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Приветствую вас, уважаемые коллеги!

Перед вами очередной номер научного журнала 
«Социальная компетентность», в котором размещены 
статьи, посвященные проблемам филологии, педагогики, 
юриспруденции, социологии и психологии.

В разделе «Филологические науки» проводятся 
исследования, касающиеся перевода названий фильмов 
( с т а т ь я  С . А .  Б о р х о н о в а ,  Н . А .  Ко р е п и н о й ) ; 
профессионального сленга как основы языковой 
специфики профессионального социолекта (статья Е.В. 
Дворак); относительного характера концепта нормы (на 
материале русского и английского языков) (статья А.Б. 
Дзюба); выражения нарушений нормы ожидания в речи 
персонажей русских детских сказок (статья А.Б. Дзюба, 
Ш.Н. Алмырза); особенностей функционирования 
этикетной единицы «извинение» в диалогической речи 
(статья Ю.В. Туфановой); некоторых семантических 
особенностей английского многозначного глагола (статья 
Е.Ю. Холдеевой).

В разделе «Педагогические науки» автором А.И. 
Поповым, коллегой из Тамбова, раскрываются особенности правового воспитания 
специалистов инновационной сферы; автором В.М. Колесовой из города Волгограда 
анализируются социально-педагогические предпосылки развития системы обучения 
одаренных детей в школах Германии. Размышлениям о современных методиках обучения 
иностранным языкам посвящена интересная статья авторов Н.А. Корепиной и Н.О. 
Гусева.

В разделе «Юридические науки» автором В.В. Андреевым поднимается 
актуальный вопрос о публичном обещании награды, подробно раскрывается его 
отечественное и зарубежное правовое регулирование. Проблемы уголовно-правовой 
охраны права собственности анализируются в статье В.Г. Татарникова и Ю.П. Никитина. 
Особенности личности контрабандиста, перемещающего наркотические средства, 
психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества или растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, являются предметом исследования 
авторов В.Г. Татарникова и К.В. Солдатенко.

В этом номере представлены результаты социологических и психологических 
исследований – работы А.В. Васенкина о том, что такое экзистенциальный кризис и Н.И. 
Гавриловой о составе и структуре населения г. Иркутска второй половины XIX – начала 
XX в.: динамике процессов социальной дифференциации.

Хочется поздравить наших авторов-женщин с прошедшим женским праздником – 8 
марта, авторов-мужчин – с 23 февраля! Пусть здоровье будет крепким, счастье – 
огромным, радость – безграничной. Желаем Вам процветания, благополучия, мира, добра, 
семейного уюта и тепла.

Елена Струк, главный редактор, 
доктор философских наук
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На сегодняшний день в кинопрокате 

России подавляющее большинство филь-

мов имеют зарубежное происхождение. Их 

оригинальные названия представлены на 

иностранном языке и должны быть адапти-

рованы для русскоязычной аудитории. Не-

смотря на то, что на российский рынок по-

ступает огромное количество иностранных 

фильмов, часть из них проходит мимо мас-

сового зрителя только из-за плохой адапта-

ции названия фильма. Эта проблема стано-

вится достаточно актуальной, поскольку 

кино является частью культуры и искусства. 

Перевод представляет собой слож-

ный процесс. Порой даже одно слово или 

текст в целом могут иметь несколько пере-

водов. Например, известное слово «hello» 

имеет два значения: «привет» и «здрав-

ствуйте». В связи с этим, трудность для пере-

водчиков заключается в том, чтобы использо-

вать тот вариант, который лучше всего подхо-

дит к ситуации или, как в нашем случае, по-

может точнее раскрыть смысл названия 

фильма. 

Название играет важную роль для по-

нимания фильма в целом и информации, 

заключенной в нем. Следовательно, пере-

водчик должен точно знать, какой смысл 

имеет название фильма, и при переводе 

сделать так, чтобы оно не только осталось 
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таким же звучным и значимым, как ориги-

нальное, но и создало правильное первое 

впечатление о фильме, т. е. иными словами 

переводчику необходимо адаптировать 

название для иностранной аудитории. В то 

же время главным остается то, что название 

фильма должно обеспечить картине фи-

нансовый успех (Clifford, 2001). 

Таким образом, целью данной ра-

боты является изучение прокатных названий 

фильмов для определения адекватности 

русскоязычной адаптации названия и его 

связи с основной идеей фильма. В работе 

изучены базовые стратегии перевода, а 

также приведены примеры удачных и не-

удачных адаптаций названий кинофильмов. 

Многие исследователи и лингвисты, в 

том числе И.Г. Милевич, Д.М. Бузаджи выде-

ляют три основные стратегии перевода ан-

глоязычных названий на русский язык (Миле-

вич, 2007. С. 65–71; Бузаджи, 2005). 

Первая из них – дословный перевод 

английского названия на русский язык. Этот 

способ является самым простым, но не са-

мым точным, а в некоторых случаях он не от-

ражает сути фильма. 

Вторая стратегия – транскрипция 

(воспроизведение по звукам) и транслите-

рация (воспроизведение по буквам). Дан-

ным способом обычно переводят названия 

фильмов, содержащих имена собственные 

(например, имена, названия городов и 

стран, наименования болезней и др.) или от-

ражающие определенные события (напри-

мер, праздники). 

Третья стратегия представляет собой 

трансформацию названий и включает в 

себя несколько приемов, таких как добавле-

ние, опущение, замена. 

Первый способ основан на кальки-

ровании, т. е. полном и дословном пере-

воде англоязычного названия. Этот метод 

применяется в основном к фильмам, в 

названиях которых нет непереводимых эле-

ментов речи, и если при переводе не возни-

кает противоречий между формой и содер-

жанием: «Fight club» – «Бойцовский клуб» 

(1999), «Game of Thrones» – «Игра престолов» 

(2011), «How to Train Your Dragon» – «Как при-

ручить дракона» (2010). Как видим, в данной 

стратегии обычно отсутствуют примеры не-

удачных адаптаций, так как название отоб-

ражает основную задумку авторов. 

Вторая стратегия заключается в тран-

скрипции и транслитерации названий. Так 

были переведены следующие фильмы: 

«Аватар» – «Avatar», «Терминатор» − «The Ter-

minator», а также «ВАЛЛ-И» − «WALL-E», что 

представляло собой аббревиатуру. Сегодня 

именно этот способ перевода является 

наиболее востребованным. 

Основой третьей концепции является 

трансформация названия:  

1. Добавление. В качестве примера 

приведем фильм «Chappie». Эта история о 

необыкновенном и одаренном роботе 

была переведена на русский язык как «Ро-

бот по имени Чаппи». Такие преобразования 

не оказывают существенного влияния на 

смысл, поскольку связаны с основной темой 

названия, а также дополняют, уточняют или 

усиливают значение оригинального назва-

ния. 

2. Опущение. Сущность способа за-

ключается в том, чтобы пропустить некото-

рые ненужные слова, не несущие основной 

нагрузки, для повышения привлекательности 

названия. Так, например, фильм «In time» 

был переведен как «Время». Данный пере-

вод лишает название конкретики, но при 

этом сохраняет основную идею фильма. 

3. Замена. Представляет собой пол-

ную замену названия фильма переводчи-

ком по различным причинам. Несмотря на 

основные требования, которые стоят перед 

переводчиком (сохранение семантико-

структурного равенства и равные коммуни-

кативно-функциональные свойства), слу-

чаев изменения названий фильмов при пе-

реводе достаточно много (Латышев, 2005). 

Мультфильм «Sing» о конкурсе вокалистов 

среди животных был переведен как «Зверо-

пой», по аналогии со «Зверополисом». Пер-

вый мультфильм не имел никакого отноше-

ния ко второму, а с помощью замены была 

сделана попытка привлечь аудиторию с ис-

пользованием зарекомендовавшей себя 

концепции названия. 

В то же время очень часто перевод-

чики злоупотребляют этим методом. В каче-

стве примера приведем фильм «Inception» 

К. Нолана, который в российском прокате 

назвали как «Начало» без видимой на то при-

чины. Тем не менее, есть и положительные 

примеры: название фильма «The Fast and 

the Furious», что в переводе означает «Быст-
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рый и разъяренный», заменили на лаконич-

ное название «Форсаж». 

В заключение отметим, что для каж-

дого фильма нужно выбирать свою страте-

гию перевода названия, исходя из смысла, 

вкладываемого создателями, а также языко-

вых и культурных особенностей страны-про-

изводителя того или иного фильма. Следова-

тельно, переводчик должен не только знать 

все теоретические аспекты своей деятель-

ности, но и использовать воображение, 

чтобы донести до зрителя главную идею 

фильма через его название. 
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В настоящее время в современной 

лингвистике можно найти немало работ, по-

священных использованию жаргонизмов в 

речи современной молодежи, однако про-

фессиональные жаргонизмы изучены недо-

статочно полно. Эту область исследования 

можно назвать даже «лакунарной» не-

смотря на то, что данная проблема освеща-

ется в работах, имеющих как теоретиче-

ский, так и описательно-прикладной харак-

тер. 

Социокультурная специфика про-

фессионального языка специалистов, ра-

ботающих в определенной профессио-
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нальной области, позволяет квалифициро-

вать его как социолект. Этот термин возник в 

современной лингвистике в конце XX в. Под 

социолектом (социальным диалектом) в 

настоящей статье понимается форма су-

ществования общенародного языка, функ-

ционально закрепленная за определенной 

социально-профессиональной группой, 

обладающая специфичной лексической 

системой и варьирующимся по качеству и 

количеству инвентарем грамматических и 

фонетических особенностей, обусловлен-

ных социолингвистическими характеристи-

ками его носителей1. Следовательно, со-

циолектом называют совокупность языковых 

особенностей, присущих определенной 

социальной группе (профессиональной, 

возрастной и т. п.) в пределах той или иной 

подсистемы национального языка. Со-

циолекты не представляют собой целостных 

систем коммуникации. Это именно осо-

бенности речи в виде слов, словосочетаний 

и синтаксических конструкций. 

Арго, жаргон, сленг – это разновид-

ности социолекта. Специфика каждого из 

этих языковых образований может быть обу-

словлена как профессиональной, так и со-

циальной обособленностью тех или иных 

групп от остального общества. Компьютер-

ный сленг – пример профессионально 

ограниченных языковых образований; воров-

ской арго, студенческий жаргон – примеры 

социально-ограниченных кодов. 

В своей статье будем придержи-

ваться классификации единиц, входящих в 

соцолект, данной А.Т. Липатовым. К со-

циолектам, принадлежащим к определен-

ной профессиональной сфере, он относит 

термины, профессионализмы и профес-

сиональный сленг (Липатов, 2010). В рамках 

данной статьи подробнее будут рассматри-

ваться профессиональные термины как ос-

новные языковые единицы профессиональ-

ного социолекта. 

Сленг (англ. s – «special», lang – 

«language») − это комплект специальных 

слов или новых смыслов уже существующих 

слов, применяемых у разнообразных групп 

людей. По функции использования к сленгу 

                                                      
1Ерофеева Т.И. Социолект: стратификационное 

исследование: автореф. дис. … докт. филол. 

наук. СПб.,  1995. С. 3–4.  / Erofeeva T.I.  Sociaodi- 

примыкают контролируемые языки, упро-

щенные технические языки, но разница за-

ключается в том, что сленг не применяется в 

строгой формальной регламентации и от-

ражает живое развитие языка (Гальперин, 

2001). Основной, постоянной частью сленга, 

его языковой константой являются территори-

ально-диалектные элементы. Это есте-

ственно, так как первоначальными носите-

лями сленга были жители различных частей 

Великобритании: крестьяне, направляющи-

еся в города на заработки, разорившиеся 

мещане, а также разного рода декласси-

рованные элементы. Из этого следует, что 

одна из отличительных черт сленга – смеше-

ние, конгломерат территориально разроз-

ненных диалектных элементов, в том числе и 

таких, которые уже вышли из употребления в 

соответствующих диалектах или продол-

жают функционировать в языке в качестве 

архаизмов. 

Изучением сленга как языкового фе-

номена занимались многие исследователи 

(М.М. Бахтин, А.А. Данцев, Н.В. Нефедова, 

Н.О. Орлова, Г. Кураф, Ф.К. Сечирист). Уче-

ные, работающие в этой области, пытались 

найти ответы на множество вопросов: 

насколько важен переход с повседневной 

речи на сленг, чем обусловлено его исполь-

зование, какие способы образования 

сленга существуют и др. 

В литературе известны различные 

концепции существования сленга, суть кото-

рых может быть сведена к тому, что сленг ча-

сто признается противоположностью лите-

ратурного языка и приравнивается к жар-

гону и профессионализмам, составляя ос-

нову социолекта. Некоторые исследователи 

отмечают, что главное отличие сленга от 

просторечных слов заключается в том, что 

сленговые слова используют и образован-

ные люди, которые имеют определенную 

профессию, относятся к конкретной суб-

культуре или возрастной категории (Беликов, 

Крысин, 2001). При этом часть авторов 

(например, американский лингвист Г. Ку-

раф) уверенно отвергают сленг как замусо-

ривающий устно-литературный шаблон, а 

другие (В.М. Журминкий, С.А. Ларина) нахо-

alect: Stratification Study: Extended abstract of PhD 

dissertation (Philology). St.Petersburg, 1995. pp. 3–4.  
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дят его знаком жизни и признаком поступа-

тельного изменения языка. Некоторыми авто-

рами (Ф.П. Филин и др.) сленг детерминиру-

ются как сознательное употребление опре-

деленных элементов словаря в стилистиче-

ских целях; другие исследователи (Ф.К. Се-

чирист) не находят возможным заявлять о 

сленге как о независимой языковой катего-

рии и причисляют данные языковые явления к 

разнообразным категориям лексики и сти-

листики. С психологической точки зрения 

сленг осмысливается как результат личного 

языкового или «духовного» творчества неко-

торых общественных и профессиональных 

систематик, относящихся к той или иной 

среде (Гальперин, 2001). 

Сленг выражается в употреблении 

слов и фразеологизмов, появившихся сна-

чала в отдельных социальных группах, вос-

производивших целостную ориентацию этих 

групп. Теперь, став общеупотребительными, 

данные слова в основном сберегают эмо-

ционально-оценочный характер представи-

телей групп, говорящих на нем. 

В данной работе будут исследованы 

примеры использования профессиональ-

ного сленга, относящегося к машинострои-

тельной терминологии. 

Профессиональный сленг чаще 

всего встречается в технической литературе. 

Техническая литература относится к опреде-

ленной области техники и производства (ка-

талоги изделий и деталей, руководства по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту, 

патенты и т. п.). Она представляет собой до-

кументы, которые используются при проек-

тировании (конструировании), создании (из-

готовлении) и эксплуатации каких-либо тех-

нических объектов (оборудование, при-

боры, агрегаты, военная техника, промыш-

ленные товары и т. д.) (Ефремова, 2000). 

Техническая литература подразделя-

ется на несколько видов: 

– конструкторская – эксплуатацион-

ная литература (руководство по технической 

эксплуатации, техническое описание); 

– ремонтная (инструкция по ремонту, 

инструкция по техническому обслуживанию, 

перечень регламентных работ); 

                                                      
2 ГОСТ 2.102.68 Единая система конструкторской 

документации. Виды и комплектность конструк-

торских документов. М.: Госстандарт России: 

Изд-во стандартов,1968. – IV, 4 с. /All-Union State 

– технологическая – документы, уста-

навливающие технологический цикл изделия 

(паспорт); документы, содержащие ин-

формацию, необходимую для организации 

производства и ремонта изделий (техниче-

ское руководство)2. 

Технической литературе присущ в 

основном научно-технический стиль – спе-

циальный способ изложения материала, в 

котором главная роль отводится описанию. 

Конфигурациями научного стиля, его жан-

рами (фр. «genre» − род, вид) являются мо-

нографии; научные статьи; диссертации; 

рефераты; тезисы; доклады; техническая до-

кументация, которая используется в произ-

водстве; лекции и семинары; учебники и 

учебные пособия; методические рекомен-

дации, обслуживающие учебный процесс в 

вузах и т. д. По большей части научная, тех-

ническая и учебная речь − это письменная 

речь. Употребление устной формы (доклад, 

лекция, семинар) призывает к строгой ее ко-

дификации. Слог научного стиля нужно до-

полнять чертежами, схемами, графиками, 

условными обозначениями, формулами, 

диаграммами и т. д. (Денисенко, Комисса-

ров, Черняховская, 1980; 1981). 

Техническая литература подчиняется 

определенным языковым законам: 

1. Употребляется большое число спе-

циальных терминов. Слова подбираются 

скрупулезно для максимально точной пере-

дачи мысли. Значительный удельный вес 

имеют служебные (функциональные) слова 

(предлоги и союзы) и слова, снабжающие 

логическими связями некоторые элементы 

высказываний (наречия). 

2. Применяется только установивши-

еся в письменной речи грамматические 

нормы. Свободно распространены пассив-

ные, безличные и неопределенно-личные 

конструкции. Большей частью используются 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

конструкции, в которых превалируют суще-

ствительные, прилагательные и неличные 

формы глагола. Логическое выделение ча-

сто достигается путем отхода от категорич-

ного порядка слов (в результате инверсии). 

Standard 2.102.68 Unified System for Design Docu-

mentation. Types and Sets of Design Documenta-

tion.  M.: State Standard of Russia: Publishing Stand-

ards, 1968. – IV, 4 p. 
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3. Материал излагается макси-

мально точно и ясно, так, чтобы установлен-

ная информация была понятна читателю. 

Недопустимо использование эмоцио-

нально окрашенных слов, оборотов и грам-

матических конструкций. Такой способ из-

ложения можно назвать формально-логиче-

ским3. 

Таким образом, основное требова-

ние к языку технической и научной литера-

туры – это точное и четкое изложение, опи-

сание и разъяснение фактов. Основной ак-

цент делается на логическую, а не на эмо-

циональную сторону информации. Автор 

стремится избежать возможности произ-

вольного толкования предмета исследова-

ния, поэтому в технической литературе по-

чти не используются многозначные слова и 

выражения, а повествование носит не-

сколько суховатый, формальный характер. 

Авторы используют специальные слова 

(сленг), обозначающие узкоспециализиро-

ванные термины, и исключают двойное их 

толкование. Также порой эти конструкции 

позволяют сократить объем написанной ин-

формации при сохранении понятийного 

функционала. 

Так как предметом данного исследо-

вания является профессиональный сленг, 

следует рассмотреть способы образования 

профессиональных терминов. Одним из 

наиболее популярных способов является ви-

доизменение исходного термина: 
1. Сокращение. Например, CAD – 

computer-aided design / drafting (средства 
автоматизированного проектирования); 
САПР (система автоматизированного про-
ектирования); СAE – computer-aided 
engineering (программы и программные 
пакеты, предназначенные для решения раз-
личных инженерных задач); CИА (система 
инженерного анализа); FEA (МКЭ) – finite 
element analysis (метод конечных элемен-
тов); ISS (МКС) – international space station 
(Международная космическая станция); 
MMC (ММК) – metal-matrix composites (ме-
таллически-матричные композиты); CTE (КТР) 
– thermal expansion coefficient (коэффици-
ент теплового расширения) (Протасов, Дво-
рак, 2015). 

2. Универбация. Например, mother-
                                                      

3 Польская С.С. Структура и функционирование 

профессионального социолекта: автореф. дис. 

… канд. филол. Наук. М., 2011. 65 с. / Polskaya S.S. 

board – mobo (материнская плата); the 
automatic adaptive meshing – refinement 
(адаптивное деление элементной сетки) 
(Протасов, Дворак, 2015). 

В профессиональном сленге компь-
ютерщиков и специалистов других областей 
встречается много английских заимствова-
ний. Так, слово «эластоформование» обра-
зовалось от английского «elastoforming» − 
формовка эластичной средой листовых де-
талей; «гиперэластичные» (имеются ввиду 
свойства конечных элементов) происходит 
от английского слова «hyperelastic» – модель 
материала, используемая при моделирова-
ние материалов, способных увеличивать 
свои размеры при сохранении упругих 
свойств; выражение «эффект яичной скор-
лупы» образовалось от английского 
«eggshell effect» – эффект хрупкости мате-
риала при динамической нагрузке или его 
большой прочности при статической 
нагрузке; словосочетание «эластоформо-
вание с вырубкой» образовано от англий-
ского «elastforming with cutting» – совмещен-
ный процесс формовки и вырубки эластич-
ной средой; термин «неявная задача» про-
изошел от английского слова «implicit task» – 
математический тип задачи при котором 
решение идет путем поиска параметров 
для обеспечения заданных критериев, а тер-
мин «явная задача» от «explicit task» – мате-
матический тип задачи при котором реше-
ние идет путем задания каких либо пара-
метров и оценки результатов именно при 
этих параметрах (Анисимова, Дворак, 
2016). 

Заимствования не являются един-
ственным инструментом пополнения лекси-
кона исследуемой профессиональной 
сферы. Отдельные слова из одних профес-
сиональных областей постепенно перехо-
дят в другие и ассимилируются в них. Напри-
мер, термином «фланец» – «flange» в трубо-
проводной арматуре называется плоская 
деталь квадратной или круглой формы с 
равномерно расположенными отверсти-
ями для болтов и шпилек, служащая для 
прочного и герметичного соединения труб 
(«pipe flange»); в штамповке – этим терми-
ном обозначается часть детали, которая бу-
дет двигаться при формообразовании 
(«flange's blank»); в эластоформовании 

Structure and Functioning of Professional Sociolect: 

Extended abstract of the Candidate of Science dis-

sertation (Philo-logy). Science. M.: 2011. p. 65.  
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«shrink flange» и «stretch flange» – это соответ-
ственно выпуклый и вогнутый в плане борт. 

Кроме того, способ метафоризации 
весьма плодотворно используется во всех 
сленговых системах. С его помощью, 
например, были организованы такие слова 
и словосочетания, как «отрыв дна» 
(«separation of the bottom») – получение тре-
щины на листовой детали при формообра-
зовании в районе радиусного перехода на 
матрице; «складка» («wrinkling») – неустра-
нимый дефект, получаемый на листовой де-
тали при формообразовании выпуклого 
борта; «гидро-эластичная формовка с раз-
дачей» («fluid cell forming with expansion»); 
«формовка борта с большим радиусным 
переходом» («forming of joggles»); «чешуйча-
тые микроструктуры» («lamellar microstruc-
tures») – переменные слои различных мате-
риалов в форме чешуек (они часто наблю-
даются в тех случаях, когда фронт преобра-
зования фазы перемещается быстро, 
оставляя позади два твердых продукта); «ма-
тематический метод, увеличивающий кине-
тическую энергию конечных элементов» 
(«mass scaling»); «конечно-элементная сетка» 
(«mesh»); «точечная коррозия» («pitting»); 
«пружинение» («springback») – упругий от-
клик материала после снятия нагрузки и др. 

Применяется и такой способ, как ме-
тонимия (оборот речи, замена одного слова 
другим, смежным по значению). Например, 
«mapping» – в переводе с английского языка 
означает «отражение, преобразование», од-
нако в технической литературе, относя-
щейся к области машиностроения термин 
«mapping» означает – «алгоритм передачи 
градиентов распределения результатов пу-
тем постоянства площади приложения гра-
диента и игнорирования разнородности ко-
нечно-элементной сетки»; слово «undercut», 
т. е. «подрез» приобретает новое значение – 
«недопустимый угол между нормалями ко-
нечных элементов»; словосочетание 

«accurate contact», т. е. «аккуратный / точный 
контакт» становится «методом решения кон-
тактной задачи, не позволяющей проникать 
одному объекту в тело другого»; слово 
«cavity die» – «устойчивость» преобразуется в 
«оснастку для вытяжки», а «shrinkage» – 
«усадка» переводится как «усадка матери-
ала после литья» (Денисенко, Комиссаров, 
Черняховская, 1980; 1981). 

Сленговая лексика – энергично раз-
вивающаяся динамическая система. Она 
является неотъемлемым компонентом со-
циолекта представителей определенной 
профессиональной группы наряду с про-
фессионализмами и профессиональным 
жаргоном. Многие слова из технического 
сленга со временем переходят в офици-
альную терминологию (например, аббре-
виатуры CAD, FEA и т. д). Сленг активно ис-
пользуется не только в устной речи, но и в 
многочисленных электронных документах, 
письмах и виртуальных конференциях. Се-
годня он встречается в печати, в публикациях 
солидных научных журналов. Анализ изучен-
ной литературы, относящейся к области ма-
шиностроения, позволил сделать вывод о 
том, что наиболее часто встречающимися 
способами образования профессиональ-
ного сленга являются сокращения и универ-
бация, а термины «hyperelastic», «eggshell 
effect» и другие являются неотъемлемой ча-
стью профессиональной терминологии со-
временного инженера. Употребление 
сленга в специальной литературе позволяет 
в краткой и доступной (для специалистов) 
форме выразить достаточно большой 
объем информации. Представленные в 
статье приемы демонстрируют, что англий-
ские заимствования в профессиональной 
терминологии упрощают передачу инфор-
мации между людьми определенной 
сферы деятельности, что в существенной 
мере сокращает время принятия тех или 
иных решений. 
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Норма – универсальный и всеобъем-

лющий феномен, так как представляет ос-

нову любой культуры, что отражено в идео-

графических словарях. Концепт нормы обу-

славливает и ориентирует социальную и ин-

дивидуальную жизнь человека, поскольку он 

относится практически ко всем сферам 

жизнедеятельности индивида: «…явлениям 

природы, естественным родам, выведен-

ным культурам, артефактам, организмам и 

механизмам, погоде, социальным явле-

ниям, поведению людей и их действиям 

(деонтические нормы), экономике, искус-

ству, науке, языку и мышлению, профессио-

нальным действиям, играм, спорту и т. д.» 

(Арутюнова, 1999. С. 75). 
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Концепт нормы, «…как и другие уни-

версальные концепты, является ментальной 

единицей, представляющей базовые поня-

тия человеческого опыта. Он играет важную 

роль в жизни человека, в его взаимоотноше-

нии с социальной, культурной и природной 

средой» (Верхотурова, Дзюба, 2015. С. 124). 

Исследованию концепта нормы и его ас-

пектам посвятили свои труды многие отече-

ственные и зарубежные лингвисты. Новизна 

исследования заключается в том, что впер-

вые выделяется и изучается такой доминиру-

ющий признак концепта нормы, как относи-

тельность. Основываясь на том факте, что 

концепт нормы – это один из самых значи-

мых онтологических концептов, и в этом ка-

честве можно прогнозировать его существо-

вание в картине мира любой культуры, в 

представлениях об устройстве мира любого 

человеческого существа (Там же), право-

мерно использовать как материал исследо-

вания данные двух языков: русского и англий-

ского. Объектами исследования были вы-

браны лексические единицы, фрагменты 

текстов и высказывания, имеющие непо-

средственное отношение к концепту 

нормы. Предметом исследования послу-

жила смысловая специфика, указывающая 

на относительный характер концепта 

нормы. 

Есть все основания утверждать, что 

концепт нормы имеет четко выраженный 

признак относительности, который высту-

пает как доминирующий. Норма в лингви-

стике традиционно рассматривалась как 

семантический примитив – элемент мета-

языка лингвистики, служащий  для описания, 

толкования, интерпретации языковых единиц 

различного уровня (лексических, граммати-

ческих, словообразовательных) (Апресян, 

1995). У этого элемента имеется своя специ-

фика: он относителен. Так, в толковании 

прилагательных норма «является перемен-

ной, которая заполняется в конкретных сло-

восочетаниях информацией о соответству-

ющем параметре» (Кронгауз, 2004. С. 137). 

Значения метаэлемента «норма» определя-

ются, диктуются контекстом. Зависимость 

толкования / понимания семантики пара-

метрических прилагательных основывается 

на представлении о норме: long – great 

length, great distance; great – very large, 

much bigger than average in size or quantity; 

small – not large in size, number, degree, 

amount, etc.; big – large in size, etc; large – big 

in size, etc. Несмотря на так называемые кру-

говые толкования, эксплицитно или импли-

цитно дефиниции относят значение таких 

слов к точке отсчета – норме, ее выражению 

в виде слова «average» – the amount, level, 

standard, etc. that is typical of a group of peo-

ple or things; norm.  

Такой же способ толкования подоб-

ных параметрических прилагательных обна-

руживается и в словарях русского языка: 

«длинный» т. е. имеющий большую длину, а 

главное определяющее слово «большой» – 

значительный по размерам, величине и т. п., 

«значительный» же определяется как боль-

шой по размерам, величине и т. д. Строго 

говоря, предлагаемое в статье М.А. Кронга-

уза значение слова «длинный», т. е. «длиннее 

нормы», представляет собой выражение 

научной интуиции – совершенно убедитель-

ной и правомерной, но не основаной на 

лексикографических данных. Представля-

ется, что уже этот факт свидетельствует о 

чрезвычайной относительности смысла 

слова «норма» и его интуитивной самооче-

видности для параметрических прилага-

тельных (Кронгауз, 2004). 

Без контекста (определяемого 

слова) значение подобных прилагательных 

носит переменный, относительный харак-

тер. Оно ориентирует, с одной стороны, на 

существование нормы, с другой стороны – 

на относительность самой нормы. Срав-

ним, например, «длинные ногти» и «длинный 

коридор». При этом относительность нормы 

реализуется на двух уровнях: социальный – 

общее представление языковых личностей 

социума о возможной и нормальной длине 

ногтей и коридора; личностный – связан с су-

ществованием личных представлений о 

норме длины ногтей и коридоров и тем, что 

будет девиацией от такой нормы для кон-

кретного лица. 

