношение к при-

роде, времени, пространству, деятельно-

сти, характеру общения, характеру аргу-

ментации в ходе общения, личной свободе 

и автономности личности, соперничеству, 

власти, природе человека). Эмический 

(внутренний) – рассмотрение всех явлений, 

событий в аутентичном культурном контек-

сте [12, с. 12].  

2). Открытость новой информации – 

это  осознанная способность удержаться 

от стереотипных представлений и принять 

необычную информацию как равноправ-

ную и равноценную привычной. В связи с 

этим важно такое понятие как “эффектив-

ное слушание”. В родной культуре под ним 

имеется в виду “… процесс, в ходе которо-

го человек отбирает из всех внешних звуков 

те, что отвечают его потребностям и инте-

ресам”[6, с. 86]. Отличительной особенно-

стью МКО является то, что эффективное 

слушание означает способность опреде-

лить и вычленить элементы, значимые в 

рамках иноязычной культуры. Известны та-

кие виды слушания, как нерефлексивное 

(умение молчать, не вмешиваясь в речь со-

беседника); рефлексивное/активное 

(умение уточнять правильность своего по-

нимания с помощью таких техник, как выяс-

нение, перефразирование, резюмирова-

ние, без высказывания своего мнения или 

оценки); эмпатическое (умение слушать с 

позиций другого индивида). По крайней 

мере, первые два вида – необходимые 

условия для открытости новой информации. 

3). Осознание наличия различных 

систем координат и ценностей предпола-

гает понимание релятивного характера 

культур. Нет культур хороших или плохих, 

они просто разные. Осознание этого поло-

жения – высшая ступень осознанности, не-

обходимая для эффективности МКО. 

Итак, анализ психологических осо-

бенностей МКО позволяет сделать следу-

ющие выводы: 1. Поскольку целью обучения 

иностранным языкам на современном 

этапе является подготовка языковой лично-

сти к продуктивному межкультурному об-

щению (МКО), необходима четкость в упо-

треблении терминов общение и коммуни-

кация, не являющихся синонимами.  МКО – 

это процесс рождения общности участни-

ков через выработку, создание единого для 

них значения всех производимых и воспри-

нимаемых действий и/их мотивов.  Комму-

никация – это передача информации, 

простой обмен сообщениями.  

2. Обучая студентов иностранному 

языку,  мы готовим их к МКО, как разновид-

ности межличностного общения, т.е. непо-

средственному взаимодействию между 

двумя – тремя представителями различных 

культур, где функция понимания является 
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главенствующей, в отличие от межличност-

ного общения в родной культуре, где все 

функции равноправны. Условием взаимо-

понимания является знание систем ценно-

стей и значений как своей, так и другой 

культуры. 

3. Обучая студентов иностранному 

языку,  мы готовим их к МКО, как явлению, 

основанному на постулате о глубинных си-

стемных различиях по признаку культурной 

принадлежности. Оно требует отказа от 

постулата о сходстве всех человеческих 

существ и “единой реальности” в пользу 

признания различий между людьми и су-

ществованию множественных социальных 

реальностей на основе различных систем 

ценностей. 

4. Атрибуции осуществляются: а) 

субъективно, на основе категорий соб-

ственной культуры и разделения людей на 

“своих” и  “чужих”; б) на уровнях содержа-

ния, формы/отношения, характеристик 

субъекта и характеристик ситуации. Фун-

даментальная ошибка атрибуции – припи-

сывание характеристик качествам личности 

без учета обстоятельств и, наоборот, объяс-

нение ситуации качествами личности – со-

вершается на уровне характеристик субъ-

екта (диспозиционно)  и уровне характери-

стик ситуации (ситуационно); в) на основе 

выводов оценочного характера вместо 

фиксации  факта. 

5. Для преодоления негативного вли-

яния атрибуции на МКО требуются опреде-

ленные умения, одно из которых – созна-

тельная компетенция. Пути достижения осо-

знанности: 1) создание новых категорий; 2) 

открытость к получению и интерпретации 

новой информации; 3) осознание наличия 

различных систем координат и ценностей, 

релятивного характера культур – не суще-

ствует культур плохих или хороших, они 

просто разные. Обладающие умениями 

МКО индивиды способны к достижению 

взаимопонимания и продуктивного взаимо-

действия с представителями других культур. 
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТИВА ДЖОБСА «ОСТАВАЙТЕСЬ ГОЛОДНЫМИ, 

ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗРАССУДНЫМИ» 

 

© И.А. Якоба* 
Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

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

 

Произведена деконструкция речи Стива Джобса на церемонии вручения дипломов в Стэнфорде сквозь 

призму технологии «Умная настройка» дискурса. Метод деконструкции выбран в связи с тем, что он поз-

воляет увидеть за цельным дискурсом, как механизмом, отдельные составные части, как детали. Изуче-

ние отдельных риторических приемов, лексико-стилистических конструкций, речевых оборотов, дискур-

сивных стратегий, конструирующих лингвокогнитивный механизм инспирации, дает возможность понять 

действие аттрактивности как ключевого параметра настройки дискурса. Проведенный анализ позволил 

выявить лингвокогнитивные механизмы, способствующие вдохновению адресата: инспирация, персо-

нификация, имажинеринг. Деконструкция данного выступления позволяет уточнить и расширить инстру-

ментарий успешных технологий публичных выступлений и сделать выводы о причинах аттрактивности 

имиджа предпринимателя как оратора. Посредством дискурс-анализа произведена попытка описать 

действие умной силы дискурса и лингвокогнитивных механизмов для вдохновения адресата и побужде-

ния к действию. 

Ключевые слова: инспирация, Стив Джобс, деконструкция, лингвокогнитивные механизмы, технология 

«Умная настройка» дискурса. 

 

DECONSTRUCTION OF STEVE JOBS SPEECH “STAY HUNGRY. STAY FOOLISH” 

 

I.A. Iakoba* 

*Irkutsk National Research Technical University, 

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

 

The deconstruction of Steve Jobs‘ speech called „Stay Hungry. Stay Foolish“ at Stanford commencement 

(19.11.2016) is made with the help of discourse technology "Smart Tuning". The method of deconstruction is 

chosen because it allows us to reveal separate parts as details behind an integral discourse as a mechanism. 

The study of separate figures of speech, lexical and stylistic constructions, speech patterns, discourse strate-

gies, which construct linguocognitive mechanism of inspiration, provides understanding the attraction effect 

as a key parameter of discourse tuning. The discourse analysis enabled to reveal the linguocognitive mecha-

nisms which conribute to addressee‘ inspiration. They are inspiration, personification, imaginering. Deconstruc-

tion of this speech allows us to specify and broaden the toolkit of successful public speaking technologies and 

make conclusions about the causes of attraction of businessman image as a good speaker. Discourse analysis 

helped to describe discourse smart power effect and linguocognitive mechanisms to inspire an addressee 

and motivate him/her to act . 

Keywords: inspiration, Steve Jobs, deconstruction, linguocognitive mechanisms, discourse technology "Smart 

tuning" 

 

Данное исследование продолжает 

серию статей, деконструирующих различ-

ные дискурсы. Метод деконструкции, как 

постмодернистская разновидность анали-

тико-синтетического метода, позволяет 

идентифицировать различные эмоцио-

нальные и экспрессивные знаки дискурса 

как составляющие аттрактивности. Аттрак-

тивность, в свою очередь, является ключевым 

параметром технологии «Умная настрой-

ка» дискурса, создает смысловое напря-

жение дискурса, чем привлекает адреса-

та, удерживает его внимание и повышает 

потенциал взаимодействия адресанта и 

адресата как равных коммуникантов. 

Данное исследование посвящено 

выявлению и актуализации лингвокогнитив-

ного механизма инспирации. Механизм 

инспирации понимаем как способность 

вдохновить и мотивировать, посредством 

осведомленности о потребностях целевой 

аудитории и создании представления о лег-

кости достижения мечты. Этот механизм 

основан на сверх внимательном отноше-

нии к целевому адресату, его глубоком 

всестороннем изучении. Ожидания отсле-
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живаются, предугадываются (частично кон-

струируются), чтобы предоставить способы 

удовлетворения стоящих за ними потреб-

ностей. Создание представления о легко-

сти достижения мечты и реальности ее 

осуществления требует персуазивных 

навыков и знания теории аргументации и 

риторики. Чаще всего выражается позитив-

ными жизнеутверждающими экскламати-

вами. 

Речь С. Джобса «Оставайтесь голод-

ными, оставайтесь безрассудными» перед 

выпускниками Стэндфордского универси-

тета (12.06.2005 г.) является, по нашему 

мнению, репрезентативным примером ак-

туализации инспирации [2, 3]. Некоторым 

она известна как «Три истории» Джобса, но 

мы остановимся на предыдущем названии 

вслед за А. Длуганом [4]. Этот призыв: Stay 

Hungry. Stay Foolish, трижды повторенный в 

конце его выступления, представляет крат-

кий итог не только его речи в Стэнфорде, 

но и девиз всей жизни. Данная речь счита-

ется одним из лучших образцов ораторско-

го искусства для тех, кто интересуется эф-

фективной коммуникацией (см. рис. 1).  

Джобс технологично конструировал 

свои коммерческие презентации и выступ-

ления, зная, как и чем увлечь своих слуша-

телей, понимая, что они хотят, вдохновлял их. 

Джобс призвал выпускников осуществлять 

свои мечты и видеть в жизненных неудачах 

возможности, описав взаимосвязь трех ис-

торий в своей жизни: рождение, любовь и 

смерть. Он считал, что надо идти вперёд к 

своей мечте, несмотря ни на что, веря, что в 

будущем все звенья цепи (точки) под назва-

нием «жизнь» каким-то образом соединятся 

в одну цепь: (1) you can't connect the dots 

looking forward; you can only connect them 

looking backward. So you have to trust that 

the dots will somehow connect in your future. 

You have to trust in something - your gut, des-

tiny, life, karma, whatever. This approach has 

never let me down, and it has made all the 

difference in my life. Такая метафорическая 

конструкция про соединение точек (con-

necting the dots) в жизни для воплощения 

мечты актуализирует образное мышление, 

стимулируя математическое представле-

ние жизни как траектории, сконструиро-

ванные из множества соединенных точек, 

которые подразумевают интуитивно приня-

тые решения. Эта метафорическая кон-

струкция повторяется шесть раз на протя-

жении первого рассказа Джобса и, воз-

можно, отражает его линейное представ-

ление о жизни как о кривой, соединенной 

точками, где каждое решение, которое ка-

жется бессмысленным и бесперспектив-

ным сначала, но интересным, становится 

важным в будущем для достижения цели. В 

данном случае эта история о соединении 

точек, основанная на личном опыте, пока-

зывающая значимость интуиции, актуализи-

рует механизм инспирации, вдохновляя лю-

дей заниматься любимым делом, которое в 

будущем начнет приносить доход. 

Стивен Пол (Стив) Джобс (1955–2011) 

— американский предприниматель, полу-

чивший широкое признание в качестве пи-

онера, основателя эры IT-технологий, пред-

седатель совета директоров и CEO корпо-

рации Apple, киностудии Pixar [5]. Он в тоже 

время обладал удивительным ораторским 

талантом, который способствовал его ка-

рьерному росту, так как Стивен Джобс лег-

ко убеждал людей делать то, что он хотел 

для воплощения его мечты в реальность. 

Убедительно и искренне рассказывая вы-

пускникам эти три истории, повторяя рели-

гиозную тему рождения\смерти\ возрож-

 
 

Рис.1. Стив Джобс на церемонии вручения дипломов в Стэнфорде 
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дения, он применял правило трех. Исполь-

зуя яркие речевые обороты и простую клас-

сическую структуру композиции, создавал 

положительный настрой аудитории к себе 

и повышал ее восприимчивость к своему 

сообщению. Обилие анафор в парал-

лельных конструкциях способствовал более 

легкому запоминанию таких предложений: 

(2) Don't lose faith. (3) Don't settle. (4) It means 

to try to tell your kids everything you thought 

you’d have the next 10 years to tell them in 

just a few months. (5) It means to make sure 

everything is buttoned up so that it will be as 

easy as possible for your family. (6) It means to 

say your goodbyes. Действие антитезы, ос-

нованной на противопоставлении, усилива-

ет воздействующий эффект, активизируя 

образное мышление: (7) If I had never 

dropped out, I would have never dropped in… 

(8) Again, you can’t connect the dots looking 

forward; you can only connect them looking 

backwards. Использование ассонанса со-

здает ритмичность речи: (9) And whenever 

the answer has been “No” for too many days 

in a row, I know I need to change something. 

Наложение антитезы и аллитерации в од-

ном предложении интенсифицирует пер-

суазивный потенциал высказывания: (10) The 

heaviness of being successful was replaced 

by the lightness of being a beginner again. 

Таким образом Джобс, используя большое 

количество речевых оборотов и конструк-

ций в своей речи, активизировал образное 

мышление у адресата, что усиливало  пе-

нетрационную способность призывов и 

вдохновляло адресата, позитивно его 

настраивало на достижение успеха. 

Для количественного анализа лекси-

ческого состава речи использовалась про-

грамма Wordstat [http://irecommend.ru/ 

content/vord-stat-ili-vse-o-zaprosakh-

httpwordstatyandexru]. Вся речь составляет 

2246 слов, знаков с пробелами 11811, а ее 

длительность – около 15 минут. Обратим 

внимание на ключевые слова, которые со-

ставляют смысловое ядро выступления. Ча-

ще всего в его речи звучало местоимение 

первого лица единственного числа в разных 

формах, всего 423 употребления: I − 279 

раз, my − 90 раз, me − 54 раза, что указыва-

ет на индивидуалистичность и привычку до-

биваться всего самостоятельно. Для срав-

нения – местоимение второго лица он ис-

пользовал в своей речи намного реже, все-

го 153 употребления: you − 105 раз, your − 48 

раз. Среди ядерных концептов в речи 

Джобса выделим существительные, связан-

ные с его работой и личной жизнью. Среди 

наиболее распространенных слов отме-

тим: life – 51 раз, college – 42 раза, Apple − 

27 раз, death − 18 раз, company – 15 раз, 

love − 15 раз, parents – 15 раз, что указывает 

на их значимость. Среди глаголов Джобс 

чаще употребляет: stay – 18 раз, want – 18 

раз, decide – 15 раз, start – 15 раз, can – 15 

раз, что отражает его направленность на 

деятельность, решение, возможность и 

способность начать что-то новое. 

Интересно отметить предпочтение 

Джобса использовать сослагательное 

наклонение и условные предложения раз-

ной степени вероятности, которых всего в 

данной речи было насчитано 24, например: 

(11) If I had never dropped in on that single 

course in college, the Mac would have never 

had multiple typefaces or proportionally 

spaced fonts. (12) If I had never dropped out, 

I would have never dropped in on this callig-

raphy class, and personal computers might 

not have the wonderful typography that they 

do. (13) If you live each day as if it was your 

last, someday you'll most certainly be right. It 

made an impression on me, and since then, 

for the past 33 years, I have looked in the mir-

ror every morning and asked myself: If today 

were the last day of my life, would I want to 

do what I am about to do today? Использо-

вание условных предложений 3-го типа для 

указания на нереальность осуществления 

действий в прошлом в отрицательной 

форме, усиленных наречием never, 

наоборот, указывают на осуществление 

действий при некоторых условиях. Это мо-

жет быть показателем предпочтения Джоб-

са конструировать возможное будущее, 

используя стратегию моделирования по-

тенциально желаемого будущего и указа-

нием на правильность принятых им реше-

ний, руководствуясь интуицией.  

Для завершения своей речи он вы-

брал очень сильное выражение, своеоб-

разный девиз всей жизни, который он пред-

лагает использовать своим слушателям, 

предварительно объяснив его значение и 

историю появления: (14) And now, as you 

graduate to begin anew, I wish that for you. 

Stay Hungry. Stay Foolish. Визуализируя пер-

воначальные обстоятельства появления дан-
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ного девиза в его жизни, Джобс снова воз-

вращается к метафорическому кругу жиз-

ни, связанному с рождением, смертью и 

возрождением. Такая кольцевая конструк-

ция повтора позволяет связать воедино все 

три истории и прийти к выводу о важной ро-

ли веры в свои силы и целеустремленности, 

несмотря ни на какие препятствия. Адре-

сат, ведомый умной силой дискурса, сам 

не подозревая этого, приходит к таким вы-

водам, думая, что он сам принял решение, 

к которому на самом деле его подтолкну-

ла активизация умной силы в технологично 

сконструированном дискурсе. 

Следовательно, Стив Джобс техноло-

гично конструирует свое выступление на 

церемонии вручения дипломов в Стэнфор-

де, воодушевляет выпускников искать свой 

путь в жизни, безграничный потенциал кото-

рой открывается перед ними после завер-

шения обучения. Он настраивает их пре-

одолевать трудности, без которых не бывает 

успеха и мечтать, доверять себе, своим 

внутренним потребностям и желаниям. Его 

напутствие выпускникам, в основе которого 

лежит лингвокогнитивный механизм инспи-

рации, может быть использовано более 

широкой аудиторией: (15) Your time is lim-

ited, so don't waste it living someone else's life. 

Don't be trapped by dogma — which is living 

with the results of other people's thinking. 

Don't let the noise of others' opinions drown 

out your own inner voice. And most important, 

have the courage to follow your heart and 

intuition. They somehow already know what 

you truly want to become. Everything else is 

secondary. В результате исследования выяв-

лено, что механизм инспирации может 

включать в себя разнообразные риториче-

ские фигуры и тропы, придающие речи 

экспрессивность и выразительность, повы-

шающие образное восприятие действи-

тельности и дискурсивные стратегии, 

направленные на создание желаемого бу-

дущего, что позволяет добиться более глу-

бинного воздействия на адресата и в тоже 

время создать эффективное взаимодей-

ствие, взаимополезное и взаимоприятное. 
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В статье рассмотрены неоднозначные и сложные для применения способы толкования права: функци-

ональный и телеологический. Раскрыта предметная ориентация функционального способа толкования 

права на выявление содержания оценочных понятий в ходе правоприменительной деятельности, приве-

дены примеры названных понятий и юридико-практические результаты его использования. Охарактери-

зованы особенности телеологического способа толкования права и сферы его применения. С акцен-

том на отдельные правовые позиции продемонстрированы формы использования телеологического 

способа применительно к теории организационных изменений. Сделан вывод о возможности приме-

нения телеологического способа к иным (кроме норм права) явлениям. 
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Комплексное применение различ-

ных способов толкования права является 

непременным условием и необходимо-

стью при установлении и раскрытии смыс-

ла любых правовых предписаний. Вместе с 

тем, наравне с широко используемыми 

способами толкования права (граммати-

ческими, формально-юридическими, си-

стемными, логическими, историко-

политическими и другими) в юридической 

науке выделяются функциональный и теле-

ологический способы толкования права, 

вызывающие множество вопросов, относи-

тельно своей правовой природы и содер-

жания. Отсутствие единого понимания обо-

значенных двух способов интерпретации 

права в доктрине и эффективных методик 

их реализации на практике существенно 

усложняет поиски истины в правотворчестве 

и правоприменении, препятствует должно-

му раскрытию потенциала регулятивного 

инструментария. 

Функциональный способ толкования 

права основывается на выяснении факто-

ров и условий, в которых действует и при-

меняется толкуемая норма права. По мне-

нию А.Ф. Черданцева, предложившего дан-

ный способ толкования права, его роль за-

висит от того, какой подход, статический 

или динамический, преобладает в практике 

толкования права. Если динамический, то 

роль функционального способа повыша-

ется, если статический – снижается [1, с. 

246–248]. Поэтому широкое применение 
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данный подход находит в период становле-

ния новой правовой системы. В этих услови-

ях продолжают действовать устаревшие за-

коны, которые неизбежно приходится при-

спосабливать к новым условиям. При ста-

бильном развитии общества и адекватном 

обновлении законодательства, функцио-

нальный способ толкования права исполь-

зуется главным образом для установления 

смысла правовых норм, содержащих оце-

ночные понятия [2]. 

Оценочные понятия в праве – ком-

плексная категория, охватывающая собой 

множество правовых феноменов, устано-

вить точные пределы (рамки) которых воз-

можно лишь на уровне индивидуального 

правового регулирования (в правопримени-

тельной деятельности) на основе компе-

тентной оценки. Н.А. Власенко особо обра-

тил внимание на то обстоятельство, что 

"…Оценочные конструкции предоставляют 

субъектам правоприменения определен-

ную свободу в толковании правовой нормы 

посредством возможности наполнения 

оценочного термина собственным содер-

жанием в зависимости от фактической си-

туации" [3, с. 36]. Т.В. Кашанина по поводу 

оценочных понятий отмечает следующее: 

1) это понятия, выраженные в нормах 

права (где закрепляются их наиболее об-

щие признаки), но детально не разъяснен-

ные, подлежащие конкретизации в про-

цессе реализации права; 

2) это понятия, выполняющие проти-

воположные функции: с одной стороны – 

предоставляющие субъектам права урегу-

лировать свое поведение самостоятельно, 

с другой – устанавливающие пределы ин-

дивидуального правового регулирования 

(ограничивающие свободу усмотрения [4, 

с. 27–32 ; 5, с. 23–30]); 

3) это понятия, наиболее широко 

используемые в субординационном (пуб-

личном) регулировании; 

4) это понятия, скрывающие в себе 

опасность злоупотребления в процессе их 

применения (толкования); 

5) это понятия, гарантии правильного 

закрепления которых обеспечиваются 

наиболее четким закреплением отдельных 

критериев оценочных признаков, истолко-

ванием этих понятий компетентными орга-

нами в материалах правоприменительной 

практики, комментированием в неофици-

альных источниках (актах) толкования права 

[6, с. 43–44]. 

Важно помнить, что оценочные поня-

тия толкуются путем их "привязки" к конкрет-

ным ситуациям и нахождения общих, усто-

явшихся стандартов для их оценки, (которые 

с течением времени и развитием юриди-

ческой практики могут изменяться). 

К оценочным понятиям можно отне-

сти следующие: 

I. Оценочные понятия, содержащие-

ся в уголовном праве [7] ("крупный ущерб", 

"хулиганские побуждения", "уважительные 

причины", "тяжкие последствия" и др.). 

Пример использования функцио-

нального способа в уголовном праве. Так, в 

приговоре Иркутского областного суда от 

25.03.2011 г. по делу № 2-45/2011 было ука-

зано: "Суд находит установленным, что Б… 

совершил убийство Р… из хулиганских по-

буждений. Его умышленные действия, 

направленные против Р…, были совершены 

на почве явного неуважения к обществу и 

общепринятым нормам морали, с исполь-

зованием незначительного повода – отсут-

ствия сигарет у потерпевшего – как предло-

га для убийства. Конфликт был спровоци-

рован самим Б…, поведение которого явля-

лось открытым вызовом общественному 

порядку и обусловлено желанием противо-

поставить себя окружающим, продемон-

стрировать пренебрежительное отношение 

к ним. Р…, как установлено судом, напро-

тив, пытался избежать какого-либо кон-

фликта, хотел убежать, его поведение не 

носило вызывающего характера, отказ дать 

сигарет объяснил отсутствием у него сига-

рет, при нападении на него Б… ответных 

ударов не наносил, угроз не высказывал". В 

данном примере было интерпретировано 

такое понятие как "хулиганские побужде-

ния". 

II. Оценочные понятия, содержащи-

еся в административном праве, [8] ("воз-

можность для соблюдения правил и норм", 

"вредные последствия", "уклонение от про-

хождения лечения", "общественный поря-

док" и др.). 

Пример использования функцио-

нального способа в административном 

праве. Так, в решении Арбитражного суда 

Иркутской области от 27.05.2016 г. по делу 

№ А19-5586/2016 было отмечено: "Таким 

образом, арбитражный управляющий Т…, 
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являясь временным и конкурсным управля-

ющим должника, заведомо зная, что опуб-

ликование сведений, предусмотренных ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", в 

установленном законом порядке, является 

обязанностью временного и конкурсного 

управляющего, умышленно осознавая про-

тивоправный характер своего бездействия, 

предвидя и сознательно допуская его вред-

ные последствия, выразившиеся в лишении 

прав, предоставленных конкурсным креди-

торам и уполномоченным органам, а так-

же иным лицам на своевременное получе-

ние информации о проведении собраний 

кредиторов и о результатах процедуры 

наблюдения, введенной в отношении долж-

ника, не исполнил обязанности, установ-

ленные п. 7 ст. 12, п. 4 ст. 13, п. 6, п. 6.1 ст. 28 

"О несостоятельности (банкротстве)". В 

данном примере были интерпретированы 

такие понятия как "заведомо", "умысел" и 

"вредные последствия". 

III. Оценочные понятия, содержащи-

еся в гражданском праве [9], ("добросо-

вестные действия", "недобросовестные 

действия", "злоупотребление правом", "цель, 

противная основам нравственности" и др.). 

Пример использования функцио-

нального способа в гражданском праве. 

Так, в решении Иркутского районного суда 

Иркутской области от 12.08.2014 г. по делу 

№ 2-1719/2014 суд пришел к следующему 

выводу: "Таким образом, в результате не-

добросовестных действий МЛН, выразив-

шихся в сокрытии факта о получении пен-

сии в момент рассмотрения ее искового 

заявления Черемховским гарнизонным во-

енным судом об изменении даты исключе-

ния из списков личного состава, а затем 

несообщении в центр социального и пен-

сионного обеспечения военного комисса-

риата .... о наступлении обстоятельств, ли-

шающих ее права на получение пенсии, 

государству в лице Министерства обороны 

Российской Федерации… причинен ущерб 

в виде излишне выплаченной пенсии в сум-

ме… руб., который… должен быть взыскан с 

ответчика в полном объеме". В данном 

примере было интерпретировано такое 

понятие как "недобросовестные действия". 

VI. Оценочные понятия, содержащи-

еся в иных отраслях и системах права: 

- в конституционном праве ("нацио-

нальная безопасность", "суверенитет", "ос-

новы конституционного строя" и т.д.); 

- в трудовом праве ("производствен-

ная необходимость", "дискриминация в 

сфере труда", "состояние здоровья" и т.д.); 

- в семейном праве ("всестороннее 

развитие ребенка", "злоупотребление роди-

тельскими правами", "непосредственная 

угроза жизни или здоровью ребенка" и т.д.); 

- в международном праве ("угроза 

миру", "согласие государства", "произволь-

ное вмешательство" и т. д.); 

- иных правовых образованиях. 

Телеологический способ толкования 

права (по-другому – целевой) используется 

для выявления целей, ради которых прини-

малась толкуемая норма права и содер-

жащий ее нормативно-правовой акт, что 

также способствует уяснению смысла тол-

куемой нормы права. Считается, что осо-

бое значение данный способ толкования 

права приобретает, когда в стране резко 

меняется социально-политическая обста-

новка и происходят коренные изменения в 

правовом регулировании общественных 

отношений. 

К.В. Шундиков выделил следующие 

особенности данного способа толкования 

права: 

- имеет важное значение для повы-

шения эффективности действия законода-

тельства; 

- отличается особой направленно-

стью и собственными задачами (главная из 

них заключается в определении норматив-

но установленных целей); 

- рассматривает специфический 

объект исследования, в который также 

включаются правовые средства достижения 

целей и получения результатов, на которые 

направлено правовое регулирование; 

- отличается особой методологией, 

позволяющей оптимизировать правое регу-

лирование (в частности, использует метод 

телеологической интерпретации для уясне-

ния и грамотного разъяснения юридических 

целей) и содержит информацию о сред-

ствах наиболее успешного его осуществ-

ления; 

- выполняет воспитательную функ-

цию (правильное понимание правовых це-

лей приобщает субъектов к ценностям и 

идеям, лежащим в основе права, форми-

рует представления о юридических воз-

можностях); 
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- дает максимальный эффект при 

его использовании на начальном этапе ре-

ализации правовых норм и в правотворче-

ской деятельности [10, с. 22–24]. 

Конституционный Суд России в сво-

ем определении от 02.11.2006 г. № 444-О 

охарактеризовал телеологический способ 

толкования права следующим образом: 

"…уяснение смысла нормы в контексте це-

левых установок законодателя, когда пра-

воприменитель учитывает не только истори-

чески обусловленное намерение законо-

дателя, но и цель, которую он ставил перед 

собой".  

Применив буквальное толкование 

права, Конституционный Суд Республики 

Молдова в своем постановлении от 

18.07.2016 г. № 18 отметил, что ограничения 

прав и свобод должны преследовать пра-

вомерную цель и быть необходимыми, ра-

зумными и соразмерными с преследуе-

мой законом целью (п.п. 47–48, 53). 

Положения ст. 431 Гражданского ко-

декса России от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

предписывают суду (в случае невозможно-

сти буквального установления смысла от-

дельных положений гражданско-правовых 

договоров) определять содержание дого-

воров, исходя из общей воли сторон с уче-

том цели договора. 

Рассматриваемый способ перио-

дически применяется на практике. Напри-

мер, в п. 18 обзора судебной практики 

Верховного Суда России (далее ВС РФ) за 4 

квартал 2016 г. (утв. Президиумом ВС РФ 

20.12.2016 г.) высшей судебной инстанцией 

было установлено, что целями принятия Та-

моженной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки 

МДП от 14 ноября 1975 г. являются: облегче-

ние международной перевозки грузов до-

рожным транспортом и упрощение адми-

нистративных и таможенных формально-

стей в области международных перевозок.  

В отдельных случаях для установле-

ния целей правовых предписаний возникает 

необходимость обратиться к другим источ-

никам права. Так, согласно ч. 1 ст. 4 Кон-

ституции Республики Молдова от 29 июля 

1994 г. "Конституционные положения о пра-

вах и свободах человека толкуются и при-

меняются в соответствии с Всеобщей де-

кларацией прав человека, пактами и дру-

гими договорами, одной из сторон которых 

является Республика Молдова", исходя из 

чего для установления целей, указанных 

конституционных положений, может по-

явиться потребность в обращении к между-

народно-правовым документам. 

В определении ВС РФ от 22.06.2016 г. 

№ 308-КГ15-19017 по делу № А32-9413/2014 

суд указал на нарушение принципов теле-

ологического толкования права из-за допу-

щенного смешения целей законодатель-

ства о торговой деятельности и налогового 

законодательства. 

В решении Московского Управления 

Федеральной антимонопольной службы 

России от 21.10.2014 г. (по делу № 1-00-

1688/77-14) на основе телеологического 

толкования было установлено соответствие 

отдельных положений законодательства о 

защите конкуренции и о закупках граждан-

скому законодательству. 

Для возможного углубления знаний о 

телеологическом способе толкования пра-

ва уместно обратиться к положениям теле-

ологической теории организационных из-

менений, которая рассматривает любое 

развитие как определенную последова-

тельность [11], включающую в себя: а) 

формулировку цели; б) достижение цели; 

в) оценку полученного опыта; г) изменение 

на основе этого опыта или постановку но-

вых целей. Переориентировав названные 

стадии на рассматриваемую правовую 

материю, мы можем увидеть их в следую-

щем виде: а) стадия воплощения цели за-

конодателя в норме права и ее возможная 

конкретизация в акте толкования права; б) 

реализация права (правоприменительная 

деятельность), основанная на толковании 

воли (цели) законодателя субъектами пра-

воотношений; в) обобщение практики 

применения права в актах толкования пра-

ва; г) использование результатов (актов) 

толкования права правотворческими и пра-

воприменительными органами (их долж-

ностными лицами) для совершенствования 

законодательства/оптимизации правопри-

менения. 

Телеологический подход может быть 

применен не только к нормам права, но и 

к явлениям, которые этими нормами ре-

гламентируются (запрещаются). К приме-

ру, в п. 136 доклада Генерального секрета-

ря Организации Объединенных Наций от 

02.07.2002 г. (на 57-й сессии Генассамблеи 
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ООН), посвященного мерам по ликвидации 

международного терроризма, телеологи-

ческий элемент этого явления в прецедент-

ном праве Испании определялся как цель 

создания атмосферы тревоги или соци-

альной нестабильности в результате повто-

ряемого, систематического и очень часто 

неразборчивого характера преступной де-

ятельности. Исходя из выявления целей соот-

ветствующих социальных явлений, стано-

вится возможным принимать и адекватные 

правовые меры для их регламентации (за-

прещения). 

Комплексное задействование 

функционального и телеологического спо-

собов толкования права позволяет раскрыть 

"теневую сторону" неоднозначных правовых 

предписаний, привязать их к конкретному 

юридическому казусу и правильно интер-

претировать, основываясь на духе закона и 

системе объективно сложившихся обще-

ственных отношений. Функциональный спо-

соб толкования права выявляет истинное 

содержание и формы функционирования 

правовых предписаний, исходя из потреб-

ностей практики, а телеологический – назы-

вает предполагаемую цель, которую пла-

нировал достичь автор правового предпи-

сания. Дальнейшие исследования перспек-

тив и сферы возможного использования 

обозначенных способов представляются 

перспективными и, основываясь на право-

применительных материалах, способны 

обогатить инструментарий любой юриди-

ческой деятельности. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЖЕНЩИНАМИ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ГОТОВЫМИ И НЕ ГОТОВЫМИ К МАТЕРИНСТВУ 
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В статье представлены научные подходы к изучению проблемы стилей переживания беременности и 

психологической готовности к материнству. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

том, что у 30 испытуемых женщин выявлена разная степень психологической готовности к материнству, 

которая зависит от стилей переживания ими беременности. 

Ключевые слова: материнство, психологическая готовность к материнству, стиль переживания бере-

менности, экзистенциальная ситуация. 

 

REGARDING THE PROBLEM OF STUDY OF PATTERNS OF PREGNANCY EXPERIENCES OF WOMEN  

PSYCHOLOGICALLY PREPARED AND UNPREPARED FOR MOTHERHOOD 

 

K.V. Varykhanova*, N.A. Smirnova* 

Irkutsk National Research Technical University, 

83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074, Russian Federation 

 

The article presents the scientific approaches to the study of problems of pregnancy experiences patterns and 

psychological readiness for motherhood. The results of the study show that 30 female subjects reveal a differ-

ent degree of psychological readiness for motherhood that depends on the patterns of their pregnancy expe-

riences. 

Keywords: motherhood, psychological readiness for motherhood, pregnancy experiences pattern, existential 

situation 

 

Беременность рассматривается 

учеными как экзистенциальная ситуация, 

благодаря которой происходят глубинные 

изменения во всех сферах жизни женщи-

ны: биологической, соматической, мотива-

ционной, социальной. Меняется, прежде 

всего, ее социальный и психологический 

статус, представление женщины о своем Я 

(физическом, социальном, рефлексив-

ном), сознание и самосознание. 

Материнство рассматривается как 

самостоятельный феномен, нуждающийся 

в тщательном изучении. В последнее время 

участились случаи девиантного, раннего 

материнства, увеличивается число отказных 

детей. Именно поэтому особую значи-

мость приобретает психологическое со-

провождение беременных женщин на всех 

этапах протекания беременности (осо-

бенно это касается третьего триместра 

перед родами), определение типа мате-

ринского поведения. Каждая женщина по-

разному реагирует на то, что происходит с 

ней, с ее организмом, эмоционально со-

провождая отношение к ней близких, дру-

зей, просто окружающих. 

Как считают О.С. Васильева и Е.В. 

Могилевская, пренатальная стадия жизни 

не только первый этап человеческого су-

ществования, где различные факторы ока-

зывают существенное влияние на развива-

ющийся организм и психику, а это и взаи-

мообусловленность духовного, психическо-

го и соматического [1]. Пренатальный пе-

риод наиболее сензитивен как для будуще-

го ребенка, так и для его матери. Таким 

образом, очевидно, что научный интерес 

представляет изучение всех составляющих 

беременности. 

С одной стороны, она может стать 

психотравмирующим фактором, с другой, 

беременность является уникальной воз-

можностью для личностного роста женщи-

ны. В связи с этим, важным представляется 

изучение психологической готовности жен-

щины к материнству и стилей переживания 

ею беременности. 

С.Ю. Мещерякова выделяет основ-

ные составляющие структуры психологиче-

ской готовности к материнству: особенно-

сти коммуникативного опыта, полученного 

девочкой в детстве; переживания женщиной 
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беременности, в том числе отношение к 

еще не родившемуся ребенку; ориентация 

на стратегию воспитания и ухода за мла-

денцем, когда он появится [2]. 

С.Ю. Мещерякова отмечает, что ха-

рактер раннего коммуникативного опыта, 

полученного будущей матерью в общении 

с близкими взрослыми, анализируется по 

аффективным следам, оставленным в ее 

первых воспоминаниях о себе и родителях, 

об их стиле воспитания, своих привязанно-

стях. Важным является опыт, приобретае-

мый в играх с куклами в «дочки-матери», о 

характере которого можно судить по вос-

поминаниям о любимых игрушках, по 

предпочтению детей того или иного возрас-

та [2]. 

В ходе беременности существенно 

изменяется сознание женщины и ее взаи-

моотношения с миром. Необходимой явля-

ется перемена образа жизни, вживание в 

роль матери. Для одних исход беременно-

сти может быть громадным сдвигом к под-

линной зрелости и возрастанию самоува-

жения. Для других, наоборот, это может 

быть патологическим разрешением потен-

циально нагруженных чувством вины мате-

ринско-детских отношений. По мнению Р.В. 

Овчаровой, понятие «материнское отноше-

ние» не является в настоящий момент стро-

го определенным и общепринятым, но тем 

не менее достаточно популярно как пред-

мет психологического исследования. При 

этом обычно выявляется определенная ти-

пология поведения и переживаний матери 

[3]. Выделение подобных стилей и типов (от-

ношения, поведения, взаимодействия ма-

тери с ребенком) проводилось в психоло-

гии неоднократно. 