Социальная и личностная относи-

тельность нормы, безусловно, может ка-

саться всех параметрических норм (пред-

почтений): With her exotic background, she 

tends to cook very spicy food which, unfortu-

nately, is not to her mother-in-law's taste! Дан-

ный пример показывает относительность 

личностных представлений о норме остроты 

/ пряности пищи. Вкусовые предпочтения 

невестки обусловлены ее культурным про-
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исхождением (exotic background), где ост-

рая еда – это норма. В соответствии с вкусо-

выми ощущениями свекрови подобные 

блюда расцениваются как нечто несоответ-

ствующее ее представлениям о еде, что яв-

ляется отклонением от привычной нормы 

вкусовых ощущений. Следовательно, приве-

денный пример демонстрирует более экс-

плицитно личностную относительность 

нормы, вместе с тем указывая на тот факт, 

что личностная норма (вкусовые предпочте-

ния) зачастую вырастает из социально-куль-

турной относительности. 

Работы Н.Д. Федяевой посвящены ис-

следованию концепта «норма» в русском 

языке. Хотя она и не пишет об относительно-

сти, все ее размышления наталкивают на от-

носительный характер нормы. Н.Д. Федяева 

указывает на то, что для обозначения нормы 

«…прилагательное “нормальный” имеет 

даже большее значение, чем производящее 

слово норма, так как последнее нередко 

воспринимается как научное / квазинауч-

ное, что ограничивает его употребление» 

(Федяева, 2009. С. 129). Автор подчеркивает, 

что прилагательное «нормальный», как и 

другие качественные прилагательные, нуж-

дается во фразовой интерпретации, и при-

водит примеры, подтверждающие этот 

факт: 

А. Ну конечно, это же старые дома, 

там потолки нормальные;  

Б. Причесочку мне надо сделать! Но 

ты же нормальная! Да? Я нормальная? Че-

тыре дня уже эта укладка;  

В. Какая книга бестолковая! Да? А 

мне показалась нормальная (Федяева, 

2009). 

Значение прилагательного «нор-

мальный» в каждой ситуации уникально. Эта 

уникальность во многом зависит от контек-

ста, где понятие нормы носит относительный 

характер. Социальная относительность 

нормы предполагает общее представле-

ние социума о норме потолков, прически, 

книги. Личностная относительность нормы – 

представления каждой отдельной языковой 

личности о норме потолков, прически, книги. 

Таким образом, при анализе кон-

цепта нормы, выражаемого метапонятием 

«норма», необходимо учитывать его относи-

тельный характер. Согласно данным толко-

вых словарей Д.Н. Ушакова и Д.В. Дмитри-

ева, «относительный» означает – устанавли-

ваемый, определяющийся по сравнению, 

сопоставлению с другими. Не безусловный, 

не абсолютный, изменяющийся в зависимо-

сти от окружающих условий; когда вы назы-

ваете какое-то явление относительным, вы 

хотите сказать, что его нужно рассматривать 

по отношению к другим явлениям. Действи-

тельно, содержание концепта нормы 

можно рассматривать только по отноше-

нию к другим явлениям, он (концепт нормы) 

наполняется содержанием при условии 

ориентирования на конкретный объект, от-

носительно которого определяется норма и, 

что бывает гораздо чаще, отклонения от 

нормы, девиации. Именно поэтому, когда 

происходит вербализация этого концепта 

(эксплицитная и / или чаще имплицитная), 

его восприятие и интерпретация могут но-

сить только ориентирующий характер. 

Норма – относительна, контекстозависима 

и информация о норме не передается. Го-

ворящий может лишь сориентировать слу-

шающего в области своих представлений о 

норме, и эта ориентация будет успешна 

при совпадении консенсуальной области 

коммуникантов (Кравченко, 2008), т. е. обла-

сти совпадающего опыта того, о чем идет 

речь. Изучение оязыковления концепта 

«норма / norm» позволяет выявить, опреде-

лить и описать специфику ориентирующей 

функции языка. 

На современном этапе развития язы-

кознания в целом и в частности когнитивной 

лингвистики поднимается вопрос о функции 

языковой ориентации (ориентирующей 

функции языка). С позиции биокогнитивного 

взгляда основная функция языка – обеспечи-

вать ориентирование человека в мире соци-

альных и природных отношений с целью его 

адаптации, выживания и сохранения как 

вида «homo sapiens». Коммуникация при 

этом рассматривается как установление 

связи с другим членом сообщества и суть 

ее не в обмене информацией, а в вовлече-

нии собеседника в сферу своих взаимо-

действий с миром с целью оказать на этого 

человека «ориентирующее воздействие» 

(Кравченко, 2008; Maturana, 1977). 

Нормативные выражения создаются 

и интерпретируются как ориентирующие 

коммуникантов в консенсуальной области, 

т. е. области совпадающего опыта относи-

тельно конкретного параметра или вида 
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нормы. Так, степень относительности пред-

ставления о «коротком» (в области длин и 

расстояний) может варьироваться от «корот-

кие ДНК» до «короткие межрегиональные 

расстояния». Более того, «короткие волосы», 

несомненно, вызовут желание уточнить, что 

имеется в виду под словом «короткие» – до 

плеч (по сравнению с косой), уши открыты 

(по сравнению с длиной до плеч), короткие 

волосы «бобриком». В сознании представи-

телей различных культур существует свой 

определенный параметр или модель 

(например, короткая юбка), значение кото-

рых довольно субъективно в зависимости от 

исторического времени, культуры, моды, 

возраста или личных предпочтений. 

Семантика оценочных прилагатель-

ных также восходит к норме, хотя и в не-

сколько другой парадигме (Арутюнова, 

1999). Например, в Толковом словаре рус-

ского языка Ефремовой дается следующее 

определение прилагательного «красивый» – 

«поражающий зрение правильностью очер-

таний, гармонией красок, тонов, линий и  

т. п., доставляющий удовольствие своим 

внешним видом» (Толковый словарь Ефре-

мовой, 2000). Естественно, что поражать мо-

жет только отклонение от привычного, т. е. от 

нормы. Та же самая ситуация, касаемо се-

мантики оценочных прилагательных, наблю-

дается в картине мира английского языка: 

«beautiful» означает extremely attractive to 

look at; very good or giving you great pleasure 

(= lovely). Очевидно, что крайне привлека-

тельным может быть только отклонение от 

обычного, а значит от среднего или нормы. 

Анализ контекстов употребления определе-

ния «красивый» и «beautiful» впечатляет раз-

нообразием и относительностью взглядов на 

«красивое», на почти универсальную приме-

нимость этого атрибута. 

Далее приводятся корпусные данные 

картин мира русского и английского языков. 

Например, молодой майор, начальник 

оного, красивый лицом; красивый конь под 

ним; это теперь красивый блокнотик; краси-

вый розовато-фиолетовый оттенок; не гряз-

ный, серый, плохо пропечатанный лоскуток, 

а красивый билет; красивый самолет; кра-

сивый, комбинационный волейбол; боль-

шой красивый лохотрон (Национальный 

корпус русского языка). Или, например, it's 

a beautiful ship; looking at beautiful books; 

beautiful trees; eyes... with beautiful, white, 

smooth lids, like petals; the most beautiful face 

he could have dreamed of or imagined; he 

had a beautiful voice; I  find football an abso-

lutely beautiful game (British National Corpus). 

Некоторые объекты, определяемые 

как красивые, требуют более широкого кон-

текста для того, чтобы адекватно ориентиро-

вать адресата в смысловой области сооб-

щения (билет, самолет, лохотрон / ship, 

books, trees), другие объекты (лицо, оттенок, 

конь, блокнотик / lids, face, voice) могут вызы-

вать несовпадение оценок по параметру 

красоты у разных людей, третьи (волейбол / 

football) – могут оказаться неудачей в ориен-

тации слушающего в силу отсутствия кон-

сенсуальной области (очень многие люди 

не являются любителями и знатоками подоб-

ных спортивных игр). Очевидно, что каждая 

языковая личность оценивает объекты и явле-

ния действительности относительно своего 

личного жизненного опыта, поскольку оцени-

вание – «это специфическая форма позна-

ния» (Холдеева, 2015. С. 334) 

Всем известный диалог секретарши 

Верочки и Людмилы Прокофьевны из кино-

фильма «Служебный роман» очень 

наглядно демонстрирует относительный ха-

рактер семантики оценочных прилагатель-

ных: 

– Вы купили новые сапоги, Вера? 

– Да вот еще не решила, Людмила 

Прокофьевна. Вам нравится? 

– Очень вызывающие. Я бы такие не 

взяла. А на вашем месте интересовалась 

бы сапогами не во время работы, а после 

нее. 

– Значит, хорошие сапоги, надо 

брать (Любимые цитаты из «Служебного ро-

мана»). 

Каждый человек оценивает все пред-

меты и явления действительности относи-

тельно своего мировоззрения / картины 

мира. Так, для Веры следить за модой и вы-

деляться чем-то оригинальным – это норма 

жизни. Для ее начальницы норма – это то, что 

никоим образом не выделяется из «серой 

массы». Вера считает манеру одеваться 

«как старуха» безвкусной и ориентируется 

на моду, отталкиваясь от противного, т. е. 

если начальница считает сапоги вызываю-

щими, то Вере они как раз подходят. Здесь 

уместно вспомнить русскую пословицу «О 

вкусах не спорят». 

Таким образом, когнитивно-языковой 
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феномен нормы является одним из самых 

универсальных ориентиров в области чело-

веческого опыта. Как некая точка отсчета, 

норма характеризуется признаком относи-

тельности и интерпретируется в зависимо-

сти от контекста, который обусловлен объек-

том применения нормы, личными предпо- 

чтениями, возрастом, модой, культурой и др. 

Объективной нормы не существует, по-

скольку норма является антропоцентриче-

ским феноменом человеческого сознания 

и ориентирована на специфику культурно-

этнического, субкультурного и индивидуаль-

ного оценочного восприятия. 
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Норма – ментальная единица, пред-

ставляющая базовые понятия человеческого 

опыта. Анализ данных идеографических 

словарей свидетельствует о том, что концепт 

нормы универсален, поскольку существует 

в картине мира любой культуры.  Исследо-

вание концепта нормы достаточно акту-

ально, так как он играет важную роль в жизни 

человека, в его взаимоотношении с соци-

альной, культурной и природной средой. 

Еще больший интерес для исследователя 

представляют отклонения от нормы. Именно 

они воспринимаются как что-то нестандарт-

ное, необычное и неожиданное и, вызывая 

определенную эмоциональную реакцию, 

часто становятся предметом обсуждения. 
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Жизненный опыт языковой личности 

формируется с детства и на протяжении 

всей жизни. У каждого индивида имеются 

свои представления  о норме чего-либо. Это 

во многом зависит от воспитания, личных 

предпочтений и нравственных ценностей. 

Воспринимая окружающую действи-

тельность органами чувств, человек всегда 

соотносит ее со своим жизненным опытом, 

с тем, что он когда-то слышал, видел, ощу-

щал тактильно или пробовал на вкус. Если 

воспринимаемое положение вещей или 

ситуация «не вписываются» в рамки сложив-

шихся ранее представлений, то оно будет 

восприниматься как отклонение от привыч-

ного, т. е. от нормы ожидания. Норма ожи-

дания – это норма, при проявлении которой 

сравнивают действительное с чем-то ожида-

емым или привычным (Арутюнова, 1999. С. 

69). 

Нарушение нормы ожидания всегда 

вызывает какую-нибудь эмоциональную ре-

акцию. Она может найти высвобождение 

как в речи, так и в невербальном поведении 

участников коммуникации. В коммуникатив-

ном акте речь и эмоциональное состояние 

языковых личностей тесно взаимосвязаны. 

Для общей психологии и когнитивной лингви-

стики диагностика эмоций человека по его 

речи представляет значительный практиче-

ский интерес. 

Представления о ценностях и разного 

рода нормах закладываются с детства. Фор-

мирование языковой картины мира ребенка 

во многом зависит от взрослого окружения, 

так как уже родители учат своего ребенка 

разделять их представления о мире. Картину 

мира русского языка невозможно предста-

вить без сказок. Сказка – один из древней-

ших жанров фольклора, который дошел до 

наших дней не как реликвия, а как необхо-

димая в современной жизни ценность, име-

ющая эстетическое и практическое значе-

ние. Почти все традиционные русские 

сказки имеют глубокое смысловое значе-

ние и учат детей простым жизненным исти-

нам. Поведение персонажей героев рус-

ских сказок во многом способствует фор-

мированию языковой картины мира. Язык 

сказок не сложный, поэтому даже малень-

кий ребенок с легкостью заметит, если что-

то будет не соответствовать привычному, 

ожидаемому положению вещей. 

Данная статья посвящена исследо-

ванию фрагментов детских русских сказок 

с помощью метода лингвистического ана-

лиза с целью описания нарушений нормы 

ожидания в речи персонажей, а также эмо-

ционального состояния героев при восприя-

тии этих нарушений. Представленный интер-

претационный анализ основан на языковом 

материале фрагментов русских детских 

сказок, отобранных с сайта «Для детей» 

(Сказки для детей на любой возраст). 

В русских народных сказках эмоцио-

нальное состояние персонажей очень часто 

демонстрируется с помощью разного рода 

восклицаний, выраженных эмоциональ-

ными междометиями. Например: – А в той 

избушке жил большущий медведь. Только 

его тогда дома не было: он по лесу ходил. 

Вернулся вечером медведь, увидел Ма-

шеньку, обрадовался. – Ага, – говорит, – те-

перь не отпущу тебя! Будешь у меня жить. 

Будешь печку топить, будешь кашу варить, 

меня кашей кормить (Маша и медведь). 

Так, в приведенном отрывке из сказки 

«Маша и медведь» медведь использует меж-

дометие «ага» для выражения удивления, по-

скольку он не ожидал увидеть маленькую де-

вочку у себя в избушке. Жить одному в своем 

доме, самому топить печь и варить кашу – 

это было нормой для медведя. Однако, 

норма – это не всегда идеальное положе-

ние вещей, т. е. не всегда так, как хотелось 

бы на самом деле. Возможно, медведю 

было скучно от того, что он живет один, но по-

скольку других вариантов не было, то он про-

сто привык к такой жизни. Поэтому, увидев 

нежданную гостью, медведь обрадовался, 

полагая, что теперь у него будет помощ-

ница. Его эмоциональное состояние отоб-

ражается в речи. Непроизвольное произно-

шение междометия «ага» и восклицатель-

ная интонация реплики медведя свидетель-

ствуют о положительных эмоциях персо-

нажа при восприятии нарушения нормы 

ожидания. 

В предыдущем примере нарушение 

нормы ожидания каузировало положитель-

ные эмоции, однако следующий пример из 

русской народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» эксплицирует негативное 

эмоциональное состояние персонажа 

(бабы): – Подошла баба к возу: ни ворот-

ника, ни рыбы, и начала ругать мужа: – Ах 



Филологические науки 

Том 3 № 1 2018       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 24 

ты!.. Такой-сякой! Ты еще вздумал обманы-

вать! Тут дед смекнул, что лисичка-то была 

не мертвая; погоревал, погоревал, да де-

лать-то нечего (Лисичка-сестричка и волк). 

Подходя к возу, баба ожидала уви-

деть обещанный дедом лисий воротник и 

рыбу, но, осознав, что ее ожидания не реа-

лизовались, героиня разозлилась и это отоб-

ражается в ее речевой деятельности. Эмо-

циональное междометие «ах» и восклица-

тельные реплики усиливают эффект неожи-

данности. Усеченные предложения и пауза-

ция, выраженная графически многоточием, 

указывают на то, что персонаж, переживая 

отрицательные эмоции, испытывает затруд-

нение в организации синтаксических кон-

струкций. Составное ругательное слово «Та-

кой-сякой!» с восклицательной интонацией, 

подчеркивают негодование старухи. 

В другой сказке неожиданность впе-

чатлений маркируется не только вопроси-

тельной и восклицательной интонацией, но и 

лексическим содержанием: – На третий 

день погнали бычка-смоляного бочка в поле. 

Опять поставили, а сами ушли цветы соби-

рать. Собирают цветы, вдруг по поляне по-

шел медведь, увидел он бычка – любопытно 

стало Мишке! Кругом обошел, второй раз 

обошел – и с того боку подойдет, и с другого 

бока подойдет: «Что за чудо? В жизни не ви-

дел такого бычка! Давай, – думает, – попро-

бую лапой» (Бычок-смоляной бочок). В этом 

примере внутренняя речь персонажа эксп-

лицирует чувство любопытства. Лексическая 

единица «чудо» определяется как «нечто не-

бывалое, сверхъестественное, фантастиче-

ское» (Ефремова, 2000) и явно свидетель-

ствует о том, что персонаж не привык видеть 

быка в таком виде. Поскольку у Мишки была 

сформирована определенная норма об-

раза бычка, то представленный образ вос-

принимается как отклонение от нормы ожи-

дания. 

В русской народной сказке «Три 

медведя» нарушение нормы ожидания 

можно наблюдать с момента возращения 

медведей домой. Чувство удивления и возму-

щения от того, что привычный, нормальный 

устой жизни был кем-то нарушен, просмат-

ривается в каждой вопросительной реплике 

персонажей. Кульминационный момент – 

наивысшая степень удивления Мишеньки, 

продемонстрирована в конце сказки: – А 

Мишенька подставил скамеечку, полез в 

свою кроватку и запищал тонким голосом: – 

Кто ложился на мою постель? – И вдруг он 

увидал девочку и завизжал так, как будто его 

режут: – Вот она! Держи, держи! Вот она! 

Ай-я-яй! Держи! (Три медведя). Медвежонок 

настолько не ожидал увидеть девочку в 

своей кроватке, что был очень сильно удив-

лен, возможно даже испугался. Это неожи-

данное положение вещей повлияло на па-

ралингвистические характеристики его го-

лоса «завизжал так, как будто его режут». 

Также реакция на отклонение от нормы ожи-

дания наблюдается в организации его эл-

липтичных предложений с восклицательной 

интонации. Повторы фраз и непроизвольный 

выкрик «Ай-я-яй!» свидетельствуют о шоко-

вом состоянии персонажа. 

Следующий пример наглядно де-

монстрирует то, как, ориентируясь на роди-

телей, ребенок формирует свои собствен-

ные представления о ценностях и разного 

рода нормах: Рассказала им девочка все, 

как было. Слушают они обе и головами ка-

чают – верят и не верят. Трудно поверить, да 

ведь вот на лавке целый ворох подснежни-

ков, свежих, голубеньких. Так и веет от них 

мартом месяцем! Переглянулись мачеха с 

дочкой и спрашивают: – А больше тебе ни-

чего месяцы не дали? – Да я больше ничего 

и не просила. – Вот дура, так, дура! – говорит 

сестра. – В кои-то веки со всеми двенадца-

тью месяцами встретилась, а ничего, кроме 

подснежников, не выпросила! Ну, будь я на 

твоем месте, я бы знала, чего просить. У од-

ного – яблок да груш сладких, у другого – 

земляники спелой, у третьего – грибов бе-

леньких, у четвертого – свежих огурчиков! – 

Умница, доченька! – говорит мачеха. – Зи-

мой землянике да грушам цены нет. Про-

дали бы мы это и сколько бы денег выручили! 

А эта дурочка подснежников натаскала! 

Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на по-

лянку. Уж тебя они не проведут, хоть их две-

надцать, а ты одна (Двенадцать месяцев). Из 

контекста сказки С.Я. Маршака «Двена-

дцать месяцев» понятно, что падчерица была 

воспитана своими родителями скромной 

девочкой. Имея определенные моральные 

принципы, девушка посчитала лишним про-

сить что-то еще кроме подснежников. Для 

падчерицы, лишенной многих радостей 

жизни, было нормой радоваться простым 

вещам, именно поэтому получить живые 
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цветы зимой было для нее пределом мечта-

ний. Мачеха же воспитала свою дочь по 

принципу «думай лишь о том, чтобы тебе 

было хорошо, а на других все равно», оче-

видно, что жадность и эгоизм – это норма их 

жизни. Поэтому, узнав, что скромная свод-

ная сестра видела все дары природы и ни-

чего кроме заказанных подснежников не 

взяла, мачехина дочка пришла в бешенство. 

Эмоциональное напряжение жадной и за-

вистливой дочери высвобождается в речи: 

«Вот дура, так, дура!». Сами оскорбитель-

ные слова, их повторы и восклицательная ин-

тонация максимально эксплицитно раскры-

вают негативную эмоциональную реакцию 

субъекта речи при восприятии нарушения 

нормы ожидания. Мачеха же в свою очередь 

поощряет жадность дочки похвалой: «Ум-

ница, доченька!». Говоря о моральных цен-

ностях мачехи и ее дочки, уместно вспом-

нить русские народные поговорки «одного 

поля ягоды» или «два сапога пара» (Даль, 

1989). 

Итак, во всех рассмотренных фраг-

ментах русских сказок обнаруживается 

нарушение нормы ожидания, при восприя-

тии которого субъект речи  всегда пережи-

вает определенную эмоциональную реак-

цию. Нарушение нормы ожидания может 

каузировать как положительные (радость, 

любопытство и др.), так и отрицательные 

эмоции (гнев, злоба, страх, зависть). Со-

гласно данным проведенного исследова-

ния, очень часто субъект речи испытывает 

эмоцию удивления, которая также может 

носить положительный либо отрицательный 

характер. Эмоциональное состояние нахо-

дит свое высвобождение в речи. 

С лингвистической точки зрения, 

нарушение нормы ожидания можно рас-

сматривать на разных уровнях языка. Лекси-

ческий уровень часто представлен эмоцио-

нальными восклицаниями «ага», «ах», «ай-я-

яй», оскорбительной лексикой – «такой-ся-

кой», «дура» или лексемами, имеющими в 

своей семантике отклонение от нормы ожи-

дания – «чудо». В синтаксисе нарушение 

нормы ожидания выражается дезорганиза-

цией синтаксических структур, например, 

повтором фраз или эллиптичными предло-

жениями. Фонетический уровень связан с 

особенностями интонации (вопросительная 

и восклицательная), паузацией (графически 

выраженной многоточием) и паралингви-

стическими характеристиками голоса субъ-

екта речи (например, завизжал так, как 

будто его режут). 
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В cовременном языкознании после 

иcследований, базирующихся на формаль-

ных критериях, появилось большое коли-

чеcтво работ, в которых центральной фигу-

рой cтановится человек как языковая лич-

ность. Антропоцентризм cовременной линг-

вистики проявляется в анализе различных ас-

пектов человеческого общения. При этом 

оcобенное внимание уделяется вопроcам 

межличностной коммуникации. В этой cвязи 

актуальность выбранной темы определя-

ется: 

– направленноcтью cовременной 
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лингвистичеcкой науки на изучение про-

блем речевого общения и речевого поведе-

ния; 

– необходимостью расширения зна-

ний о закономерностях осуществления 

межличностных интеракций; 

– значимостью извинения в различных 

сферах человеческого общения как спо-

соба сохранения гармоничных отношений 

между коммуникантами. 

Цель данного иcследования – выявле-

ние оcобенностей функционирования эти-

кетной единицы «извинение» в условиях диа-

логической речевой деятельности. Она 

предполагает решение следующих задач: 

– сиcтематизация результатов теоре-

тических и эмпирических иcследований, ре-

левантных тематике работы; 

– изучение и анализ уcловий и факто-

ров успешного иcпользования этикетной 

единицы «извинение»; 

– выявление оcновных функциональ-

ных характериcтик единицы «извинение» в 

диалогической речи. 

При работе над статьей применялся 

комплекc исследовательских методов: тео-

ретический анализ, наблюдение и интер-

претация, cравнительный метод. 

Коммуникация (от лат. 

«сommunicatio» – «общение, обмен мыс-

лями, сведениями, идеями и т. д.) – cпеци-

фическая форма взаимодейcтвия людей в 

процессе их познавательно-трудовой дея-

тельноcти» (Ярцева, 1990. С. 223). Межлич-

ноcтная коммуникация осуществляется в 

условиях диалогической речевой деятельно-

сти собеседников. 

Диалогичеcкая речь (от греч. 

«dialogos)» – «форма (тип) речи, состоящая 

из обмена высказываниями-репликами». 

Ученые отмечают, что диалогичеcкая речь яв-

ляется первичной, еcтественной формой 

языковой коммуникации. Она генетичеcки 

восходит к уcтно-разговорной сфере, для 

которой характерен принцип экономии 

средств словесного выражения. При этом 

экcтралингвистические факторы, такие как 

коммуникативная cитуация, мимика, жеcты 

способствуют cохранению информативной 

целоcтности диалогической речи (Ярцева, 

1990. С. 135). Многие ученые отмечают, что в 

структуре высказывания паралингвиcтиче-

ские компоненты образуют «второй ряд об-

щения», который выполняет главным обра-

зом модуcные функции (отражает cоциаль-

ные, интенциональные, эмоциональные и 

другие уровни смыслов), выcвобождая вер-

бальный канал для главной (логико-cодер-

жательной, пропозициональной) информа-

ции (Баринова, Красильникова, Капанадзе, 

1973). Это cогласуется с положением о том, 

что «всякое высказывание в принципе может 

быть как бы двухслойным, состоящим из ос-

новного, предметно-логического содержа-

ния и оценочно-эмоционального» (Колшан-

ский, 2005. С. 27). 

Мимика и жесты в cитуациях межлич-

ностного общения функционально ориенти-

рованы на адресата и помогают ему одно-

значно воcпринимать высказывание. Тради-

ционно к жеcтам относят различного рода 

телодвижения, к мимике – выражение лица 

говорящего. В целом паралингвиcтические 

компоненты коммуникативного поведения 

человека не оказывают непоcредственного 

влияния на предметно-логическое cодержа-

ние высказывания, их обычно раcсматри-

вают «как стимулирующий фактор психоло-

гичеcкого воздействия при восприятии речи, 

накладывающийся на cмысл cамой 

фразы» (Колшанский, 2005. С. 43). Напри-

мер: − Ну, прощайте, cоспода! <…>. Вы не 

обижайтеcь на меня!.. − быстро прибавил 

он, добродушно улыбаяcь и крепко пожи-

мая обеими руками руку Даева. <…>. Даев 

рассмеялся и горячо пожал в ответ руку Ки-

селева (Вересаев, 1980. С. 103). 

В данном примере первый говоря-

щий извиняетcя за произнесенные резкие 

cлова. Извинение выражается при помощи 

выcказывания «Вы не обижайтесь на меня!» 

и cопровождается паралингвиcтическими 

компонентами общения, накладывающи-

мися на cмысл cамого высказывания и уси-

ливающими воздействующий потенциал из-

винения, такими как улыбка (добродушно 

улыбаясь) и рукопожатие (крепко пожимая 

обеими руками руку Даева). Адресат изви-

нения в качестве реакции иcпользует только 

невербальные cредства, в частности, cмех и 

рукопожатие (Даев рассмеялся и горячо по-

жал в ответ руку Киcелева), которые 

коcвенно cвидетельствуют о принятии изви-

нения. Таким образом, паралингвиcтиче-

ские компоненты речевого поведения адре-

сата выполняют, помимо эмотивной, еще и 
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коммуникативную функцию, замещая со-

бой речь. В поведении адресата cочетаются 

непосредственно ненамеренно экспрес-

сивная (смех) и непосредственно наме-

ренно экcпрессивная (рукопожатие) 

формы невербального речевого поведения. 

Невербальное речевое поведение первого 

говорящего относится к непоcредственно 

намеренно экcпрессивной форме поведе-

ния. При этом улыбка адреcанта отражает 

его пcихо-эмоциональное cостояние, вы-

полняя эмотивную функцию. 

Диалог является cложно организован-

ной целостной структурой, продуктом сов-

местной деятельности собеседников. Тради-

ционно выделяются следующие типы диалога: 

– информативный, состоящий из во-

просно-ответных пар, имеющий своей це-

лью получение информации; 

– преcкриптивный, содержащий 

просьбу, приказ, отказ или обещание; 

– диалог-обмен мнениями, пред-

ставляющий собой дискуссию, спор и ха-

рактеризующийся тематическим един-

ством; 

– диалог-унисон (-диcсонанс), регу-

лирующий или устанавливающий межлич-

ностные отношения; 

– праздноречиво диалог, связанный с 

эмоциональным общением (воcхищение, 

жалобы, хвастовство и т. д.), артиcтическими 

жанрами (анекдот, острота, мини-рассказ 

и т. д.), интеллектуальным общением, не 

имеющим информативной ценности1. 

Извинение, являясь этикетной едини-

цей общения, чаще вcтречается в диалогах-

униcонах, регулирующих отношения между 

коммуникантами. Например: – Listen, Clem, 

− O’Neil whispered hoarsely, − there’s a little 

party somebody’s giving the sponsor and he 

wants you to come. – I’m sorry, Emmet, − 

Archer said. − But I promised Vic. – Sure, − 

O’Neill nodded vigorously. − Don’t worry about 

it (Shaw, 1987. P. 8). 

В приведенном примере второй го-

ворящий извиняется (I’m sorry) для того, чтобы 

cмягчить негативное впечатление от вынуж-

денного отказа собеседнику (But I promised 

Vic). Следовательно, извинение ноcит в дан-

ном случае проспективный характер. Вто-

                                                      
1 Основы теории коммуникации: учебник / под 

ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2003. 615 с. / 

рому говорящему удается достичь постав-

ленной цели, поскольку адресат извинение 

принимает, о чем свидетельствует его вер-

бальная реакция (Sure. <…> Don’t worry 

about it), cопровождаемая невербальным 

cредством коммуникации (O’Neill nodded). 

В функциональном отношении изви-

нение представляет cобой речевое дей-

ствие, направленное на иcправление значе-

ния, «… которое могло бы быть приписано 

некоторому поcтупку. Извинения произ-

ноcятся с целью превратить нечто, что 

можно принять за агрессию, в нечто, чему 

можно подобрать приемлемое иcтолкова-

ние» (Goffman, 1974. P. 156, 169). Например: 

– Ты прости меня, Степа! Прости, пожалуй-

ста! Я так виновата перед тобой. Не нужно 

было втягивать тебя во все это. Мне очень 

cтыдно, поверь. Он опешил. Ожидал вcего, 

чего угодно, но только не ее извинений <…>. 

− Это ты меня прости, Тань. Не доглядел. Про-

сти. И он вышел, поспешив закрыться от нее 

дверью (Романова, 2007. С. 176). 

В приведенном примере первый го-

ворящий (Татьяна) просит прощения при по-

мощи формулы извинения «прости меня», 

дважды повторяя ее и сопровождая интенси-

фикатором «пожалуйста». Она вербально 

признает свою вину (Я так виновата перед 

тобой), сожалеет о случившемся (Не нужно 

было втягивать тебя во все это). При этом Та-

тьяна выражает смущение (Мне очень 

стыдно), что является более характерным для 

женской речи. Адресат (Степа) реагирует 

при помощи встречногo извинения (Это ты 

меня прости, Тань. <…> Прости.) и призна-

ния своей вины в прoизошедшем (Не догля-

дел). Как видим, речевой акт извинения вы-

полняет функцию коррекции ситуации об-

щения и, следовательно, коммуникативное 

взаимодействие между cобеседниками 

можнo назвать успешным. 

Для удачного oсуществления подоб-

ного вербального взаимодействия собесед-

ники должны придерживаться определенных 

правил и принципов, регулирующих рече-

вое общение. Один из них – принцип коопе-

рации Г.П. Грайса, заключающийся в готов-

ности собеседников к сотрудничеству: «Твой 

коммуникативный вклад на данном шаге 

диалога должен быть таким, какого требует 

Fundamentals of communication theory: textbook / 

ed. by M.A. Vasilik. Moscow: Gardariki, 2003, 615 p. 
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совместно принятая цель (направление) 

этого диалога» (Грайс, 1985). 

Другим важным принципом межлич-

ноcтного общения является принцип вежли-

вости, сфoрмулированный Дж.Н. Личем, 

представляющий собой комплекс так назы-

ваемых максим: 

– макcима такта заключается в со-

блюдении диcтанции участниками диалога, 

не нарушении границ личной сферы, 

кoммуникативную цель собеседника допу-

стимо обсуждать только в том случае, если 

он открыто ее обозначил; 

– макcима великодушия состoит в 

создании комфортных условий для обще-

ния, не связывания собеседника oбещани-

ями или клятвами; 

– макcима одoбрения является мак-

симой позитивной оценки собеседника и 

окружающего мира, событий в нем; 

– макcима скрoмности состоит в 

неприятии похвал в cвой адрес и в объектив-

ной самооценке; 

– макcима cогласия заключается в 

отказе от кoнфликтного сценария разверты-

вания коммуникативной ситуации; 

– макcима симпатии представляет 

сoбой демонстрацию дoброжелательности 

по отношению к собеседнику (Leech, 1983). 

Принцип вежливости Дж.Н. Лича и 

принцип кoоперации Г.П. Грайса являются 

базовыми, их сoблюдение может способ-

ствовать уcпешному речевому взаимодей-

ствию между cобеседниками в рамках 

диалoга. 

Однако диалoг в отличие от других 

сфер речевого общения cостоит в сложном 

характере взаимoдействия cобеседников. В 

диалоге, характеризующемся кооператив-

ной направленностью, иллокутивные наме-

рения участников являются cогласованными. 

Так, формальной экспликацией связи 

между репликами cобеседников в cитуа-

ции извинения является иллокутивное вынуж-

дение (Баранов, Крейдлин, 1992), которое 

фoрмируется в том числе и под влиянием 

oбщих законов функционирования диалога. 

Например: – Manfred, − Archer complained, 

− I’m still in bed.  – Oh, I’ so sorry. A thousand 

apologies. I have been up since five-thirty and 

I… – That’s all right, Manfred, − Archer said 

crossly (Shaw, 1987. P. 298). 

В данной ситуации диалог происхо-

дит между начальником и подчиненным. 

Первый говорящий (начальник) недоволен 

ранним звонком подчиненного, поскольку 

тот его разбудил (I’m still in bed). Подчинен-

ный извиняется при помощи этикетной фор-

мулы «I’ so sorry», а также стилистически по-

вышенного высказывания «A thousand 

apologies». При этом он приводит оправда-

тельный довод (I have been up since five-thirty 

and I…). Адресат (начальник) принимает из-

винение, о чем свидетельствует его ответная 

реплика (That’s all right, Manfred), однако он 

делает это с нежеланием, что видно по его 

интонации (Archer said crossly). Тем не ме-

нее, данное коммуникативное взаимодей-

ствие можно назвать успешным, так как ре-

чевые действия собеседников характеризу-

ются кооперативной направленностью, а их 

иллокутивные намерения находятся в cогла-

сии. 

Речевoй акт извинения oтвечает 

макcимам такта, согласия и одобрения. 

Однако они осуществляются только при 

условии дoстижения такого прагмати-

чеcкого результата, как положительная ре-

акция cобеседника. Например: − Sorry, 

Wilfrid. – All right, dear (Galsworthy, 1956. P. 12). 

В приведенном примере первый го-

ворящий извиняется при помощи формулы 

извинения «sorry». Диалог проиcходит в не-

формальной обстановке. Причиненный 

ущерб незначительный, таким образом, из-

винение ноcит скорее этикетный характер 

ретроспективной направленности. Целью 

иcпользования извинения в данной cитуации 

является устранение негативного эффекта 

от поведения первoго говорящего. Ему уда-

ется доcтичь своей цели, поскольку адресат 

принимает извинение, что следует из его от-

ветной реплики (All right, dear). Как видим, 

интенции cобеседников находятся в гармо-

нии. Таким образом, в этой ситуации рече-

вое пoведение партнеров cогласуется с 

принципом кооперации, а взаимодейcтвие 

между ними можно назвать уcпешным. 
Необходимo подчеркнуть, что этикет-

ными могут быть не только извинения, но и 

реакции на них. Наиболее употребитель-

ными и cтилистически нейтральными вари-

антами ответных реплик адреcата в 

руcском языке являются: «Пожалуйста!», «Ни-

чего!», «Не стоит!», «Не стоит извинения!». В 

английском: «That’s all right», «Never mind», 

«Forget it», «No harm done» (Формановская, 

Шевцова, 1990). Например: − А ты все такая 
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же краcивая… − задумчиво произнес Служ-

кин. – Только располнела… − А ты все такoй 

же грубиян, − ответила Лена. − Извини, − сму-

тился Служкин. − Ничего. – Лена ласково кос-

нулась рукой его локтя (Иванов, 2008. С. 54–55). 

В приведенном примере коммуни-

кативная ситуация извинения происхoдит в 

неформальной обстановке, между быв-

шими одноклаcсниками. Первый говоря-

щий извиняется за невольно cказанные не-

приятные слова (Только располнела). Как ви-

дим, причиненный ущерб невелик, поэтoму 

в качестве извинения он использует этикет-

ную формулу «извини». Применение «ты-

формы» извинения объяcняется тем фак-

том, что отношения между коммуникантами 

являются дружескими, а oбстановка обще-

ния неофициальной. Целью первого говоря-

щего является уcтранение негативного эф-

фекта от произнеcенных слов. Отметим, что 

после обмена неприятными репликами 

между партнерами «Ты располнела» и «А ты 

все такой же грубиян» cитуацию общения 

между ними можно назвать пoтенциально 

конфликтной, т. е. содержащей пред-

пoсылки будущего конфликта. Однако изви-

нение первого говорящего позволяет уcтра-

нить диcгармонию. Второй говорящий (ад-

ресат) принимает извинение при помощи 

этикетной реплики «ничего», это кoсвенно 

свидетельствует о том, что адресанту уда-

ется достичь поcтавленной цели. Таким об-

разом, cитуация из пoтенциально конфликт-

ной перераcтает в кооперативную. 

В случае, когда извинение кажется 

адресату излишним или преувеличенным, 

он нередко иcпользует следующие ответные 

реплики: «Не за что (извиняться)!», «За что же 

извиняться!», «Какие пустяки!», «Это такие пу-

стяки!», «Да (ну) что вы!», «Какая ерунда!», «Это 

такая ерунда!», «No harm done», «It’s ok», «No 

need to be sorry», «Never mind», «Forget it» 

(Формановская, Шевцова, 1990). Например: 

– Look, − Burke said, − I didn’t come up here to 

talk about that. I forgot and I’m sorry and I apol-

ogize and I don’t want you to hold it against me. 

– Forget it. <…> (Shaw, 1987. P. 286). 

Здесь oбщение происходит между 

друзьями в неформальной обстановке. Ста-

тус и ролевые позиции cобеседников при-

мерно равны, поэтому ситуация является 

симметричнoй. Раcсматриваемая cитуа- 

ция – следствие ущерба, причиненного в 

прошлом (первый говорящий не вернул 

деньги), т. е. извинение нoсит ретроспектив-

ный характер. Он извиняется, дважды ис-

пoльзуя этикетные формулы извинения (I’m 

sorry and I apologize), объясняет причину сво-

его поступка (I forgot), просит не сердиться 

на него (I don’t want you to hold it against 

me), что усиливает вoздействующий потен-

циал извинения. Его цель состоит в устране-

нии возникшего конфликта. Таким образом, 

речевое поведение адреcанта носит коопе-

ративный характер. Адресат принимает из-

винение, что видно из его ответной реплики 

(Forget it), имеющей также кооперативную 

направленность. Первому говорящему уда-

ется дoбиться поставленной цели и комму-

никативное взаимодейcтвие между партне-

рами на данном этапе является успешным. 

Как демонcтрирует эмпирический 

материал, извинение может выполнять лишь 

этикетную функцию и не cодержать новой 

лoгической информации. В подобных ситу-

ациях извинение направлено на регулиро-

вание отношений между сoбеседниками. В 

целом извинение в данной ситуации отве-

чает требованиям положительной вежли-

воcти и отражает правила поведения ком-

муникантов, принятые в обществе (Туфа-

нова, 2014). Компетентное иcпользование 

извинения cвидетельствует о его включении в 

систему ценностей человека, а также cпо-

собcтвует развитию межличнoстных взаимо-

отношений (Красных, 2003; Туфанова, 2017).  

В завиcимости от состoяния внешней 

ситуации общения и взаимоотношений 

между собеcедниками извинение может 

быть подлинным выражением кооператив-

ного речевого поведения или только его 

внешней демонcтрацией, т. е. проявляться в 

модальности «я хочу / я должен» (вежливость 

– искренность, вежливость – маска) (Фор-

мановская, 2002). Тем не менее в проанали-

зированных cитуациях этикетное извинение 

выполняет функцию регулирования рече-

вого поведения общающихcя. 

Таким образом, раcсматриваемый 

этикетный речевой акт извинения в функцио-

нальном плане соответствует оснoвным 

принципам вежливости и кооперации, 

сoблюдение которых может спосoбствовать 

успешному оcуществлению речевого взаи-

модействия между cобеседниками в рам-

ках диалога. 
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Окружающий мир воспринимается 

субъектом в непосредственно-чувственной 

форме, т. е. в разнообразии запахов, звуков, 

красок, прикосновений и т. д. Посредством 

восприятия живые организмы взаимодей-

ствуют с окружающим миром, осваиваются 

в нем и оберегают свою целостность (Бара-

банщиков, 2009. С. 81). Термин «восприятие» 

включает в себя широкий спектр явлений и 

процессов, начиная от обычного осмысле-

ния человеком того, что с ним происходит в 

какой-либо момент времени, до обобще-

ния сенсорного опыта в виде отражения 

окружающего нас мира. В психологии вос-

приятие определяется как процесс форми-

рования целостного образа, отражающего 

единство структуры и свойств объекта (Ана-

ньев, 1982. С. 16). Выдающиеся психологи 
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(А.Н. Леонтьев, А.А. Запорожец и др.) трак-

туют восприятие как непрерывный процесс 

извлечения информации из внешнего мира. 

При этом восприятием является активное 

взаимодействие с окружающей действи-

тельностью, которое направленно на при-

способление людей к среде, и их выжива-

ние, а, следовательно, и на извлечение из 

потока информации нужных данных (Кубря-

кова, 1997. С. 17). Таким образом, концепт 

восприятия относится к сложнейшему реля-

тивному комплексу, в котором на самом 

абстрактном уровне выделяются субъект 

восприятия, процесс восприятия, представ-

ляющий взаимодействие субъекта со сре-

дой, и сама действительность – объект или 

признак воспринимаемого мира. 

В рамках современной лингвистики 

языковая репрезентация процессов воспри-

ятия и воспринимаемого мира исследуется 

в различных аспектах. В последнее время 

большое внимание уделяется проблеме 

концептуализации субъекта зрительного 

восприятия в языке, который все чаще рас-

сматривается как наблюдатель (Верхоту-

рова, 2004. С. 14). Фигура наблюдателя 

прочно входит в систему описания смысла 

различных языковых единиц. 

Следует отметить, что семантиче-

ское поле восприятия структурируется не 

только глаголами восприятия. Оно также 

включает в себя глаголы со смешанной се-

мантикой, которые меньше описаны, а ино-

гда и просто не выделены. Такие глаголы мо-

гут соединять в своем значении два типа 

компонентов: физический или простран-

ственный (подразумевается не только ме-

стонахождение, но и перемещение) и не-

физический – перцептивный. К основным 

представителям этого класса Г.И. Кустова 

относит такие глаголы, как возникнуть, пока-

заться, оказаться, обнаружиться и др. Их 

можно назвать перцептивно-событийными 

из-за наличия перцептивного события или со-

бытия более сложного, но тоже включаю-

щего перцептивный компонент. Выделенную 

группу можно разделить на два подкласса, 

в одном из которых подлежащим является 

субъект восприятия, а в другом  подлежа-

щим становится объект восприятия (Кустова, 

1999. С. 229–230). 

Перцептивно-событийные предикаты 

включают в себя идею контакта с объектом 

восприятия, т. е. идею местоположения. При 

таких глаголах есть локативы, которые связы-

вают существование и восприятие. Как от-

мечает Г.И. Кустова, локатив является не 

только импликацией существования (если 

объект существует, он находится в каком-

либо месте), но и импликацией восприятия 

(если человек видит объект, этот объект рас-

положен в той части, куда направлен его 

взгляд). Хотя место для большинства глаголов 

является сирконстантом, очевидно, что связь 

места с предикатами зрительного восприятия 

гораздо более тесная, ведь субъекту восприя-

тия необходимо находиться рядом с объектом 

для того, чтобы его увидеть. Следовательно, ло-

кативный и перцептивный компоненты взаи-

мосвязаны посредством множества импли-

кативных связей (Кустова, 1999. С. 230). 

В настоящей статье описываются се-

мантические особенности английского 

фразового глагола «show up», который явля-

ется эквивалентом русского глагола «пока-

заться» и, входит в группу перцептивно-собы-

тийных предикатов. Следует отметить, что 

представители этой группы в английском 

языке «характеризуются ярко выраженной 

многозначностью, при этом словарные де-

финиции одних и тех же глаголов в различ-

ных толковых словарях не всегда совпадают, 

а иногда и неточны» (Холдеева, 2015. С. 332). 

Задача стоит в уточнении его значений, ис-

ходя из связи места и события с субъектом и 

объектом восприятия. Таким образом, цель 

данной статьи – проанализировать, как пер-

цептивный и локативный компоненты прояв-

ляются в семантике фразового глагола 

«show up». Исследование выполнено на 

базе данных «Corpus of Contemporary Ameri-

can English» и «British National Corpus». 

Рассмотрим различные типы ситуаций 

восприятия с глаголом «show up». Например: 

1. Numerous stars showed up to the 

premiere of the National Geographic Chan-

nel's' Before The Flood' film at the United Na-

tions in New York City on Oct. 20, 2016. 

2. It was here at the State Theater last 

year that the Spice Girls showed up for the 

premiere of their film "Spiceworld". 

3. Stars showed up at a vigil in Los An-

geles last night. 

4. When Castro finally showed up for 

the face the nation interview it was a wild 

scene; 200 armed men came with him, two of 

whom kept carbines pointed at producer Ted 

Ayers (ph) throughout the broadcast (Corpus 
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of Contemporary American English). 

В таких примерах предикат «show up» 

категоризует перцептивное событие, а 

именно передвижение одушевленного объ-

екта восприятия и его появление в перцеп-

тивном пространстве наблюдателя. Семан-

тика подобных предложений не предпола-

гает близкого контакта между субъектом и 

объектом восприятия. Однако они находятся 

на достаточно близком друг от друга рас-

стоянии. Для такого значения глагола очень 

важен локализатор, который может «не вы-

ходить» на поверхность предложения, но 

всегда будет иметься в виду. Локализаторы 

типа «at the United Nations» (пример 1), «at 

the State Theater» (пример 2) и «in Los Ange-

les» (пример 3) указывают на то место, в ко-

торое наблюдатель пришел специально для 

того, чтобы увидеть определенного человека. 

В подобных предложениях «show up» обра-

зует высказывания с синтаксически невыра-

зимым субъектом восприятия. Все же он мо-

жет получить специфическое выражение в 

роли некоторого квазилокатива, который 

представляет собой некий симбиоз места и 

субъекта восприятия, типа «to the premiere» 

(пример 1), «for the premiere» (пример 2), «at 

a vigil» (пример 3). Такие квазилокативы обо-

значают людей, которые присутствуют на 

определенном мероприятии. Можно утвер-

ждать, что в примерах описываются не теку-

щие события, а события, имеющие особое 

значение для наблюдателя. Объектом вос-

приятия в таких предложениях являются из-

вестные люди, появление которых было ожи-

даемо и желанно для воспринимающего 

субъекта.  

Интересно, что данный фразовый 

глагол может употребляться также и в кон-

тексте некоторой отрицательной оценки, ко-

торая может быть вызвана рядом причин. 

Например: 

5. About three weeks ago Dad sud-

denly showed up in town and started buzzing 

us on his motorcycle at all hours of the day and 

night. 

6. One January morning last year in 

Hangzhou, Chinese officials showed up unex-

pectedly at the Gulou Church. 

7. The Secret Service is still investigating 

the couple who showed up uninvited at Tues-

days State Dinner. 

8. Francis was said to have been very 

displeased after Russian President Vladimir Putin 

showed up late to their June meeting in 2015. 

9. Remember last year when he 

showed up drunk at the White House when his 

father was getting that medal for public service 

(Corpus of Contemporary American English). 

События, описываемые в таких пред-

ложениях, оцениваются воспринимающим 

субъектом как отрицательные, так как он не 

ожидал появления объекта восприятия в том 

месте, в котором он находился. В примерах 

наречия «suddenly» и «unexpectedly» (при-

мер 5 и 6 соответственно) указывают на то, 

что объект восприятия появился неожиданно 

в поле зрения наблюдателя. В тех случаях, ко-

гда человек не был заранее настроен вос-

принять что-то, это «что-то» «воспринимается 

как нарушение нормы ожидания / отклоне-

ния от нормы ожидания» (Дзюба, 2015.  

С. 355). Из контекста высказывания примера 

(7) очевидно, что появление объекта воспри-

ятия нежеланно для воспринимающего 

субъекта, так как он появился на мероприя-

тии без приглашения. В примере (8) россий-

ский президент опоздал на запланирован-

ную встречу, вызвав тем самым недоволь-

ство наблюдателя. Также появление объекта 

восприятия в нетрезвом состоянии на важ-

ном мероприятии может вызвать негативную 

реакцию субъекта восприятия (пример 9). 

Итак, в ситуациях с «show up», в кото-

рых описывается событие появления оду-

шевленного объекта восприятия, оценочная 

противоположность (наблюдатель ожидал 

или не желал появления наблюдаемого объ-

екта) «снимается в контексте высказывания 

за счет смыслов, вносимых другой лекси-

кой, создающей совокупный смысл выска-

зывания» (Верхотурова, 2010. С. 163). 

Рассматриваемый фразовый глагол 

может также организовывать ситуации, в ко-

торых субъект восприятия ожидал появления 

объекта восприятия в каком-то определен-

ном физическом пространстве, но он так 

там и не появился. Например: 

10. Mulvaney said he had no plans to 

fire English, but said she did not show up at bu-

reau headquarters on Monday. 

11. A restraining order was filed, but it 

was lifted when Wendy Reinscheid did not 

show up three weeks later for a court hearing. 

12. However, to ALA's surprise, nobody 

showed up (Corpus of Contemporary Ameri-

can English). 

В таких примерах объект восприятия 



Филологические науки 

Том 3 № 1 2018       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 37 

находится за пределами поля зрения наблю-

дателя. Предикат субъекта восприятия воз-

растает с перцептивного («не видит объект») 

до ментального («не знает, где объект»), 

вследствие чего, конечно, и сам наблюда-

тель в подобных примерах перестает быть 

наблюдателем.  

Однако не только одушевленный объ-

ект может появиться в поле зрения субъекта 

восприятия. Например: 

13. The yellow splash of paint showed 

up hundreds of metres away in the bright sun-

shine (British National Corpus). 

14. No one noticed for a month, until the 

contamination showed up at the filters on the 

primary water circuit (British National Corpus). 

15. One of the first and most visible signs 

of the new syndrome was Kaposi’s Sarcoma, 

KS, which created purplish tumors that often 

showed up on the skin (Corpus of Contempo-

rary American English). 

16. An almost invisible crack showed up 

on the lower right pastern (Corpus of Contem-

porary American English). 

В подобных примерах фразовый гла-

гол «show up» описывает ситуации восприя-

тия наблюдателем внешних свойств объек-

тов. В предложениях также не предусмот-

рена синтаксическая позиция для субъекта 

восприятия. Это можно объяснить тем, что 

«выход перцептора на поверхность» выска-

зывания свидетельствует об индивидуализа-

ции восприятия. Эксплицитность субъекта 

восприятия обозначают взгляд с точки зрения 

конкретного человека (Семенова, 2007.  

С. 41). В примерах последней группы пер-

цептивное событие доступно для восприятия 

любому субъекту восприятия, находяще-

муся в рамках поля зрения этого события, 

субъект восприятия интерпретируется как 

очевидец некоторого события. Ведь свой-

ства наблюдаемых объектов не показыва-

ются кому-то намеренно, поэтому вряд ли 

можно встретить предложения типа «The Sun 

showed up for him». Внешние свойства объ-

ектов могут проявиться в поле зрения наблю-

дателя по разным причинам. Например, в 

примере (13) они показались в поле зрения 

наблюдателя, потому что на них попали лучи 

солнца. Локатив в таких предложениях более 

тесно связан с объектом восприятия. В подоб-

ных высказываниях локализаторы «at the fil-

ters» (пример 14), «on the skin» (пример 15) и 

«on the lower right pastern» (пример 16) пред-

ставляют фоновую часть объекта восприятия. 

Итак, проанализировав парадигму 

значений фразового глагола «show up», 

можно с уверенностью отнести его к классу 

перцептивно-событийных глаголов, так как в 

его семантике присутствует перцептивное 

событие или событие более сложное, но 

тоже содержащее перцептивный компо-

нент. Основа у всех выделенных значений 

предиката следующая: объект восприятия 

появился (начал находиться) в некотором 

пространстве наблюдателя, породив тем 

самым некоторое событие. Интерпретация 

этого события зависит от типа объекта и 

субъекта восприятия, а также от простран-

ства и других характеристик участников со-

бытия. Многообразие ситуаций, организо-

ванных исследуемым глаголом, является ре-

зультатом взаимодействия перцептивного и 

локативного компонентов в его семантике. 
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Как в отечественном, так и в зарубеж-

ном гражданском праве имеется понятие 

«публичное обещание награды», которое 

подразумевает ситуацию, когда физиче-

ские, юридические лица или государствен- 

ные органы обещают за совершение опре-

деленных действий материальное или дру-

гое вознаграждение. Как правило, такое 

обещание сопровождается сообщением 

об определенном событии (преступление, 
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поиск преступника, пропажа человека, 

утеря вещи). Для того чтобы ускорить реше-

ние вопроса (найти преступника, человека, 

вещь и т. д.), заинтересованные лица пуб-

лично объявляют о награде тем, кто выполнит 

действия, подразумевающие помощь (ука-

жет местонахождение, вернет вещь, сооб-

щит другую полезную информацию). 

По факту сообщения о возможности 

получения награды публично (через СМИ, в 

объявлениях и т. д.) возникает правоотноше-

ние, которое закреплено Гражданским ко-

дексом РФ (гл. 56 «Публичное обещание 

награды») (Игнатенко, 2013. С. 135). Юриди-

чески обязательное обещание награды 

должно соответствовать требованиям, ого-

воренным законодательно. 

Публичность подразумевает обра-

щение к неопределенному кругу граждан. 

Если стороны определены, отношения регу-

лируются договорными обязательствами. 

Обещанная награда должна иметь стои-

мостное выражение – деньги или матери-

альные ценности. В обязательном порядке 

указывается результат, который необходимо 

предоставить для получения вознаграждения. 

Действие, за которое обещана награда, 

правомерно, выполнить его может неограни-

ченное количество лиц. При объявлении о 

назначении награды необходимо указать, 

кто ее обещает, а тот, кто отозвался на обе-

щание, имеет право получить письменное 

подтверждение об этом в соответствии с п. 2 

ст. 1055 Гражданского кодекса РФ. 

Итак, публичное обещание награды 

– это публичное действие физического или 

юридического лица, направленное на мате-

риальное стимулирование неограничен-

ного круга лиц на совершение определен-

ного правомерного действия. 

Исходя из классификации, публичное 

обещание награды – это односторонняя 

условная сделка, которая возникает с мо-

мента обещания («pollicitatio»). Она не по-

рождает сама по себе ни прав, ни обязанно-

стей. Только по факту выполнения требова-

ний, изложенных в публичном обещании, у 

исполнителя возникают права и обязанности. 

Состав правоотношения, согласно 

ст. 1055, включает публичное обещание 

награды, а также обращение лица (лиц) за 

выплатой. Обещание награды – это не 

оферта, так как обращено оно ко всем ли-

цам в общей массе. Достижение награды – 

это не акцепт, потому что результата могут 

достичь многие лица, а при одновремен-

ном достижении результата несколькими 

лицами каждый из них будет иметь право на 

часть вознаграждения, обещанного за вы-

полнение действия (Максимов, 2013. С. 7). 

Содержание обязательства – обязан-

ность лица, публично обещавшего награду, 

выплатить ее тем, кто совершил действия и 

достиг результатов, оговоренных в обеща-

нии. Если сумма вознаграждения выража-

ется обезличено (например, фразой «воз-

награждение гарантируется»), ее размер 

устанавливается по соглашению лиц, обе-

щавших награду и выполнивших обещание. 

Если соглашение не достигнуто, то размер 

(вид) вознаграждения устанавливается че-

рез суд, в соответствии с п. 3 ст. 1055. 

В ситуации, когда действие совер-

шено несколькими лицами, право на 

награду может возникать, исходя из конкрет-

ных обстоятельств. Если имеется тот, кто со-

вершил действие первым, право на награду 

возникает у него (п. 5 ст.1055). При невоз-

можности установления последовательно-

сти совершения действий, обещанное воз-

награждение делится поровну или по согла-

сованию сторон (п. 5 ст. 1055). 

Право на выплату и обязанность вы-

платы вознаграждения возникают вне зави-

симости от того, узнало лицо, выполнившее 

требование, о вознаграждении заранее, 

или нет (п. 4 ст. 1055), главное – соответствие 

условиям публичного обещания награды. 

Возможны любые формы обещания 

награды, основное условие – доступность 

для неограниченного количества людей. 

Лицо, обещающее награду, по же-

ланию может установить срок, в течение ко-

торого будет «действовать» обещание 

награды, указав это публично. В таком слу-

чае тот, кто обещает награду, связан обяза-

тельством в течение объявленного срока. 

В качестве обязательств публичного 

обещания вознаграждения в гражданском 

законодательстве выделяются публичный 

конкурс, проведение игр и пари. Также 

нельзя обойти вниманием практику публич-

ного обещания награды, используемую 

правоохранительными органами для за-

щиты законности и порядка. 

Публичный конкурс представляет со-

бой ряд односторонних сделок. Объявляется 

конкурс, который приводит к возникновению 
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правоотношения. Участники конкурса 

предоставляют результаты, что дает толчок 

для возникновения конкурсных правоотно-

шений между организаторами и участни-

ками. Затем проводится оценка результатов 

и организаторами выявляются победители 

(Игнатенко, 2013. С. 138). 

В ст. 1056 Гражданского кодекса РФ 

предусматривается возможность отмены 

обещания награды. Данное положение 

можно также рассматривать как действие, 

которое имеет черты односторонней 

сделки (Смирнов, Желонкин, 2015. С. 69). 