Желанность – не желанность ребен-

ка и особенности протекания беременно-

сти, по мнению Г.Г. Филипповой, являются 

наиболее важными факторами, говорящи-

ми о характере переживания женщиной 

своей беременности. Наиболее благопри-

ятны для будущего материнского поведения 

желанность ребенка, которое проявляется в 

любви к нему, мысленной или вербальной 

адресованности, стремлении интерпрети-

ровать движения плода как акты общения [4]. 

Исследования С.Ю. Мещеряковой 

показали, что существуют несколько уров-

ней психологической готовности к мате-

ринству. И каждому соответствуют опреде-

ленные показатели [2]. 

Так, низкий уровень готовности к ма-

теринству характеризуется наличием коле-

баний в принятии решения иметь ребенка, 

негативных ощущений и переживаний в пе-

риод беременности. Женщины не мотиви-

рованы, скупо и формально отвечают на 

вопросы, касающиеся их отношения к не 

родившемуся ребенку (многие не пережи-

вали чувства общности с ним, не придумы-

вали имя, не представляли себе малыша). 

Они преимущественно ориентируются на 

соблюдение жесткого режима и являются 

сторонниками «строгого воспитания». 

Важно отметить, что матери с низ-

ким уровнем готовности чаще указывали на 

отсутствие в детстве привязанности к соб-

ственной матери и строгое отношение ро-

дителей, редко играли с куклами, отдавали 

предпочтение детям старше трех лет. 

Высокий уровень готовности к мате-

ринству, согласно исследованиям С.Ю. 

Мещеряковой, демонстрируют женщины, 

для которых рождение ребенка желанный и 

долгожданный момент. Для них характерны 

положительные ощущения и переживания в 

период беременности, общение с ребен-

ком, важность ощущения шевелений. В 

уходе за ребенком ориентируются на со-

блюдение мягкого режима (кормить по по-

требности ребенка, чаще брать его на ру-

ки и т.д.). В детстве такие женщины имели 

благоприятный коммуникативный опыт, ис-

пытывали привязанность к матери, ласковое 

отношение собственных родителей, люби-

ли играть с куклами [2]. 

Среднему уровню готовности к ма-

теринству соответствуют противоречивая 

установка на воспитание, женщины не го-

товы были часто брать ребенка на руки, 

кормить по часам. Они отмечают отсут-

ствие привязанности к матери, неоднознач-

ный ранний коммуникативный опыт, отдают 

предпочтение играм в «дочки-матери». 

Выделенные три уровня психологи-

ческой готовности к материнству соответ-

ствуют разным типам материнского пове-

дения, устойчиво сохраняющегося на по-

следующих этапах. 

Важную роль играют стили пережи-

вания беременности, которые во многом 

предопределяют ее исход. Они включают 

эмоциональные переживания момента 

идентификации беременности, первого 
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шевеления, настроение и активность бе-

ременных, способствуют формированию 

психологической готовности к материнству, 

что представляется чрезвычайно важным. 

На основе этих исследований Г.Г. 

Филипповой сформулированы критерии 

выделения стилей материнского отношения 

и описаны эти стили [4]. 

Стиль переживания беременности 

включает в себя следующие критерии: 

- физическое и эмоциональное пе-

реживание момента идентификации бе-

ременности; 

- переживание симптоматики бе-

ременности; 

- динамику переживания симптома-

тики по триместрам беременности; 

- преимущественный фон настрое-

ния в эти периоды; 

- переживание первого шевеления и 

шевелений в течение всей второй половины 

беременности; 

- содержание активности женщины в 

третьем триместре беременности. 

Г.Г. Филиппова выделяет шесть сти-

лей переживания беременности [5]. 

1. Адекватный стиль характеризуется 

идентификацией беременности без силь-

ных и длительных отрицательных эмоций; 

выраженные соматические ощущения от 

состояния беременности. В первом три-

местре возможно общее снижение 

настроения без депрессивных эпизодов, 

появление раздражительности, во втором 

триместре – благополучное эмоциональ-

ное состояние, в третьем – повышение тре-

вожности и ее снижение к последним 

неделям. Активность в третьем триместре 

ориентирована на подготовку к послеродо-

вому периоду. Первое шевеление ребенка 

ощущается в 16-20 недель, сопровождается 

положительными эмоциями; последующие 

шевеления четко отделены от других ощу-

щений, не сопровождаются отрицательны-

ми соматическими и эмоциональными пе-

реживаниями. 

2. При тревожном стиле пережива-

ния беременности идентификация бере-

менности тревожная, со страхом, беспо-

койством, которые периодически возобнов-

ляются. Соматический компонент сильно 

выражен по типу болезненного состояния. 

Эмоциональное состояние в первый три-

местр повышенно тревожное или депрес-

сивное, во втором триместре не наблюда-

ется стабилизации, повторяются депрес-

сивные или тревожные эпизоды, в третьем 

триместре это усиливается. Активность в 

третьем триместре связана со страхами за 

исход беременности, родов, послеродо-

вой период. Первое шевеление ощущается 

рано, сопровождается длительными со-

мнениями или, напротив, четкими воспо-

минаниями о дате, часе, условиях, пережи-

вается с тревогой, испугом, возможны бо-

лезненные ощущения. Дальнейшие шеве-

ления часто связаны с тревогой за себя и 

здоровье ребенка. Характерна направлен-

ность на получение дополнительных сведе-

ний, патронаж. Характер шевеления интер-

претируется с точки зрения возможных 

нарушений в развитии ребенка . 

3. Эйфорический стиль пережива-

ния беременности характеризуется не-

адекватной эйфорической окраской, от-

мечается некритическое отношение к воз-

можным проблемам беременности и ма-

теринства, нет дифференцированного от-

ношения к характеру шевеления ребенка. 

Обычно к концу беременности появляются 

осложнения. Проективные методы показы-

вают неблагополучие в ожиданиях после-

родового периода. 

4. Игнорирующий стиль пережива-

ния беременности. Идентификация бере-

менности слишком поздняя сопровождает-

ся чувством досады или неприятного удив-

ления. Соматический компонент либо не 

выражен совсем, либо состояние даже 

лучше, чем до беременности. В исследо-

ваниях В.Д. Рыжкова отмечено, что динами-

ки эмоционального состояния по тримест-

рам либо не наблюдается, либо отмечает-

ся повышение активности и общего эмо-

ционального тонуса. Первое шевеление 

отмечается очень поздно; последующие 

носят характер физиологических пережи-

ваний, как доставляющие физическое не-

удобство. Активность в третьем триместре 

повышается и направлена на содержание, 

не связанное с ребенком. 

5. Амбивалентный стиль пережива-

ния беременности, согласно исследовани-

ям Г.Г. Филипповой, по симптоматике схож 

с тревожным типом, особенностью является 

резко противоположные по физическим и 

эмоциональным ощущениям переживания 

шевеления, характерно возникновение бо-
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левых ощущений. Интерпретация своих от-

рицательных эмоций преимущественно 

выражена как страх за ребенка или исход 

беременности, родов. Характерны ссылки 

на внешние обстоятельства, мешающие 

благополучному переживанию беремен-

ности. 

6. При отвергающем стиле пережи-

вания беременности идентификация бе-

ременности сопровождается резкими от-

рицательными эмоциями; вся симптомати-

ка резко выражена и как физически, так и 

эмоционально негативно окрашена. Бе-

ременность переживается как кара, поме-

ха и т.п. Шевеление окрашено неприятны-

ми физиологическими ощущениями, со-

провождается неудобством, брезгливостью. 

К концу беременности возможны всплески 

депрессивных или аффективных состоя-

ний. 

Исследователи отмечают, что в каж-

дом конкретном случае будут наблюдаться 

индивидуальные особенности, более или 

менее приближающиеся к описанным. 

Таким образом, стержневым фак-

тором психологической готовности к мате-

ринству является стиль переживания бере-

менности, для определения которого необ-

ходимо изучить момент идентификации, 

симптоматику переживаний по тримест-

рам беременности, переживание первого 

и последующих шевелений, особенности 

эмоциональных состояний беременных 

женщин. 

В ходе беременности существенно 

изменяется сознание женщины и ее взаи-

моотношения с миром. Необходимой явля-

ется перемена образа жизни, вживание в 

роль матери. Для многих женщин исход 

беременности может быть громадным 

сдвигом к подлинной зрелости и возраста-

нию самоуважения. Для других, наоборот, 

это может быть патологическим разреше-

нием потенциально нагруженных чувством 

вины материнско-детских отношений. 

Нами проведено исследование, 

направленное на изучение стилей пережи-

вания беременности как показателя психо-

логической готовности к материнству. В ис-

следовании приняли участие 30 беремен-

ных женщин, пребывающих в третьем три-

местре, в возрасте от 17 до 40 лет. Из них 12 

являются неработающими, 18 – трудятся в 

различных сферах профессиональной де-

ятельности (воспитатели, продавцы, дело-

производители, администраторы, бухгалте-

ры, госинспекторы). Все они пребывали на 

сохранении в муниципальном учреждении 

здравоохранения «Медсанчасть ИАПО», 

родильный дом № 2 г. Иркутска. 

В настоящем исследовании были 

использованы общепринятые в психологии 

методы: анкетирование, интервью, опрос, 

беседа, наблюдение, тестирование. 

Анализ результатов анкеты позволил 

нам выделить две группы испытуемых. 

Первую группу составили 19 женщин 

с высокой психологической готовностью 

(сформированной, желанной). Эти жен-

щины состоят в браке, беременность пла-

нировалась ими, ребенок был желанным. 

Известие о наступившей беременности 

вызвало у них положительные эмоции. Пер-

выми о беременности и шевелении ребен-

ка узнали мужья. Они демонстрируют высо-

кую компетентность в вопросах ухода за 

ребенком и взаимодействии с ним, ребе-

нок представляет ценность для них. 

Вторую группу составили 11 женщин 

с низкой (несформированной) психологи-

ческой готовностью к материнству. Боль-

шинство из них не состоят в браке. Бере-

менность была случайной, не запланиро-

ванной. Возраст данных испытуемых не 

превышает 25 лет. Известие о беременно-

сти воспринималось родственниками 

неоднозначно, отрицательно. Женщины от-

мечали наличие колебаний в принятии ре-

шения иметь ребенка, многие решились 

на роды под давлением родственников, 

наблюдались негативные ощущения и пе-

реживания. Испытуемые скупо и формаль-

но отвечали на вопросы, касающиеся их 

беременности и отношения к ребенку. 

Средний уровень психологической готов-

ности не выявлен ни у кого. В результате 

условно нами были выявлены 1 и 2 группы 

(психологически готовых и не готовых к ма-

теринству). 

Проведенное нами интервью позво-

ляет судить о том, какие переживания мо-

мента идентификации беременности, 

симптоматика переживаний по тримест-

рам, преимущественный фон настроения 

в эти периоды имели место. Важную роль 

играет переживание первого и последую-

щих шевелений, активность женщины, а 

также каким представляется будущий об-
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раз ребенка. Следует заметить, что резуль-

таты ответов интервью очень тесно связаны с 

данными рисуночного теста «Я и мой ребе-

нок». 

Установлено, что у женщин первой 

группы в большей степени проявляется чув-

ственный компонент этих ощущений, образ 

будущего ребенка становится более яр-

ким, приобретает оттенок предметности. 

Наделенная смыслом беременность во-

одушевляет будущих мам, создает соот-

ветствующий аффективный фон, присут-

ствие малыша вызывает чувство нежности, 

окрашивается в теплые эмоциональные 

тона. Особое эмоциональное состояние 

способствует формированию образа ре-

бенка, который включается в самосознание 

женщины. 

Анализ результатов анкеты и интер-

вью позволил выделить стили переживания 

беременности у испытуемых в группах. 

Нами установлено, что испытуемые 

по-разному переживают свое новое состо-

яние. Одни  с высокой (сформированной) 

психологической готовностью имеют адек-

ватный или тревожный стили переживания 

беременности. Испытуемые с низкой (не-

сформированной) психологической готов-

ностью имеют тревожный, амбивалентный 

или эйфорический стиль. Мы выявили раз-

личия между группами, которые проявились 

в виде тенденции: адекватный тип пережи-

вания беременности соответствует психо-

логической готовности к материнству, от-

клоняющиеся от него типы – неготовности. 

По результатам анкеты, интервью и 

проективного теста мы можем судить о том, 

что женщины в зависимости от уровня их 

психологической готовности проявляют раз-

личные стили переживания беременности. 

Поскольку каждый стиль проявляется 

на фоне доминирования определенных 

эмоциональных состояний представляется 

важным, какие эмоциональные состояния 

доминируют у женщин с различным уров-

нем психологической готовности. Мы ис-

пользовали методику оценки самочувствия, 

активности и настроения (САН) и «Шкалу 

реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. 

Спилбергера. 

Нами выявлено, что у беременных с 

адекватным стилем переживания отмечены 

хорошее самочувствие, активность и поло-

жительный фон настроения. Тревожный тип 

переживания беременности сочетается с 

высоким уровнем тревоги, это влияет на 

соматическое состояние женщин. Амби-

валентный и эйфорический стили пережи-

вания беременности сочетаются с чередо-

ванием хорошего и плохого настроения, 

самочувствия, с отсутствием стабильности 

во всех эмоциональных проявлениях. 

Таким образом, беременность 

особое психофизиологическое состояние, 

требующее от женщин высоких эмоцио-

нальных затрат. Поэтому неизбежно проис-

ходит накопление усталости, нарастание 

тревожных переживаний, снижение 

настроения. При этом важно отметить, что у 

женщин психологически не готовых к мате-

ринству проявляется отрицательный полюс 

этих состояний. Женщины психологически 

готовые демонстрируют более высокий 

уровень активности, настроение их имеет 

положительный фон. 

Кроме этого, мы провели сравни-

тельный анализ результатов исследования у 

испытуемых с разными стилями пережива-

ния беременности по U-критерию Манна-

Уитни, что позволило нам выявить различия в 

группах по типу эмоционального реагиро-

вания у беременных. 

Таким образом, психологически го-

товые к материнству женщины характери-

зуются адекватным (чаще) или тревожным 

(реже) стилями переживания, у них сохра-

няется положительный эмоциональный 

фон, хорошее настроение, самочувствие, 

они активны. Психологически неготовые к 

материнству женщины характеризуются 

отклоняющимися от адекватного стилями 

переживания (тревожным, амбивалентным 

или эйфорическим), повышенной тревож-

ностью, ухудшением самочувствия, 

настроения. Это обуславливает в дальней-

шем недостаточную материнскую компе-

тентность и недостаточное развитие таких 

компонентов материнской сферы, как 

стиль эмоционального отношения к ребен-

ку, субъективизация ребенка, гибкость при-

способления к режиму. 

Полученные нами результаты имеют 

практическую значимость, они используют-

ся психологами в родильных домах, в пери-

натальных центрах при осуществлении 

психологического сопровождения бере-

менных женщин, готовых и не готовых к ма-

теринству. 
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По мнению В.Д. Шадрикова, свой-

ства нервной системы, особенности психи-

ческих процессов, личностные особенно-

сти, знания и убеждения, а также характе-

ристики направленности могут выступать 

как профессионально важные качества. 

Он считает, что ПВК выступают в роли тех 

внутренних условий, через которые пре-

ломляются внешние воздействия и требова-

ния деятельности, что является ключевым 

моментом формирования психологиче-

ской системы деятельности [1]. 

Профессионально важные качества 

(ПВК) – это индивидуальные – психологиче-

ские свойства субъекта деятельности, кото-

рые необходимы для ее осуществления на 

нормативно заданном уровне, положитель-

но коррелирующем хотя бы с одним ее 

основным параметром, качеством, произ-

водительностью, надежностью. Известно, 

что в качестве функций профессионально 

важных качеств выступают не только психи-

ческие, но и внепсихические свойства 

субъекта, такие как соматические, биоло-

гические, морфологические, конституцио-

нальные, типологические, нейродинамиче-

ские и другие. 

Согласно А.В. Карпову, професси-

онально важные качества можно разделить 

на четыре основные группы, образующие в 

своей совокупности структуру профессио-

нальной пригодности: 

• абсолютные ПВК – необходимые 

свойства, для выполнения деятельности на 

минимально допустимом или нормативно 

заданном, среднем уровне; 

• относительные ПВК, определяю-

щие возможность достижения субъектом 

высоких количественных и качественных по-

казателей деятельности; 

• мотивационная готовность к реа-

лизации разных видов деятельности, высо-

кая мотивация может значительно компен-

сировать недостаточный уровень развития 

многих иных ПВК (но не наоборот); 

• анти-ПВК: свойства, которые про-

тиворечат тому или иному виду професси-

ональной деятельности [2]. 
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Каждая профессия имеет свой 

набор ПВК, который позволяет осуществлять 

профессиональную деятельность успешно. 

В первую очередь это касается педагогиче-

ской деятельности. Как считает А.К. Маркова, 

ПВК могут выступать как психические и лич-

ностные, так и биологические свойства субъ-

екта профессиональной деятельности [3]. 

Профессиональное совершенство-

вание педагогов предполагает реализацию 

и интеграцию в педагогическом труде 

профессионально важных качеств и спо-

собностей, профессиональных знаний и 

умений. Им должно быть присуще владе-

ние коммуникативными умениями, различ-

ными техниками и методами педагогиче-

ского взаимодействия с коллегами, обуча-

ющимися, воспитанниками и их родителя-

ми. Непременным  является наличие таких 

ПВК как: любовь к детям, эмпатия во всех ее 

многогранных проявлениях, рефлексия, 

коммуникабельность, педагогический такт, 

педагогическое предвидение, педагогиче-

ская этика, глубокое знание своего пред-

мета, коммуникативная толерантность, 

стрессоустойчивость, профессиональная 

компетентность. Это далеко не полный пе-

речень ПВК педагогов. В первую очередь это 

касается тех педагогических работников, 

которые трудятся в образовательных  учре-

ждениях типа школа - детский сад, где так 

необходимо профессиональное сопро-

вождение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, их родителей. Для пе-

дагогов важно уметь успешно взаимодей-

ствовать с разными участниками образова-

тельных отношений, обладая  не только 

профессионально важными качествами, 

но и умениями выстраивать гармоничные 

взаимоотношения в сложных современных  

условиях образовательной деятельности [3]. 

Педагогическое взаимодействие, по 

мнению В.И. Загвязинского, одно из значи-

тельных понятий педагогики и научный 

принцип, в основе которых лежит воспита-

ние.  

Педагогическое взаимодействие 

присутствует во всех видах деятельности – 

познавательной, трудовой, творческой. Со-

трудничество является важным компонен-

том в педагогическом взаимодействии и 

является началом социальной жизни детей. 

Взаимодействие играет важнейшую роль в 

человеческом общении, в деловых, парт-

нёрских отношениях, проявлении милосер-

дия и при следовании этикету [4]. 

Педагогическое взаимодействие 

рассматривается как процесс индивиду-

альный (между воспитателем и воспитан-

ником), социально-психологический (взаи-

модействие в коллективе) и интегральный  

(объединяющий различные воспитательные 

воздействия в конкретном обществе). Вза-

имодействие становится педагогическим, 

при выступлении в роли наставников взрос-

лых (педагогов, родителей) [4]. 

Как считает В.А. Кан - Калик, педаго-

гическое взаимодействие предполагает 

равенство отношений. Тем не менее, в от-

ношениях с детьми взрослые зачастую ис-

пользуют авторитарное воздействие, опи-

раясь на свои профессиональные (педаго-

гические) и возрастные преимущества, 

вследствие чего для взрослых педагогиче-

ское взаимодействие приводит к мораль-

ным трудностям, с опасностью перейти не-

прочную грань, за которой начинается ав-

торитаризм, морализаторство и, в конеч-

ном счёте, насилие над личностью. В случа-

ях неравноправия у ребёнка наступает от-

ветная реакция и тогда он оказывает пас-

сивное сопротивление воспитанию.  

Важнейшей характеристикой лич-

ностной стороны педагогического взаимо-

действия является возможность воздейство-

вать друг на друга и производить реальные 

преобразования в познавательной, эмоци-

онально-волевой,  в личностной сфере [5].  

По мнению С.В. Духновского, веду-

щей целью взаимодействия является разви-

тие личности взаимодействующих сторон, 

их взаимоотношений, развитие коллектива 

и реализация его воспитательных возмож-

ностей [5]. 

Педагогическое взаимодействие – 

сложнейший процесс, состоящий из мно-

жества компонентов, таких как дидактиче-

ские, воспитательные и социально-

педагогические взаимодействия, происхо-

дящий между воспитателем и воспитанни-

ком в ходе учебно-воспитательной работы и 

направленный на развитие личности ре-

бёнка [6]. 

По мнению С.В. Духновского, меж-

личностное взаимодействие включает вза-

имность, затрагивает интересы, чувства, 

мысли субъектов отношений и осуществля-

ет влияние на взаимодействующих людей. 
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Как считает С.В. Духновский, межличност-

ное взаимодействие включает в себя вза-

имные действия участников общения и 

предполагает инструментально-

технологическую сторону общения. Сово-

купность отношений образует некое соци-

альное пространство, в котором и осу-

ществляется межличностное взаимодей-

ствие [6]. 

Таким образом, проблема иссле-

дования не только важна и актуальна, она 

отражена в трудах Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.П. 

Ильина, Е.С. Шелеповой, имеет научный и 

практический интерес для педагогов, пси-

хологов, социологов [7,8,9]. 

Настоящее исследование осу-

ществлялось нами на базе МДОУ школы-

детского сада  одного из городов Иркут-

ской области. В нем приняли участие 22 

педагогических работника, все женщины. 

Возраст испытуемых от 22 до 43 лет. 

Изучение было начато с исследова-

ния свойств и качеств личности педагогиче-

ских работников с использованием мно-

гофакторного личностного опросника (FPI, 

форма В) В.И. Фаренберга, Р. Гампела, Х. 

Зарга. 

Было установлено, что по шкале «от-

крытость» высокие показатели  имеют во-

семь педагогических работников, что сви-

детельствует о стремлении их к довери-

тельно-откровенному взаимодействию с 

коллегами и воспитанниками при высоком 

уровне самокритичности. Низкие показате-

ли отмечены у трёх  педагогов, они прояв-

ляют закрытость в общении, неохотно со-

трудничают с коллегами. Общительность  

на высоком уровне отмечена у пяти педаго-

гов. Они испытывают выраженную потреб-

ность в общении и постоянную готовность к  

ее удовлетворению. Они очень легко идут 

на контакты с новыми людьми, с родителя-

ми детей, с коллегами, лишь  три педагога 

не проявляют активности в общении. Мы 

обратили внимание на тот факт, что это те 

люди, у которых отмечены низкие показате-

ли в плане открытости. 

У половины педагогических работни-

ков показатели невротичности и спонтанной 

агрессивности отмечены на высоком 

уровне. Это связано, на наш взгляд, со спе-

цификой профессии, с ее издержками, 

высокими требованиями, предъявляемыми 

к специалистам. В различных рабочих си-

туациях они идут на поводу у своих эмоций, 

склонны к импульсивному поведению, что 

крайне нежелательно для педагогических 

работников, особенно работающих с 

детьми. У некоторых замечены тенденции к 

депрессивности и раздражительности. При 

работе с детьми это мешает успешному 

взаимодействию. Остальные педагоги вза-

имодействуют с коллегами, с детьми и их 

родителями спокойно, по-деловому даже в 

условиях стрессовых ситуаций, которые 

иногда случаются. По нашему мнению, 

раздражительность недопустима в их про-

фессиональной деятельности. Об этом го-

ворит и наличие высокого уровня уравно-

вешенности, отмеченного у половины педа-

гогических работников,  что  свидетельствует 

об их хорошей защищенности к воздей-

ствию стресс – факторов, которых в обра-

зовательных учреждениях бывает много. Пе-

дагоги уверены в себе, оптимистичны и ак-

тивны. 

У большинства - реактивная агрес-

сивность находится на низком уровне, что 

является позитивным моментом. Нас 

насторожил тот факт, что у некоторых педа-

гогических работников  высокий уровень 

застенчивости. По нашему мнению, педа-

гоги не должны обладать застенчивостью, 

они должны быть ассертивны, поскольку 

профессия обязывает быть гибкими, адап-

тивными, толерантными. 

Мы отметили, что часть педагогов  

экстравертированы, активны, честолюбивы, 

стремятся к лидерству в межличностном 

взаимодействии. К ним тянутся дети, колле-

ги. Высокая эмоциональная лабильность 

присуща девяти педагогам, в критических 

ситуациях они хорошо владеют собой.  

Таким образом, полученные нами 

результаты позволяют судить о том, что пе-

дагогические работники  проявляют себя 

по-разному. Большинство из них открыты к 

взаимодействию, доброжелательны, в меру 

общительны и стрессоустойчивы. Лишь не-

которые проявляют агрессивность, раздра-

жительность и импульсивность. Взаимодей-

ствие сопряжено с постоянной ответствен-

ностью за детей, посещающих дошкольное 

учреждение и начальный класс. 

Научный и практический интерес для 

нас представило изучение особенностей 

эмпатии педагогов. С этой целью мы ис-

пользовали методику В.В. Бойко «Диагности-
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ка уровня эмпатических способностей». 

Выяснилось, что высокий уровень эмпатии 

не отмечен ни у кого. Это представляется 

важным, поскольку это может спровоциро-

вать эмоциональное выгорание. Известно, 

что у выгоревших педагогов – проблемные 

ученики. Установлено, что у пяти педагоги-

ческих работников уровень эмпатии сред-

ний. Это важно, поскольку именно с таким 

уровнем обеспечивается успешное взаи-

модействие с детьми, коллегами. Вместе с 

тем установлено, что заниженный уровень 

эмпатии и очень низкий имеют большин-

ство испытуемых, они не склонны сопере-

живать коллегам, обучающимся детям и 

воспитанникам подготовительных групп 

детского сада, что мы и наблюдали. Неко-

торые авторитарны, доминантны в общении 

как с детьми, так и с коллегами по работе. 

Для нас чрезвычайно важным представля-

ется изучение выраженности каналов эмпа-

тии. Установлено, что рациональный канал 

эмпатии преобладает у одного педагога, 

он внимателен, но делает это рациональ-

но. 

Эмоциональный канал эмпатии за-

фиксирован на среднем уровне у полови-

ны педагогов, для них характерна способ-

ность входить в эмоциональный резонанс с 

окружающими – сопереживать, соучаство-

вать. Они могут понять внутренний мир сво-

их коллег, детей, прогнозировать их поведе-

ние и эффективно воздействовать на них.  

Интуитивный канал эмпатии на 

среднем уровне присутствует у восьми пе-

дагогов, что позволяет предвидеть им пове-

дение партнеров по общению, действовать 

в условиях дефицита исходной информа-

ции о них, опираясь на опыт, хранящийся в 

подсознании. Следует заметить, что это 

очень важно в педагогическом взаимодей-

ствии. Установки, способствующие эмпа-

тии, отмечены у пяти педагогов на среднем 

уровне. Особого внимания заслуживает 

наличие проникающей способности в эм-

патии педагогов, они владеют способно-

стью создавать атмосферу открытости, до-

верительности, задушевности и с коллега-

ми, и с детьми. Идентификация – важное 

условие успешной эмпатии. Этим каналом 

эмпатии на среднем уровне обладают че-

тыре педагога. Они хорошо понимают 

окружающих, могут поставить себя на их 

место, на низком уровне эмпатии отмечен 

канал идентификации у шести педагогов. 

По нашему мнению, это крайне нежела-

тельно. 

Далее мы использовали тест В.В. 

Бойко «Коммуникативная толерантность». 

Высокая степень толерантности превали-

рует у половины педагогов и лишь у двух – 

низкая степень толерантности. Научный ин-

терес для нас представляет тот факт, что 

полное неприятие окружающих у испытуе-

мых отсутствует, что представляется важным 

для педагогической профессии. 

Далее испытуемым был предложен 

опросник «Диагностика межличностных от-

ношений» (ДМО) Т. Лири  (адаптированный 

Л.Н. Собчик). 

Проведя исследование, мы пришли 

к выводу, что по результатам данной мето-

дики нужно создать укрупненные группы по 

определенным критериям, так как испыту-

емых было сложно отнести к какому-то 

определенному стилю. В связи с этим мы 

сгруппировали некоторые похожие стили в 

пять групп. В группу со смешанно-

выраженным стилем мы включили двух пе-

дагогических работников, которые  имеют 

высокие показатели сразу по нескольким 

стилям, они не могут выбрать для себя 

определенный стиль отношений. Анализ 

результатов показал, что они предпочитают 

властно-лидирующий, независимо-

доминирующий, агрессивный, а также со-

трудничающе-конвенциальный и ответ-

ственно-великодушный варианты поведе-

ния. 

В гармоничную группу мы включили 

пять педагогов, которые отличаются гибко-

стью в поведении с окружающими, очень 

адаптивны, корректны, используют педаго-

гический такт. Таких людей ценят в коллекти-

ве, к ним тянутся в общении и взрослые, и 

дети. В группу со смешанным, не выра-

женным стилем отношений мы включили 

пять педагогов. У них не выражена склон-

ность к какому–то определенному стилю 

отношений, имеют место низкие показате-

ли практически по всем стилям. Они не 

склонны устанавливать деловые отношения 

с коллегами, неохотно идут на контакт с 

детьми. 

В следующую группу вошли четыре 

педагога, которые склонны к покорно–

застенчивому и зависимо-послушному 

стилям межличностных отношений. Они 
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скромны, застенчивы, склонны брать на се-

бя чужие обязанности. Пятая группа, вклю-

чающая в себя шесть педагогов, отнесена 

нами к ответственно-великодушному стилю 

межличностных отношений. Это проявляет-

ся в выраженной готовности помогать 

окружающим, они характеризуются разви-

тым чувством ответственности и альтруиз-

мом. 

Научный интерес для нас предста-

вило то, каким образом те или иные ПВК 

педагогов взаимосвязаны с показателями 

стилей выделенных нами групп. С этой це-

лью мы построили профили по методикам 

FPI и по каналам эмпатии. В первой группе 

испытуемых превалируют раздражитель-

ность, реактивная агрессивность и эмоци-

ональная лабильность. Они же имеют 

властно-лидирующий, независимо-

доминирующий, агрессивный, а также со-

трудничающе-конвенциальный и ответ-

ственно-великодушный стили поведения, что 

указывает на неустойчивость их эмоцио-

нального состояния. 

У второй группы есть склонность к 

раздражительности, но при этом у них низ-

кий уровень спонтанной агрессивности. 

Особый интерес для нас представ-

ляет тот факт, что у многих отмечен высокий 

уровень застенчивости, что приводит к ско-

ванности, неуверенности, следствием чего 

являются трудности в социальных контактах. 

Средние профили по каналам эм-

патии показали, что низкий уровень по ра-

циональному каналу эмпатии имеет место 

у всех 5 групп, это говорит о том, что в кол-

лективе не интересуются проблемами и 

состоянием коллег, но при этом они умеют 

сочувствовать и понимать окружающих. 

Проникающая способность эмпатии имеет 

место у групп 2,3,4,5, они создают атмо-

сферу открытости, доверительности, заду-

шевности и с коллегами, и с детьми.  

Нами использован коэффициент 

корреляции Пирсона для установления ста-

тистически достоверных взаимосвязей 

между параметрами. При анализе связей 

коммуникативной толерантности с другими 

параметрами мы заметили, что высоким 

значениям соответствует низкая толерант-

ность. Отрицательный характер связи ком-

муникативной толерантности с альтруисти-

ческим типом взаимодействия указывает на 

то, что при выраженности коммуникативной 

толерантности, педагог будет демонстри-

ровать эмоциональное отношение к лю-

дям, проявлять к ним внимание и сострада-

ние, принимать на себя ответственность за 

других. Вместе с тем, коммуникативная то-

лерантность положительно связана с пока-

зателем спонтанной агрессивности. Сни-

жение толерантности детерминирует вы-

раженность в поведении импульсивных и 

агрессивных тенденций. И наоборот, по-

вышение толерантности дает возможность 

для достижения взаимопонимания и уста-

новления связи между индивидами, учиты-

вая их социальные, психологические и дру-

гие особенности. 

Отрицательная связь уравновешен-

ности с установками, способствующими 

эмпатии и установками с раздражительно-

стью, указывает на то, что при снижении 

уравновешенности, различные каналы эм-

патии действуют активнее и надежнее, что 

обеспечивает устойчивость к повышенным 

эмоциональным нагрузкам. То есть, эмпа-

тия помогает успешно справляться в слож-

ных ситуациях взаимодействия. Уравнове-

шенность положительно коррелирует с 

экстравертированностью и маскулинно-

стью. Уравновешенность выше у тех испы-

туемых, кто демонстрирует повышенную 

общительность, открытость, интерес к дру-

гим людям, а также независимость, уве-

ренность, активность. Агрессивный тип вза-

имодействия отрицательно связан с прони-

кающей способностью к эмпатии и поло-

жительно с эмоциональной лабильностью. 

Если у педагога проявляется агрессивный 

тип межличностного взаимодействия, то 

ему сложно создавать атмосферу откры-

тости, доверительности, задушевности. Со-

действует эмпатии умение расслабить 

партнера, а атмосфера напряженности, 

конфликтности препятствует эффективно-

му взаимодействию. Агрессивный тип меж-

личностного взаимодействия связан с не-

устойчивостью настроения, неспособно-

стью контролировать свое эмоциональное 

состояние. Это оказывает негативное влия-

ние на осуществление межличностного 

взаимодействия. 

Таким образом, мы подтвердили 

предположение о том, что профессио-

нально важные качества педагогических 

работников влияют на взаимодействие 

участников образовательных отношений. 
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В статье рассматриваются особенности восприятия Октябрьской революции 1917 г. в исторической па-

мяти среднего поколения иркутян. Делается вывод об относительном сохранении объема знаниевого 

компонента исторической памяти относительно Октябрьской революции 1917 г. и сужении ценностного 

компонента. Подчеркивается, что в восприятии иркутян среднего возраста события и образ Октябрьской 

революции 1917 г. утрачивает свою актуальность, приобретает черты мозаичности и противоречивости 

оценок.  
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The article considers the features of perception of the October Revolution of 1917 in the historical memory of 

Irkutsk middle generation. The conclusion is made about the relative preservation of the extent of the 

knowledge component of historical memory about the October Revolution of 1917 and the narrowing of the 

value component. It is emphasized that in the perception of Irkutsk middle aged citizens the events and image 

of the October Revolution of 1917 loses its relevance, acquires the features of patchiness and assessments 

controversy. 
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Одним из наиболее выразительных 

примеров актуального события российской 

истории, отдаленного от настоящего на 

многие десятилетия, выступает Октябрьская 

революция. Переворот, затронувший судь-

бы миллионов, поменявший мировоззрение 

и политическую структуру российского 

общества, в этом году отмечает 100-летний 

юбилей. Этот юбилей – важнейшая веха не 

только в изучении революции, сколько в вы-

явлении её места в исторической памяти 

современных россиян. 

Проблемы исторической памяти до-

статочно активно изучаются в российской и 

зарубежной социологии. В рамках насто-

ящей статьи были привлечены, с одной сто-

роны, исследования, посвященные теоре-

тическим вопросам изучения исторической 

памяти [1], с другой, – ряд эмпирических 

исследований по вопросам исторической 

памяти россиян. Следует отметить, что от-

носительно более глубокую разработку в 

рамках исследования исторической памя-

ти получили вопросы оценок и значимости 

событий Великой Отечественной войны. В то 

же время анализ оценок Октябрьской ре-

волюции в исторической памяти россиян 

представлен в социологической литерату-

ре фрагментарно. Как подчеркивает В.В. 

Тихонов, «внимание в исследовательской 

литературе уделяется формированию 

мифа об Октябрьской революции в совет-

ское время. Показывают, что он тесно свя-

зан с мифом о Ленине, и вместе они, в 

свою очередь, составляют один большой 

миф о рождении СССР и начале совет-

ской эры» [2, с. 207].  

Настоящее исследование ставит в 

центр внимание оценки Октябрьской рево-

люции в исторической памяти россиян 

среднего возраста (35-60 лет). Данная воз-

растная группа была выбрана неслучайно. 

Как уже неоднократно отмечалось в лите-

ратуре, «несмотря на консенсусный харак-
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тер и устойчивость в массовом сознании 

социально-исторического мировосприятия, 

существует определенная поколенческая 

специфика в отношении к различным эта-

пам российской истории. По ряду оценоч-

ных суждений между старшим, средним и 

младшим поколениями наблюдаются рас-

хождения, иногда значительные» [3. с. 19]. 

Задачами настоящего исследова-

ния выступает анализ знаниевого и цен-

ностного компонентов исторической памя-

ти иркутян среднего возраста об Октябрь-

ской революции 1917 года. Следует прове-

сти анализ того, что знают и что помнят о 

революции представители 35-60-летних жи-

телей г. Иркутска, считают ли они важным и 

нужным помнить о ней.  

Исследование было проведено в 

марте 2017 г. в г. Иркутске (N=67 человек). 

Было опрошено 22,3 % респондентов в воз-

расте 35-39 лет, 20,5  % – 40-44 лет, 17,2 % – 

45-49 лет, 19,1 % – 50-54 лет, 20,9 % – 55-59 

лет. 70,1 % опрошенных иркутян имеют выс-

шее образование, треть опрошенных (31,3 

%) заняты в сфере услуг, треть (32,8 %) – в 

социальной, 10,4 % – в сфере транспорта. 