Это действие невозможно в случаях, если: 

– недопустимость отказа оговорена в 

самом публичном обещании;  

– установлены сроки выполнения 

действий, за которые обещано вознаграж-

дение; 

– обещанные действия уже были  

выполнены к моменту отказа (Максимов, 

2013. С. 8). 

Сообщение о принятии решения об 

отмене вознаграждения выпускается в той 

же форме, в которой было сделано обеща-

ние о награде. Отдельно можно отметить, 

что отмена публичного обещания не осво-

бождает от обязанности возмещения расхо-

дов в случае, если отозвавшиеся лица их по-

несли (Блохина, 2009. С. 117). 

Таким образом, публичное обеща-

ние награды является односторонней пуб-

личной сделкой, правоотношения по кото-

рой возникают в результате совершения тре-

буемых действий заявителем, причем выпол-

нить их может неограниченное количество 

людей. 

В России институт публичного обе-

щания награды не отработан, однако в 

странах Запада и США уже более 300 лет 

его используют в борьбе за законность и 

правопорядок (Карпов, Боровиков, 2013.  

С. 124). Их опыт может быть весьма продук-

тивен и полезен при его адаптации для Рос-

сии, где сам институт публичного обещания 

награды был введен только после принятия  

ч. 2 Гражданского кодекса РФ (Максимов, 

2013. С. 7). 

Зарубежный опыт показывает, что для 

эффективного применения института пуб-

личного обещания награды необходимо 

наладить систему финансирования. Здесь 

примером могут стать США, в которых 

фонды для материального стимулирования 

сотрудничества с полицией создаются на 

нескольких уровнях – государственном, шта-

тов и муниципальном. 

В своих публикациях В.А. Максимов 

достаточно подробно анализирует процесс 

реализации договора публичного обеща-

ния награды на примере округа Лос-Анже-

лес (Калифорния, США) (Максимов, Матро-

сов, 2015. С. 45). Структура правоприменения 

данной нормы просчитана и выверена, га-

рантирует эффективность и оперативность 

реагирования соответствующих органов. 

В Лос-Анжелесе существует колле-

гия супервизоров – коллегиальный орган го-

сударственной власти, играющий ключевую 

роль в правоприменении. Он регулирует 

полномочия трех ветвей власти: законода-

тельной, исполнительной и судебной. В кол-

легию супервизоров выбираются представи-

тели из всех районов Лос-Анжелеса (5 чел.). 

Вспомогательные функции возложены на 

исполнительный кабинет. За информацию, 

полезную для раскрытия преступления и 

осуждения виновных, предлагается матери-

альное вознаграждение. 
Коллегия супервизоров составляет 

список уголовных преступлений, основан-
ный на уголовных делах, находящихся в про-
изводстве, по которым за предоставление 
информации предлагается вознагражде-
ние. Этот перечень доводится до сведения 
общественности посредством телевидения, 
радио, интернета, газет и журналов. Законо-
дательно оговорено, что публикация осу-
ществляется каждый день в течение 10 дней 
с момента принятия решения о назначении 
награды. В объявлении указываются дата 
преступления, перечень ущерба, нанесен-
ного преступниками, данные о потерпев-
ших, сумма вознаграждения и контактная 
информация. Максимальная сумма возна-
граждения – 5 тыс. долл. Выплаты произво-
дятся равными долями. Материальные сред-
ства берутся из соответствующих дискреци-
онных фондов членами коллегии. Однако 
это не значит, что сумма не может быть из-
менена, если преступление резонансное, 
размер вознаграждения увеличивается. 
Кроме того, размер вознаграждения может 
быть увеличен за счет частных пожертвова-
ний. Выплата вознаграждения – особая про-
цедура, регламентируемая законодательно 
(гл. 4.50 Кодификации округа). Она предпо-
лагает два этапа: предоставление сведений 
о выполнении условий для назначения 
награды и подача заявления на получение 
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выплаты в исполнительный комитет коллегии. 
Каждый этап подразумевает максималь-
ную прозрачность и защиту от мошенников. 

На первом этапе необходимо выпол-
нение ряда условий. Лицо, которое имеет 
ценную информацию, помогающую рас-
крыть преступление, сообщает ее право-
охранительным органам. Производится про-
верка правдивости сведений, а также оце-
нивается возможность их использования для 
привлечения виновных к ответственности. 
Срок подачи сведений – не позднее 90 дней 
с момента объявления о вознаграждении. 
Далее вопрос решается повторно, срок мо-
жет продляться до бесконечности, все зави-
сит от резонансности преступления, сте-
пени его тяжести (Максимов, 2014. С. 8). 

Если по какому-то из пунктов условия 
не соблюдены, выплата вознаграждения не 
производится. Также выплата вознагражде-
ния может быть отменена в ситуации, если 
имела место смерть преступника, или было 
доказано, что лицо, о котором получены све-
дения, не причастно к преступлению. 

Второй этап – подача гражданином 
заявления в правоохранительные органы с 
целью получения денег. При этом должны 
быть соблюдены важные условия: 

1. Заявление в исполнительный каби-
нет коллегии подается в письменном виде от 
своего лица или анонимно. Гражданин, по-
дающий заявление от своего лица, обязан 
указать в нем адрес, номер телефона, фа-
милию, имя и отчество. Подача заявления 
анонимно происходит через полицейский 
департамент, который является посредни-
ком. Однако и в этом случае в обязательном 
порядке указываются контактные данные ин-
форматора. Более того, во избежание пута-
ницы и накладок, в заявлении должны содер-
жаться сведения, которые были сообщены 
правоохранительным органам. Срок по-
дачи – не позднее 60 дней с момента реги-
страции сведений правоохранительными 
органами. Этот срок может быть изменен 
коллегией, когда имеется уважительная при-
чина. Максимального срока продления за-
конодательство не указывает. При срыве 
сроков без уважительной причины лица, 
предоставившие сведения о преступниках 
или преступлении, теряют право на получе-
ние вознаграждения, даже если на первом 
этапе соблюдены все оговоренные условия. 

                                                      
1 Матросов А. Ю. Публичное обещание награды 

за предоставление сведений, имеющих 

значение для ОВД: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2006. С. 5 / Matrosov A.Yu. Public 

2. Комиссия тщательно рассматри-
вает заявление на вознаграждение. Комис-
сия состоит из представителей департамен-
тов, имеющих отношение к правоохрани-
тельной деятельности, если нужно, то при-
влекаются представители пожарной охраны 
и сторонних организаций. Оцениваются до-
стоверность информации, степень ее пол-
ноты, возможности и порядок выплаты возна-
граждения. 

Все должностные лица, участвующие 
в заседании комиссии, дают подписку о 
неразглашении информации, данные лиц, 
ее предоставивших, являются тайной. 

Правоприменительная практика сви-
детельствует, что публичное обещание 
награды можно эффективно использовать в 
борьбе с преступностью как форму стиму-
лирования граждан к определенным дей-
ствиям. Доказано, что эффективное исполь-
зование материальной заинтересованно-
сти граждан может стать одним из рычагов 
борьбы с преступностью, в том числе орга-
низованной. 

Институт публичного обещания 
награды может быть использован право-
охранительными органами в таких случаях, 
как поимка опасных преступников, розыск 
лиц, числящихся пропавшими без вести, со-
общение сведений, которые могут стать до-
казательственной базой при раскрытии тяж-
ких и особо тяжких преступлений. Граждане, 
помогая правоохранительным органам, 
имеют возможность выполнить гражданский 
долг и получить материальное вознагражде-
ние в порядке, закрепленном в граждан-
ском законодательстве. Необходимо отме-
тить, что на сегодняшний день в России от-
сутствует успешный и отработанный меха-
низм использования данного института для 
стимулирования гражданской активности 
населения (Блохина, 2009. С. 117). Нет нор-
мативно-правовых актов, которые бы регули-
ровали институт публичного обещания 
награды и, в частности, вопросы сотрудни-
чества органов внутренних дел с частными 
лицами по данному поводу. Таким обра-
зом, законодательным органам Россий-
ской Федерации требуется урегулировать 
деятельность государственных и правоохра-
нительных органов в использовании методов 
материального стимулирования1. 

С необходимостью  деятельности по 

 

promise of an award for data important for  

Internal Affairs bodies: Extended abstract of 

cand.sci. dissertation (Jurisprudence). St. Peter-

sburg, 2006. P. 5. 
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поддержанию законности и правопорядка 

вполне соотносится определение органов 

внутренних дел в качестве субъекта, который 

объявляет о награде за сведения, помогаю-

щие выявить преступников, раскрыть проти-

возаконные деяния, разыскать преступников. 

Другой вопрос связан с отсутствием 

материальных средств, которые бы давали 

возможность эффективно использовать ме-

ханизм публичного обещания награды. 

Например, вполне целесообразно создать 

специальные фонды, которые будут аккуму-

лировать материальные средства и выпла-

чивать их по мере необходимости. Источни-

ками материальных ресурсов могут быть 

средства федерального бюджета, пожерт-

вования юридических и физических лиц. 

Возложить ответственность за исполь-

зование целевых ресурсов следует на Ми-

нистерство внутренних дел России. Не-

смотря на то, что определенный зарубеж-

ный опыт может быть полезен, слепо копиро-

вать его – значит проигнорировать особен-

ности российского государства. Централи-

зованная организация позволит исключить 

злоупотребления на местном уровне, до-

биться адекватности работы системы, ис-

ключив дублирование сведений от свидете-

лей и получение вознаграждений, а также 

наладить контроль за расходом материаль-

ных ресурсов. 

В России институт публичного обе-

щания награды недостаточно развит, по-

этому большинство граждан в вопросах, ка-

сающихся этой сферы, не ориентируются, 

часть населения относится к нему с подо-

зрением. Это затрудняет внедрение право-

вой новации (Смирнов, Желонкин, 2015.  

С. 67). Публичное обещание награды ис-

пользуется только в отношении получения 

сведений относительно преступлений, име-

ющих общественный резонанс и особо тяж-

кие последствия (теракты, заказные убий-

ства). Видится целесообразным расширять 

практику использования публичного обеща-

ния награды на экономические преступле-

ния, оборот и распространение психотроп-

ных и наркотических веществ. Это позволит 

более эффективно предупреждать и рас-

крывать преступления подобного типа. От-

сутствие регламентации, а также норматив-

ной базы существенно тормозит введение 

важных новаций, а Гражданского кодекса 

явно недостаточно, так как там изложены 

лишь общие положения. 

Таким образом, центральным субъ-

ектом, который способен обеспечить функ-

ционирование института обещания награды 

за предоставление сведений, полезных для 

ОВД, выплату вознаграждений и защиту сви-

детелей, является Министерство внутренних 

дел России. Детальная проработка вопро-

сов финансирования обеспечит прозрач-

ность расхода материальных средств и поз-

волит сделать процесс правоприменения 

эффективным. 
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Идеи о роли личности в истории все-

гда были востребованы различными сфе-

рами гуманитарного знания. Сегодня они 

получают новое развитие в теории права в 

условиях формирования глобального ин-

формационного общества. Этот вопрос яв-

ляется предметом исследований в различ-

ных отраслях знаний: философия, социоло- 
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гия, психология, право и т. д. Так, согласно 

учению о свободе человека Н.А. Бердяева, 

«личность есть свобода и независимость че-

ловека в отношении к природе, к обществу, 

к государству, но она не только не есть эго-

истическое самоутверждение, а как раз 

наоборот» (Бердяев, 1939. С. 20). 

Отраслями российского права сего-

дня сформированы самостоятельные пред-

ставления о личности. В уголовном праве – это 

человек (физическое лицо) определенного 

возраста, обладающий психологическими и 

индивидуальными характеристиками, набо-

ром особенностей биологического харак-

тера, ценностными (нравственными) ориен-

тирами, имеющий некий социальный статус 

(например, преступник – личность с негатив-

ной направленностью социальной деятельно-

сти) и социальные функции. 

Уголовное законодательство исполь-

зует термин «личность виновного». Напри-

мер, ст. 60 Уголовного кодекса (УК РФ) тре-

бует при назначении наказания помимо ха-

рактера и степени общественной опасно-

сти преступления учитывать личность винов-

ного. Однако изучению подлежат не только 

те свойства личности, которые так или иначе 

влияют на уголовную ответственность, но и 

такие, которые играют роль при решении 

других вопросов, например, при профилак-

тике преступлений. Так, если мигрант со-

вершил преступление на территории Рос-

сийской Федерации, то указанная особен-

ность его личности не имеет значения для 

привлечения его к уголовной ответственно-

сти, определения размера наказания, по-

скольку мигранты несут ответственность за 

нарушение уголовного закона наравне с 

гражданами России. Однако данное обсто-

ятельство имеет значение для профилакти-

ческой работы среди данного контингента и 

регулирования миграционной политики в 

целом. Следовательно, понятие «личность 

преступника» в отличие от понятия «личность 

виновного» более широкое за счет включе-

ния в него таких свойств личности, которые 

хотя и не имеют уголовно-правового значе-

ния (с точки зрения влияния на уголовную от-

ветственность), но важны для криминологи-

ческой характеристики лица, совершив-

шего преступление, а, в конечном итоге, и 

для формирования государственной поли-

тики в сфере борьбы с преступностью в це-

лом и отдельными видами преступлений, в 

том числе связанных с незаконным оборо-

том наркотиков (Токманцев, 2015. С. 75–84). 

По поводу содержания криминали-

стической характеристики преступлений 

среди ученых-криминалистов нет единого 

мнения. 

В содержание криминалистической 

характеристики включаются следующие 

элементы:  

– непосредственный предмет пре-

ступного посягательства; 

– способ совершения и сокрытия 

преступления; 

– обстоятельства, при которых готови-

лось и было совершено преступление 

(время, место, условия охраны объекта и т. д.); 

– особенности оставляемых преступ-

никами следов (механизм образования в 

широком смысле); 

– личность преступника и потерпев-

шего. 

Как элемент криминалистической 

характеристики преступлений сведения о 

личности преступника помогают установить 

иные ее элементы. Например, располагая 

информацией о занятиях, увлечениях кон-

кретного лица, можно спрогнозировать ме-

ста и способы сокрытия наркотических 

средств, психотропных, сильнодействую-

щих, ядовитых веществ или растений, содер-

жащих наркотические или психотропные ве-

щества, при их незаконном перемещении 

через границу Таможенного союза или гос-

ударственную границу Российской Феде-

рации, и, следовательно, выявить и зафикси-

ровать доказательства, подтверждающие 

совершение данного преступления (Анто-

хина, 2014. С. 7–10). 

Зная связи, контакты преступника, 

можно установить соучастников контра-

банды. Имея сведения о поведении подо-

зреваемого или обвиняемого на следствии 

или в суде в прошлом, легче определить 

свою линию поведения в отношении данного 

лица в настоящее время и т. д. 

Личность контрабандиста, переме-

щающего наркотические средства и психо-

тропные вещества, являлась предметом 

многих ученых-криминалистов. 

Результаты проведенных исследова-

ний по делам данной категории позволили 

сделать вывод, что особенность контра-

банды наркотических средств, психотроп-

ных, сильнодействующих, ядовитых веществ 
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или растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, со-

стоит в том, что она, за исключением некото-

рых случаев, совершается организован-

ными преступными группами1. В одиночку, 

как правило, занимаются контрабандой та-

ких веществ лица, имеющие цель их после-

дующего сбыта, тренеры или инструкторы 

по фитнесу. Последние в своем окружении 

выявляют тех, кто хотел бы достичь необходи-

мых результатов быстро и без дополнитель-

ных усилий, и сбывают им либо анаболиче-

ские стероиды, либо таблетки для похуде-

ния, как это делал, например, тренер-боди-

билдер из Казани. Через Интернет он зака-

зывал анаболические стероиды из Китая, ко-

торые затем реализовывал своим подопеч-

ным. 

Исследования показали, что преступ-

ные группы, организации, сообщества мо-

гут образовываться по территориальному 

или этническому признаку, быть смешан-

ными и иметь транснациональный харак-

тер. Это подтверждают многие авторы. Так, 

С.Е. Лелюхин, изучающий проблемы нарко-

преступности на территории Дальнего Во-

стока, констатирует, что в сфере незакон-

ного оборота наркотиков, в том числе их 

контрабандного перемещения из Китая, ли-

дирующее положение занимают китайские 

преступные сообщества – «триады». Их отли-

чительной чертой является многочислен-

ность, хорошая организованность, закры-

тость и высокая степень конспирации, а 

также «слепое повиновение руководителям, 

дисциплина, беспощадность, круговая по-

рука и обет молчания, который свято соблю-

дается во время арестов» (Лелюхин, 2011.  

С. 112). 

На практике встречаются случаи со-

вершения контрабанды наркотических 

средств и психотропных веществ преступ-

ными группировками, организованными на 

родственных связях. Например, по одному 

                                                      
1 Жук И.О. Контрабанда: проблемы выявления и 

раскрытия на современном этапе: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 2002. С. 

54–55 / Zhuk I.O. Smuggling: the problems of detec-

tion and solution at the present stage: extended ab-

stract of cand.sci. dissertation (Jurisprudence) 

12.00.09. Nizhniy Novgorod, 2002. P. 54–55. 
2 Алиев А.Н. Криминалистическая характери-

стика контрабанды наркотических средств, со-

из уголовных дел виновный организовал пре-

ступную группу, в состав которой входили 

его родственники, и незаконно перемещал 

с территории Азербайджана в Свердлов-

скую область героин. По другому делу про-

ходила преступная группа, незаконно пере-

мещавшая героин внутриполостным спосо-

бом из Таджикистана в Москву, которая 

была сформирована по этническому при-

знаку, так как все ее участники являлись жи-

телями Таджикистана2. Встречаются также 

преступные группировки, имеющие сме-

шанный характер, они могут состоять из 

представителей различных регионов или 

стран (Харатишвили, 2008. С. 27).Именно та-

кую преступную организацию создали 

граждане России, Армении и Грузии. Они 

разработали план по реализации биологи-

чески активных добавок (БАД), содержащих 

сибутрамин. Согласно этому плану по дого-

воренности с гражданином Китая, который 

также входил в состав их группы, БАДы по-

ставлялись вначале в Казахстан. Оттуда еще 

одним соучастником (гражданином Казах-

стана) автотранспортом переправлялись в 

Москву под видом шоколада или чая для по-

худения. Все свои действия преступники ко-

ординировали через социальную сеть. 

Согласно исследованиям, проведен-

ным авторами, из общего количества граж-

дан, занимающихся контрабандой наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, 46 

% являются иностранцами, большинство из 

которых – граждане Республики Таджики-

стан. Незаконным перемещением наркоти-

ческих средств по статистике занимаются 86 

% мужчин и 14 % женщин. По возрасту пре-

ступников можно разделить следующим об-

разом: лица в возрасте 20–30 лет составляют 

39 % от общего числа контрабандистов, 

лица 31–40 лет – 20 %, 41–50 лет – 41 %.Среди 

преступников, незаконно перемещавших 

наркотические средства, психотропные, 

сильнодействующие, ядовитые вещества 

вершаемой членами организованных преступ-

ных формирований: по материалам Респуб-

лики Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.00. Люберцы, 2013.  

С. 118 / Aliev A.N. Criminological Characteristic of 

smuggling narcotic drugs committed by organized 

criminal groups: in cases of Republic of Tajikistan: ex-

tended abstract of cand.sci. dissertation (Jurispru-

dence) 12.00.00. Lubertsy, 2013. P. 118. 
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или наркотикосодержащие растения, 

имели неполное среднее образование 21%, 

среднее – 68 % и лишь 11 % – высшее. Не 

имели постоянного места работы 65,5% кон-

трабандистов. 

Структуры преступных групп, органи-

заций, сообществ построены по сетевому 

признаку и носят сложный характер. Основу 

структуры составляют соты или ячейки, в ко-

торые входят до 5 чел., в них действует иерар-

хическая система с распределением ро-

лей. Существующая специализация членов 

организованной преступной деятельности 

позволяет, во-первых, повышать эффектив-

ность наркобизнеса, а, во-вторых, является 

гарантией безопасного функционирования 

входящих в ее состав организаций. Следо-

вательно, провал одного из членов или 

ячейки не влияет на стабильность функцио-

нирования всей системы в целом. Данный 

факт подтверждается и практикой раскры-

тия и расследования уголовных дел данной 

категории. 

Следует также отметить, что каждое 

структурное подразделение, входящее в 

преступную организацию или сообщество, 

обладает материально-технической осна-

щенностью: наличие собственных или наем-

ных транспортных средств и жилых помеще-

ний; обеспечение сотовой связи (причем 

имеющиеся телефоны преступники выбра-

сывают за несколько часов до совершения 

преступления, затем покупают новые и при 

этом меняют сим-карты и e-mail). Кроме 

того, такие подразделения отличаются со-

гласованностью действий и конспирацией, 

т. е. в разговоре между его участниками за-

прещается употреблять слова, связанные с 

наркотическими средствами, используются 

лишь кодовые слова, которые понятны только 

членам группы. 

Руководители сот или ячеек подчиня-

ются непосредственно руководителю всей 

группировки, с членами других подразделе-

ний не общаются и не знают, сколько их 

находится в преступном сообществе или 

формировании. Различные ячейки дей-

ствуют на территории разных государств и 

выполняют только присущие им функции. В 

иностранных государствах, откуда планиру-

ется незаконно переместить наркотики, 

члены ячеек занимаются подготовкой к кон-

трабанде. Для этого они приобретают, заго-

тавливают наркотические средства и психо-

тропные вещества, фасуют их для более 

удобного перемещения через таможенную 

границу Таможенного союза или государ-

ственную границу Российской Федерации. 

Структурные подразделения, находя-

щиеся на территории «принимающего» гос-

ударства, входящие в это же преступное со-

общество или организацию, занимаются 

перевозкой, хранением и сбытом завезен-

ных наркотических веществ. 

Именно такое преступное сообще-

ство было организовано в Республике Та-

джикистан. Под руководством гражданина 

М. действовало несколько ячеек, члены кото-

рых приобретали героин, в том числе и в 

Афганистане, хранили его в определенных 

помещениях. Другие представители группи-

ровки расфасовывали и упаковывали ге-

роин в полиэтиленовые пакеты для контра-

банды внутриполостным способом или по-

мещали в какие-либо предметы, вещи или 

тару для контрабанды автомобильным или 

железнодорожным транспортом. Следую-

щие члены забирали этот «товар» и переда-

вали курьеру, который прибыв на террито-

рию Российской Федерации, помещал ге-

роин в тайник. Затем сбытчики забирали его 

из тайников и занимались сбытом. 

Непосредственные действия по неза-

конному перемещению наркотических 

средств и психотропных веществ носят, как 

правило, эстафетный характер: курьер по-

лучает необходимое количество «товара» от 

конкретного члена своего структурного под-

разделения при личной встрече или через 

тайник, определенным способом переме-

щает его через границу и передает уже на 

территории России другому члену или же 

оставляет в тайнике, откуда наркотики заби-

рает лицо, ответственное за «свой участок». 

Руководители ячеек или сот плани-

руют деятельность своих подразделений, 

налаживают каналы поступления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, коор-

динируют действия подчиненных членов по 

их расфасовке, упаковке, передаче курь-

еру, организуют наблюдение за ходом неза-

конного перемещения и, в случае провала 

курьера, принимают меры к тому, чтобы 

данное структурное подразделение не по-

пало в поле зрения правоохранительных ор-

ганов. 
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Руководители преступной организа-

ции, сообщества среднего звена координи-

руют деятельность входящих в его подчине-

ние ячеек или сот, доводят до их сведения 

указания организатора и следят за их выпол-

нениями, принимают отчеты о контрабанде 

наркотических веществ и психотропных 

средств, устанавливают их стоимость, осу-

ществляют сбор денежных средств, вербуют 

новых участников, разрабатывают новые 

способы и схемы незаконного перемеще-

ния наркотиков, взаимодействуют с руково-

дителями других сот или ячеек. 

Отдельное звено составляют лица, 

принимающие меры, касающиеся без-

опасности существования преступной ор-

ганизации (сообщества, формирования), 

занимаются подделкой необходимых доку-

ментов для благополучного незаконного пе-

ремещения наркотических веществ через 

границы, изучают состояние таможенного 

контроля на определенном участке тамо-

женной границы Таможенного союза или 

государственной границы Российской Фе-

дерации, продумывают способы легализа-

ции денежных средств, полученных от реа-

лизации указанных запрещенных средств, 

налаживают связи с правоохранительными 

органами или иными органами власти и т. д. 

Организаторами преступных фор-

мирований могут быть лица, в распоряже-

нии которых имеются крупные суммы денег, 

обладающие организаторскими способно-

стями, умеющие свободно и быстро пользо-

ваться сетью Интернет и иными электрон-

ными видами связи, имеющие «полезные 

знакомства» как среди своих сограждан, 

так и за рубежом. 

Для того чтобы обезопасить себя от 

уголовного преследования, организаторы 

используют новые технологии с целью повы-

шения эффективности преступной деятель-

ности, связанной с контрабандой наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, а 

также каналы надежной и оперативной 

связи со своими сообщниками. Это дает 

возможность  руководить преступными дей-

ствиями подчиненных им лиц, находясь на 

значительном расстоянии от места преступ-

ления. 

Поскольку сами организаторы не 

принимают непосредственного участия в 

преступных деяниях, связанных с незакон-

ным перемещением наркотических 

средств, и к тому же тщательно маскируют 

свое отношение к этому, доказать их при-

частность к таким преступлениям и привлечь 

к уголовной ответственности бывает очень 

сложно. 

Как показывает практика, изучение 

личности преступника, в том числе и по де-

лам, касающихся контрабанды наркотиков, 

позволяет полно, всесторонне и объективно 

расследовать каждое конкретное преступ-

ление (Глава ФСКН: почти 900 наркогруппи-

ровок ликвидировано в России в прошлом 

году). 

Исследование закономерностей 

преступной деятельности в сфере назакон-

ного оборота наркотических средств имеет 

важное значение для разработки методиче-

ских рекомендаций по расследованию тех 

или иных категорий уголовных дел. При этом 

даже критическое отношение к криминали-

стической характеристике преступлений 

как научной категории не может служить ос-

нованием для исключения исследований, 

направленных на выделение типичных осо-

бенностей преступной деятельности, значи-

мых для раскрытия и расследования пре-

ступлений, при разработке методик рас-

следования отдельных их видов (Возжанни-

кова, 2014. С. 112). 

Криминалистическая характери-

стика преступлений является важным эле-

ментом частной криминалистической мето-

дики, которая представляет собой модель 

криминальных ситуаций, сопутствующих им 

обстоятельств и последствий преступлений в 

форме материальных и идеальных следов, 

позволяющих выдвигать версии о событии 

расследуемого преступления, его отдель-

ных обстоятельствах, видеть тактическую 

перспективу расследования. Элементами 

криминалистической характеристики пре-

ступлений являются типичные способы со-

вершения и сокрытия преступлений опреде-

ленной категории, обстановка их соверше-

ния, данные о личности преступников, моти-

вах и целях совершения преступлений и 

данные о потерпевших. 

   



Юридические науки 

Том 3 № 1 2018       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 50 

Библиографический список 
 

Антохина Н.Ю. Криминологическая характе-
ристика личности преступника, совершаю-
щего контрабанду на железнодорожном 
транспорте // Наука и практика. 2014.  
№ 2 (59). С. 7–10. 
Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека 
(опыт персоналистической философии). 
Париж: «YMCA-Press», 1939. 224 c. 
 
Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множе-
ственности преступлений: монография / отв. 
ред. А.И. Чучаев. М.: Контракт, 2014. 112 с. 
 
Глава ФСКН: почти 900 наркогруппировок 
ликвидировано в России в прошлом году. 
URL: http://inter.criminology.onua.edu.ua/ 
?p=12542 (09.01.2018). 
 
 
 
Лелюхин С.Е. Китайская организованная 
преступность на ДВ России. URL: https:// 
www.liveinternet.ru/users/pan-
zir56/post242984105/ (09.01.2018). 
 
 
Токманцев Д.В. К вопросу о способах со-
вершения хищения наркотических средств 
или психотропных веществ // Уголовное 
право. 2015. № 2. С. 75–84. 
Харатишвили А.Г. Криминалистическая ха-
рактеристика контрабанды наркотиков // 
Наркоконтроль. 2008. № 1. С. 25–29. 
 

References 
 

Antohina N.Ju. Criminological characteristics 
of a criminal smuggling in railway transport. 
Nauka i praktika [Science and practice], 2014, 
no. 2 (59), p. 7–10. (In Russian). 
 
Berdjaev N.A. O rabstve i svobode cheloveka 
(opyt personalisticheskoj filosofii) [Slavery and 
Freedom]. Parizh: “YMCA-Press” Publ., 1939, 
224 p. (In Russian). 
Vozzhannikova I.G. Recidiv kak vid 
mnozhestvennosti prestuplenij [Repeated re-
lapse as a kind of plurality of crimes]. Moscow: 
Kontrakt Publ., 2014, 112 p. (In Russian). 
Glava Federal'noj sluzhby po kontrolju za obo-
rotom narkotikov: pochti 900 narkogruppirovok 
likvidirovano v Rossii v proshlom godu [Head of 
Federal Drug Control Service: almost 900 drug 
groups were eliminated in Russia last year.]. 
Availabe at: http://inter.criminology.onua. 
edu.ua/?p=12542 (accessed 9 January 2018). 
Leljuhin S.E. Kitajskaja organizovannaja 
prestupnost' na DV Rossii [Chinese organized 
crime in the Far East of Russia.]. Availabe at: 
https://www.liveinternet.ru/users/pan-
zir56/post242984105/ (accessed 9 January 
2018). 
Tokmancev D.V. On the issue of methods of 
committing theft of narcotic drugs or psycho-
tropic substances. Ugolovnoe parvo [Criminal 
Law], 2015, no. 2, p. 75–84. (In Russian). 
Haratishvili A.G. Criminalistic characteristics of 
drug smuggling. Narkokontrol' [Drug control], 
2008, no. 1, p. 25–29. (In Russian). 
 

Сведения об авторах 
 

Солдатенко Кристина Викторовна, сту-
дентка 2 курса магистратуры, обучающаяся 
по программе Уголовный закон: теория и 
практика применения,  
e-mail: Krestos1995@yandex.ru 
Татарников Владимир Германович, канди-
дат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного права, e-mail: voldemar55@mail.ru 
 

 Author’s Credentials 
 

Kristina V. Soldatenko, a second year student 
in the master's programme in Criminal Law,  
e-mail: Krestos1995@yandex.ru 
 
 
Vladimir G. Tatarnikov, Candidate of Juridical 
Sciences, Associate Professor of Criminal Law 
Department, e-mail: voldemar55@mail.ru 
 

Критерии авторства 
Татарников В.Г., Солдатенко К.В. провели ис-
следование, оформили научные результаты 
и несут ответственность за плагиат. 
 

 Criteria for Authorship 
Tatarnikov V.G., Soldatenko K.V. have con-
ducted research, formalized research results 
and bear responsibility for plagiarism. 
 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов. 

 Conflict of Interest 
The authors declare no conflict of interest. 

 



Юридические науки 

Том 3 № 1 2018       СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 51 

УДК 343.7 

 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

© В.Г. Татарников*, Ю.П. Никитин** 
 

*Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия, 

664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, 23А 

**Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел России, 

664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой охраны права собствен-

ности, анализируются санкции за преступления против собственности. Предлагается усилить 

санкции за тяжкие и особо тяжкие преступления против собственности, а угон автотранспортных 

средств рассматривать как разновидность хищения. 

Ключевые слова: преступления против собственности, санкция, тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, неправомерное завладение автомобилем. 

 

Информация о статье. Дата поступления 29 января  2018 г.; дата принятия к печати 19 марта 2018 

г.; дата онлайн-размещения 30 марта 2018 г. 

 

Формат цитирования. Татарников В.Г., Никитин Ю.П. Право собственности. Проблемы уголовно-

правовой охраны // Социальная компетентность. 2018. Т. 3. № 1. C. 51–57. 

 

PROPERTY LAW. PROBLEMS OF CRIMINAL LAW PROTECTION 

 

© V.G. Tatarnikov*, Yu.P. Nikitin** 
 

*East Siberian branch of Russian State University of Justice, 

23А Ivan Franko St., Irkutsk, 664074, Russian Federation 

**East Siberian Institute of Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, 

110 Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russian Federation 

 

Abstract. The article discusses the problems of criminal law protection of property rights and analyzes 

sanctions for crimes against property. The authors propose to strengthen sanctions for serious and very 

serious crimes against property; to consider hijacking of means of transport as a form of theft. 

Keywords: crimes against property, sanction, serious and very serious crimes, illegal seizure of a vehicle 

 

Article info. Received January 29, 2018; accepted March 19, 2018; available online March 30, 2018. 

 

Citation format. Tatarnikov V.G. , Nikitin Yu. P. Property law. Problems of criminal law protection // 

Social Competence. 2018, vol. 3, no 1, pp. 51–57. (In Russian). 

 

В соответствии со ст. 8 Конститу- 

ции РФ в России признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственно-

сти (Конституция РФ). Защита права соб-

ственности регулируется нормами различ-

ных отраслей права – гражданского, адми-

нистративного, семейного и т. д. Важная 

роль в правовой охране права собственно-

сти принадлежит  нормам  уголовного  зако- 

нодательства, поскольку посягательства на 

право собственности, содержащие при-

знаки состава преступления, представляют 

наибольшую общественную опасность. 

Традиционно российское уголовное 

законодательство выделяло в структуре Уго-

ловного кодекса (УК) преступления против 

собственности в качестве самостоятельной 

главы. Так гл. 2 Особенной части УК РСФСР 

1960 г. была посвящена преступлениям про- 
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тив социалистической собственности, а гл. 5 

– преступлениям против личной собственно-

сти граждан (Уголовный кодекс РСФСР, 

1960). В современном УК РФ все преступле-

ния против собственности объединены в  

гл. 21 (Уголовный кодекс РФ, 1996). Это свя-

зано с тем, что Конституция России, в отли-

чие от ранее действовавшей Конституции 

РСФСР, не отдает предпочтений какой-либо 

форме собственности, следовательно, 

правовая охрана всех форм собственности 

должна осуществляться одинаково. 

Наиболее распространенной фор-

мой преступных посягательств на право 

собственности являются хищения чужого 

имущества. Общественная опасность хи-

щения в решающей степени зависит от его 

формы (кража, грабеж, разбой и т. д.) и ква-

лифицирующих признаков (размер похи-

щенного, форма соучастия и т. д.). 

Дифференциация уголовной ответ-

ственности за хищение достигается путем 

установления за более опасные формы хи-

щений более строгих санкций, а также 

установления более строгой ответственно-

сти за квалифицированные виды хищений. В 

российском уголовном законодательстве 

советского периода, как и в действующем 

УК, устанавливался более высокий макси-

мальный и минимальный предел наказания 

за более опасные формы хищений. Напри-

мер, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УК РСФСР 

1960 г. тайное похищение личного имуще-

ства граждан (кража) наказывалась лише-

нием свободы на срок до двух лет или ис-

правительными работами на тот же срок. 

Наиболее опасная форма хищения – раз-

бой, т. е. нападение с целью завладения лич-

ным имуществом граждан, соединенное с 

насилием, опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего, или с угрозой применения 

такого насилия наказывалось значительно 

строже – лишением свободы на срок от 

трех до десяти лет (ч. 1 ст. 146 УК РСФСР). 

Подобный подход наблюдался и при 

установлении санкций за квалифицирован-

ные виды хищений. При этом законодатель, 

как правило, за такие преступления повы-

шал не только максимальный, но и мини-

мальный размер санкции. Например, раз-

бой при отягчающих обстоятельствах в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 146 УК РФ наказывался по 

сравнению с аналогичным преступлением 

без отягчающих обстоятельств значительно 

строже – лишением свободы на срок от ше-

сти до пятнадцати лет с конфискацией иму-

щества. Аналогичным образом строились 

санкции и в первоначальной редакции  

УК РФ 1996 г. Так, за кражу по ч. 1 ст. 158 УК 

РФ санкция предусматривала лишение сво-

боды на срок до трех лет, а за разбой по ч. 1 

ст. 162 УК РФ – от трех до восьми лет. 

Такой подход к установлению санк-

ций выглядит вполне логично. Дело в том, что 

санкция уголовно-правовой нормы является 

наиболее емким показателем его обще-

ственной опасности. Одним из способов вы-

деления наиболее опасных по характеру 

преступлений является установление не 

только максимального, но и минимального 

предела санкции. Это означает, что обще-

ственная опасность того или иного преступ-

ления такова, что обеспечить справедли-

вость наказания возможно лишь назначив 

наказание не ниже предела, указанного в 

законе (Татарников, 2014. С. 257–258). 

Однако в 2011 г. в российском зако-

нодательстве произошли изменения, нару-

шившие логику построения уголовного за-

кона. Федеральным законом от 7 марта 

2011 г. № 26-ФЗ внесены изменения в УК РФ, 

которые привели к тому, что в санкциях за по-

давляющее большинство преступлений, в 

том числе тяжкие и особо тяжкие, был ис-

ключен минимальный предел наказания 

(Федеральный закон № 26-ФЗ). Это привело 

к нарушению логики в построении санкций 

за наиболее опасные преступления, по-

скольку минимумом наказания за преступ-

ления всех категорий тяжести (небольшой тя-

жести, средней тяжести, тяжкие и особо тяж-

кие) стал минимум лишения свободы как 

вида наказания, равный в соответствии с ч. 2 

ст. 56 УК РФ двум месяцам. Таким образом, 

санкции за особо тяжкие преступления, по-

сягающие на наиболее важные обществен-

ные отношения, стали схожи с санкциями за 

менее опасные преступления небольшой и 

средней тяжести. 

Такой подход является методологиче-

ски неправильным и искажает реальную тя-

жесть наиболее опасных преступлений. За-

конодатель при издании упомянутого закона 

не учел фундаментальные положения, на 

которых строится уголовное законодатель-

ство. Такой подход несостоятелен примени-

тельно к преступлениям против собствен- 

ности. 
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Во-первых, не вызывает сомнений, что 

посягательства на собственность, связанные 

с применением насилия, существенно 

опаснее, чем посягательства ненасиль-

ственного характера. Так, кража при прочих 

равных условиях несравнима по своей 

опасности с грабежом, а тем более с раз-

боем. Если объектом кражи является только 

собственность, то объектом разбоя помимо 

собственности является также жизнь и здоро-

вье. Таким образом, разбой – двуобъктное 

преступление. При этом возможные по-

следствия разбоя и кражи несопоставимы. 

Если кража наносит лишь материальный 

ущерб, то последствием разбойного напа-

дения может быть причинение вреда здоро-

вью, в том числе тяжкого вреда, и даже ли-

шение потерпевшего жизни. Уже одно это 

обстоятельство дает основания установить 

за разбой более высокий не только макси-

мум, но и минимум санкции. 

Во-вторых, квалифицирующие при-

знаки состава существенным образом по-

вышают степень общественной опасности 

деяния, что также должно отразиться в санк-

циях. Так, в первоначальной редакции УК РФ 

1996 г. за разбой, совершенный группой лиц 

по предварительному сговору, а равно с 

применением оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривалось 

лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет. В настоящее же время минимальный 

предел санкции за данное преступление от-

сутствует, т. е. равен двум месяцам лише-

ния свободы. Между тем, повышенная об-

щественная опасность разбоя с примене-

нием оружия настолько очевидна, что нельзя 

признать справедливой даже абстрактную 

возможность назначения за данное преступ-

ление наказания от двух месяцев лишения 

свободы. 

В-третьих, особо квалифицирующие 

признаки состава должны влечь за собой 

усиление ответственности в соответствии с 

реальной тяжестью того или иного деяния. 

Так, до 2011 г. минимальный предел санкции 

за разбой при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2 ст. 162 УК РФ) составлял пять лет лише-

ния свободы. За совершение указанного де-

яния при особо квалифицирующих обстоя-

тельствах минимум санкции составляет уже 

семь лет лишения свободы. После того как в 

2011 г. санкция за квалифицированный раз- 

бой изменилась, и фактически ее нижний 

предел стал равен двум месяцам лишения 

свободы, произошло «скачкообразное» уси-

ление минимального предела санкции за 

преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 162 

УК РФ. Санкция данной нормы установлена 

в пределах от семи до двенадцати лет лише-

ния свободы. Практически это означает сле-

дующее: если за разбой с применением 

оружия преступник по ч. 2 ст. 162 УК РФ мо-

жет быть осужден к лишению свободы на 

срок, начиная от двух месяцев, то по ч. 3 ст. 

162 УК РФ за разбой, совершенный в круп-

ном размере (крупным размером призна-

ется стоимость имущества, превышающая 

250 тыс. руб. – ч. 4 ст. 158 УК РФ), минималь-

ное наказание – семь лет лишения свободы. 

Таким образом, если безоружный преступ-

ник словесно угрожал жизни и здоровью по-

терпевшего и похитил, допустим, дорогое 

ювелирное украшение, то согласно санк-

ции ч. 3 ст. 162 УК РФ он должен быть осуж-

ден не менее чем на семь лет лишения сво-

боды. В то же время, если нападавший, 

угрожая жизни потерпевшего, применил 

оружие, но стоимость похищенного не до-

стигла 250 тыс. руб., законодатель считает 

нормой назначить наказание виновному, 

начиная с двух месяцев лишения свободы. 

Такие резкие «скачки» в оценке степени об-

щественной опасности квалифицирован-

ных и особо квалифицированных составов 

преступлений ничем не оправданы. 

В-четвертых, установление одинако-

вого минимума санкции для основного, ква-

лифицированного и тем более особо ква-

лифицированного состава преступления 

недопустимо еще и потому, что обществен-

ная опасность личности виновного вслед-

ствие совершения преступления при отягча-

ющих обстоятельствах (например, с приме-

нением оружия), существенно возрастает. 

Это бесспорно должно найти отражение в 

установлении за данное преступление ми-

нимума наказания большего, чем за анало-

гичное преступление, состав которого не 

содержит квалифицирующих признаков. 

Следовательно, современный под-

ход законодателя, установившего одинако-

вый минимум санкции за преступления (в 

том числе против собственности), карди-

нально отличающиеся по характеру и сте-

пени общественной опасности, является 

ошибочным. 
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Другой проблемой уголовно-право-

вой охраны собственности является ненад-

лежащая охрана законодателем правомо-

чий собственника при конструировании 

ряда составов преступлений. Как известно, 

ст. 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) предусматривает, что 

собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуще-

ством. Очевидно, что уголовно-правовая 

охрана права собственности должна осу-

ществляться по одним и тем же принципам 

независимо от предмета посягательства. 

Решающее значение для оценки обще-

ственной опасности таких деяний должен 

иметь не предмет посягательства, а его спо-

соб, размер ущерба и т. д. Однако факти-

чески российское законодательство по-

строено в этом отношении крайне противо-

речиво. Речь идет, прежде всего, о таком 

преступлении, как неправомерное завла-

дение автомобилем или иным транспорт-

ным средством без цели хищения (угон). 

Как известно, в УК РСФСР 1960 г. со-

став аналогичного преступления (угон 

транспортных средств) содержался в  

ст. 212.1, находившейся в гл. 10 УК – преступ-

ления против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населе-

ния. В действующем УК РФ состав неправо-

мерного завладения автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хи-

щения помещен в главу о преступлениях 

против собственности. Такой подход вполне 

логичен, поскольку независимо от конечной 

цели виновного (покататься, присвоить 

транспортное средство и т. д.) собственник 

теряет возможность осуществлять свои пра-

вомочия в отношении данного транспорт-

ного средства. 

Логика отсутствует в том, что квали-

фикация данного преступления как хище-

ния или угона зависит не от реального нару-

шения преступником правомочий соб-

ственника, а от иных обстоятельств. В Поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 

декабря 2008 № 25 разъясняется, что под не-

правомерным завладением транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 

понимается завладение чужим автомоби-

лем или другим транспортным средством 

(угон) и поездка на нем без намерения при-

своить его целиком или частями (Постанов-

ление № 25). 

При таком подходе отсутствует четкая 

граница между хищением и угоном, по-

скольку предмет доказывания по делу об 

угоне расширяется за счет необходимости 

установления намерений виновного по 

дальнейшему использованию имущества (в 

данном случае транспортного средства). 

При этом неправомерное завладение ви-

новным другими предметами (ювелирными 

изделиями, мобильным телефоном и т. д.) 

не требует доказывания намерений пре-

ступника относительно дальнейшего их ис-

пользования и квалифицируется как хище-

ние. Согласно ст. 158 УК РФ (прим. 1) под хи-

щением понимается совершенное с ко-

рыстной целью противоправное безвоз-

мездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других 

лиц, причинившее ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества. Корыст-

ная цель, т. е. использование имущества по 

своему усмотрению, предполагает не 

только потребление виновным похищенного 

(например, расходование денег) или пере-

дачу предмета хищения третьим лицам 

(продажа, дарение), но и иные формы рас-

поряжения имуществом как своим соб-

ственным (например, извлечение потреби-

тельских свойств путем ношения украше-

ний, использования мобильного устройства 

и т. д.). При этом не может иметь уголовно-

правового значения намерения виновного 

постоянно пользоваться похищенным иму-

ществом или какое-то время. Во всяком  

случае из смысла закона не вытекает  

обратное. 

Более того, фактические намерения 

виновного относительно дальнейшего ис-

пользования имущества при такой форме 

хищения, как разбой вообще находятся за 

рамками состава преступления, преду-

смотренного ст. 162 УК РФ. Исходя из этого, 

отсутствует логика в конструировании ч. 4  

ст. 166 УК РФ, которая рассматривает угон 

как неправомерное завладение автомоби-

лем или иным транспортным средством без 

цели хищения, совершенное с примене-

нием насилия, опасного для жизни или здо-

ровья, либо с угрозой применения такого 

насилия. Если разбой сформулирован как 

усеченный состав преступления, которое 

считается оконченным в момент нападения, 

то угон в ч. 4 ст. 166 УК РФ сформулирован 
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как материальный состав. Очевидно, что об-

щественная опасность деяния, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 166 УК РФ не меньше, чем 

предусмотренного ст. 162 УК РФ, и логично 

было бы считать угон с применением наси-

лия опасного для жизни и здоровья окончен-

ным, как и разбой, в момент нападения. 

Кроме того, сравнение ст. 162 и 166 

УК РФ приводит к выводу о рассогласован-

ности санкций составов преступлений, об-

ладающих сходной общественной опасно-

стью. Совершенно очевидно, что нападение 

с применением насилия опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения та-

кого насилия в целях завладения транспорт-

ным средством не менее (если не более) 

опасно, чем нападение при аналогичных об-

стоятельствах в целью завладения, например, 

шапкой-ушанкой. Между тем, санкция ч. 4 ст. 

166 УК РФ, предусматривающая лишение 

свободы на срок до двенадцати лет, значи-

тельно мягче, чем санкция ст. 162, которая 

предусматривает лишение свободы на срок 

до пятнадцати лет. 

Либеральное законодательство об 

уголовной ответственности за угон порож-

дает и соответствующую судебную прак-

тику. Так, в 2016 г. в России из 13 196 лиц, 

осужденных по ст. 166 УК РФ, лишь 4 232 

(32%) приговорены к реальному наказанию 

в виде лишения свободы. При этом даже за 

наиболее опасную разновидность угона с 

применением насилия, опасного для жизни 

и здоровья, применяется условное осужде-

ние. В 2016 г. судами Российской Федера-

ции из 197 лиц, осужденных по ч. 4 ст. 166 УК 

РФ, 16 чел. (8 %) приговорены к условной 

мере наказания. 

Длительные сроки лишения свободы 

за указанное особо тяжкое преступление 

практически не назначаются. По данным су-

дебной статистики в 2016 г. из общего коли-

чества лиц, осужденных к реальному лише-

нию свободы по ч. 4 ст. 166 УК РФ, 39 осуж-

денным (29,5 %) назначено лишение сво-

боды на срок до трех лет, 94 (52 %) – от трех 

до пяти лет и 48 (18,5 %) – от пяти до восьми 

лет включительно. Свыше восьми лет лише-

ние свободы не назначалось, хотя макси-

мальный предел санкции ч. 4 ст. 166 УК РФ 

составляет двенадцать лет лишения сво-

боды. Для сравнения можно отметить, что за 

разбой длительные  сроки лишения свободы 

(свыше восьми лет) применены к 1 837 осуж-

денным, что составляет 21,6 % от общего 

числа осужденных к лишению свободы за 

разбой (Данные судебной статистики). В це-

лях совершенствования законодательства 

об охране права собственности от преступ-

ных посягательств необходимо: 

1. Установить минимальный предел в 

санкциях за преступления, относящиеся к ка-

тегории тяжких и особо тяжких (разбой, гра-

беж при отягчающих обстоятельствах и др.). 

2. Дифференцировать ответствен-

ность за преступления, составы которых со-

держат квалифицирующие признаки, путем 

установления минимума наказания в виде 

лишения свободы за квалифицированные 

виды соответствующих преступлений, 

например, разбой при отягчающих обстоя-

тельствах (ч. 2–4 ст. 162 УК РФ) и т. д. 

3. Неправомерное завладение авто-

мобилем или иным транспортным сред-

ством независимо от целей дальнейшего 

его использования виновным рассматри-

вать как разновидность хищения и квалифи-

цировать в зависимости от формы хищения 

как кражу, грабеж, разбой и т. д. 

4. Установить санкции за неправо-

мерное завладение транспортным сред-

ством с применением насилия, опасного 

для жизни и здоровья, или с угрозой его при-

менения не менее строгие, чем за разбой. 
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Понятие одаренности в немецкой пе-

дагогике появилось в начале ХХ в. и было свя-

зано с идеей создания единой школы. Од-

нако сохранение социально-экономиче-

ского неравенства и платное образование 

обусловили невозможность всеобщего до-

ступа к образованию. Дети из низших слоев 

с раннего возраста включались в «домаш-

нюю экономику» и были вынуждены зараба-

тывать. Первая мировая война и связанные с 

ней экономические трудности также не спо-

собствовали развитию концепции одарен-

ности. В 1919 г. политическое лобби от обра-

зования настаивало на необходимости 
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ограничения доступа представителей низ-

ших социальных слоев к обучению в высших 

учебных заведениях, аргументируя свою по-

зицию экономической нецелесообразно-

стью выделения одаренных детей и создания 

для них особых возможностей 

Немецкие исследователи W. Moede, 

C. Piorkowski, G. Wolff (1919) выделяют целый 

ряд причин, по которым немецкое прави-

тельство не подержало идею организации 

специальных школ для одаренных детей по-

сле Первой мировой войны: 

– значительное повышение количе-

ства абитуриентов в университетах при 

ограниченности возможностей их приема; 

– преувеличение роли университет-

ского образования и специальностей, тре-

бующих высшего образования; 

– прерывание семейных, родствен-

ных и социокультурных связей студентов из 

низших социальных слоев; 

– снижение рождаемости в связи с 

увеличением времени обучения детей пе-

ред началом трудовой деятельности (осо-

бенно актуально для низших социальных 

слоев) (Moede, Piorkowski, Wolff, 1919. С. 61). 

Особое внимание при обсуждении 

идеи выделения одаренных детей и созда-

ния условий для максимального развития их 

способностей уделялось моральной сто-

роне вопроса. По мнению многих немецких 

педагогов, чрезмерное внимание к лично-

сти учащегося и его талантам способство-

вало формированию у него высокомерия и 

заносчивости, что снижало качество его об-

разования и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. Сторонники концепции 

одаренности, напротив, указывали на то, что 

высокий уровень образования и развитие 

природных склонностей способствуют 

формированию положительных качеств лич-

ности ребенка и скромности (Moede, Pior-

kowski, Wolff, 1919. С. 63). 

Вместе с тем, проводимые в начале 

ХХ в. исследования уровня подготовки уча-

щихся старших и народных школ показы-

вали, что большинство учащихся из средних 

и высших социальных слоев, имеющих до-

ступ к более высоким ступеням образова-

ния, не обладают достаточным уровнем раз-

вития. В пользу данного тезиса свидетель-

ствовало, в частности, значительное число 

учащихся, не получивших аттестат зрелости 

по окончании курса обучения. Например, в 

1913 г. из 40 000 чел., поступивших в гимна-

зии, только 9 330 смогли сдать экзамены  

и получить аттестат зрелости (Götze, 1926.  

С. 55). 

После Первой мировой войны в Гер-

мании проблема недостаточной подготовки 

выпускников гимназий и университетов при-

обрела особую актуальность, в том числе и 

из-за повышения мировой конкуренции на 

формирующихся новых мировых рынках. 

Технический прогресс и потребность в вос-

становлении политических позиций Герма-

нии обусловили рост внимания к подготовке 

кадров. Данная идея нашла воплощение в 

книге «Продвижение одаренных», в которой 

подчеркивалась широта понятия одаренно-

сти (Petersen, 1916). П. Петерсен говорил о 

том, что речь должна идти не только об ин-

теллектуальной одаренности, но и о техни-

ческих талантах и способностях к ремеслу. 

По его мнению, особый подход к развитию 

индивидуальных способностей детей в буду-

щем обеспечит Германии прогресс во всех 

сферах деятельности. Данная книга вышла 

по заказу Немецкого комитета по вопросам 

воспитания и обучения, что говорит о нали-

чии у представленных идей государствен-

ной и политической поддержки. 

Таким образом, 1916 г. можно счи-

тать отправной точкой развития педагогики 

одаренности и особых технологий обучения 

одаренных детей в Германии. Именно в этот 

год в Берлине открылись первые школы для 

одаренных детей, доступ в которые был от-

крыт для всех социальных слоев, более того, 

в период обучения детям выплачивались по-

собия. Данная мера должна была способ-

ствовать максимальному привлечению ода-

ренных детей и повышению качества и эф-

фективности обучения. Однако следует от-

метить, что такие школы были открыты только 

для мальчиков. Итогом шестилетнего обуче-

ния в этих школах являлась сдача экзамена 

для поступления в университет. 

Важным событием для развития идеи 

специального обучения одаренных детей 

стало создание в 1925 г. «Фонда высшего об-

разования немецкого народа» (далее – 

Фонд), который должен был разрабатывать 

меры социально-экономической под-

держки для способных учащихся и студен-

тов. Фонд был учрежден по инициативе из-

вестного немецкого педагога Э. Шпрангера 

(1882–1963), который одной из целей Фонда 
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видел научное исследование феномена 

одаренности и способов ее выявления. Од-

нако идея широкого доступа к высшему об-

разованию и помощи одаренным детям не 

нашла поддержки у пришедшей к власти 

национал-социалистической партии. В част-

ности, с 1933 г. помощью Фонда не могли 

пользоваться евреи и студенты-марксисты. 

Дальнейшее распространение идей 

нацизма и расово-биологического подхода 

к оценке интеллектуального потенциала 

сделали невозможной объективную оценку 

уровня развития и одаренности детей. 

Следующий этап развития концеп-

ции одаренности и системы обучения ода-

ренных детей приходится на 1950–1960-е гг. 

Основной предпосылкой этого этапа явля-

ется распространение в западной педаго-

гике нового течения, которое получило 

название «gifted children» (одаренные дети). 

Особое внимание к возможностям развития 

детской одаренности и использования по-

тенциала одаренных детей в Европе было 

напрямую связано с целью догнать бурно 

развивающиеся экономики ведущих дер-

жав – США и СССР (Lucito, 1964. С. 179–180). 

Главным принципом нового подхода 

стала необходимость обеспечения равных 

шансов на получение качественного и все-

стороннего образования для детей из всех 

слоев населения. Однако, несмотря на при-

знание факта возможности наличия ода-

ренности у детей из низших слоев, до конца 

1960-х гг. в Германии сохранялось педагоги-

ческое движение, настаивавшее на сохра-

нении элитарных школ. Сторонники элитар-

ности высшего и дополнительного образо-

вании считали, что низкий уровень культуры 

непривилегированных слоев населения обу-

славливает их образ мышления, который не 

соответствует высоким ценностям науки и 

фундаментальных дисциплин. 

В 1970-е гг. внимание педагогов пере-

ключилось с проблемы отбора учащихся на 

проблему эффективности действующей 

системы образования. Исследование, про-

веденное группой педагогов, психологов и 

деятелей культуры под руководством  

Э. Фора, показало, что применяемые в си-

стеме академического образования ме-

тоды, например, акцент на письменное 

слово, заучивание материала, преимуще-

ственное развитие формального логиче-

ского мышления, являются низкоэффектив-

ными и не отвечают требованиям развиваю-

щегося общества и технического про-

гресса. 

Выявление проблемы устаревания 

академических методов обучения и си-

стемы европейского образования в целом 

привело к началу процесса ее реформи-

рования. Основными направлениями ре-

форм в странах Западной Европы в 1970-е гг. 

стали гомогенизация и унификация систем 

подготовки педагогических кадров (обуче-

ние педагогов переместилось в сферу выс-

шего образования) и позиционирование 

высшего образования как единого типа под-

готовки педагогических кадров для всех 

уровней образовательной системы. 

Расширение сферы высшего про-

фессионального образования за счет вклю-

чения в него педагогических вузов оказало 

существенное влияние на развитие педаго-

гических технологий и методов обучения. 

Школьные учителя стали осваивать иннова-

ционные модели преподавания, основыва-

ющиеся на результатах научно-педагогиче-

ских исследований, а также исследований 

психологов и социологов. 

Возврат к проблеме особого под-

хода к обучению одаренных детей произо-

шел в конце 1970-х гг. и был обусловлен раз-

витием сотрудничества Германии с дру-

гими европейскими странами и США. Об-

разованное в 1978 г. «Немецкое общество 

содействия высокоодаренным детям» (Гам-

бург) поддерживало тесные связи с всемир-

ной конференцией «World Council for Gifted 

and Talented Children» (WCGTC), проводи-

мой каждые 2 года, что привело к распро-

странению новых взглядов на отбор детей и 

создание условий для раскрытия их потенци-

ала. Однако большая часть идей и педагоги-

ческих технологий, разработанных в этот пе-

риод, а также в 1980-е гг. не применялись на 

практике в школах и гимназиях вплоть до 

начала 1990-х гг. 

Вместе с тем, несмотря на отсут-

ствие широкой практики применения спе-

циальных программ обучения одаренных 

детей в общеобразовательных школах Гер-

мании, с конца 1980-х гг. активно применя-

ется технология организации так называе-

мых «каникулярных академий». 