Ответить на вопрос «Сколько лет 

прошло с момента свершения Октябрь-

ской революции?» смогли почти все ре-

спонденты (95,5 %). Однако конкретную да-

ту обозначенного события правильно указа-

ли  только 82,1 % опрошенных иркутян.  

Более существенные затруднения 

вызвала у иркутян просьба вспомнить и 

назвать лозунги, «рожденные» данной рево-

люцией и указать её причины. Подавляю-

щим большинством респондентов были 

указаны следующие лозунги «Земля – кре-

стьянам!» (90 %) и «Фабрики – рабочим!» 

(87,1 %).  

Среди причин возникновения Ок-

тябрьской революции респонденты глав-

ным образом выделили «накал классовой 

борьбы» (77 %) и «почти полную безграмот-

ность народа» (35 %). 7,5 % опрошенных 

воспроизвели в свободной интерпретации 

широко известную цитату В.И. Ленина из 

школьных и вузовских учебников советского 

периода: «низы не хотели жить по-старому, 

верхи не могли управлять по-старому». 

Роль же самого В.И. Ленина в Ок-

тябрьской революции была оценена боль-

шинством (79,1 %) респондентов макси-

мально высоко (в рамках предложенной 5-

балльной шкалы – 5 баллов). Вместе с тем 

каждый десятый респондент (10,5 %) указал 

4 балла, 6 % опрошенных – 3 балла.  

Большинство респондентов (88 %) 

утверждают, что «нужно помнить о таком 

событии как Октябрьская революции, т.к. 

нужно знать историю своей страны», а зна-

чимость данного события для исторических 

судеб России оценивают по 5-балльной 

шкале в диапазоне от 3 до 5 баллов (3 бал-

ла – 26,9 %, 4 балла – 28,4 %, 5 баллов – 34,3 

%). Однако 70,1 % не интересовались, какие 

будут проводиться мероприятия в этом году, 

посвященные столетней годовщине Ок-

тябрьской революции. 19,4 % иркутян не 

планирует посещать со своими детьми вы-

ставки и/или какие-либо иные мероприятия, 

связанные с данным событием. 26,9 % го-

рожан не смогли четко сформулировать 

свою позицию по данному вопросу. Почти 

половина опрошенных респондентов (47,8 

%) не читают и не дискутируют на данную 

тему.  

Киноленты, посвященные событиям 

Октябрьской революции, не вызывают инте-

реса у большей части иркутян среднего 

возраста: 47,8 % опрошенных  смотрят по-

добные фильмы «редко», 41,8 % респонден-

тов – «не очень часто». Незаинтересован-

ность в просмотре кинолент данной тема-

тики свидетельствует о неактуализирован-

ности Октябрьской революции в восприятии 

горожан. 

Главным источником знаний и оце-

нок событий Октябрьской революции ре-

спонденты указали «школьные и вузовские 

учебники», по которым они учились в сред-

ней и высшей школе. Важно отметить, что 

период 1960-70-х гг., который для многих ре-

спондентов являлся временем обучения в 

школе и вузе, видится иркутянам среднего 

возраста как период наименьшего иска-

жения информации о событиях Октябрь-

ской революции. В то же время почти поло-

вина опрошенных (44,8 %) утверждают, что в 

большей степени искажение информации 

об Октябрьской революции приходится на 

начало XXI века, 19,4 % – «на 1980-90 гг.», 13,4 

% – «на 1920-50 гг.», 9 % – «на 2-ю половину 

70-х годов».  

На вопрос «Какие другие события в 

истории России, на ваш взгляд, сопостави-

мы по масштабам произошедшего с Ок-

тябрьской революцией?» четверть опро-
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шенных иркутян (38,8 %) посчитала возмож-

ным сопоставить Октябрьскую революцию 

с Великой Отечественной войной, память о 

которой в настоящий момент актуализиро-

вана. Почти каждый третий респондент (28,4 

%) с Октябрьской революцией сопоставляет 

«перестройку», «развал СССР», «путч», то 

есть те события, которые привели к слому 

того политического режима, который был 

установлен благодаря Октябрьскому пере-

вороту.  

Важно отметить, что данный вопрос в 

наибольшей степени вызвал эмоциональ-

ную реакцию респондентов. Одни участни-

ки опроса старались описать возникаю-

щие у них визуальные ассоциации, другие – 

сопоставить с наиболее значимыми и кро-

вопролитными событиями в истории Рос-

сии. Среди «картинок», встающих перед 

глазами иркутян при словах «Октябрьская 

революция», оказались «смерть Сталина», 

«полет Гагарина», «Иван Грозный и смутные 

века», «присоединение Крыма».  

Интересно отметить, что настоящее 

исследование зафиксировало некоторую 

динамику эмоциональных и образных оце-

нок Октябрьской революции респондента-

ми. В частности, согласно полученным Е. 

Васильевой 10 лет назад (в 2007 г.) данным, 

опрошенные были более конкретны в своих 

образных ассоциациях, сопоставляя Ок-

тябрьскую революцию с «залпом Авроры», 

«штурмом Зимнего», «Лениным на броне-

вике», «равенством и дружбой, братством 

народов», «свободой личности», «социаль-

ной справедливостью» [4, с. 26].  

В целом, результаты проведенного 

исследования доказывают, что в восприятии 

иркутян среднего возраста события и образ 

Октябрьской революции утрачивают свою 

актуальность, приобретают черты мозаич-

ности и противоречивости оценок. Данная 

тенденция была отмечена еще в 2005 г. в 

рамках общероссийского мониторингово-

го исследования (1998 – 2004 гг.), проведен-

ного сотрудниками ИС РАН. В частности, 

М.К. Горшковым и Н.М. Давыдовой было 

подчеркнуто, что Октябрьская революция 

1917 г. практически не вызывает у респон-

дентов «никакой гордости». «Мироощуще-

ние россиян постепенно вытесняет значи-

мость этих явлений из исторической памяти: 

по сравнению с 1998 г. рейтинг революции 

1917 г. снизился почти в 2 раза» [3, с. 19]. 

Таким образом, сравнивая знание-

вый и ценностный компоненты историче-

ской памяти, можно сказать, что знаниевый 

компонент исторической памяти иркутян об 

Октябрьской революции остается относи-

тельно широкий, а ценностный постепенно 

сужается. 

Переломные моменты истории – это 

не только вехи на пути развития страны, 

нации, но и конкретные уникальные жиз-

ненные обстоятельства отдельных людей, 

семей, живших в то или иное время. Но чем 

более отдалено во времени событие, тем 

слабее оно отражается в исторической 

памяти народа [4, с. 31]. 

На протяжении десятилетий события 

1917 года были «точкой отсчета» в выстраи-

вании социально-исторической идентично-

сти советского режима и советского обра-

за жизни. Набравшие силу в перестроеч-

ное время альтернативные истолкования 

событий были вне меньшей степени обу-

словлены актуальной социально-

политической ситуацией. Интерпретация 

революционных событий всегда несла в 

себе идеологический «заряд» той или иной 

направленности – советской или антисо-

ветской. Это, конечно, сильно сказалось на 

образе Октябрьской революции в истори-

ческой памяти [4, с. 32]. 
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Статья посвящена анализу результатов изучения общественного мнения о деятельности Прибайкальско-

го национального парка и его взаимодействии с жителями местных территорий. В статье описаны и ин-

терпретированы результаты социологического опроса, проведенного весной 2017 года в поселениях 

Иркутского муниципального района, относящихся к центральной экологической зоне Байкальской при-

родной территории. 
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The article is devoted to the analysis of the survey of public opinion on the activities of the Pribaikalsky National 
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survey conducted in the spring of the year 2017 in the settlements of Irkutsk municipal district belonging to the 

Central ecological zone of Baikal natural territory. 
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Национальные парки создаются в 

России и во всем мире с целью охраны 

окружающей среды. В отличие от заповед-

ников  территорию национальных парков 

могут посещать туристы, допускается в 

ограниченных масштабах хозяйственная 

деятельность. Национальные парки, обычно, 

учреждаются в целях защиты объектов, 

имеющих экологическую, историческую и 

культурную ценность. Помимо природо-

охранной функции они осуществляют эко-

лого-просветительскую и научно-

исследовательскую деятельность. На терри-

тории России действуют 49 национальных 

парков, все они являются исключительно 

объектами федеральной собственности. 

Прибайкальский национальный парк 

был создан в России одним из первых в 

1986 году. Он является одним из самых 

«протяжённых». Территория парка в виде 

узкой полосы охватывает большую часть 

(около 470 км) западного побережья озера 

Байкал – от посёлка Култук на юге до мыса 

Кочериковского на севере. Сейчас При-

байкальский национальный парк совмест-

но с Байкало-Ленским заповедником вхо-

дит в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 

«Прибайкальский национальный парк не 

имеет аналогов по ландшафтному разно-

образию в России. Это единственная в ре-

гионе особо охраняемая природная терри-

тория, на которой расположены значитель-

ные по площади участки степи и лесосте-

пи» [1, с. 44]. 

В процессе деятельности работни-

кам национальных парков приходится ре-

шать проблемы, связанные с взаимодей-

ствием с местным населением.  

В феврале-апреле 2017 г. сотрудни-

ками и студентами кафедры социологии и 

социальной работы ФГБОУ ВО ИРНИТУ при 

поддержке дирекции и сотрудников ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье» был проведен 

опрос в пгт. Листвянка, пгт. Большая Речка, 

пос. Большое Голоустное, п. Култук, п. Порт 

Байкал, п. Еланцы, п. Бугульдейка, п. Хужир. 

Цель опроса – выяснить отношение жителей 

поселка к деятельности Прибайкальского 

национального парка, входящего в ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье». Исследование 

проведено методом анкетирования.  

Выборка является многоступенчатой, 



Социологические науки 

Том 2 № 2 2017       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 55 

случайной с элементами неслучайного от-

бора. В качестве ступеней отбора высту-

пают: 

– районированный (кластерный) от-

бор. Организация районированного отбо-

ра требует знания конкретной информа-

ции о наличии в генеральной совокупности 

тех признаков, которые должны быть поло-

жены в основу типических групп, т. е. при-

знаков районирования. Отбор элементов из 

генеральной совокупности, разделенной 

на слои или районы, осуществляется с по-

мощью пропорционального отбора, когда 

из каждого слоя берут нормированную 

процентную ставку (5 % ). В качестве кла-

стеров выступают населенные пункты, рас-

положенные на территории национального 

парка «Заповедное Прибайкалье» (пгт. 

Листвянка, пгт. Большая Речка, пос. Большое 

Голоустное, п. Култук, п. Порт Байкал, п. 

Еланцы, п. Бугульдейка, п. Хужир); 

 – внутри кластера отбор носил квот-

ный характер с учетом половозрастных 

признаков населения и основывался на 

данных Иркутскстата. 

В Иркутском районе нами были 

опрошены жители трёх населённых пунктов: 

посёлков городского типа Листвянка и 

Большая Речка, посёлка Большое Голоуст-

ное. Всего в этих населённых пунктах был 

опрошен 331 человек: в Листвянке 102 чело-

века (46 мужчин и 45 женщин), в Большой 

Речке 120 человек (53 мужчины и 67 жен-

щин), в  Большом Голоустном 109 человек 

(50 мужчин и 59 женщин). Результаты опро-

са представлены по отношению к общей 

численности всех опрошенных в ходе со-

циологического исследования (N=1030 че-

ловек). 

В Листвянке больше всего среди 

опрошенных предпринимателей – 33,3 %,  

пенсионеров и работников бюджетной 

сферы по 17,6 %, госслужащих – 6,9 %. В 

Большом Голоустном больше всего среди 

опрошенных пенсионеров (26,6 %) и работ-

ников бюджетной сферы (25,7 %), предпри-

нимателей 13,8 %, госслужащих 11,9 %. В 

Большой речке среди опрошенных, также 

как в Большом Голоустном, больше всего 

работников бюджетной сферы (30 %) и 

пенсионеров (25 %), госслужащих 15,8 %, 

предпринимателей 8, 3 %. Среди опро-

шенных были безработные, учащиеся, ра-

ботающие по найму, фермеры и др. 

Большая часть опрошенных имеют 

среднее специальное образование: в 

Больщой Речке 54,2 %, в Листвянке 46,1 %, в 

Большом Голоустном 56 %. Опрошенных с 

высшим образованием больше всего в 

Листвянке – 38,3 %, в Большой Речке – 21,7 %, 

в Большом Голоустном – 12,8 %. Респонден-

тов с полным средним образованием в 

Большом Голоустном 22 %, в Листвянке 12,7 

%, в Большой Речке 9,2 %. Остальные ре-

спонденты имеют неполное среднее обра-

зование. 

Ответы на вопрос о том, что такое 

национальный парк показали, что многие 

опрошенные, проживающие в Иркутском 

муниципальном районе, связывают суще-

ствование национальных парков со сфе-

рой туризма. Считают, что национальный 

парк – это источник дохода для местного 

населения, обслуживающего туристов 20,7 

% опрошенных в Большом Голоустном, 12,2 

% – в Листвянке, 8,5 % в Большой Речке. 

Национальный парк – это место отдыха для 

туристов и местного населения,  по мне-

нию 11,4 % респондентов в Большом Голо-

устном, 11 % – в Листвянке, 9,8 % – в Большой 

Речке. Также респонденты считают, что 

национальный парк – это ограниченная 

природная территория, посещаемая тури-

стами (12,8 % – в Большом Голоустном, 11,7 

% – в Листвянке, 9,1 % – в Большой Речке). 

Выбрали вариант ответа «территория, на 

которой ограничены отдельные виды жизне-

деятельности человека» 17 % опрошенных в 

Большой Речке, 10,8 % – в Листвянке, 10,1 % – 

в Большом Голоустном. Также респонденты 

отвечали, что национальный парк это «се-

рьезная организация», «достояние России», 

«охраняемая территория для сбережения 

экосистемы Байкала». 

Часть опрошенных жителей Иркут-

ского муниципального района критически 

относится к деятельности национальных 

парков,  считают, что национальный парк – 

это запретная территория, которая затруд-

няет жизнь местным жителям по 9,4 % 

опрошенных в Большой Речке и Большом 

Голоустном, в Листвянке – 7,7 %. Были также 

получены ответы, что национальный парк 

«источник зла и раздора, направлен на 

снижение жизненного уровня местного 

населения», «источник дохода не местного 

населения, затрудняющий жизнь местному 

населению».  
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Опрошенным жителям Иркутского 

муниципального района был задан вопрос 

о том, с какой целью создаются нацио-

нальные парки в России и во всем мире. 

Многие респонденты связывают их деятель-

ность с сохранением природы. Ответили, 

что национальные парки создаются для то-

го, чтобы запретить охоту и хозяйственную 

деятельность людей с целью сохранения 

природы 13,4 % респондентов из Большой 

Речки, 12,4 % из Большого Голоустного, 10 % 

из Листвянки. Считают, что национальные 

парки нужны для снижения и регуляции по-

тока туристов 12,7 % респондентов в Боль-

шом Голоустном и по 11,3 % в Большой Реч-

ке и Листвянке. Национальные парки со-

здаются для ограничения разрушительного 

действия человека на природу, по мнению 

12,3 % респондентов из Листвянки, 10 % – из 

Большой Речки, 9,5 % – из Большого Голоуст-

ного. Один из опрошенных ответил, что они 

нужны для того, чтобы «оставить на земле 

самое ценное – природу, от которой мы 

зависим». 

В то же время существует и критиче-

ское отношение к созданию национальных 

парков. Ответили, что государству некуда 

больше потратить деньги по 7,7 % опрошен-

ных из Листвянки и Большого Голоустного и 

6,4 % опрошенных из Большой Речки. Скеп-

тическое отношение к созданию нацио-

нальных парков в России продемонстриро-

вал опрошенный житель Большой Речки – «в 

мире, вероятно, ограничивается разруши-

тельное воздействие на природу, но у нас 

…». Респондент из Листвянки ответил, что 

национальные парки создаются для отдыха 

чиновников, а местное население от этого 

страдает. 

Опрос показал, что менее половины 

опрошенных знают о том, как правильно 

называется национальный парк, рядом с 

которым они проживают. Национальный 

парк также респонденты называли 

«Листвянским», «Иркутским», «Большое Го-

лоустное», «Байкальский парк». Часть ре-

спондентов не знает название этого парка. 

Большая часть опрошенных считают 

оправданным существование Прибайкаль-

ского национального парка около терри-

тории, рядом с которой они проживают. 

Они считают, что национальный парк необ-

ходим, потому что рядом Байкал, необхо-

дима охрана леса, уникальных животных и 

растений,  охрана территорий. По мнению 

респондентов, нужно защищать природу от 

разрушительного воздействия туристов, со-

здавать условия для туристического бизне-

са. Опрошенные отмечают, что после от-

крытия Прибайкальского национального 

парка «стало больше порядка». 

В тоже время есть и крайне негатив-

ное отношение к нахождению националь-

ного парка около территории, рядом с ко-

торой живут респонденты. Они считают, что 

национальный парк затрудняет жизнь мест-

ным жителям, ограничиваются возможности 

строительства, сбора ягоды, заготовки дров. 

Опрошенные считают, что работники наци-

онального парка плохо трудятся, не решают 

экологические проблемы,  что продолжа-

ется вырубка леса, что идет «строительство 

в водоохранной зоне для богатых» (респон-

денты из Большой Речки), что работники 

национального парка «ездят на квадроцик-

лах, пугают животных и уничтожают их». 

Ответы на вопрос о том, какие пер-

спективы открылись перед местными жите-

лями после того, как территории, гранича-

щей с их территорией, присвоен статус 

национального парка показали, что ре-

спонденты выделяют и положительные и от-

рицательные последствия для своих посе-

лений. На первое место респонденты ста-

вят перспективы, которые они оценивают 

негативно. Считают, что жители поселений 

не имеют возможность собирать дикоросы, 

заниматься охотой и рыбалкой, что негатив-

но сказывается на их традициях и качестве 

жизни 35 % опрошенных из Большой Речки, 

31 % – из Листвянки, 27 % – из Большого Го-

лоустного.  

Надеются на то, что благодаря дея-

тельности национального парка муници-

пальные и федеральные власти начинают 

обращать внимание на поселения и вкла-

дывают деньги в развитие местной инфра-

структуры 17,9 % опрошенных жителей 

Листвянки, 16,3 % – жителей Большой Речки, 

10,6 % – жителей Большого Голоустного. Ре-

спонденты также считают, что деятельность 

Прибайкальского национального парка 

способствует тому, что будет развивается 

местный бизнес в форме: открытия до-

машних гостиниц и пансионов для туристов, 

изготовления и продажи сувенирной про-

дукции, услуг экскурсоводов, появления 

прочих рабочих мест, связанных с развити-
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ем туризма. На это больше рассчитывают 

жители Большого Голоустного и Листвянки, 

где туристический бизнес активно развива-

ется (13,3 % и 13,1 % соответственно), в 

Большой Речке такую перспективу назвали 

8,1% опрошенных.  В то же время часть 

опрошенных выделяет негативные послед-

ствия от увеличения туристов, вариант ответа 

«приток туристов начинает мешать мест-

ным жителям, происходит активное загряз-

нение территории, увеличивается вероят-

ность возникновения пожаров» выбрали 11,5 

% опрошенных в Большой Речке, 10,7% в 

Большом Голоустном, 10,2 % в Листвянке. 