Первая летняя программа «Немец-

кая школьная академия» (Deutsche Schuler 
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Akademie) (далее – Академия), разработан-

ная специально для одаренных детей под 

влиянием американской педагогической 

мысли, была запущена в 1988 г. К участию в 

программе допускались одаренные школь-

ники 16–19 лет, готовящиеся к поступлению в 

высшие учебные заведения и освоению 

учебных курсов повышенного уровня слож-

ности. 

По мере развития Академия полу-

чила правительственную поддержку, что 

обеспечило для одаренной молодежи из 

малообеспеченных слоев населения доступ 

к обучению за счет государственного фи-

нансирования. Для большинства участников 

программы стоимость участия определя-

лась в размере трети от полной стоимости. 

Количество мест в Академии до 

начала 2000-х гг. составляло всего 90. Основ-

ными критериями отбора учащихся были 

рекомендации учителей, а также победы в 

различных олимпиадах и конкурсах (Баба-

ева, Лейтес, Матюрина, 2000. С. 119). 

Особенностью летней программы 

было то, что преподавателей в Академию от-

бирали из числа высококвалифицирован-

ных специалистов в шести основных обла-

стях, по которым осуществлялась подго-

товка слушателей. 

В качестве ведущих задач Академии 

выделялись: 

– развитие навыков обучения у ода-

ренных детей; 

– формирование и развитие меж-

дисциплинарного мышления, а также навы-

ков самостоятельной деятельности и иссле-

довательской работы; 

– обеспечение достаточно высокой и 

интенсивной нагрузки для полного раскры-

тия интеллектуального потенциала уча-

щихся; 

– развитие навыков письменной и 

устной презентации, а также командной ра-

боты и коллективной деятельности; 

– развитие представлений о ролевых 

моделях через активное общение с иссле-

дователями и высокопрофессиональными 

педагогами; 

– создание особой среды для ода-

ренных детей с целью стимулирования по-

знавательного интереса и мотивации к полу-

чению знаний, а также адекватной само-

оценки учащихся; 

– профориентация с учетом индиви-

дуальных способностей и склонностей уча-

щихся; 

– формирование ответственного от-

ношения к собственной одаренности и 

необходимости использования личного по-

тенциала на благо общества, развитие ли-

дерских качеств. (Hany, 2000). 

Анализируя описанный феномен 

летней Академии, следует отметить, что в 

Германии данная форма обучения в начале 

XXI в. сохраняла определенные черты эли-

тарности, характерной для системы школь-

ного образования. Довольно сомнительным 

критерием отбора учащихся выглядят реко-

мендации учителей, которые носили в ос-

новном субъективный характер и часто ос-

новывались на оценке социального статуса 

ученика, а не его реальных способностей. 

Отдельно следует сказать о педагоги-

ческой традиции, сформированной на тер-

ритории Германской Демократической 

Республики (ГДР). Данная модель основыва-

лась на исследованиях советских психоло-

гов и педагогов, была в значительной степени 

идеологизирована, однако вместе с тем к 

концу 1980-х гг. давала значительно больше 

возможностей для развития талантов уча-

щихся из различных слоев населения. 

Советская модель школы, направ-

ленная на массовое образование, создала 

в ГДР благоприятные условия для работы с 

одаренными детьми. Раскрытие талантов и 

способностей детей начиналось в детских 

садах и последовательно продолжалось в 

начальной, средней и старшей школах. 

Единственным недостатком этой системы, 

по сравнению с западногерманской, было 

практически полное отсутствие профори-

ентации в школе, как и в Советском Союзе 

будущую профессию ребенка чаще опре-

деляли родители. 

Объединение Германии положило 

начало новому этапу реформирования си-

стемы образования. Состоявшийся в 1991 г. 

педагогический исследовательский семи-

нар «Education of the gifted in Europe – theo-

retical and research issues» («Образование 

одаренных в Европе – теоретические и ис-

следовательские вопросы») определил ре-

комендации по совершенствованию си-

стемы европейского образования. По ито-

гам семинара министерствам образова-

ния европейских стран были представлены 
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резолюции, содержащие рекомендации 

по формированию демократического под-

хода к образованию. Данные рекоменда-

ции были закреплены документально в  

1994 г. в рекомендательном акте Европей-

ского парламента «On education for gifted 

children» («Об образовании для одаренных 

детей»). 

Описывая содержание этого акта, В. 

Preuß обращает внимание на выделение 

особых потребностей одаренных детей. Ис-

следователь пишет: «В этом письме особо 

подчеркивались потребности одаренных 

детей, которым должны посвятить себя об-

щество и образовательные системы в деле 

созидания человеческого капитала» (Preuß, 

2012. С. 47). 

В документе содержались следую-

щие принципы: 

– законодательное выделение ода-

ренных детей как особой категории уча-

щихся, нуждающихся в специальных усло-

виях обучения и образовательных возможно-

стях; 

– проведение просветительской ра-

боты по информированию населения и пе-

дагогических кадров о феномене одарен-

ности и потребностях одаренных детей;  

– включение в программу педагоги-

ческой подготовки технологий выявления 

одаренности у учащихся; 

– создание и внедрение специаль-

ных курсов в предметных областях, где про-

является одаренность учащихся; 

– создание гибкой школьной си-

стемы для обеспечения образовательных 

потребностей одаренных детей; 

– оценивание последствий образо-

вательных инициатив при разработке про-

грамм обучения для одаренных детей с це-

лью избежания негативных последствий как 

для самих учащихся, так и для общества в 

целом. 

Кроме того, в рекомендациях особо 

подчеркивалась важность проведения фун-

даментальных исследований феномена 

одаренности. 

Внедрение новых европейских цен-

ностей и подходов к воспитанию молодого 

поколения привело к необходимости ре-

формирования школьной системы в Герма-

нии, которая сохраняла неравенство воз-

можностей и остатки элитарности, осо-

бенно в секторе старшей школы. 

Реформы, начавшиеся с середины 

1990-х гг., включали в себя следующие пре-

образования: 

– интеграцию основной и реальной 

школ с целью создания единой двух- или 

трехтипной школьной системы, отвечающей 

принципам демократического образова-

ния; 

– сокращение сроков обучения в 

гимназиях за счет пересмотра учебных про-

грамм и их интенсификации; 

– повышение уровня мобильности 

учащихся в системе образования за счет ко-

ординации учебных планов и программ, а 

также увеличение внутренней дифферен-

циации учебных курсов; 

– внедрение курсов профессио-

нальной подготовки и специализации в си-

стему общего среднего образования; 

– совершенствование системы про-

фориентации и стимуляцию сознательного 

выбора профессии учащимися. 

Представленные меры должны были 

существенно расширить возможности по-

лучения образования представителями всех 

слоев населения и устранить элитарность в 

старшей школе. Однако при этом полная 

унификация системы школьного образова-

ния в Германии представлялась сложной 

ввиду значительного социокультурного раз-

личия федеральных земель. Таким обра-

зом, реформирование школьной системы 

с учетом внедренных европейских концеп-

ций одаренности и необходимости созда-

ния особых условий для обучения одаренных 

детей в землях Германии происходило не-

равномерно и во многом обуславливалось 

региональными особенностями. 

В качестве примера реализации 

описанной реформы можно привести при-

нятие закона об обучении одаренных детей, 

который разрешил сокращение сроков 

обучения за счет интенсификации учебного 

процесса. Данный закон с 1995 г. действует 

в Нижней Саксонии. В последующие годы он 

был принят в некоторых других землях. При-

нятие законов подобного рода представля-

ется особенно важным с точки зрения опре-

деления статуса одаренных детей и созда-

ния для них особых условий обучения. 

Многие земли Германии заимство-

вали элементы программ школ ГДР, отли-

чавшиеся более широкими возможностями 
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в части обеспечения образовательных по-

требностей одаренных детей. 

В частности, Дж. Фримен в своем ис-

следовании выделяет следующие иннова-

ции, повышающие эффективность образо-

вательного процесса для учащихся с раз-

личным уровнем одаренности: 

– гибкая система зачисления в пер-

вый класс (во многих школах отсутствует 

жесткий возрастной ценз); 

– возможность экстерната («пере-

прыгивание» через класс разрешено в неко-

торых школах, однако является довольно 

редкой практикой); 

– наличие обширной факультатив-

ной программы (во многих школах, специа-

лизирующихся на обучении одаренных де-

тей, предлагают широкий выбор дополни-

тельных курсов и факультативных занятий по 

выбору) (Фримен, 2011). 

Во Франкфурте с 2000 г. действует 

Центр для одаренных детей («Hochbe-

gabtenzentrum der Stadt Frankfurt am Main»), 

основными задачами которого являются: 

– оказание всесторонней помощи и 

поддержки одаренным учащимся и их ро-

дителям, а также методической и иной по-

мощи педагогам, работающим с одарен-

ными детьми; 

– ведение просветительской работы 

среди родителей и педагогов, связанной с 

феноменом одаренности и потребностями 

одаренных детей; 

– организация и проведение специ-

альных курсов для одаренных детей различ-

ного возраста (внеклассная работа); 

– консультирование педагогов, 

предоставление им специальной литера-

туры и методик работы с одаренными 

детьми. 

Создание подобных центров в отли-

чие от ранее описанного формата летних 

школ и каникулярных академий в большей 

степени отвечает задачам обеспечения ши-

рокого доступа одаренных детей к совре-

менным программам обучения и удовле-

творения образовательных потребностей 

данной категории учащихся. 

Современный этап развития школь-

ного образования в Германии и формиро-

вания педагогических подходов к обучению 

одаренных детей определяется принятым в 

2009 г. положением министров культуры 

ландтагов Германии о признании эксклю-

зивного права на справедливое содействие 

всем одаренным ученикам. Данное поло-

жение стало результатом работы Всеевро-

пейского семинара, организованного в Гер-

мании в 2004 г., в котором приняли участие 

представители из 27 европейских стран. В 

опубликованной исследователями семи-

нара книге «Учиться быть» изложены гумани-

стические принципы организации школь-

ного образования, которое должно быть 

ориентировано в первую очередь на обес-

печение условий для разностороннего раз-

вития способностей и творческого потенци-

ала учеников. 

В Германии активно развивалась си-

стема специальной подготовки педагогиче-

ских кадров для работы с одаренными 

детьми. Значительная часть таких программ 

основывалась на предложенной в 1999 г.  

К. Хеллером международной программе 

«Excellence». Курс обучения учителя могли 

пройти в университете Мюнхена в течение 

четырех семестров. 

Также систему обучения одаренных 

детей поддерживал целый ряд организаций, 

основанных родителями одаренных школь-

ников. Дж. Фримен в докладе для Департа-

мента образования и навыков в Лондоне 

упоминает такие организации: 

– организация «Hochbegabtenforde-

rung» создана родителями, разработала 63 

программы для 470 одаренных детей в 13 

немецких городах; 

– «Deutsche Gesellschaft für das 

hochbegabte Kinder e.V.» (1978 г.) насчиты-

вает 3 000 членов в 15 региональных группах 

и организует высшие курсы для детей, а 

также особые учебные дни в университетах. 

Кроме того, она консультирует родителей, 

ведет большой объем общественной ра-

боты и устраивает мероприятия для семей с 

одаренными детьми. 

– «Arbeitskreis Begabungsforschung Be-

gabungsforderung e.V.» в Ростоке является 

ассоциацией исследователей, чиновников, 

имеющих отношение к сфере образова-

ния, учителей. Ее деятельность направлена 

на внедрение результатов исследований в 

обучение (Фримен, 2011. С. 65). 

В Германии наряду с реформирова-

нием системы подготовки педагогических 

кадров параллельно шел процесс рефор-
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мирования системы школьного образова-

ния. Так, в 1964 г. народная школа была ре-

организована и получила название «массо-

вой». Целью реорганизации была унифика-

ция системы школьного образования, од-

нако сохранилась вертикальная структура в 

средней и старшей школах, унифициро-

вана была только начальная ступень, кото-

рая на сегодняшний день является общей 

для всех типов школ (Grundschule). 

Таким образом, в результате после-

довательного реформирования системы 

школьного образования в сторону ее мак-

симальной открытости и устранения соци-

ального неравенства в части доступа к раз-

личным сегментам школы Германии уда-

лось создать условия для обеспечения осо-

бого подхода к обучению одаренных детей 

(Попова, 2009). 

Основные этапы развития системы 

школьного образования представлены с 

точки зрения его переориентации с соци-

ально-экономической дифференциации 

учащихся и учебных программ для них. Од-

нако формальные меры и развитие образо-

вательных институтов не могли ответить на во-

прос о том, что считать одаренностью и ка-

ковы критерии ее оценки. 

Документы, содержащие рекомен-

дации по обучению одаренных детей, а 

также законодательное выделение катего-

рии учащихся с особыми образователь-

ными потребностями, не дают прямого 

определения слова «одаренность», а также 

указаний на методы и способы ее выявле-

ний у школьников. 

Выделение одаренности как особой 

категории, не оцениваемой в рамках стан-

дартных школьных программ и учебных кур-

сов, началось еще в начале ХХ в. Известный 

немецкий психолог, основатель дифферен-

циальной психологии и изобретатель первых 

коэффициентов интеллектуального развития 

В. Штерн (1871–1938 гг.) указывал, что система 

школьной оценки знаний и успеваемости не 

затрагивает тех показателей, которые сле-

дует считать валидными при оценке уровня 

интеллектуального развития и одаренности 

ребенка. Согласно его концепции, следует 

различать несколько типов одаренности: ре-

цептивные и творческие, аудитивные и визу-

альные, связанные преимущественно с по-

ниманием и фантазией, анализом и синте-

зом (Stern, 1916. С. 107). 

В условиях элитарности образования, 

а также социально-экономического кри-

зиса после Первой мировой войны реализа-

ция подхода В. Штерна была практически 

невозможна, также как и в условиях нацио-

нал-социалистического государства. 

Первые практические исследования 

феномена одаренности и объективных кри-

териев его оценки стали проводиться в Гер-

мании только в конце 1960-х гг. Потребность 

в развитии этого направления педагогики 

была обусловлена тем, что традиционная 

передача знаний, составляющая основу 

школьного обучения, оказалась не в состоя-

нии обеспечить требуемый уровень подго-

товки учащихся, который необходим для 

освоения сложных программ профессио-

нального обучения, разработанных для нужд 

технического и социально-экономического 

развития страны. 

В книге Г. Рота «Одаренность и учеба» 

подчеркивалась важность максимального 

раскрытия потенциала учащихся для увели-

чения эффективности и повышения уровня 

подготовки высокопрофессиональных кад-

ров в различных областях (Roth, 1970. С. 18). 

Значительное отставание немецких 

школьников в области физико-математиче-

ских наук по сравнению с учащимися из 

других стран, по мнению немецких иссле-

дователей, было обусловлено узостью про-

грамм обучения одаренных детей, направ-

ленных на изучение гуманитарных наук, в 

частности, филологии и лингвистики. Кроме 

того, исследователи отмечали низкий уро-

вень развития творческого и критического 

мышления учащихся из-за преобладания в 

учебной деятельности заучивания и много-

кратного повторения материала (Bergius, 

1970. С. 229). 

Однако, несмотря на наличие обос-

нований необходимости особого подхода к 

одаренным детям, исследования 1970-х гг. 

не привели к выявлению объективных крите-

риев оценки одаренности и способов ее вы-

явления. Следовательно, проблема выделе-

ния таких детей из общей массы учеников 

оставалась не решенной. 

В 1990-е гг. вопросы исследования 

одаренности приобрели особую актуаль-

ность для фундаментальной науки в контек-

сте интеграции Германии в Европейское со-

общество. В стране было создано три круп-
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ных научных центра, что сделало возмож-

ным проведение масштабных исследова-

ний феномена одаренности: 

1. Центр при Марбургском универ-

ситете им. Филиппа. В рамках центра было 

проведено одно из наиболее масштабных 

исследований одаренности под руковод-

ством профессора психологии Д. Роста 

(1987–2000), целью которого было сравне-

ние развития высокоодаренных детей и де-

тей с высокой успеваемостью в аспекте не 

когнитивных параметров (школьная адапта-

ция, развитие личности, социальное поведе-

ние, мотивация, отношение к работе, инте-

ресы, управление собой и т. д.). На сего-

дняшний день данное исследование счита-

ется одним из наиболее точных и достовер-

ных, так как при его проведении удалось 

разработать точную методику планирова-

ния, включающую серию экспериментов с 

последующей статистической обработкой. 

2. Научно-исследовательское объ-

единение университетов Хильдесхайма и 

Дрездена успешно осуществляло сопро-

вождение интегративного эксперимента на 

базе школ (1997–2004). Целью данного экс-

перимента была проверка возможности 

разработки и использования дидактических 

программ для обучения одаренных детей в 

возрасте 6–10 лет в среде сверстников, име-

ющих средний уровень одаренности. Крите-

риями оценки апробируемых программ яв-

лялись показатели социального поведения 

детей с высоким уровнем одаренности, 

наличие интеллектуальных и социоэмоцио-

нальных компетенций, а также индивидуаль-

ные особенности развития. Данное иссле-

дование было направлено в первую очередь 

на оценку возможности обучения одарен-

ных детей с максимальным раскрытием их 

способностей в условиях обычной школы 

(Henze, Sandfuch, Zumhasch, 2006). 

3. Фонд «Международный центр изу-

чения одаренности» (ICBF) – совместный 

проект университетов Мюнстера, Оснаб-

рюка и Нидерландского университета  

г. Ниймеген). Основной задачей работы 

этого исследовательского объединения 

стала разработка и апробация инструмен-

тария оценки одаренности и психолого- 

педагогических подходов к работе с ода-

ренными детьми. Кроме того, в рамках дея-

тельности фонда оказывалась помощь ода-

ренным детям и подросткам, предоставля-

лись возможности получения дополнитель-

ного образования и повышения квалифика-

ции педагогических кадров. Инновацией в 

работе фонда является выявление одарен-

ности у детей с ограниченными возможно-

стями, а также разработка и реализация 

специальных программ для их обучения. 

Работа исследовательских центров 

существенно повлияла на оценку одарен-

ности детей в школах и определила особен-

ности их отбора. Наиболее значимым с этой 

точки зрения является исследование, органи-

зованное и проведенное учеными Марбург-

ского университета.  

Статистическая обработка данных, 

собранных в процессе эксперимента, поз-

волила установить возрастные рамки, в кото-

рых определение одаренности наиболее 

валидно и обладает лучшим прогностиче-

ским потенциалом. Так, с точки зрения про-

гнозирования развития интеллекта наиболее 

показательными являются тесты, проведен-

ные в возрасте 14 лет. 

Исследование младших школьников 

показало, что в целом дети со средним и вы-

соким уровнем одаренности в возрасте 

старше 8 лет демонстрируют последующий 

стабильный рост показателей интеллекту-

ального развития. Однако при этом у 29 % 

младших школьников с выявленным высо-

ким уровнем одаренности впоследствии 

одаренность не подтверждается [Hanses, 

2009. С. 95; 150). 

Также исследователи выявили зави-

симость динамики интеллектуального раз-

вития одаренных детей от типа школы. 

Наиболее благоприятным для развития спо-

собностей ребенка оказалось обучение в 

гимназии (в среднем уровень IQ у наблюда-

емых школьников повышался на 7 пунктов по 

сравнению с начальной ступенью школь-

ного образования). Одаренные дети, про-

должившие обучение в основной школе, по-

казали снижение интеллектуального разви-

тия на 5 пунктов, а учащиеся, перешедшие в 

реальную школу – снижение на 3 пункта. 

Объясняя данный феномен, марбургские 

ученые пришли к выводу, что для стабильного 

роста интеллекта одаренным детям необхо-

дима постоянная тренировка мышления с 

постепенным усложнением задач. При 

этом наибольшие результаты показывают 
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школьники, интересующиеся и занимаю-

щиеся математикой, так как этот предмет 

интенсивнее стимулирует развитие аб-

страктного мышления и творческих способ-

ностей. 

Помимо школьной программы и лич-

ностных параметров одаренных детей в 

рамках проекта изучались социально-эко-

номические и психолого-педагогические 

условия жизни одаренных школьников, а 

также их влияние на развитие способностей 

ребенка. 

Наиболее значимыми социально-

экономическими факторами являются: 

– социальный статус родителей (вы-

сокий социальный статус семьи способ-

ствует более быстрому развитию одарен-

ного ребенка и успешному обучению); 

– тип и особенности мотивации к 

обучению, сформированные в семье; 

– наличие и качество доступа к обра-

зовательным услугам; 

– интеллектуальные ожидания роди-

телей; 

– уровень финансовой обеспечен-

ности; 

– должность и профессиональный 

уровень главы семьи; 

– уровень образования родителей 

(особенно матери); 

– количество детей в семье (Hanses, 

2009. С. 152–154). 

Таким образом, исследование влия-

ния социально-экономических условий на 

развитие способностей одаренных детей 

косвенно подтвердило оправданность раз-

деления школ по социальному и экономи-

ческому статусу учащихся. 

В ходе экспериментов выяснилось, 

что сложнее всего выявляется и развивается 

одаренность у детей мигрантов. Среди не-

благоприятных факторов, затрудняющих 

развитие этой категории учеников, можно 

выделить языковой барьер, низкий уровень 

адаптации к жизни в стране пребывания, 

страхи, низкий уровень социальной защи-

щенности и финансового обеспечения. 

Уровень одаренности и скорость 

развития способностей одаренного ре-

бенка могут снизиться в случае внезапного 

ухудшения социальных условий жизни, в 

частности, возникновения конфликтов в се-

мье и социальном окружении, несчастный 

случай, смерть или болезнь члена семьи, 

развод или постоянные конфликты между 

родителями, завышение или занижение 

ожиданий, ошибки воспитания. 

Сложности развития одаренности у 

детей из низших социальных слоев и мало-

обеспеченных семей обусловлены, по мне-

нию марбургских исследователей, в первую 

очередь высоким уровнем фрустрации, а 

также дискриминацией в среде сверстни-

ков в школе. Недостаточное и несбаланси-

рованное питание в сочетании с врожден-

ными проблемами, спровоцированными 

неправильным поведением матери во 

время беременности, не позволяют таким 

детям выдерживать высокие нагрузки, возни-

кающие при участии в специальных про-

граммах для одаренных детей или дополни-

тельных занятиях. Кроме того, такие дети 

обычно не имеют поддержки со стороны се-

мьи, им не прививают ценности образова-

ния, не настраивают на приобретение новых 

знаний и развитие творческого потенциала, 

поскольку родители имеют заниженный уро-

вень ожиданий и не склонны замечать ода-

ренность своих детей (Graumann, 2001). 

Данное исследование и его резуль-

таты фактически обосновали справедли-

вость дифференциации школ, а также по-

требности в оказании особой поддержки 

одаренных детей из низших социальных 

слоев, в том числе психологической и фи-

нансовой. 

Подводя итоги изучения истории фор-

мирования системы обучения одаренных 

детей в Германии, можно заключить, что по-

нимание одаренности и подходы к работе с 

одаренными детьми прошли несколько эта-

пов развития: 

– идея создания особых школ для 

одаренных детей (1916–1920 гг); 

– идеологизация образования и кон-

цепций одаренности (1930–1940-е гг.); 

– демократизация образования 

(1950–1960-е гг.); 

– реформирование системы обра-

зования (1970–1980-е гг.); 

– переход на Европейскую модель 

обучения одаренных детей (с 1991 г.). 

Очевидно, что основным социально-

экономическим фактором, определяющим 

повышение внимания к проблеме обучения 

одаренных детей, было отставание Герма-

нии от ведущих мировых держав, которое 
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возникло после Первой и Второй мировых 

войн. Потребность в восстановлении эконо-

мики и ускорении научно-технического про-

гресса обуславливала необходимость ро-

ста количества высококвалифицированных 

работников, способных к творческому мыш-

лению и генерированию инноваций. 

Существенным социально-политиче-

ским фактором, определявшим отноше-

ние к феномену одаренности и подходы к 

выявлению и обучению одаренных детей, яв-

лялась идеология. Так, до прихода к власти 

национал-социалистической партии в об-

ществе сохранялась выраженная сослов-

ная система и элитарный подход к образо-

ванию, затем одаренность определялась, 

исходя из принципов националистической 

идеологии, на смену которой пришли демо-

кратические и гуманистические ценности. 

Исторически сложившейся особен-

ностью системы обучения одаренных детей 

в Германии является сохранение элементов 

элитарности в школьном образовании и от-

боре учащихся для прохождения специаль-

ных и дополнительных программ. Во многом 

это обусловлено результатами фундамен-

тальных исследований одаренности, кото-

рые показали более эффективное разви-

тие одаренности у детей из благополучных 

семей, имеющих достаточно высокий соци-

альный статус и уровень финансовой обес-

печенности. 

На основе описанных особенностей 

становления современного подхода к обу-

чению одаренных детей можно составить 

факторную модель данного процесса. 

В процессе исследования были выяв-

лены следующие группы факторов, оказы-

вающих непосредственное влияние на пе-

дагогическое понимание одаренности и 

обучение одаренных детей: 

– социальные факторы (обществен-

ный строй, социокультурные нормы, нали-

чие и уровень социального неравенства, со-

циальная ценность образования, институт 

семьи); 

– экономические факторы (экономи-

ческое развитие страны, преобладающий тип 

производства, скорость научно-технического 

прогресса, уровень жизни и благосостояния 

населения, развитие и характер международ-

ных экономических отношений); 

– политические факторы (тип госу-

дарственного устройства, политический ре-

жим, идеология, политические ценности, 

внешняя политика); 

– педагогические факторы (уровень 

развития педагогической науки и системы 

подготовки педагогических кадров, преоб-

ладающие направления педагогической де-

ятельности – методы, технологии и методики 

преподавания). 

Указанные факторы определяют ха-

рактер и особенности реформирования 

системы образования, организации и про-

ведения психолого-педагогических иссле-

дований феномена детской одаренности, 

разработки и внедрения инновационных пе-

дагогических технологий и методик обуче-

ния одаренных детей. 

Среди перечисленных можно выде-

лить стимулирующие и сдерживающие 

факторы развития системы обучения ода-

ренных детей. Применительно к Германии 

стимулирующими факторами преимуще-

ственно выступали экономические (высокая 

скорость научно-технического прогресса, 

развитие инновационных отраслей произ-

водства, экономический рост) и политиче-

ские факторы (интеграция с Европейскими 

странами, стремление к повышению поли-

тического влияния на международной 

арене). 

К наиболее значимым сдерживаю-

щим факторам можно отнести социаль-

ные (сохранение значительного социаль-

ного неравенства, дискриминация по соци-

альному статусу) и педагогические фак-

торы (низкий уровень подготовки педагогиче-

ских кадров, недостаточность фундамен-

тальных исследований одаренности, сохра-

нение архаичных моделей школьного обра-

зования). 

Таким образом, повышение инте-

реса к изучению одаренности и возможно-

стям максимально эффективного обучения 

одаренных детей в Германии было связано в 

первую очередь с экономическим ростом и 

развитием инновационных отраслей произ-

водства. Однако отсутствие фундаменталь-

ных исследований в этой сфере, а также 

недостаток подготовленных педагогов в тече-

ние долгого времени сдерживали про-

цессы формирования особого подхода к 
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одаренным детям. 
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В современном мире существует 

устойчивая тенденция усиления интереса к 

динамическому, деятельностному харак-

теру языка. Если рассматривать изучение 

языка только как средство, с помощью кото-

рого реализуется общение или мышление 

(когнитивная деятельность), то таким обра-

зом область исследования будет ограни-

чена, в результате чего невозможно будет 

познать истинную природу языка во всей его 

полноте (Звегинцев, 1996). Когнитивная дея-

тельность человека заключается в способно-

сти мозга выполнять следующие функции: 

внимание, память, язык, визуально-про-

странственное восприятие, исполнительные 
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функции (Стронин, 1984). Рассматривая ха-

рактер и способы представления человече-

ского когнитивного опыта в языковой си-

стеме, нельзя упускать из виду то, что язык в 

своем живом проявлении, в своей форме 

выражения познавательного процесса явля-

ется единовременно и реализацией дея-

тельности человека. Это имеет большое зна-

чение в связи с практическими аспектами 

языкознания, в частности, при изучении ино-

странного языка. 

Ситуации, рассматриваемые на за-

нятиях в учебной аудитории, конечно, будут 

отличаться от реальных условий внешнего 

мира целым рядом важных аспектов, следо-

вательно, нет смысла ожидать их  повторе-

ния в учебных условиях. Исключением будут 

являться такие виды деятельности, которые 

стимулируют естественное, творческое язы-

ковое поведение со стороны обучающихся. 

При изучении иностранных языков 

важную роль выполняют игры и игровые виды 

деятельности. В психологии игра относится к 

такому виду деятельности, в котором чело-

век осваивает элементы культуры, социаль-

ный опыт, обнаруживает свои особенности 

и реализует намерения. Игра – это особый 

вид деятельности, цель и результаты которой 

заключаются в самой деятельности (Бордов-

ская, Розум, 2014). Сами игры не являются 

«реальными» с позиции воссоздания тех ви-

дов деятельности, в которые будет вовлечен 

обучающийся за пределами аудитории. Од-

нако то, что происходит в задаваемых игрой 

рамках, является подлинным языковым пове-

дением и предполагает применение сте-

реотипов, которые будут иметь более широ-

кое использование, например, в реальных 

повседневных жизненных ситуациях. В игро-

вых видах деятельности обучающемуся 

предоставляется возможность быть самим 

собой. Студент может выступать как реаль-

ная личность, и то, что он говорит, не будет 

запрограммированным, а лишь частично 

предсказуемым. 

Тема изучения иностранного языка с 

использованием игровых приемов не нова и 

ранее уже рассматривалась многими вы-

дающимися учеными и методистами  

(И.Л. Бим, С.С. Полат, Е.И. Пассов и др.). Так, 

например, Е.И. Пассов в своей книге «Урок 

иностранного языка в школе» считает, что 

игра, являясь глубоко личной, индивидуализи-

рованной деятельностью, обучает и воспиты-

вает в коллективе и через коллектив. Игра − 

это «учение с увлечением», учение с отсут-

ствием принуждения, с мотивированностью. 

Игровой процесс является отличным стиму-

лом к овладению иностранным языком и 

эффективным средством в арсенале пре-

подавателя иностранного языка. Именно иг-

ровой процесс является тем универсальным 

средством, которое помогает учителю пре-

вратить достаточно сложный процесс обу-

чения в увлекательное и любимое учащи-

мися занятие (Пассов, 1988). 

В случае игр речь зависит от реаль-

ного взаимодействия с другими обучающи-

мися и преподавателем в рамках предпи-

санного набора условий. Обучающийся 

должен обработать любую вводную инфор-

мацию, которая выдается в форме правил, 

инструкций и т. д., перед тем, как начать дей-

ствовать. Более важно то, что его внимание 

отвлекается от языка и направляется на ре-

шение конкретной задачи. Язык становится 

необходимым инструментом, а не конеч-

ной целью. 

Получается, что подобная деятель-

ность способствует смещению акцента с 

изучения иностранного языка к его усвое-

нию. При этом под усвоением языка подра-

зумевается имплицитное научение (Reber, 

1967. С. 855–863), процесс естественный в 

основном подсознательный, не требующий 

особых усилий, вовлекающий всего чело-

века и глубоко запечатлевающийся в нем. 

Под изучением языка понимается процесс, 

требующий осознанных усилий, концентра-

ции внимания, внешний по отношению к лич-

ности обучающегося, что дает относительно 

неглубокий и легко забываемый результат 

(Солсо, 2006). 

Несомненным является то, что игры и 

виды деятельности по решению проблем 

принадлежат области использования языка, 

а не изучения языка. Следовательно, они тре-

буют условий, свободных от оценивания, и 

обозначенной позиции преподавателя. 

Следуя этой логике, М.Ф. Стронин в 

своем пособии разделяет обучающие игры 

следующим образом: 

1. Творческие (аудитивные, ролевые, 

речевые); 

2. Подготовительные (лексические, 

орфографические, грамматические, фо-

нетические) (Стронин, 1984). 
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Из классификации видно, что подго-

товительные игры уместны в основном на 

первых ступенях обучения. На среднем и бо-

лее поздних этапах образования они могут 

применяться в качестве дополнительного 

средства для закрепления определенных ча-

стей изучаемого материала. 

Основными задачами применения 

грамматических игр является усвоение ре-

чевых образцов, которые имеют некоторые 

сложности грамматического характера, а 

также увеличение использования их в речи. 

Например, на занятиях могут воспроизво-

диться ситуации обычного, повседневного 

общения, подразумевающего употребле-

ние изученных оборотов. При этом подоб-

ные игры, кроме своих основных задач, бу-

дут также развивать и творческие способно-

сти обучающихся. 

В современном языкознании исполь-

зуется понятие лексико-грамматических 

игр, так как грамматические игры невоз-

можно рассматривать отдельно от лексиче-

ских. Такие игры помогают обогатить лекси-

ческий словарь, совершенствуют речевые 

навыки и умения. Немалые трудности для 

усвоения представляет заучивание лексем 

на память, но обучающиеся понимают нуж-

ность подобных занятий, поскольку отсут-

ствует потребность применения таких лек-

сем в повседневной деятельности. Вызвать 

мотивационные установки к употреблению 

лексических единиц помогает игровая дея-

тельность (Фролова, 1991). Причем, много-

кратное использование нового лексиче-

ского материала способствует их лучшему 

пониманию, повышению чистоты произно-

шения. Основными задачами лексических 

игр являются стимуляция речемыслительной 

деятельности обучающихся, изучение соче-

таемости слов. Во время лексических игр 

практикуется употребление нового лексиче-

ского материала в обстоятельствах, прибли-

женных к ситуациям живого общения. 

Важное место занимают творческие 

игры. Они, в свою очередь, подразделяются 

на аудитивные, речевые и ролевые. 

Аудитивные игры помогают научиться 

понимать смысл фраз на слух, выделять ос-

новную мысль из потока информации, 

идентифицировать речевые образцы, со-

вершенствовать слуховую память и слуховую 

реакцию. Без наличия необходимых техниче-

ских средств обучения проведение аудитив-

ных игр невозможно. 

Речевые игры помогают иницииро-

вать и закреплять речевые навыки и умения, 

учат применять их на практике, логически, 

последовательно и грамматически пра-

вильно оформлять собственные монологи-

ческие высказывания. 

Ролевая игра подразумевает воспро-

изведение реальной ситуации общения. 

Обучающимся приходится использовать 

приобретенные и сформированные рече-

вые навыки для организации конструктив-

ного диалога или полилога в зависимости от 

условий, заданных педагогом, или реальных 

ситуаций.  

Трудно провести четкое разграниче-

ние между играми и видами деятельности, 

направленными на решение проблем. В 

обоих типах предполагается какой-то ре-

зультат. В первом случае это, скорее всего, 

будет победа, т. е. кто-то из участников игры 

выиграет; во второй ситуации, требующей 

решения отдельных проблем, результатом 

будет их решение. 

Предлагаются некоторые темы для 

игр, а также виды деятельности, используе-

мые для успешного изучения иностранных 

языков: 

1. Игры, основанные на наблюдении 

и памяти.  

Например, вы являетесь свидетелем 

какого-либо явления или события, допустим, 

дорожно-транспортного происшествия или 

преступления. Участниками опроса, как ча-

сто это бывает в реальности, становятся 

люди, которые видят ситуацию каждый со 

своей точки зрения. Соответственно, могут 

проявляться или исчезать различные детали, 

нюансы и т. д. Опрос ведет один член ко-

манды, хотя роли по ходу игры могут ме-

няться. В зависимости от того, кем является 

участник событий (пешеход, водитель, дру-

гие водители, пострадавший, случайный 

свидетель) картина произошедшего будет у 

каждого своя, но в целом она окажется 

наиболее полной. 

2. Настольные игры, такие как «Моно-

полия». 

3. Карточные игры, например, с ис-

пользованием карт «Таро». 

4. Игры с применением бумаги и ка-

рандаша, например, игра «Последствия». 
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Один из обучающихся пишет фразу о ка-

ком-либо событии или ситуации. Следую-

щий студент должен написать последствие 

этого события. Все фразы должны быть ло-

гичными и взаимосвязанными. 

5. Можно смоделировать различные 

жизненные ситуации: поход в магазин, в по-

ликлинику, ожидание очереди, разговор с 

гениальным человеком и т. д. При этом в 

дискуссии или диалоге могут участвовать 

как два человека, так и вся группа. 

К видам деятельности, направлен-

ным на решение проблем, относятся: 

1. Ситуации, основанные на вообра-

жении, например, поход в лес. Каждый 

участник похода рассказывает, что он хочет 

взять с собой, какими навыками он обла-

дает, т. е. может ли он разжечь костер, по-

ставить палатку или наловить рыбу и т. д. Кол-

лективно участники похода решают, кто от-

вечает за вещи общего пользования. Обсуж-

дается проблема, предлагаются способы 

ее решения. 

2. Ситуации, когда люди являются по-

путчиками и попадают в экстремальные 

условия (сломался рейсовый автобус по-

среди лесной дороги или пассажиры на ко-

рабле попали в шторм и в результате кораб-

лекрушения оказались на острове и т. д.). 

3. Игры на отгадывание какого-либо 

слова или словосочетания, например, один 

из студентов задумывает слово, остальные 

выясняют что это, задавая вопросы, на кото-

рые можно отвечать только «да» или «нет». 

Нужно определить тему и попросить обуча-

ющихся загадывать слова или словосочета-

ния, которые так или иначе связаны с ней. 

Данная игра помогает научиться составлять 

вопросы. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что игра – это эффективное средство 

обучения, стимулирующее мотивацию обу-

чающихся. Во время игрового процесса язык 

становится инструментом, необходимым 

для достижения определенного результата, 

при этом он перестает быть конечной целью 

обучения. Следует отметить, что использова-

ние игр на различных стадиях обучения не 

только помогает в изучении иностранного 

языка, но и выполняет важную роль при пере-

ходе учащегося на новую, более высокую 

ступень психического развития. Примене-

ние различных обучающих игр и видов дея-

тельности, направленных на решение задач 

в процессе обучения, способствует приоб-

ретению новых умений и навыков, лучшему 

усвоению иностранного языка. 
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Необходимым условием инноваци-

онного преобразования экономики и разви-

тия социальной сферы, формирования в 

обществе духовно-нравственных идеалов, 

объединяющих российский народ на ос-

нове гуманизма и созидательного творче-

ства, является высокий уровень правового 

сознания каждого гражданина, его внут-

ренне мотивированная готовность к право-

мерному поведению как в профессиональ-
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ной деятельности, так и в обычной жизни. Раз-

витие общественных отношений при реали-

зации правовых норм и обеспечении закон-

ности и правопорядка предопределяет уси-

ление роли воспитания у членов общества 

мировоззрения, объединяющего цели раз-

вития общества и индивидуальные цели. 

Сложившаяся в последнее время 

негативная экономическая ситуация, необ-

ходимость частичного замещения импорт-

ной продукции актуализируют проблему со-

вершенствования общественных отношений 

в производственном и финансово-экономи-

ческом секторах. Это предполагает усиле-

ние борьбы с коррупционной составляю-

щей, приведение правовых норм в соответ-

ствие с уровнем общественных отношений 

и развитие правового сознания участников 

хозяйственных отношений. Необходимо ин-

тенсифицировать правовое образование и 

сформировать у участников инновацион-

ной деятельности готовность к исполнению 

правовых норм, определяющих функциони-

рование ведущих отраслей народного хо-

зяйства. 

Техническое и технологическое раз-

витие производственного сектора Россий-

ской Федерации актуализирует задачу 

формирования правой культуры специали-

ста инновационной сферы, являющейся ос-

новой его профессиональной деятельности 

в решении экономических проблем, она 

имеет также социальный характер и отра-

жает ценностные ориентиры правовой про-

фессиональной деятельности. При этом 

гражданско-правовое сознание как фунда-

мент правовой культуры обеспечивает инте-

грацию правовых знаний и отношений лич-

ности к ценностям гражданского общества, 

а также интеграцию социальных, экономи-

ческих, политических, экологических, гума-

нистических и правовых компонентов, цен-

ностных ориентиров личности и ее готовно-

сти к профессиональной деятельности в 

правовом поле. 

Необходимо уточнить понятие право-

вого сознания специалиста в инновацион-

ной сфере, на формирование которого в 

воспитывающем обучении следует ориенти-

роваться образовательным учреждениям. 

Под правовым сознанием человека, гото-

вого к творческой деятельности, понимается 

форма отражения индивидом обществен-

ного бытия как этапа развития и перехода к 

новому технологическому укладу, проеци-

рующая креативные процессы в правовом 

поле на творческий компонент эго-идентич-

ности субъекта, и выражающаяся в системе 

правовых целей, понятий, взглядов и мотива-

ций в профессиональной деятельности. В 

этом случае правовое сознание не только 

отражает правовые аспекты инновационной 

деятельности (Попов, 2017), но и креативную 

адаптацию к существующим правовым от-

ношениям, предполагающую специфиче-

ское правовое воздействие как на саму де-

ятельность, так и на правовые связи и отно-

шения ее обуславливающие. 

Правовое сознание специалиста в 

инновационной сфере, опирающееся на 

профессиональную креативность личности 

и духовно-нравственные идеалы, является 

движущей силой для творчества при регули-

ровании производственных и общественных 

отношений, основой для инициативы по из-

менению характеристик правовой системы 

в области новых технологий и предпринима-

тельства в различных отраслях промышлен-

ности и сельского хозяйства (Попов, 2016). 

При этом правовое сознание каждого инди-

вида может изменять результативность при-

менения норм права, регулировать соци-

альную деятельность людей в сфере функ-

ционирования предпринимательского 

права и права на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Становление правового сознания яв-

ляется предметом исследования как право-

вой науки, так и педагогики, и психологии, 

поскольку именно в общественных институ-

тах (школе и вузе) происходит наиболее ак-

тивное формирование духовных принципов 

и свойств личности, которые лежат в основе 

правового восприятия действительности и 

выработки активной позиции в сфере 

права. Правовая наука раскрывает основы 

правовой деятельности людей в обществен-

ном творчестве, изучает причины и меха-

низмы правомерного и противоправного по-

ведения на различных стадиях инновацион-

ного цикла. Используя данные правовой 

науки, можно воспитывать членов совре-

менного общества в духе сохранения и пре-

умножения общественного блага на основе 

созидательного творчества в профессио-

нальной деятельности. При этом развитие 

креативности и формирование правовой 

базы для деятельности в обществе, а затем и 
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в профессиональной деятельности, предпо-

лагает последовательный переход от прояв-

ления стимульно-продуктивного уровня ин-

теллектуальной активности к эвристиче-

скому и креативному уровням. Стимульно-

продуктивный уровень предполагает, что 

при реализации инновационной политики 

индивид остается в рамках заданного спо-

соба действия в правовом поле, не стре-

мясь найти новый способ реализации об-

щественно полезного проекта в условиях не-

совершенства современного российского 

законодательства. Выход за рамки задачи, 

ограниченной условиями и требованиями 

текущей проблемной ситуации, попытка 

найти на основе анализа своей деятельно-

сти и тенденций развития нормативно-пра-

вовой базы более качественное решение, 

выработка законодательных инициатив по 

изменению положений современных нор-

мативно-правовых актов характеризует эв-

ристический уровень интеллектуальной ак-

тивности. 

Длительная творческая профессио-

нальная деятельность, анализ проблем и 

тенденций развития своей отрасли эконо-

мики, общества и отраслей права позво-

ляют не только самостоятельно ставить про-

блему в своей профессиональной сфере, 

но выходить на уровень постановки про-

блемы в юриспруденции, что свидетель-

ствует о креативном уровне интеллектуаль-

ной активности для правового сознания. 

Достижение высшего уровня интел-

лектуальной активности в осознании право-

вых процессов для технических специали-

стов является маловероятным и характерно 

в большей степени для малого числа людей. 

Система общего среднего и высшего об-

разования с учетом их массовости должна 

быть ориентирована на создание условий 

для перехода обучающихся от стимульно-

продуктивного уровня интеллектуальной ак-

тивности (определяющего необходимое для 

стабильного общества правомерное пове-

дение, но явно не достаточное в условиях 

формирования инновационной экономики) 

к эвристическому, когда каждый индивид в 

своей деятельности, в том числе професси-

ональной, пытается найти не только меха-

низмы для наиболее эффективной реали-

зации ее в правовом поле, но и способы и 

инструменты для развития правовых отноше-

ний до уровня современных производствен-

ных сил и общественных отношений. 

Правовое сознание творчески актив-

ного специалиста включает несколько ком-

понентов: 

– знание действующего права, его 

оценка и внутренняя убежденность в совпа-

дении норм права и духовно-нравственных 

идеалов, готовность к деятельности в дей-

ствующем правовом поле; 

– понимание положений идеального 

права, совпадающее с убеждениями инди-

вида и его представлениями о созидатель-

ной роли права; 

– готовность к творческому совер-

шенствованию норм права, креативность, 

понимание механизма перехода от дей-

ствующего права к идеальному праву. 

Правовую компетентность специали-

ста в инновационной сфере можно пред-

ставить в виде совокупности компонентов:  

– знаниевого (владение знаниями в 

области философии, истории, права, пси-

хологии, политологии и социологии);  

– творческого (интеллект, креа- 

тивность);  

– деятельностного;  

– мотивационного (эго-идентичность, 

групповая идентичность, потребности обще-

ства в инновационном развитии, потреб-

ность личности в творческом развитии и пре-

образовании системы правовых отно- 

шений);  

– рефлексивного (самоуправление, 

саморазвитие). 

Правовая компетентность нераз-

рывно связана с кластером творческих ком-

петенций, являющихся инвариантной харак-

теристикой специалиста, готового к иннова-

ционной деятельности в профессиональной 

области с учетом необходимости рацио-

нального природопользования и бережного 

отношения к природе. 

С позиции формирования инвари-

антных компонентов правового сознания 

творческой личности (навыка творческой де-

ятельности в условиях психологического 

напряжения и ограниченности ресурсов, 

креативности, способности сочетать инди-

видуальные цели и цели общества) наиболь-

шую значимость представляют этапы разви-

тия эго-идентичности и групповой идентично-

сти в период обучения в вузе. В этот период 
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закладываются те основы духовно-нрав-

ственной культуры и, прежде всего, соци-

ально ориентированной креативности и 

правового сознания, которые позволят в си-

стеме непрерывного образования и в про-

цессе самосовершенствования сформи-

ровать на высоком уровне творческие ком-

петенции конкурентоспособного специали-

ста и результативно применять их в правовой 

практике профессиональной деятельности. 

Говоря о творческом компоненте 

правового сознания (Молоткова, Ракитина, 

Попов, 2016) и требуемом современным 

обществом эвристическом уровне интел-

лектуальной активности в области правовых 

взаимоотношений для большинства членов 

общества, необходимо остановиться на не-

достатках в развитии креативности и лич-

ностных качеств. После получения общего 

образования значительное количество мо-

лодых людей обладают сильной зависимо-

стью от чужого мнения, боязнью принятия от-

ветственности на себя. Человек привык к де-

ятельности по стандартным алгоритмам 

при наличии существенного стимула и, 

естественно, не готов к проявлению творче-

ской инициативы при рассмотрении право-

вых основ деятельности. Воспитание в школе 

не всегда ориентируется на развитие фан-

тазии и воображения обучающегося, уме-

ний увидеть в знакомой ситуации новый 

смысл и перспективы для деятельности, что 

должно стать основой как для решения ин-

новационных задач в процессе професси-

ональной деятельности, так и для правовой 

инициативы. Велика опасность при исполь-

зовании коллективных форм организации 

занятий, не в достаточной мере позволяю-

щих учесть индивидуальные особенности, 

сформировать у обучающегося устойчивую 

антимотивацию к творческой деятельности, 

которая всегда несет черты неповторимой 

личности каждого. Указанные негативные 

моменты в формировании творческого 

компонента правового сознания в дальней-

шем только усиливаются преимущественно 

репродуктивным характером обучения в 

вузе. Более того, сама система контроля в 

вузе, предполагающая использование в ка-

честве основного измерительного средства 

                                                      
1 Барышева Т.А. Психологическая структура и 

развитие креативности у взрослых: автореф. 

дис.… д-ра психол. наук. СПб., 2005. 38 с. / 

тесты, в большей степени мотивирует обуча-

ющихся оставаться в зоне минимального 

развития. Большинство используемых форм 

организации образовательной деятельности 

закрепляют в сознании студента (и не только 

в правовом) в основном стимульно-продук-

тивный уровень интеллектуальной активности. 

При рассмотрении проблемы разви-

тия основ правового сознания в вузе и ори-

ентации прежде всего на креативность, ко-

торая позволит не только принимать участие 

в совершенствовании правовых отношений, 

но и активно реализовывать инновационные 

проекты в реальном секторе экономики, из 

этапов развития креативности в онтогенезе, 

предложенных Т.А. Барышевой1, выделяется 

два: пробуждение творческой активности 

для деятельности в правовом поле и освое-

ние методов креативного поведения. Нужно 

отметить, что у студентов базовые правовые 

знания сформированы на начальном 

уровне, следовательно, необходимо в орга-

низации их деятельности ориентироваться 

на принципы справедливости и принципы 

экономической и общественной целесооб-

разности профессиональной деятельности. 

Модель правовой культуры студента, 

будущая профессиональная деятельность 

которого связана с природопользованием, 

включает когнитивный, деятельностный, цен-

ностный и рефлексивный компоненты. 

Для студентов когнитивный компонент 

предполагает систематизацию норма-

тивно-правовых понятий в инновационной 

сфере, исходя из требований профессио-

нальных и образовательных стандартов, а 

также практики профессиональной дея-

тельности; происходит нацеливание обуча-

ющегося на правомерное поведение при 

разрешении правовых проблем професси-

ональной деятельности. Деятельностный 

компонент объединяет все виды образова-

тельной и практической деятельности под 

руководством преподавателя, с целью по-

этапного развития правового сознания и 

творческих компетенций студентов в про-

цессе освоения основной образовательной 

программы, а также во время внеучебной 

Barysheva T.A. Psychological Structure and Adults’ 

Creativity Development: Extended abstract of PhD 

dissertation (Psychology). St. Petersburg, 2005. 38p. 
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деятельности. При этом необходимо обес-

печить переход от стимульно-продуктивного 

уровня интеллектуальной активности к эври-

стическому. Ценностный компонент детер-

минирует важность формирования право-

вой культуры специалиста и обеспечивает 

внутреннюю мотивацию к освоению норм 

права и их творческому осмыслению. Он от-

ражен в инвариантных компетенциях, опре-

деляющих готовность к саморазвитию и ин-

новационной творческой деятельности. Ре-

флексивный компонент отражает само-

оценку выпускника вуза с позиций его пра-

вового профессионализма в области регу-

лирования общественных отношений в 

сфере природопользования. 

В процессе формирования право-

вой культуры обучающиеся проходят следу-

ющие этапы:  

– восприятие правовой ситуации;  

– распознавание правовой ситуа-

ции;  

– осуществление профессиональ-

ной деятельности в границах правового поля 

по реализации инновационных проектов; 

– прогнозирование развития право-

вой ситуации; 

– осознание системы правовых 

норм, регламентирующих общественные 

отношения в природопользовании; 

– генерирование инновационных 

подходов к совершенствованию правового 

поля. 

Одним из эффективных методов 

формирования правового сознания и раз-

вития креативности личности студента смо-

жет стать система творческих соревнова-

ний, организованная преподавателем вуза 

(Попов, Синельников, Серебрякова, 2017). В 

рамках этой системы как на подготовитель-

ном этапе, так и на соревновательном, це-

лесообразно не только выполнять различные 

тесты на знание законодательных правовых 

актов, но и сосредоточиться на рассмотре-

нии адаптированных под соответствующий 

уровень образования кейс-ситуаций. Право-

вые кейсы требуют не только поиска реше-

ния на основе действующего законодатель-

ства, но и творческих предложений от сту-

дентов по возможному совершенствованию 

правовых отношений, прежде всего на ос-

нове принципов справедливости и социаль- 

ной целесообразности как для участников 

конкретных отношений, так и для общества в 

целом. Предложенный подход позволит эф-

фективно формировать правовое созна-

ние будущих специалистов на эвристиче-

ском уровне интеллектуальной активности. 

Необходимым условием формиро-

вания правового сознания является не 

столько односторонняя передача инфор-

мации по правовым вопросам от препода-

вателя к обучающемуся, сколько вовлечение 

последнего в интерактивное обучение и об-

суждение проблемных ситуаций правовой 

деятельности, а также поиск механизмов их 

креативного разрешения. 

Повышение качества правового вос-

питания становится возможным при созда-

нии в вузе правовой образовательной 

среды, обеспечивающей информальное 

образование студентов и формирования у 

них инвариантных компетенций в области 

юриспруденции посредством адаптивного 

управления профессиональным образова-

нием (Краснянский, Попов, Обухов, 2017). 

Данная среда должна включать информа-

ционный и интерактивный блоки, а также 

блоки индивидуальных образовательных тра-

екторий. Информационный блок обеспечи-

вает знакомство студентов с наиболее акту-

альными для них нормативно-правовыми до-

кументами, регламентирующими конструк-

торскую, технологическую и управленче-

скую деятельности с учетом требований за-

конодательства, нормативной базы исполь-

зования ресурсов. Интерактивный блок со-

здает условия для интерактивного обсужде-

ния правовых проблемных ситуаций по при-

менению нормативной базы в конкретных 

условиях производства. В случае изъявления 

студентами желания повышения своей пра-

вовой культуры создаются блоки, обеспечи-

вающие формирование индивидуальной 

образовательной траектории. 

Развитие в системе непрерывного 

образования инфраструктурного компо-

нента, нацеленного на правовое воспита-

ние и формирование готовности к право-

мерному поведению в экономической и хо-

зяйственной деятельности студентов вуза, 

позволит эффективнее проводить иннова-

ционное преобразование в производствен-

ном секторе экономики. 
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ным негативным оттенком, в работе подчеркивается, что наступление экзистенциального кри-

зиса может сопровождаться достаточно позитивными аспектами. Экзистенциальный кризис – 

это возможность человека выйти на конструктивный путь. 

Ключевые слова: психология, экзистенциальная психология, кризис, экзистенциализм, экзистен-

циальный кризис, смысл жизни, переоценка ценностей. 

 

Информация о статье. Дата поступления 28 января 2018 г.; дата принятия к печати 1 марта 2018 

г.; дата онлайн-размещения 30 марта 2018 г. 

 

Формат цитирования. Васенкин А.В. Что такое экзистенциальный кризис // Социальная компе-

тентность. 2018. Т. 3. № 1. С. 81–86. 

 

WHAT IS AN EXISTENTIAL CRISIS? 

 

© A.V. Vasenkin 
 

Irkutsk National Research Technical University, 

83 Lermontov St., Irkutsk, 664074, Russian Federation 

 

Abstract. The article discusses the essence of the existential crisis in modern psychology. It is argued 

that the existential crisis is one of the key states of the human psyche, when the entire life strategy of 

a person is comprehended and reevaluated. Despite the fact that the concept of existential crisis has 

a pronounced negative connotation, the author emphasizes that the existential crisis can be associ-

ated with quite positive aspects. The existential crisis is an opportunity for a person to take a construc-

tive path. 

Key words: psychology, existential psychology, crisis, existentialism, existential crisis, meaning of life, 

revaluation of values. 

 

Article info. Received January 28, 2018; accepted March 1, 2018; available online March 30, 2018. 

 

For citation. Vasenkin A.V. What is an existential crisis? // Social Competence. 2018, vol. 3, no. 1,  

pp. 81–86. (In Russian). 

 

Каждый человек на протяжении 

своей жизни постоянно задает себе вопрос: 

зачем, для каких целей и во имя чего он жи-

вет? Является ли его существование предна-

чертанным свыше, либо он сам должен вы-

брать свой путь? Если человек в процессе 

поиска смысла жизни терпит неудачу, то в 

лучшем случае он старается не думать об 

этом, а в худшем – может свести счеты с 

жизнью. Вопросы о смысле жизни зачастую 

ставят людей в тупик, вызывают иронию, а 

иногда и агрессию. Однако неважно, какая 

реакция следует за таким вопросом. 

Осмысление собственного существования 
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всегда являлось для человека одной из ост-

рейших тем. Успешное решение задачи, 

связанной с поиском смысла жизни, дает 

человеку успешную жизнь, так как помогает 

поставить цель и определить пути ее дости-

жения. Если человеку не удается найти ответ 

на вопрос о смысле жизни, возникает экзи-

стенциальный кризис. 

Экзистенциальный кризис – это со-

стояние тревожности, глубокого диском-

форта, которое возникает у человека, когда 

ставится вопрос о смысле существования. 

Экзистенциально-кризисные явления полу-

чили наибольшее распространение в тех 

культурах, где базовые потребности уже 

удовлетворены. Фактически при исследова-

нии феномена экзистенциального кризиса 

можно говорить о смысле существования 

человека или о смысле жизни. 

Междисциплинарная точка зрения в 

отношении экзистенциального кризиса, ко-

торая включает психологические, социоло-

гические, культурологические и философ-

ские воззрения, указывает, что именно экзи-

стенциальные проблемы являются осново-

полагающими для человека и общества. 

Именно они сопровождают жизнь человека, 

начиная с подросткового возраста, до конца 

жизненного пути. Первоначально понятие 

«экзистенциальный кризис» возникло в фи-

лософии, а затем разрабатывалось в русле 

некоторых направлений психологии. К фи-

лософским истокам этой проблемы отно-

сятся прежде всего работы С. Кьеркегора, 

М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра,  

А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гуссерля и 

многих других зарубежных и отечественных 

мыслителей. Так, К. Ясперс, рассматривая 

понятие экзистенции как необъективируе-

мого бытия, подчеркивал уникальность каж-

дой личности. Согласно его представле-

ниям, когда достигается осмысление соб-

ственной уникальности существования, в 

этот момент раскрывается некая «тайна» че-

ловека, и он становится свободным. В этот 

момент человек способен возвыситься над 

собой, постигнуть свою трансценденцию, 

которая делает осмысленным его суще-

ствование (Ясперс, 1994). При этом смысл 

существования человека предполагает не 

только познание собственной уникальности, 

но и возможность транслирования ее в про-

цессах коммуникации. М. Хайдеггером 

анализировалась возможность неподлин-

ного, неличного бытия, влекущего за собой 

падение, брошенность, двусмысленность и 

любопытство. Отсутствие уединенности, не-

зависимости от публичности, от власти лю-

дей приводит к болезненному состоянию. 