Совсем не видят никаких перспектив 16,1 % 

респондентов из Большой Речки, 7,5 % – из 

Большого Голоустного, 5 % – из Листвянки. 

Ответы на вопрос «Знаете ли Вы, чем 

занимаются сотрудники Прибайкальского 

национального парка?» показали, что ре-

спонденты в Большом Голоустном и 

Листвянке более критично относятся к дея-

тельности национального парка, чем жите-

ли Большой Речки. В Большом Голоустном 

ответили, что работники национального 

парка ничем не занимаются, непонятно за-

чем они вообще нужны 21,4 % респонден-

тов, в Листвянке – 16,1 %, в Большой Речке – 

всего 8,9 %. В Большой Речке наиболее 

распространённые ответы на этот вопрос  – 

осуществляют деятельность по охране при-

роды на территории парка (13, 2 %), оказы-

вают помощь местному населению сов-

местно с муниципалитетами в работе с 

туристами (12,3 %). Совсем не знают ответ 

на этот вопрос 10,7 % опрошенных в 

Листвянке, 9,3 % в Большой Речке, 6,8 % в 

Большом Голоустном. Респонденты так же 

считают, что работники национального пар-

ка занимаются тушением пожаров и тури-

стическим бизнесом.  В Листвянке были да-

ны ответы «браконьерством», «продают 

земли китайцам», «чистку леса не проводят, 

все завалено валежником», «свои интере-

сы».  

Респондентом было предложено 

оценить по 5-ти балльной шкале деятель-

ность Прибайкальского национального 

парка. Ответы на этот вопрос показали, что 

жители Иркутского муниципального райо-

на, в основном, не высоко оценивают дея-

тельность сотрудников парка. Значительных 

отличий в оценке деятельности националь-

ного парка среди исследуемых посёлков 

нет. В Большом Голоустном средний балл – 

3, в Листвянке – 2,9, в Большой Речке – 2,5.  

Главными источником, из которого 

респонденты узнают о деятельности При-

байкальского  национального парка, явля-

ется для жителей Листвянки и Большого Го-

лоустного радио и интернет-ресурсы, 

официальный сайт организации. Для жите-

лей Большой Речки один из главных источ-

ников такой информации  – местное насе-

ление. Меньше всего информации о дея-

тельности Прибайкальского национального 

парка жители исследуемых посёлков полу-

чают из программ телевидения. Ответили, 

что совсем ничего не знают о деятельности 

национального парка 13,1 % опрошенных 

из Листвянки, 12,6 % – из Большого Голоуст-

ного, 10,3 % – из Большой Речки. 

Большая часть опрошенных считает, 

что деятельность Прибайкальского нацио-

нального парка недостаточно освещена в 

СМИ. Считают, что информации вполне  

достаточно для понимания деятельности 

всего 15,4 % опрошенных в Большой Речке, 

8,8 % в Листвянке, 12,1 % в Большом Голоуст-

ном. В то же время, часть опрошенных без-

различна к тому, как освещается деятель-

ность национального парка в СМИ. Ответи-

ли, что им «все равно» 16,7 % опрошенных в 

Большом Голоустном, 11,7 % в Большой Реч-

ке, 5,8 % в Листвянке.  

Обращает на себя внимание то, что, 

несмотря на неудовлетворенность объё-

мом информации о деятельности нацио-

нального парка в СМИ, значительная часть 

опрошенных  не сформировала мнение о 

том, какого характера информация им 

нужна. На вопрос о том, какую информа-

цию опрошенные хотели бы получать, были 

получены единичные ответы «всю возмож-

ную», «для какой цели парк создали, его 

плюсы и минусы», «о сохранении природы 

Байкала и ее обитателей», «как работа 

производится, отчет обширнее», «деятель-

ность сотрудников, инспекторов», «почему 

нельзя собирать ягоду, ловить рыбу», «о ме-

роприятиях», «уборка мусора», «экологиче-

ское состояние парка, разрешенные 

маршруты», «есть ли опасные для населе-

ния животные, находящиеся вне парка», 

«границы территории», «куда уходят деньги, 

полученные от туризма, куда уходит бюд-

жет», «о деятельности местного населения в 

пользу, а не во вред национальному парку», 



Социологические науки 

Том 2 № 2 2017       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 58 

«информацию от независимых экспертов: 

не только как освоены средства, но и как 

это повлияло на людей и природу», «более 

полную информацию для молодежи», «как 

на работу устроиться». 

Среди волонтерских проектов, из-

вестных населению, были названы: «очистка 

природы, местности», «Большая Байкаль-

ская тропа», «360 минут ради Байкала», 

«Эко Байкала», «Друзья Байкала», «Экологи-

ческое направление», «Крестный ход вокруг 

Байкала с сопровождением», «о развитии 

туризма, конных турах, создании туристи-

ческих троп», «сохраним леса Прибайка-

лья». Жители Большой Речки также дали от-

веты «работа со школами, экологические 

кружки, работа молодежи, уборка мусора 

школьниками», «по охране источников 

«Ёлочка». 

О мероприятиях, проводимых со-

трудниками национального парка для де-

тей с целью их экологического просвеще-

ния, большая часть респондентов не знает. 

Ответили, что слышали о проведении таких 

мероприятий, но ни они, ни их дети не при-

нимали в них участия 12,6 % опрошенных в 

Большой Речке, по 8,6 % опрошенных в 

Листвянке и Большом Голоустном. Знают о 

таких мероприятиях и принимали в них уча-

стие 21,4 % опрошенных в Большой Речке, 

11,4 % – в Листвянке, 8,6 % – в Большом Голо-

устном. Респонденты назвали следующие 

мероприятия для детей: уборка территории 

национального парка, раздача листовок, 

конкурс рисунков о Байкале, очистка бере-

гов Байкала и Ангары, работа школьного 

лесничества, общее родительское собра-

ние в школе (Большое Голоустное). 

На вопрос о том, что привлекает ту-

ристов при посещении Прибайкальского 

национального парка и конкретно их по-

сёлка большинство опрошенных ответили – 

красоты природы и местные достоприме-

чательности, жители Листвянки больше чем 

жители других посёлков выделили «доступ-

ность». Вариант ответа «вкусная местная 

кухня и удобные гостиницы» выбирали ре-

спонденты из Листвянки и Большого Голо-

устного, а в Большой Речке никто так не от-

ветил. Обращает на себя внимание до-

вольно высокий процент тех, кто считает, что 

туристов привлекают интересные проекты и 

мероприятия, реализуемые сотрудниками 

парка, так считают 32,1 % опрошенных в 

Большом Голоустном, 28,6 % – в Листвянке, 

14,3 % – в Большой Речке. Больше всего тех, 

кто считает своё поселение непривлека-

тельными для туристов в Большой Речке (22,9 

%), в Большом Голоустном так считают 14,3 

% опрошенных, а в Листвянке, которая явля-

ется самым популярным объектом для по-

сещения туристов, всего 2,9 %. 

Ответы на вопрос о том, как ре-

спонденты относятся к увеличению туристи-

ческого потока, показали, что респонденты 

видят и положительные и отрицательные 

стороны посещения туристами их посёл-

ков. Больше всего опрошенные надеются 

на то, что благодаря увеличению потока ту-

ристов власти начнут вкладывать деньги в 

развитие их поселений. Жители Большого 

Голоустного считают, что туристы помогают 

благоустраивать и очищать от мусора тер-

риторию национального парка (18,9 %), а в 

Листвянке считают так 1,9 % опрошенных. В 

Листвянке больше всего тех кто относится к 

росту посещаемости туристов положи-

тельно из-за того, что туристы являются ис-

точником дохода для местного населения. 

Большее число респондентов, которые ви-

дят негативные стороны увеличения туристи-

ческого потока в Большой Речке, 12,3 % 

опрошенных считают, что туристы мешают 

спокойно жить местному населению, 14,7 % 

относятся отрицательно, т.к. туристы загряз-

няют природу парка, нарушают баланс. Так 

же были получены ответы: «неплохо, но ре-

зультат будет плохой», «двояко: с одной сто-

роны, туристы приносят доход местному 

населению, с другой – загрязняют окружа-

ющую среду», «места мало – туристов мно-

го», «положительно, только нужны памятки, 

баннеры о правилах посещения природ-

ной территории», «Большая Речка вне тури-

стических потоков». 

Для того чтобы увеличить поток тури-

стов нужно, по мнению опрошенных, разви-

вать инфраструктуру (прокладывать удоб-

ные тропы и дороги, проводить освещение, 

выделять субсидии местному населению 

на открытие своего бизнеса), увеличить 

информационное освещение богатства 

национального парка в СМИ разного уров-

ня, привлекать туристов (в первую очередь 

школьников и молодежь) с помощью раз-

личных волонтерских проектов. Больше все-

го тех, кто считает, что привлекать туристов 

не нужно, их итак слишком много в посёл-
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ке Большая Речка. Респонденты также 

предлагают облагораживать территорию, 

отодвинуть границы национального парка 

от населённых пунктов. 

Ответы на вопрос «Как конкретно Вы 

и Ваша семья работают с приезжающими 

в Ваше поселение туристами?» показали, 

что в Листвянке больше всего получают до-

ходы от туристов благодаря изготовлению и 

реализации сувенирной продукции и от 

собственных кафе (31,9 % и 28,9 % соответ-

ственно), а в Больщом Голоустном от 

предоставления услуг проживания и бань 

(23,5 %). Респонденты также отвечали, что 

организуют пешие, конные, водные экскур-

сии, работают продавцами, сотрудниками 

кафе, торгуют рыбой, продуктами соб-

ственного производства, организуют шоу-

программы для туристов. Больше всего тех, 

кто считает, что туристов на территории их 

посёлка быть не должно, и тех, кто ответил, 

что никак не работает с туристами, в по-

сёлке Большая Речка. 

По мнению опрошенных жителей 

исследуемых поселков, принимать актив-

ное участие в формировании имиджа 

Прибайкальского  национального парка 

должны, в первую очередь, региональные и 

федеральные средства массовой ин-

формации. Обращает на себя внимание 

то, что респонденты считают, что имидж 

национального парка во многом зависит от 

местных жителей, так считают 13 % в 

Листвянке, 12 % – в Большом Голоустном, 9,1 

% – в Большой Речке. По мнению опрошен-

ных, имидж национального парка должны 

формировать федеральные, региональ-

ные и муниципальные органы власти, биз-

нес-структуры, общественные организа-

ции, а также спортивные, культурные, науч-

ные и образовательные учреждения. 

Опрошенным жителям Иркутского 

муниципального района было предложено 

высказать свои пожелания в отношении 

дальнейшего развития Прибайкальского 

национального парка и формирования его 

позитивного имиджа в глазах туристов и 

местного населения. Респонденты считают 

необходимым разобраться с границами 

населённых пунктов и категориями земель, 

развивать инфраструктуру, защищать и 

охранять лес, сохранять природу, пресе-

кать браконьерство, больше привлекать 

местное население, предоставлять им 

больше информации.  

Опрошенные жители посёлков 

Большая Речка и  Большое Голоустное ре-

комендуют чаще к ним прислушиваться, 

проводить беседы, и снять ограничения для 

местного населения – «дать больше воз-

можностей местному населению, доступ к 

охоте и рыбалке», «свобода передвижения 

местным жителям без каких-либо преград», 

«пересмотреть закон о запрете строитель-

ства». 

Респонденты из посёлка Листвянка  

предлагают «навести порядок в п. Листвянка 

– стоянки, уборка территории, чтобы не бы-

ло пьяных за рулем», «не забывать о людях, 

живущих здесь», «сделать удобные дорожки 

для туристов и населения», проводить боль-

ше мероприятий по уборке мусора, обла-

гораживать береговую линию. 

Проведённое исследование позво-

лило сформулировать следующие выводы. 

По мнению большинства опрошенных, 

национальные парки нужны, так как необ-

ходимо ограничивать разрушительное воз-

действие человека на природу. Часть ре-

спондентов считает, что наличие Прибай-

кальского национального парка около их 

посёлков создает проблемы для местных 

жителей, ограничивает их возможности. У 

многих нет чётких представлений о том, чем 

занимаются сотрудники парка. Жители по-

сёлков, в которых проводился опрос, не об-

ладают достаточной информацией о дея-

тельности национального парка, не все 

даже знают его название. Информации в 

СМИ о деятельности национального парка 

недостаточно.  

Многие жители получают доходы от 

туристов, поэтому  рекомендуют предпри-

нять ряд мер по их привлечению. Респон-

денты считают, что деятельность Прибай-

кальского национального парка должна 

быть более эффективной и предлагают пу-

ти совершенствования его деятельности и  

формирование позитивного имиджа. По их 

мнению, работники национального парка 

должны больше взаимодействовать с мест-

ным населением, учитывать их интересы. 

Проведённый нами опрос показал, что 

население открыто для такого сотрудниче-

ства. 
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Принятая в ноябре 2008 г. Концепция 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года определила в качестве ос-

новной задачи на указанный период пере-

ход от экспортно-сырьевой к инновацион-

ной модели экономического роста, спо-

собной обеспечить конкурентоспособ-

ность российской продукции и услуг как на 

внутреннем, так и на мировых рынках [1].  

Повышение национальной конкурен-

тоспособности является сложной задачей, 

успех которой во многом определяется 

развитием человеческого капитала, эконо-

мических институтов, а также созданием 

новых конкурентных преимуществ, связан-

ных с диверсификацией экономики и 

укреплением научно-технологического 

комплекса.  

Переход экономики страны на ин-

новационный путь развития невозможен без 

формирования конкурентоспособной в 

глобальном масштабе национальной ин-

новационной системы. Для ее создания 

необходимо стимулировать спрос на ин-

новации со стороны большей части отрас-

лей экономики, повысить эффективность 

сектора генерации знаний (фундамен-

тальной и прикладной науки), преодолеть 

фрагментарность созданной инновацион-

ной инфраструктуры. 

Согласно общему определению, 

национальная инновационная система 

(НИС) – это совокупность взаимосвязанных 

компонентов, обеспечивающих развитие 

инновационной деятельности в стране. Вся 

структура НИС представлена следующими 

компонентами: 

– организации частного и государ-

ственного сектора, проводящие исследо-

вания и разработки, в результате которых 

создаются некие новшества; 

– производственные предприятия, ко-

торые внедряют эти новшества и преобра-

зуют их в инновации; 

– инновационные предприятия и дру-

гие объекты инновационной инфраструкту-

ры, осуществляющие связь между создате-

лями новшеств и теми, кто потенциально их 

способен внедрить в жизнь; 

– система образования, готовящая 

высококвалифицированные кадры, спо-

собные к инновационной деятельности; 

– государство, регулирующее и 
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инициирующее инновационные процессы. 

Все структурные компоненты НИС 

взаимодействуют друг с другом в рамках 

юридических и неформальных норм пове-

дения, обеспечивая осуществление инно-

вационной деятельности в масштабе госу-

дарства.  

Как видно, наука и образование яв-

ляются важными элементами в структуре 

национальной инновационной системы, так 

как образование, особенно высшее, все-

гда рассматривается как главный, ведущий 

фактор социального, политического и эко-

номического развития общества. Со вре-

мён возникновения Академии Платона в 

Древней Греции система образования в 

значительной степени эволюционировала. 

А в связи с тем, что человечество пришло к 

выводу о неспособности научно-

технического прогресса и экономического 

роста разрешить наиболее острые про-

блемы общества и личности, социальная 

роль образования заметно повысилась: от 

его направленности и эффективности се-

годня во многом зависят перспективы раз-

вития человечества. В последнее десятиле-

тие мир изменяет свое отношение ко всем 

видам и элементам образования. Причина 

такого внимания заключается в понимании 

того, что наиважнейшей ценностью и ос-

новным капиталом общества является чело-

век, способный к поиску и освоению новых 

знаний и принятию нестандартных реше-

ний.  

И хотя в области высшего образова-

ния уже многое достигнуто, необходимо 

постоянно совершенствовать и улучшать 

эти достижения. Новый образовательный 

ландшафт требует гибкости и инноваций, 

которые позволят образованию развиваться 

и совершенствоваться в соответствии с со-

временными требованиями, так как «важ-

нейшую роль для способности страны за-

имствовать инновации играет среднее об-

разование, а для способности разрабаты-

вать новые технологии – высшее» [2, с. 61]. 

Термин «инновация» имеет множе-

ство определений. Самое простое – это 

внедрение новой идеи, метода или устрой-

ства. Рассматривая этот термин в связи с 

процессами управления, Питер Дракер, 

американский учёный австрийского про-

исхождения, экономист, публицист, педа-

гог, один из самых влиятельных теоретиков 

менеджмента XX века, предположил, что 

инновация – это «изменение, которое со-

здает новое измерение производительно-

сти» [3], а рассматривая его в связи с тор-

говлей и промышленностью, определил ин-

новацию как успешную эксплуатацию но-

вых идей. Тот же диапазон значений можно 

было бы применить и к высшему образова-

нию, где инновация может относиться как к 

некоторому новому способу ведения дел, 

так и к изменению, которое улучшает ад-

министративные или научные результаты, 

или к трансформационному опыту, осно-

ванному на новом образе мышления. Се-

годняшние проблемы высшего образова-

ния, связанные с аккредитацией, бюджет-

ным и внебюджетным финансированием, 

влиянием внешних факторов, усилением 

конкуренции среди студентов и преподава-

телей, эффективнее всего решать путем 

поиска инноваций в системе управления 

вузом, в механизмах предоставления услуг, 

так как инновации могут позволить учре-

ждениям легче адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям и повысить эффек-

тивность использования ресурсов.  

Кроме того, необходимо отметить, 

что современная экономика – это уже не 

просто экономика. Она все больше стано-

вится экономикой знания, для которой все 

возрастающее значение имеет интеллекту-

альный капитал. Будучи элементом нацио-

нальной инновационной системы, «научная 

сфера создает пространство знаний, слу-

жащее своеобразным инкубатором новов-

ведений» [4]. Из чего следует, что «иннова-

ция» – это уже не просто новшество, обес-

печивающее рост эффективности про-

цессов или продукции, востребованное 

рынком, являющееся конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, а 

это понятие следует рассматривать в связи 

с производством нового знания. Эффек-

тивность использования знаний становится 

ключевым фактором при переходе эконо-

мики на инновационный путь развития. 

Страны во всех регионах мира стал-

киваются с растущим спросом на укреп-

ление своего потенциала в области науч-

ных исследований и производства знаний. 

Этот спрос растет в совершенно разных 

политических, социально-экономических и 

культурных контекстах, каждый из которых 

имеет свою способность реагировать. Это 
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также придает особую важность нацио-

нальным учреждениям, ориентированным 

на знания, и часто требует неотложных уси-

лий по обновлению систем и структур выс-

шего образования, с тем, чтобы страны 

могли занять свое место в обществе, осно-

ванном на знаниях. 

Поскольку знания, в основном, гене-

рируются в системе образования, то науч-

ная и инновационная деятельность вузов иг-

рает важную роль в развитии экономики 

государства, особенно если учитывать тот 

факт, что функции вуза в национальной ин-

новационной системе сегодня связаны не 

только с подготовкой кадров для ведения 

инновационной деятельности, но и с науч-

ными исследованиями, связанными с раз-

работкой и внедрением инновационных 

технологий. 

«Экономика знания» сегодня меняет 

требования к образованию и обучению. 

Дело в том, что современный мир меняется 

настолько быстро, что человек не успевает 

адаптироваться к новой информации. Если 

к началу XXI века объём информации в 

мире за год возрастал приблизительно в 

два раза, то уже через десять лет объём 

информации стал удваиваться в течение 

двух месяцев. То есть за год объем инфор-

мации в мире возрастает примерно в 64 

раза. Большой объём данных требует бо-

лее длительного и тщательного анализа, 

поэтому для  принятия каких-либо решений 

человеку необходимо и  больше времени.  

Кроме того, лавинообразное увели-

чение массы разнообразной информации 

и технологий в современном обществе 

приводит к необходимости постоянно обу-

чаться. Многие практические дисциплины, 

особенно в сфере информационных тех-

нологий и средств работы с информацией, 

быстро становятся неактуальными и утрачи-

вают смысл, поскольку обновления про-

граммных продуктов в этих отраслях проис-

ходят практически ежемесячно. В связи с 

этим учебные курсы могут быть сформиро-

ваны не более чем на год. Исходя из этого 

можно утверждать, что на данный момент 

во многих школьных и высших учебных за-

ведениях преподаются не самые совре-

менные практические дисциплины. Если 

придерживаться традиционной методики 

обучения, то отставание от жизни просто 

неизбежно. Человек не сможет научиться 

адаптироваться под изменения и научиться 

быстро осваивать инновационные техноло-

гии. 

Несмотря на единообразие во мно-

гих областях общества, не существует од-

нозначного ответа относительно того, что 

представляют собой наиболее подходящие 

системы, структуры или политика в области 

высшего образования, исследований и ин-

новаций. Поскольку эти важнейшие про-

цессы происходят в разных исторических, 

социальных, экономических, политических 

и культурных контекстах, их результаты не 

могут быть одинаковыми. Можно предпо-

ложить, что наукоёмкие исследования и 

высшее образование могут быть структу-

рированы гораздо более эффективными 

способами, а это значит, что следует по-

ощрять экспериментирование в этом 

направлении, а его результаты необходимо 

обсуждать и распространять на региональ-

ном и глобальном уровнях.  

Правительства проводят реформы 

для создания систем высшего образования 

мирового уровня, которые обеспечивали бы 

качество как в исследованиях, так и в пре-

подавании. «В период бурного развития ин-

новаций как технологического, так и соци-

ального порядка система образования 

должна развиваться быстрее, чем эконо-

мико-техническая сфера. Эта закономер-

ность развития системы образования долж-

на составлять сегодня суть образователь-

ной политики любого государства. Соблю-

дение ее гарантирует пропорциональное 

развитие различных взаимосвязанных и вза-

имозависимых частей общества» [1, с. 61–

62]. Но при этом термин «Университет ми-

рового уровня» обычно обозначает научно-

ориентированные учреждения, а новатор-

ские подходы к обучению не учитываются. 

Кроме того, многие университеты, желая 

повысить свой исследовательский потенци-

ал, сталкиваются с проблемой доступа к 

передовым научным достижениям, техно-

логиям, инновациям. На сегодняшний день, 

например, двадцать два из двадцати пяти 

элитных университетов мира находятся в 

Соединенных Штатах Америки. Хотя аме-

риканское высшее образование бесспор-

но заслуживает уважения, стоит признать, 

что эта монополия вряд ли будет отвечать 

глобальным потребностям с точки зрения 

исследовательского потенциала.  
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Свою лепту вносит и влияние различ-

ных рейтинговых систем. Так как диапазон 

критериев очень широк, они не всегда спо-

собны показать реальный потенциал вуза: 

там, где критерии смещены в область 

науки и техники, результаты работы вуза мо-

гут быть довольно легко измерены (напри-

мер, число ведущих ученых, гранты, опуб-

ликованные статьи, цитаты и т.д.). Но когда в 

рейтинг включаются такие критерии как 

оценка коллег, возможность трудоустрой-

ства выпускников, качество преподавания, 

присутствие международных преподавате-

лей и студентов, результаты оценки могут 

оказаться весьма противоречивыми. Кроме 

того, рейтинговые системы сложно исполь-

зовать для исследований в области искус-

ства, гуманитарных и социальных наук, а 

также по целому ряду междисциплинарных 

исследований. 

Одним из направлений структурных 

преобразования в высшей школе России 

является появление различных типов вузов. 

Выделяется три основных уровня высшего 

образования в Российской Федерации: 

1-й уровень – вузы федерального 

масштаба; 

2-й уровень – вузы регионального 

масштаба – университетские комплексы; 

3-й уровень – вузы локального мас-

штаба.  

Трендом последнего десятилетия 

стало бурное развитие глобальных иссле-

довательских университетов, основными 

задачами которых является включение стра-

ны в глобальное производство, распро-

странение знаний и технологий. Однако 

вместе с этим повысилось внимание к ро-

ли вузов локального уровня.  

Не так давно в Калифорнийском 

университете в Беркли вышла книга «Флаг-

манские университеты», её авторы утвер-

ждают, что модель высшего образования, в 

которой ставка делается только на глобаль-

ные исследовательские университеты и ву-

зы, обеспечивающие массовую подготовку, 

– нежизнеспособна. По их мнению, необ-

ходимо, своего рода, «опорное звено» – 

университеты, которые стали бы флагма-

нами региональной системы образования, 

могли бы играть важную роль в экономике, 

социальной сфере, культуре региона и 

чьей основной задачей, прежде всего, явля-

лось бы развитие этого региона. 

Исследователи роли конкретных 

университетов в развитии регионов и горо-

дов, в том числе таких, где жителей меньше 

миллиона, пришли к выводу, что «в «здоро-

вой» системе высшего образования, осо-

бенно в больших странах, вузы, играющие 

роль драйверов регионального развития, 

являются очень качественными». А так как 

каждый регион стремится к повышению 

своей глобальной конкурентоспособности, 

в том числе и за счет образования, эти вузы 

могут быть признаны на мировом уровне. 

Вопрос о совершенствовании орга-

низационно-структурных условий, которые 

позволили бы обеспечить связь вузов с реги-

ональной проблематикой и управлялись бы 

регионом, очень актуален для Российской 

Федерации. Дело в том, что в подчинении 

Минобрнауки России находятся более 250 

вузов, примерно столько же – в ведении 

других федеральных министерств [5]. Ка-

чественно управлять таким огромным чис-

лом подведомственных университетов до-

статочно сложная задача для федеральной 

власти. Поэтому после нескольких этапов 

реформ, проводимых Министерством об-

разования и науки в сфере образования, 

следующим этапом стала реорганизация 

существующей системы высших учебных 

заведений в так называемые региональные 

вузы, создаваемые в дополнение к нацио-

нальным исследовательским и федераль-

ным. В российских реалиях было предло-

жено называть такие университеты опор-

ными, поскольку на них должно опираться 

развитие регионов. 

Предполагается, что подобные об-

разования будут создаваться на базе 

наиболее перспективного университета 

путем присоединения к нему одного или 

нескольких учебных заведений, располо-

женных в том же регионе. Опорные вузы, по 

мнению многих специалистов, должны бу-

дут выполнять функции образовательного, 

воспитательного, научно-исследовательс-

кого, социокультурного и инновационного 

центра и стать мощной образовательной 

базой региона.  

Считается, что опорные вузы должны 

быть ориентированы на решение задач ре-

гиональных экономик, на обеспечение 

местного рынка труда высококвалифици-

рованными специалистами. Это должно 

сдерживать отток интеллектуального потен-
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циала из региона. Государственное фи-

нансирование и чёткий план развития 

опорных вузов должны обеспечить сильный 

преподавательский состав, повысить техни-

ческое обеспечение, что позволит сконцен-

трировать в подобных вузах все последние 

инновации в сфере образования.  

По мнению большинства экспертов, 

начавшийся в России процесс становления 

опорных вузов имеет определенные пози-

тивные шансы на успех в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Но концепция и 

реализация данной программы всё же вы-

зывают массу вопросов.  

Предполагается, что данное новов-

ведение позволит сократить количество ву-

зов на 20–25 %. По словам представителей 

Минобрнауки, это вынужденная мера, воз-

никшая из-за сокращения количества бу-

дущих абитуриентов. Но так называемая 

демографическая яма, в которой страна 

находилась после 90-х годов, по мнению 

большинства исследователей, успешно 

пройдена. В масштабах России уровень 

рождаемости практически точно совпадает 

с уровнем смертности в течение несколь-

ких лет. При этом в нашей стране уже не-

сколько лет регистрируется положительное 

миграционное сальдо (число иммигрантов 

превышает число эмигрантов). Всё это поз-

воляет утверждать, что население России 

на протяжении нескольких последних лет 

непрерывно растёт и 100–150 основных 

высших учебных заведений РФ, которые 

профильное министерство планирует со-

здать в рамках данной реформы и на базе 

которых будут сконцентрированы все по-

следние инновации в сфере образования, 

ничтожно мало для такой огромной страны 

как Россия.  

Еще одним болезненным вопросом 

в ходе модернизации высшего образова-

ния может стать слияние вузов. По идее, 

объединение вузов должно быть доброволь-

ным, а решение – приниматься учёными 

советами вузов. Но многие эксперты со-

мневаются, будет ли реализован этот прин-

цип на практике. Уже имеющийся опыт по 

слиянию университетов показывает, что 

разные по специфике вузы в процессе 

объединения вынуждены ломать устоявши-

еся традиции обучения и менять направле-

ние своего развития, что не всегда положи-

тельно сказывается на образовательном 

процессе.  

Еще одна угроза, о которой преду-

преждают противники реформы, – это воз-

можность разрушения системы отраслево-

го высшего образования в регионах. Экс-

перты полагают, что небольшой отраслевой 

вуз может быть более эффективным, чем 

крупный многопрофильный, и ликвидация 

подобных отраслевых вузов может привести 

к разрушению хозяйства в регионах. 

Нельзя оставить без внимания и во-

просы финансирования. Проект предпола-

гает финансирование не только со сторо-

ны государства, но и региона, на террито-

рии которого вуз будет функционировать. 

Однако «финансовые возможности» реги-

онов не равны, что может поставить опор-

ные вузы в неравное положение, что повле-

чёт  за собой соответствующие послед-

ствия. 

Эти и другие проблемы не позволяют 

давать однозначный прогноз относительно 

судьбы этого проекта. Возможно, что пре-

обладание негативных прогнозов обуслов-

лено лишь началом реализации проекта, 

когда концепция программы опорных вузов, 

цели и задачи этой программы вызывают 

массу вопросов. Тем не менее, защитники 

проекта связывают с ним становление в бу-

дущем новых научных школ, большую кон-

курентоспособность и востребованность 

выпускников и в целом повышение пре-

стижа высшего образования.  
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Корпоративная культура организа-

ции – достаточно сложный, многоаспектный 

и дискуссионный феномен. Последнее 

проявляется в отношении как минимум двух 

базовых групп методологических вопросов: 

каковы соотношение, содержание и сущ-

ность понятий «корпоративная» и «органи-

зационная» культура и какова природа этих 

феноменов: конструируемы ли они искус-

ственно или складываются естественным 

путем в рамках жизненного цикла органи-

зации, динамичны они или статичны. 

Касаясь первого вопроса, необхо-

димо отметить, что методологическая не-

определенность в отношении толкования 

корпоративной культуры существует в двух 

больших плоскостях: в области определе-

ния данного феномена с точки зрения оте-

чественного и западного опыта анализа ор-

ганизаций (подходы, описывающие особые 

отличительные черты корпораций, влияю-

щие на их культуру: масштаб, социальная 

ответственность, структура), с позиции 

определения логического соотношения 

между понятиями: тождественности (не 

тождественности), пересечения или подчи-

нения объемов понятий. 

Проведение анализа литературы поз-

волило выделить классификацию подходов к 

определению соотношения понятий «корпо-

ративная» и «организационная» культура.  

 Согласно первому подходу, органи-

зационная культура тождественна корпора-

тивной: явления имеют одинаковую структу-

ру (ценности, нормы, верования и т.д.). Ло-

гическая схема: ОК=КК (организационная 

культура = корпоративной). Следует отме-

тить, что многие американские ученые, та-

кие как Э. Шейн, Ф. Харрис и Р. Моран не 

проводят различий в этом отношении.  

Согласно второму подходу, органи-

зационная культура не тождественна кор-

поративной. (Логическая схема: ОК ≠ КК). В 

рамках этого положения возможны три точ-

ки зрения. Первая заключается в рассмот-

рении их как двух принципиально разных 

явлений по критериям стабильности (дина-

мичности), однородности, природе и ме-
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ханизмам создания, сущности, численно-

му охвату персонала. В свою очередь, дан-

ную точку зрения можно представить 

обобщенно двумя частными. В первом слу-

чае корпоративная культура представляет 

собой искусственное формирование, вы-

ступает управленческим ресурсом и кон-

курентным преимуществом компаний и 

фирм, инструментом, применяемым це-

ленаправленно, организационная – стихий-

но и  как естественно сложившийся фено-

мен. Подобную точку зрения отстаивают 

А.А. Рычкова и Г.В. Герасимова. 

А.А. Рычкова разделяет эти два явле-

ния по сущностным характеристикам, од-

нако, при этом она не производит струк-

турных их различий, включая в содержание 

обеих ценности, мифы, ритуалы и праздни-

ки. Также акцент данный автор делает на 

спонтанном формировании организаци-

онной культуры и неявном ее существова-

нии для коллектива. Корпоративная культура 

в ее понимании отличается взаимодей-

ствием между элементами культуры и осо-

знанием членами организации своей и чу-

жой роли в компании [12, с. 21]. 

 Прикладной характер корпоратив-

ной культуры отмечается и Г.В. Герасимо-

вой. Данный автор считает, что на сего-

дняшний день доминирует понимание кор-

порации как «сообщества» и «объедине-

ния». Поэтому корпоративная культура мо-

жет восприниматься как комплекс мер по 

созданию корпоративного духа и приме-

няться к организации любого масштаба и 

типа [3, с. 10].  

Такие авторы как Г.А. Микаелян, Т.А. 

Москалева, М.В. Селиванова подчеркивают 

«искусственный» характер корпоративной 

культуры, однако, обходят вопрос ее соот-

ношения с организационной. Г.А. Микаелян 

считает, что «корпоративная культура отли-

чается от всех остальных субкультур своим 

«рукотворным характером»: как никакая 

другая культура она есть продукт целена-

правленного культивирования и реализации 

неких стратегических задач» [8, с. 7]. М.В. 

Селиванова также подчеркивает практиче-

ское значение корпоративной культуры в 

понимании ее как системы принципов и 

норм, направленных на повышение моти-

вации работников и достижение целей ор-

ганизации [13, с. 11]. Т.А. Москалева отста-

ивает точку зрения о том, что корпоративная 

культура – это инновационный способ 

управления, вполне применимый к госу-

дарственным организациям, в основе кото-

рого лежат клиентоориентированные под-

ходы [10, с. 10]. В работе С.В. Павловской 

подчеркивается значение корпоративной 

культуры как «организационно-педаго-

гической системы», усиливающей сплочен-

ность коллектива, позволяющей членам ор-

ганизаций выбрать корректную модель по-

ведения [11, с. 6]. 

Во втором случае корпоративная 

культура характерна исключительно для 

корпораций, организационная – для сред-

них и мелких фирм, следовательно, разли-

чаются они по признаку организационной 

структуры и численному охвату персонала. 

Сторонники подхода: С.А. Шапиро,  

Т.Б. Иванова, Е.А. Журавлёва. С этой точки 

зрения исследователи предлагают отталки-

ваться от понятия корпорации как объеди-

нения более мелких компаний и фирм, 

существующего в сфере торговли и произ-

водства. Причем отмечается, что корпора-

ции характерны для западного общества, в 

России же разрабатывалось понятие «ор-

ганизации» и «организационной культуры», 

последняя возникла из изучения организа-

ционного поведения. 

Принципиально важным является 

разделение организационной и корпора-

тивной культур по признаку структуры. Ис-

следователи считают, что организационная 

структура – один из элементов организаци-

онной культуры, она имеет жесткий, импе-

ративный характер и напрямую связана с 

формальными нормами организации, за-

крепленными документально. С.А. Шапиро 

четко разграничивает два термина: «орга-

низационная культура фирмы» и «корпора-

тивная культура компании». Содержание 

первого явления, с его точки зрения, состав-

ляют дисциплина труда, правила внутренне-

го трудового распорядка, организация, 

нормирование, гуманизация труда, моти-

вационная и социальная политика, кадро-

вый документооборот, закрепленные в со-

ответствующих актах [17, с. 209]. В такой 

трактовке организационная культура отли-

чается особой формальностью. Под корпо-

ративной культурой он понимает  совокуп-

ность морально-этических принципов, цен-

ностей и норм, действующих в организации, 

и отражение их в сознании работников, вы-
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ражающееся в поведении и действиях.  

Некоторые авторы обосновывают 

разделение двух терминов наличием соци-

альной ответственности, характерной лишь 

для крупных компаний. Так Т.Б. Иванова, Е.А. 

Журавлёва указывают, что в случае трактов-

ки корпоративной культуры, как общепро-

фессиональной или предприниматель-

ской, в нее включаются более широкие по 

смыслу ценности и нормы, а также улуч-

шение условий труда, защита жизни, здо-

ровья, имущества работников, улучшение 

социально-психологического климата в 

коллективе, уважение прав личности и т.д. 

[6, с. 12]. 

В пределах позиции о разделении 

двух явлений имеет место подход, отража-

ющий подчинение объема одного из поня-

тий другому. Существует позиция о том, что 

организационная культура – часть корпора-

тивной. В данном и следующем случаях от-

мечается взаимосвязанность и взаимозави-

симость этих явлений. Логическая схема: 

ОК ∈ КК. Подобные мнения редко встреча-

ются в литературе. Так, А.В. Унылова считает 

организационную культуру частью корпора-

тивной в силу исключительно неформаль-

ного характера ее элементов. Корпоратив-

ная культура, по ее мнению, включает сово-

купность как формальных, так и нефор-

мальных правил, норм и ценностей органи-

зации [15, с. 21]. Отмечается и обратная 

позиция: корпоративная культура – часть 

организационной. Логическая схема: КК ∈ 

ОК. Сторонники: А. И. Пригожин, В.А. Спи-

вак, Т.В. Гудкова. 

А.И. Пригожин говорит об организа-

ционной культуре как о сложившейся спон-

танно в результате воздействия макрофак-

торов (географических, профессиональ-

ных, отраслевых) и личностных особенно-

стей членов организации. Корпоративная 

культура, по его мнению – тип организаци-

онной. Она концентрирует персонал вокруг 

целей организации. В.А. Спивак утвержда-

ет, что культура организации – это 

«…общее, универсальное, всеобъемлю-

щее (культура организации) и наиболее 

ярко представленное, развитое частное 

(корпоративная культура)» [14, с.7]. Т.В. Гуд-

кова замечает, что под организационной 

культурой необходимо понимать культуру 

любой компании и фирмы независимо от 

сферы деятельности, организационно-

правовой формы, типа структуры и численно-

сти персонала. Корпоративная культура су-

ществует, согласно ее взглядам, в корпораци-

ях как одной из форм организаций. Тогда по-

нятие организационной культуры по объему 

шире понятия корпоративной [4, с. 27]. 

Наконец, на сегодняшний день в 

процессе формирования находится еще 

один подход, в рамках которого корпора-

тивная культура понимается как новый от-

дельный пласт, этап, уровень культуры ком-

паний и фирм, явление постиндустриаль-

ного общества. Данная методологическая 

позиция еще в общем виде не сформули-

рована исследователями и не получила от-

ражения в классификациях подходах. Од-

нако отдельные понимания в рамках этой 

позиции имеют место в приращиваемых 

научных знаниях. В этом подходе сделан 

акцент на качественных различиях двух фе-

номенов. Логическая схема: ОК     КК. В 

этом подходе сочетаются точка зрения о 

прикладном значении корпоративной куль-

туры и понимание эволюционного развития 

культуры компаний и фирм. Такие ценно-

сти постиндустриального общества как 

взаимное уважение, партнерство, коллек-

тивное управление, сплочение, командная 

работа и социальная ответственность об-

рели инструментальное значение и вопло-

тились в совокупности практико-

ориентированных методик. Результатом 

этого процесса стало явление «корпорати-

визма».  

О.О. Ладыгин выделяет подход, в 

рамках которого организационная культу-

ра является отправной точкой образования 

нового типа культуры – корпоративной. Она 

возникает вследствие необходимости объ-

единения высокоиндивидуализированных 

личностей массового общества для дости-

жения целей компаний и фирм. Ее функ-

циями выступает максимально полное ис-

пользование и мобилизация человеческого 

капитала, развитие творческих способно-

стей персонала, стимулирование иннова-

ций, управление качеством, формирова-

ние уникального стиля компаний [7, с. 12]. 

Подобного подхода придерживается и О.В. 

Бусыгин. Он говорит о корпоративной куль-

туре как о новой стадии в развитии органи-

зационной и считает, что трансформация 

одного явления в другое происходит в ситу-

ации, когда руководство прибегает к ана-
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лизу соответствия персонала ценностям 

организации [2,  с. 6]. Д.Ю. Ходус подчерки-

вает эволюцию культуры компаний и фирм, 

говоря о том, что в последней трети XX в. – 

начале XXI в. произошел переворот в под-

ходах к управлению: «в процессе перехода 

от индустриального общества к постинду-

стриальному формируются новые тенден-

ции в организационно–управленческой и 

производственно-хозяйственной сферах, 

ориентирующие на качественную сторону 

изменений в организации, духовно направ-

ляемый менеджмент, креативность про-

цесса деятельности, мотивационно-цен-

ностный потенциал работников, нематери-

альные активы в превращенной форме 

социального капитала, создание корпора-

ций – сообществ, объединяющих в единое 

целое людей, обладающих как средствами 

производства, так и способностью к труду и 

потреблению. Подобные новации нашли 

отражение в понятии «корпоративная куль-

тура» [16, с. 6]. В.Н. Давыдов также опреде-

ляет процессуальность культуры компаний 

и фирм. Он говорит о том, что критериями 

перехода к корпоративной культуре, как к 

новой стадии организационной, являются: 

усложнение механизма сотрудничества, 

переход от бюрократического управления к 

партисипативному, смещение акцента с 

определения корпорации как организаци-

онной формы на ее трактовку как объеди-

нения [5, с. 11]. Е.А. Бекелева четко говорит 

о корпоративной культуре как о качествен-

но новом этапе организационной и рас-

сматривает их как «одновидовые», указывая, 

что в постиндустриальном обществе про-

изошло изменение внутреннего устройства 

организаций и изменение социально-

трудовых отношений, что и привело к появ-

лению нового термина [1, с. 11]. 

Среди последних из перечисленных 

позиций наблюдается тенденция слияния, 

сочетания различных подходов к корпора-

тивной культуре, что в дальнейшем позволит 

выстроить целостную модель явления куль-

туры компаний и фирм. Использование ло-

гических схем наглядно демонстрирует, что 

в науке все же доминирует позиция каче-

ственного разведения данных понятий. 

На наш взгляд, наиболее коррект-

ным и непротиворечивым на данный мо-

мент является понимание природы корпо-

ративной культуры как элемента постинду-

стриального общества. 

Также необходимо выделить клас-

сификацию подходов в зависимости от по-

нимания исследователями сущности и со-

держания корпоративной культуры. 

Корпоративная культура – это слож-

ный комплекс взаимосвязанных элементов: 

норм, ценностей, ритуалов, символов и т.д. 

Этот подход в разных исследованиях име-

нуется как «структурный», «содержатель-

ный» или «системный».  

Корпоративная культура – инстру-

мент повышения эффективности деятель-

ности предприятий. Это, так называемый, 

«функциональный», «прагматический» (в 

некоторых источниках – «рационально-

прагматический»), «экономический», 

«управленческий» подход. В основе – моби-

лизация человеческого потенциала и моти-

вация как конкурентные преимущества. 

Культура воспринимается как идеальный 

конструкт, совокупность заданных самими 

членами организации или руководством, 

внешними специалистами образцов для 

достижений целей компаний и фирм, це-

лей коллектива. Примеры инструменталь-

ных трактовок были приведены выше. 

Корпоративная культура – это прояв-

ление, совокупность духовных ценностей 

коллектива (символический, социокультур-

ный). В данном случае исследователи об-

ращаются к изучению смыслового значения 

отдельных элементов культуры («мифов», 

«верований», «легенд», «героев», «тради-

ций»), способов их закрепления и переда-

чи, их роли в жизни определенной общно-

сти. Символы являются смыслообразую-

щим звеном организации, позволяют со-

здавать и поддерживать идеологию в ней, 

устраняют неопределенность. С этой точки 

зрения актуально определение С.А. Михай-

линой, в рамках которого корпоративная 

культура отражает потребности членов ор-

ганизаций в построении партнерских, кон-

венциональных отношений, является спосо-

бом организации деятельности: «комплекс 

тех необходимых знаний, навыков, верова-

ний, а также разделяемых данным кругом 

профессионалов ценностей и норм пове-

дения, которые формируются в ходе сов-

местной деятельности членов организации 

для достижения общих целей и позволяют им 

действовать взаимоприемлемым образом, 

исполнять значимые для них роли» [9, с. 18].  
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Корпоративная культура – совокуп-

ность когнитивных схем, в которых отража-

ются различные элементы культуры (фено-

менологический или когнитивный подход). 

Изучается отражение норм, ценностей, 

идеалов, убеждений в сознании членов ор-

ганизаций, их субъективный смысл, прида-

ваемое им значение и влияние этих факто-

ров на поведение. 

Корпоративная культура – совокуп-

ность национально-культурных черт, образ-

цов поведения, норм, способов использо-

вания времени, характерных для данной 

общности и накладывающих отпечаток на 

их деятельность («кросскультурный» под-

ход). Это исследования, направленные на 

сравнение подходов к работе представите-

лей различных национальных сообществ, 

выявления их особенностей, генезиса. 

Включает понимание отдельной террито-

риально-административной (государство, 

субъект) и этнической общности как кор-

порации. Приведенный подход значительно 

углубляет смысловой разрыв между поняти-

ями организационная и корпоративная 

культура, поскольку вторая становится ши-

ре по смыслу и напрямую не связывается с 

конкретными организационными форма-

ми. В данном подходе значительную роль 

играет корпоративность как коллективный 

дух общности.  

Об увеличении смыслового разрыва 

между анализируемыми понятиями можно 

также говорить на примере исследований 

корпоративных культур различных социаль-

но-демографических и профессиональ-

ных групп (студентов, военных, государ-

ственных и банковских служащих и т.д.). 

Необходимо отметить, что отече-

ственный бизнес уже использует исключи-

тельно узкую, «инструментальную» трактовку 

корпоративной культуры. Поэтому даль-

нейшее отождествление этих понятий не-

возможно. В сложившейся ситуации можно 

говорить о понятийном замещении, нали-

чие которого лишь усугубит, на наш взгляд, 

научные разногласия. Именно поэтому не-

обходимым становится создание ком-

плексной, упорядочивающей имеющиеся 

знания модели данного явления.  

Следует сказать, что на базе сово-

купности некоторых перечисленных подхо-

дов возможно создание такой модели. 

Прежде всего, это концепции и теории 

постиндустриального общества, а также 

методологические позиции о корпоратив-

ной культуре как о новой стадии, уровне 

развития культуры компаний и фирм, по-

нимании ее как динамичного феномена, 

подверженного внешним и внутренним из-

менениям и позиции об инструментальном 

значении корпоративной культуры. 

В рамках данного подхода мы при-

держиваемся позиции разделения корпо-

ративной и организационной культур, как 

двух качественно различных состояний в 

развитии культуры компаний и фирм, и 

предлагаем свою модель данного явления, 

сформированную на основе некоторых из 

описанных выше подходов. В рамках наше-

го понимания культура компаний и фирм 

предстает как двухуровневое образование, 

где «базисом» выступает организационная 

культура, а «надстройкой» – корпоративная. 

При этом в науке должен выработаться но-

вый термин, описывающий их единство. В 

этом отношении предлагается не исполь-

зовать понятие «культура организации», по-

скольку оно «войдет в конфликт» с понятием 

«организационная культура». В рамках дан-

ной статьи организационная культура по-

нимается как некая основа, исходное со-

стояние культуры фирм и компаний до це-

ленаправленных трансформаций или 

применения отдельных подходов в построе-

нии корпоративных отношений для повыше-

ния эффективности бизнеса. Корпоратив-

ная культура представляет собой новое со-

стояние, в котором каждый из элементов 

культуры усовершенствован, а для органи-

зации деятельности применяются наиболее 

современные методики развития и сплоче-

ния коллектива. Такое понимание включает 

трактовки корпоративной культуры как 

«управленческого ресурса», «инструмен-

та», «средства повышения эффективности», 

«средства создания имиджа». Современ-

ные узкие трактовки в рамках данной мо-

дели перестают противоречить общему 

пониманию культуры компаний и фирм. 

Организационная и корпоративная культу-

ры – это два качественно, но не содержа-

тельно различных состояния культуры ком-

паний и фирм. Сформированная нами 

модель приведена ниже.  
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Таблица 1 

Модель культуры компаний и фирм 

 

1
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та
п

 

Организационная 

культура «базис» 

Складывается стихийно, естественным путем в рам-

ках жизненного цикла организации до появления по-

требностей в обновлении. 

Не осознается руководством как инструмент управ-

ления. 

Явление индустриального общества. Появилась с об-

разованием индустриальной организации.  

Существует во всех видах организационных форм до 

целенаправленных трансформаций.  
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Корпоративная куль-

тура «надстройка» 

Искусственно конструируема (существует не во всех 

организациях, но может быть для них    разработана). 

Инструмент управления, индивидуализации фирм, 

средство повышения эффективности. 

Явление постиндустриального общества. Появилась с 

образованием новой крупной прогрессивной орга-

низационной формы - корпорации.  

Может существовать во всех типах организаций. Так 

как в современности наблюдается смещение акцен-

та с трактовки термина «корпорация» как объедине-

ния более мелких фирм на трактовку его как "объ-

единения", "сообщества". 

 

Выдвинутая модель, на наш взгляд, 

снимает следующие методологические 

противоречия: 

1.  Базовое противоречие между 

подходами к определению содержания 

данных терминов. Модель включает мето-

дологическую позицию о том, что корпора-

тивная и организационная культуры опре-

деляются одними и теми же элементами. 

Различие существует в их качественном со-

стоянии. Мы будем говорить об организа-

ционной культуре как о первой стадии ста-

новления культуры компаний и фирм. Это 

то состояние, которое выработалось руко-

водством и персоналом естественным об-

разом в рамках жизненного цикла органи-

зации от ее образования до стабильного 

функционирования и появления потребно-

стей в обновлении. На данной стадии 

управляющая и управляемая подсистемы 

создавали собственные формальные и 

неформальные правила, нормы и ценно-

сти, руководствуясь заданными институцио-

нальными практиками, а также собствен-

ными убеждениями, актуальной на момент 

образования фирмы информацией, пси-

хологическими, национально-культурными 

особенностями. В процессе приспособле-

ния к внешней среде с учетом совершен-

ствующихся практик и тенденций, новой 

информации и необходимости изменения 

для повышения отдачи, компании и фирмы 

могут прибегнуть к целенаправленным из-

менениям. Конечным результатом такого 

изменения станет корпоративная культура 

как совокупность доработанных или обнов-

ленных правил, норм, ценностей и т.д. В 

этом случае подчеркивается актуальность 

определения культуры Э. Шейна. Его опре-

деление применимо одновременно к двум 

нашим феноменам, поскольку на обеих 

стадиях становления культуры компаний и 

фирм коллектив и руководство приспосаб-

ливаются к внешним условиям. На первом 

этапе, в ходе становления нового бизнеса – 

«учатся» использовать существующие зако-

нодательные, рыночные и социальные прак-

тики. На втором – стремятся совершенство-

ваться.  

2. Данная модель, на наш взгляд, 

демонстрирует эволюцию самого явления 

культуры компаний и фирм. С этой точки 

зрения в нее укладывается понимание кор-

поративной культуры как явления постинду-

стриального общества. В частности, Дж. К. 

Гэлбрейт в своей работе «Новое индустри-
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альное общество» указывал, что в совре-

менном ему американском капиталисти-

ческом обществе отмечается доминиро-

вание крупных развитых корпораций, кон-

тролирующих практически все социально-

экономические сферы. Дж. Гэлбрейт вы-

делил два вида корпораций – «предприни-

мательскую» и «зрелую». Для первой харак-

терны единоличная власть владельца биз-

неса, авторитарность и традиционность в 

управлении, для второй – власть «техно-

структуры» как совокупности компетентных 

специалистов: менеджеров, аналитиков, 

инженеров и т.д. Первая характерна для 

индустриального, вторая – для постинду-

стриального общества. В развитых корпо-

рациях власть принадлежит большинству, 

преобладает коллективное, профессио-

нальное и опытное управление, за которым 

и стоит будущее. Такое управление сегодня 

характерно для западного общества, для 

России характерны же «предприниматель-

ские» корпорации в понимании данного 

явления по Дж. Гэлбрейту. Концепция Дж. 

Гэлбрейта частично описывает и новый этап 

в культуре компаний, касающийся распре-

деления власти и перехода к социальному 

партнерству. Она отражает новую и значи-

тельную роль крупных бизнес-структур в 

постиндустриальной эпохе.  

Приведенная модель демонстриру-

ет эволюцию бизнеса: преобладание на 

первом этапе традиционных организаци-

онных форм и появление нового, «корпора-

тивного» этапа с качественно новой культу-

рой. Поскольку отечественные предприятия 

только начинают адаптировать западные 

нововведения в этой области, можно гово-

рить о том, что для них, в большинстве сво-

ем, характерен «этап» организационной 

культуры. Кроме того, в нашей стране еще 

недостаточно развиты самосознание и са-

моорганизация, кооперация граждан, по-

этому создание корпоративной культуры 

охватывает преимущественно внешние 

проявления. Организационная культура как 

«базис», с нашей точки зрения, относится к 

множеству организационных форм, 

наиболее прогрессивной из которых высту-

пает корпорация. Сегодня она диктует свои 

условия и изменяет общественные отноше-

ния, поэтому она выделена в «надстройку». 

В дальнейшем приращиваемые знания в 

области менеджмента будут связываться 

именно с понятием корпоративной культу-

ры как одного из прогрессивных управлен-

ческих достижений.   

3. Снимается методологическое 

противоречие между пониманием корпо-

ративной культуры как культуры крупных 

корпораций, а организационной – как куль-

туры небольших фирм. Данная позиция 

описана выше в другом ракурсе. В нашем 

понимании существование корпоративной 

и организационной культур возможно одно-

временно на базе крупного и мелкого биз-

неса. Объяснением также выступают каче-

ственные различия элементов на обоих 

этапах. А также смещение акцентов в трак-

товке корпорации с организационной 

формы к «объединению», «сообществу». 

Выше уже были приведены мнения иссле-

дователей в отношении возможности су-

ществования корпоративной культуры в лю-

бых организациях.  Необходимыми услови-

ями являются лишь высокий уровень само-

сознания, личной заинтересованности ра-

ботников и стремление руководства при-

влекать персонал к управлению. В описа-

ниях существующих подходов была также 

приведена позиция о том, что корпоратив-

ная культура призвана искусственно объ-

единять индивидуалистические, разрознен-

ные по ценностям и поведению группы ра-

ботников более мелких компаний, состав-

ляющих корпорацию. Однако и в большин-

стве мелких и средних организаций не все-

гда высок уровень интеграции между под-

разделениями и подобный недостаток 

компенсируется разработкой корпоратив-

ной культуры. Подобно тому, как низшие 

слои подражают высшим, о чем достаточ-

но подробно писал Т. Веблен, мелкий биз-

нес подражает крупному и пытается пере-

носить последние достижения на свою поч-

ву.  Но «встраивание» корпоративизма не 

отменяет начального состояния культуры 

компаний и фирм, которое в нашей моде-

ли обозначает организационная культура. 

4. Модель снимает методологиче-

скую неопределенность в области соотно-

шения объемов понятий. В данном случае, 

и организационная и корпоративная куль-

туры – две части единого целого, два по-

следовательных этапа в развитии культуры 

компаний и фирм.  

Таким образом, отмечается много-

образие подходов к определению корпо-
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ративной культуры, демонстрирующих 

неоднозначность и сложность данного яв-

ления. Логический анализ позиций свиде-

тельствует о преобладании тенденции раз-

деления понятий «корпоративная» и «орга-

низационная» культура по содержанию, 

происхождению или специфике. Подчер-

кивается, что на основе существующих 

подходов возможным становится построе-

ние целостной модели культуры компаний 

и фирм. 
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