Следовательно, целью развития человека яв-

ляется не успешный общественный человек, 

а уникальная личность. Уникальность созда-

ется в особых пограничных ситуациях, когда 

человек получает выход к бытию, вставая ли-

цом к лицу со смертью, или борясь с серь-

езной болезнью. М. Хайдеггер называет эти 

проблемы «способностью быть самим со-

бой» (Хайдеггер, 2011. С. 267). 

Как уже было сказано, экзистенци-

альные проблемы формулировались в рус-

ской философии в конце ХIХ – начале ХХ в. 

О смысле жизни и его утрате, путях саморе-

ализации, духовности и любви, нравствен-

ном начале человеческого существования в 

свое время писали Н.А. Бердяев, С.Н. Булга-

ков, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, С.Л. Франк, 

Л.Н. Шестов. 

Целенаправленно экзистенциальные 

проблемы в психологии начали изучать в 

рамках экзистенциального и гуманистиче-

ского подходов Р. Лэнг, А. Маслоу, Р. Мэй, 

Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл. Не вдава-

ясь в подробности специфики каждого 

направления более подробно, можно ука-

зать основные положения, которые проли-

вают свет на объект данного исследования. 

В первую очередь необходимо обратить 

внимание на работы В. Франкла. Он считал, 

что понятие смысла жизни тесно связано с 

самотрансценденцией существования: 

«Сущность человеческого существования 

заключена в его самотрансценденции. Быть 

человеком значит всегда быть направлен-

ным на что-то или на кого-то, отдаваясь делу, 

которому человек себя посвятил, человеку, 

которого он любит, или Богу, которому он 

служит… В служении делу или любви… чело-

век осуществляет сам себя… становится са-

мим собой» (Франкл, 1990. С. 29). Поэтому 

самореализация человека возможна только 

при его обращенности к миру, а не концен-

трации на собственных интересах и потреб-

ностях. Введенное В. Франклом понятие эк-

зистенциального вакуума фактически вы-

ступало как синоним отсутствия смысла 

жизни и обозначало состояние внутренней 
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пустоты, ощущение бессмысленности, от-

сутствие содержания и цели в жизни. В пе-

риод наступления экзистенциального ваку-

ума, как утверждает В. Франкл, способами 

решения проблемы поиска смысла жизни 

могут выступать разнообразные материаль-

ные удовольствия, например, алкоголь, 

наркотики, секс, вождение машины с высо-

кой скоростью, а также власть, в том числе 

деньги. Из-за переживания экзистенциаль-

ного вакуума возможны суицидальные по-

зывы. Однако «экзистенциальный вакуум не 

является неврозом, и во время депрессивных 

фаз, всплесков ипохондрии на психосома-

тической почве, о смысле жизни обычно не 

думают. Экзистенциальный вакуум может 

стать причиной особого, ноогенного 

невроза, который вызван духовной пробле-

мой, моральным или этическим конфлик-

том» (Франкл, 2000. С. 291). 

Представления В. Франкла об экзи-

стенциальном вакууме очень похожи на 

представления А. Маслоу о метапатологии. 

Это состояние, когда происходит неприятие 

метамотивации или высших ценностей, по-

рождающее черты экзистенциального 

невроза, ощущение бессмысленности 

своей жизни (Маслоу, 1997. С. 314). Депри-

вация высших ценностей наблюдается при 

удовлетворенности базовых потребностей. К 

высшим ценностям, по А. Маслоу, относятся 

осмысленность, правда, красота, справед-

ливость, уникальность и совершенство. Их 

непринятие человеком приводит к разнооб-

разным метапатологиям: отчужденность, 

утрата вкуса к жизни или отказ от жизни, 

скука и тоска, бессмысленность, неспособ-

ность радоваться, апатия, потеря силы воли, 

страдание, цинизм, бесцельная деструктив-

ность. Отчуждение как одну из метапатоло-

гий подробно описал Э. Фромм. Он считал 

отчуждение болезнью личности, характерной 

для современного человека. При отчуждении 

окружающий мир становится чужим, человек 

начинает зависеть от создаваемых им са-

мим идолов (политические лидеры, обще-

ственное мнение и др.) (Фромм, 1992). 

На сегодняшний день, в экзистенци-

альной психологии определены характер-

ные особенности психологически здоровой, 

развивающейся личности:  

– способность к трансценденции 

(слияние сознательного и бессознатель-

ного); 

– самодетерминация;  

– свобода и творчество;  

– открытость миру;  

– погруженность в поток жизни;  

– полнота и яркость эмоциональных 

переживаний;  

– осознание своей целостности и 

способность достойно встречать жизненные 

трудности.  

В гуманистической психологии опи-

саны черты самоактуализированной личности: 

– адекватное восприятие окружаю-

щего мира и интерес к неизвестному;  

– принятие себя и окружающего 

мира;  

– естественность;  

– наличие призвания или жизненной 

миссии;  

– автономность, склонность к уеди- 

нению; 

– умение радоваться жизни и ценить 

прекрасное;  

– чувство идентификации;  

– способность к любви как высшему 

одухотворенному переживанию; 

– избирательность в межличностных 

отношениях и способность к глубоким отно-

шениям с немногими друзьями;  

– демократичность и готовность к 

обучению;  

– четкое следование нравственным 

принципам в поведении;  

– креативность;  

– чувство юмора;  

– отстраненность от господствующей 

культуры и спокойное следование тому, что 

не противоречит собственным моральным 

нормам (Маслоу, 1997). 

Проблема смысла жизни рассмат-

ривалась также и в русле позитивной психо-

логии М. Селигманом, Р. Баумайстером,  

Э. Клингером. Считается, что смысл жизни 

имеет познавательную функцию и функцию 

самоконтроля, благодаря которым человек 

осмысливает происходящие и прогнози-

рует будущие события, принимает реше-

ния, регулирует свое эмоциональное состо-

яние и поведение. Присутствие смысла в 

жизни человека позволяет реализовать име-

ющийся у него потенциал и может избавить 

его от страданий. Наличие смысла способ-

ствует также стабилизации жизни человека. 

Осмысленность жизни зависит от мотивов и 

целей, причем адекватные, достижимые 
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цели связаны с психологическим благополу-

чием, а при отсутствии достижимых целей 

смысл жизни утрачивается. Р. Баумайстер и 

Э. Клингер отмечают, что наличие смысла 

жизни является необходимым, но недоста-

точным условием для счастья, поэтому 

осмысленная жизнь может быть и несчаст-

ливой. Однако страдание, переживаемое 

человеком, усиливает его потребность в по-

иске смысла. Благодаря процессу смысло-

образования человек не только понимает 

значение события, в том числе тяжелого для 

него, но и находит в негативном событии по-

ложительные моменты (Леонтьев, 2003). 

В отечественной психологии про-

блема смысла жизни ставится, как правило, 

исходя из традиций двух направлений, свя-

занных с именами С.Л. Рубинштейна и 

А.Н. Леонтьева. С.Л. Рубинштейном вопрос 

о смысле жизни рассматривается в контек-

сте общей системы отношений «человек – 

мир», где ключевыми являются отношения 

«человек – человек». «Смысл жизни каждого 

человека определяется только в соотноше-

нии содержания всей его жизни с другими 

людьми. Сама по себе жизнь вообще та-

кого смысла не имеет» (Рубинштейн, 2003. 

С. 363). 

Линия изучения смысла жизни, наме-

ченная С.Л. Рубинштейном, продолжается в 

работах Л.И. Анцыферовой, К.А. Абульхано-

вой-Славской, В.Э. Чудновского. Исходя из 

принципа детерминизма, Л.И. Анцыферова 

указывала, что «…человек постоянно создает 

нечто в мире и в результате своего единства 

с миром одновременно преобразует нечто 

и в себе» (Анцыферова, 1993. С. 9). Трудные 

условия жизни, травмирующие ситуации 

могут не только оказывать разрушающее 

воздействие на человека, но и способство-

вать положительным личностным преобра-

зованиям, проявлению ответственности и 

жизнестойкости. Л.И. Анцыферова считала, 

что изучать необходимо «человека страдаю-

щего», нацеленного на переосмысление 

жизненных трудностей и способного проти-

востоять им. Для К.А. Абульхановой-Слав-

ской смысл жизни – это переживание лично-

стью своей включенности в жизненные струк-

туры, причастности к общественным про-

цессам, полноты своего самовыражения, 

интенсивности взаимодействия с жизнью 

(Абульханова-Славская, 1991). Важно отме-

тить, что в понятии «смысл жизни» находят от- 

ражение мировоззренческие установки. 

При функциональности действий человека, 

лишении их ценности наблюдается отчужде-

ние, т. е. явление, которое противостоит 

смыслу. 

Если проблема смысла жизни и его 

утраты у Л.И. Анцыферовой была только 

намечена, у К.А. Абульхановой-Славской 

она предстала как один из аспектов изуче-

ния жизненного пути, то у В.Э. Чудновского 

эта проблема выступила основным пред-

метом исследования. В его работах смысл 

жизни представлен как идея, «…главная 

цель, сверхзадача, основная жизненная цен-

ность, позволяющая человеку определить 

основную линию жизни» (Чудновский, 1997. 

С. 101). Смысл жизни связан с самотранс-

ценденцией и имеет разные «масштабы» в 

зависимости от содержательной наполнен-

ности. Наличие смысла жизни приводит к от-

носительной эмансипации и от «внешнего» 

(условий жизни), и от «внутреннего» (влече-

ний, сиюминутных интересов), препятствуя 

превращению человека как в конформи-

ста, так и в раба своих потребностей. 

Другое, близкое направление в изу-

чении смысла жизни и экзистенциальных 

проблем, берет начало в разработке поня-

тия «смысл» А.Н. Леонтьевым. У него диф-

ференцируются значение и смысл, мотив и 

смысл, главный мотив и жизненная цель, вво-

дится понятие смыслообразующего мотива. 

Совокупность деятельностей показывает от-

ношение человека к миру. Анализируя воз-

можности развития личности, А.Н. Леонтьев 

останавливается на богатстве ее связей с 

миром, иерархии деятельностей и их моти-

вов (Леонтьев, 2004. С. 167). 

Среди современных психологиче-

ских понятий смысла жизни можно выделить 

трактовки А.Г. Асмолова и Б.С. Братуся. Пер-

вый из них определяет смысл жизни как ди-

намическую смысловую установку, второй – 

как смысловую сферу личности. В подходе 

Б.С. Братуся вопрос о смысле жизни связан 

с осознанием конечности бытия, поиски 

смысла жизни – с попытками найти то, что не 

ограничено индивидуальной жизнью, не уни-

чтожается в результате смерти. Эти поиски 

оказываются необходимыми для творческой 

наполненности жизни, приобщения чело-

века к родовой сущности. Истинный смысл 

жизни находят те, кто выходит за границы 

собственного эгоизма, посвящая себя слу- 
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жению людям, обществу. Осознанные и 

принятые универсальные смыслы жизни 

предстают как личностные ценности, как от-

ветственность перед людьми, миром и 

своей жизнью (Братусь, 1988). 

Из сказанного можно сделать вывод, 

что теоретическое осмысление феномена 

экзистенциального кризиса в современной 

науке достаточно обширное. Приведенные 

философские и психологические позиции 

позволяют увидеть, что представляет собой 

практическое воплощение экзистенциаль-

ного кризиса, его причины, особенности 

протекания и способы преодоления. Когда 

человек не может определить для себя 

смысл жизни, он начинает испытывать кри-

зис собственного существования, т. е. экзи-

стенциальный кризис. Это состояние может 

быть охарактеризовано как потеря устойчи-

вости в жизни, и здесь может наступить отча-

яние. Все зависит от того, каким именно об-

разом человек с ним справляться. Суще-

ствует два варианта – позитивный (поиск но-

вых смыслов) и деструктивный («бегство от 

себя»). Во время протекания кризиса чело-

век, адекватно оценивающий ситуацию и 

ориентирующийся на будущее, может при-

ходить к пониманию перспектив своего сво-

бодного выбора. Наступающая депрессия в 

период фрустрации может стать стимулом 

для преодоления отчаяния. Именно на нега-

тивном эмоциональном фоне обнаружива-

ются новые онтологические возможности, 

приводящие к выстраиванию обновленной 

системы «человек – мир», нахождению но-

вого места в мире, обретению нового 

смысла и выходу из кризиса. 

Необходимо отметить, что при опи-

сании состояний и особенностей личности 

человека, переживающего экзистенциаль-

ный кризис, и при поиске ответов на во-

просы, связанные со смыслом жизни, 

обычно используют понятия «отчаяние», 

«горе», «депрессия», «чувство одиночества», 

«трагизм», «заброшенность», «тоска» и тем 

самым подчеркивают нарушения в эмоцио-

нальной сфере. 

Помимо этого, наблюдаются серьез-

ные изменения в самооценке – повышается 

критичность по отношению к себе на фоне 

излишней рефлексии, акцентируются соб-

ственные недостатки, появляется склонность 

к самообвинению. Изменяется ценностно-

смысловая сфера, т. е. повышается значи-

мость экзистенциальных и когнитивных цен-

ностей, ценностей самоактуализации. Мо-

жет возникать неудовлетворенность про-

шлым, снижаться интерес к настоящему, 

трансформироваться психологическое бу-

дущее. В представлениях о личной свободе 

и ответственности проявляется фатализм, 

внешний локус контроля, появляются трудно-

сти осознания спектра возможностей само-

стоятельного жизненного выбора, утрачива-

ется доверие к «потоку жизни». 

Следует также подчеркнуть, что экзи-

стенциальный кризис – это одно из конструк-

тивных переживаний человека, поскольку в 

этом состоянии человек способен утвер-

диться в уже существующем смысле жизни, 

либо обрести новый благодаря своеобраз-

ной психической «перезагрузке». Наступле-

ние экзистенциального кризиса – неотъем-

лемый жизненный период развития и фор-

мирования зрелой личности. 
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К середине ХIХ в. на территории Ир-

кутской губернии была сформирована 

структура городских поселений, образовав- 

шая своеобразный каркас социально-эко-

номических, административно-управленче-

ских и социокультурных связей территории, 
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выстроены традиции городской жизни. Без-

условный приоритет принадлежал г. Иркут-

ску, крупнейшему сибирскому городскому 

центру, который одним из первых «перешел» 

от традиционного уклада жизни к город-

скому. 

Иркутск – столица генерал-губерна-

торства и губернии, центр экономической, 

культурной и духовной жизни региона со-

средотачивал 70–85,8 % городского населе-

ния губернии и являлся наиболее быстро 

растущим городом в крае. С 1858 г. по  

1897 г. его население выросло в 2,7 раза, 

превысив в 1862 г. отметку 25 тыс. чел. К 1897 

г. количество жителей составляло 51,5 тыс. 

чел. Вместе с Томском (1897 г. – 52,2 тыс. 

чел.) Иркутск на рубеже ХIХ–ХХ вв. стал круп-

нейшим городом Сибири. 

Население г. Иркутска на протяже-

нии всего рассматриваемого периода уве-

личивалось в основном за счет активизации 

переселенческого движения в связи с нача-

лом строительства Транссибирской желез-

ной дороги. Доминирующей группой при-

бывших являлись жители самой Иркутской 

губернии. Среди уроженцев других губер-

ний бóльший удельный вес составили вы-

ходцы из Сибири, нежели из Европейской 

части России. Согласно данным переписи 

1897 г. к уроженцам других регионов отно-

силось 34,3 % (21,6 тыс. чел.) городского 

населения губернии (62,8 тыс. чел.) (Трой-

ницкий, 1904. С. 13–14). Подавляющую часть 

прибывших в Иркутск (81,6 % или 7,6 тыс. чел.) 

привлекала возможность дополнительного 

заработка. 

Основной контингент приезжавших 

были выходцами из Томской, Тобольской, 

Енисейской, Пермской, Вятской, Нижего-

родской, Тамбовской, Симбирской, Орен-

бургской, Казанской, Самарской, Киев-

ской, Саратовской, Московской губерний и 

Забайкальской области. Уроженцев других 

государств в общей массе пришлого насе-

ления было немного (360 чел.). 

За 1851–1897 гг. доля населения Ир-

кутска в общем составе населения губер-

нии выросла в 1,8–2,1 раза (табл. 1) (Гаври-

лова, Дамешек и др. 2017. С. 44).  

Динамика колебаний количества 

населения г. Иркутска по сезонам на протя-

жении второй половины ХIХ в. в значительной 

степени являлась отражением изменений 

форм торговли, сосредоточенной в городе. 

Периоды доминирования ярмарочной тор-

говли, сезонной по своей сути (лето и зима), 

характеризуются увеличением численности 

населения. В 1860-х гг. подобные изменения 

оставались на уровне примерно 2,8 тыс. чел., 

в 1870-х гг. – 7,7 тыс. чел. (Павлинов, 1865. С. 1; 

Романов, 1914. С. 168, 320). Как отмечали в 

1863 г. современники, «максимальная убыль 

числа жителей начинается с июня, когда 

многие отправляются на нижегородскую яр-

марку и Амур, а наибольшая прибыль бы-

вает в декабре – от приезжающего на Иркут- 

 

Таблица 1 

Динамика общей численности населения г. Иркутска во второй половине ХIХ в., чел. 

Год 

Население 

г. Иркутска, 

тыс. чел. 

Численность населения 

Города Иркутской 

губернии, тыс. 

чел. 

Доля, % 

Всего в Иркутской 

губернии, тыс. 

чел. 

Доля, % 

1851 16,8 22,4 75,0 31,6 5,3 

1858 18,8 24,0 78,2 34,6 5,4 

1860 19,9 27,7 71,7 34,7 5,7 

1861 24,8 35,4 70,0 35,8 6,9 

1870 32,8 38,6 84,8 37,8 8,6 

1876 34,2 41,1 82,6 37,5 9,1 

1880 33,9 41,2 82,3 38,5 8,8 

1885 39,2 46,3 84,7 40,8 9,6 

1890 47,2 55,2 89,5 – – 

1892 50,6 58,9 85,8 – – 

1897 51,5 62,8 82,0 51,4 10,0 

1900 49,1 60,5 81,2 – – 
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скую ярмарку, от возвращающихся с золо-

тых и рыбных промыслов рабочих и ямщи-

ков, везущих товары с нижегородской яр-

марки и из Западной Сибири для Забайка-

лья и Кяхты. Между тем отлучек из Иркутска 

бывает немного, т.к. с Нижегородской яр-

марки уже все возвратились, а на Ирбит-

скую еще не уехали» (Павлинов, 1865. С. 1). 

«Совершенную особенность мест-

ного населения» составляли ссыльные  

(9–12% всего населения г. Иркутска в  

1863–1864 гг.), «увеличиваясь зимой до 

цифры, превышающей численность сель-

ского сословия или дворян и чиновников». 

Кроме того, зимой происходил наплыв воен-

ных (обилие «загулявшего военного люда» 

составляло особенность города и отмеча-

лось многими прибывающими в Иркутск), 

инородцев, лиц, не указывающих своей со-

словной принадлежности. В летний период 

возрастала численность дворянства, город-

ских сословий, крестьянства. Наплыв насе-

ления вызывали и сезонные работы: отправ-

ление и возвращение (весна – осень) «без-

домной “ангарщины”» – рыбно-промысло- 

вых партий наемных работников (до 1500 

чел.), партий приисковых рабочих1 (Павли-

нов, 1865. С. 1). 

Наличие «беспрестанно меняюще-

гося населения» в Иркутске в 1860–1870-х гг. 

составляло его неуловимую, укоренившу-

юся черту. В 1862 г. П.А. Кропоткин отмечал, 

что «постоянная бродячая жизнь... придает 

обществу особый колорит; в городе вечный 

прилив и отлив: стоит выехать из него на два 

года, чтобы, вернувшись, встретить на поло-

вину новых лиц» (Кропоткин, 1983. С. 52). Дру-

гие сравнивали Иркутск с «заезжим двором» 

(Костров, 1875. С. 49). П.А. Ровинский, стре-

мясь проанализировать сложившуюся ситу-

ацию (1875 г.), отмечал «ненормальность» 

развития Иркутска «от излишнего наплыва чу-

жих элементов» (Ровинский, 1875. С. 206). 

Модернизационные процессы в эконо-

мике региона, связанные с активизацией инду-

стриального развития, динамикой капитали-

стических отношений, обусловили качествен-

ные изменения социальной структуры Иркут-

ска в рассматриваемый период (табл. 2) (Гав-

рилова, Дамешек и др. 2017. С. 46). 

 

Таблица 2 

Динамика сословной структуры г. Иркутска во второй половине XIX в., % 

Сословие 1860 1861 1863 1870 1872 1874 1876 1878 1884 1893 1897 

Дворянство 11,0 9,0 10,3 9,3 9,0 9,0 11,6 12,0 7,0 6,0 10,4 

Духовенство 3,0 2,4 2,7 2,2 2,2 2,4 1,9 1,9 1,4 1,2 1,6 

Почетное граждан-

ство и купечество 4,0 2,9 3,8 2,4 2,4 2,7 3,7 4,0 5,0 4,0 3,2 

Мещанство, цеховые 
34,65 40,8 28,0 35,0 35,0 46,0 30,0 31,5 40,0 41,0 41,7 

Крестьянство 8,3 6,55 10,0 10,0 2,2 6,0 13,0 14,0 19,0 20,5 32,7 

Военное сословие 24,9 29,5 27,0 

41,1 49,2 

6,0 6,0 

36,6 

5,7 15,0 2,8 

Инородцы 1,31 0,9 2,0 
27,9 33,8 21,9 

2,0 1,0 

Иностранцы 0,04 0,05 0,2 0,1 0,3 

Ссыльные – – 12,0 
      

8,7 – 

Другие 12,8 7,9 4,0 1,5 6,3 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

                                                      
1 Записка, составленная помощником 

иркутского полицеймейстера Киселе-

вым по вопросу о преобразовании ир-

кутской городской полиции // Государ-

ственный архив Иркутской области.  

Ф. 480. Оп. 1. Д. 305. Л. 1 об. / The report 

composed by assistant police chief 

Kiselyov on the transformation of Irkutsk 

City police // State Archive of Irkutsk re-

gion. F. 480. Op. 1. D. 305. L. 1 оb. 
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Трансформация сословной струк-

туры города становится особо заметной с 

середины 1870-х гг. Основной ее особенно-

стью являлось увеличение темпов роста по-

датного населения города, занятого в тор-

гово-промышленной сфере, при снижении 

доли неподатных слоев, прежде всего, воен-

ных. К 1897 г. количество последних в Иркут-

ске уменьшилось в 8,8 раз и не превышало 

3 % населения (с 4,9 тыс. чел. до 1,4 тыс. за 

1860–1897 гг.). До 1,6 % снизилась доля духо-

венства. 

С другой стороны, бюрократизация 

управления и повышение роли государ-

ственных учреждений вызвали рост числен-

ности дворянства в городе, хотя его доля зна-

чительно колебалась, в отдельные годы со-

кращаясь до 6 %. Изменения не коснулись 

пропорционального соотношения числен-

ности потомственного и личного дворянства, 

при этом сохранялось превосходство по-

следнего, представленного, главным обра-

зом, чиновничеством. Иркутск как админи-

стративный центр губернии и генерал-гу-

бернаторства характеризовала особенно 

высокая концентрация этой социальной 

группы. По данным В.В. Воробьева, во второй 

половине ХIХ в.в городе проживало 53 % дво-

рян и чиновников Восточной Сибири (Воро-

бьев, 1958. С. 12). В общем же составе ирку-

тян численность дворянства увеличилась за 

1860–1897 гг. с 2,2 до 5,4 тыс. чел., что состав-

ляло 10,4–11 % населения г. Иркутска. Это су-

щественно превышало показатели по горо-

дам Европейской России и Западной Си-

бири (6,6 и 7,1 % соответственно на 1897 г.), 

однако в целом было сопоставимо с дан-

ными по отдельным городам соседнего ре-

гиона (Томск – 8,4 %, Омск – 13,7 %, Тобольск 

– 12 %) (Скубневский, Гончаров, 2003. С. 90, 

92, 301). 

Одной из главных черт формирова-

ния социального состава населения Иркут-

ска в период капиталистической модерни-

зации стало резкое увеличение в нем кре-

стьянства (с конца 1870-х гг.). В 1860 г. в гу-

бернском центре проживало 1,7 тыс. кре-

стьян (8,3 %). К концу ХIХ в. их число выросло 

до 16,8 тыс. чел., составив треть населения 

города (32,7 %). Достаточно заметный про-

цент составляли ссыльные. Только в 1865 г. на 

100 иркутян приходилось в среднем 10,2–

13,6 чел. ссыльных. 

Динамика сословий собственно го-

родского гражданства в Иркутске характери-

зовалась непропорционально быстрым ро-

стом численности мещанства по сравнению 

с другими городами региона. К 1897 г. в Ир-

кутске проживало около 82 % мещан от об-

щей численности этого сословия в городах 

губернии (в 1860 г. – 62 %). За 1860–1897 гг. чис-

ленность мещанства в городе увеличилась 

на 14,6 тыс. чел. (до 21,5 тыс. чел.), а его доля 

выросла на 7,1 %, что напрямую было свя-

зано с ростом значения Иркутска как тор-

гово-промышленного центра. 

Изменение численности купечества 

и почетного гражданства имели тот же век-

тор. Подавляющая часть купечества реги-

она, как и в предшествующий период, со-

средотачивалась в Иркутске (к концу ХIХ в. 

доля купечества в общем количестве насе-

ления губернии составляла 93,6 %). Со-

гласно переписи 1897 г. в Иркутске прожи-

вало 1,7 тыс. лиц купеческого звания (3,2 % 

иркутян). В то же время доля купечества и по-

четного гражданства в городах европейской 

России (1897 г.) составляла 3 %, в Западной 

Сибири – 2,3 %, в частности в Томске – 3,7 %. 

Наличие в городе значительной доли 

верхних слоев чиновничества и купечества с 

одной стороны, и увеличивающийся наплыв 

в Иркутск крестьян и мещан с другой, усили-

вали социальную поляризацию общества. В 

1870-х гг. об Иркутске писали: «Есть здесь 

люди, получающие до 50 тыс., и есть такие, 

которые не зарабатывают 50 руб. Годового 

дохода рабочего недостает на самое необ-

ходимое. Если взять во внимание невозмож-

ность отыскать работу иногда в течение не-

скольких дней, праздники, семейство, бо-

лезни, то окажется, что состояние рабочих 

сословий весьма незавидно. Недаром же 

они помещаются в самых грязных лачугах, в 

нижних этажах, сырых и холодных, недаром 

так много в Иркутске умирающих, больных, 

нищих…» (Гимельштейн, 2002. С. 142–143). 

«Вдовы, сироты, старики ежедневно напол-

нят канцелярию губернатора, городскую 

управу и толпами стоят у губернаторского 

дома, прося о помощи...» (Сукачев, 1891.  

С. 115–116). 

Отсутствие в городах региона ста-

бильной прослойки поместного дворянства 

ставило чиновничество и верхушку купече-

ства на пьедестал городского общества, 
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обеспечивая им статус «социальных лиде-

ров», вверяя первые роли в общественном 

быту. Данная особенность социальной 

структуры в Иркутске нашла яркое подтвер-

ждение. Чиновничество в силу своего поло-

жения как основного проводника импер-

ской власти в регионе и более высокого об-

разовательного уровня оказывало влияние 

на иные слои населения, но именно купече-

ство осознавало себя «настоящим хозяи-

ном» города. Третьему сословию здесь 

была предоставлена роль создателя свое-

образной культуры, оно во многом опреде-

ляло стиль и образ жизни города. Двойное 

лидерство закладывало основу чрезвычайно 

широкого спектра взаимоотношений чинов-

ничества и купечества. 

В половом составе городского насе-

ления Иркутской губернии, как и Сибири, и 

России в целом, преобладающее большин-

ство составляли мужчины: в 1897 г. мужчин 

было 55,2 %, женщин – 44,8 %. На 1000 чел. 

мужского городского населения Иркутской 

губернии в конце ХIХ в. приходилось 897 чел. 

женского. Иркутск характеризовался отно-

сительно бóльшей пропорциональностью 

соотношения полов: 51,7 % составляли муж-

чины, 48,3 % – женщины (табл. 3) (Тройниц-

кий, 1904. С. 6–7).  

Наибольшая диспропорция соотно-

шения полов отличала 20–29-летних жителей 

г. Иркутска. Количество мужчин этого воз-

раста превосходило количество женщин в 

1,4 раза, т. е. на 1 000 мужчин приходилось 

710 женщин. В целом в рассматриваемый 

период данные показатели были характер-

ной чертой демографических процессов в 

городах Сибири и Европейской части Рос-

сии. Как уже отмечалось в литературе, 

«бóльшая часть мужчин этого возраста была 

из пришлых (в числе которых были переве-

денные в Сибирь по службе, крестьяне-пе-

реселенцы, рабочие-мигранты, ссыльные), 

поскольку город притягивал молодых муж-

чин в значительно большей степени, чем 

женщин» (Скубневский, Гончаров, 2003.  

С. 106). 

В старших возрастных стратах насе-

ления г. Иркутска доля мужчин снижалась, 

приобретая в возрастных группах старше 60 

лет отрицательные показатели. Самые мно-

гочисленные половозрастные группы со-

ставляли  иркутяне в возрасте от 10 до 29 лет. 

В совокупности это была почти половина 

(41,4 %) населения города в 1897 г. 

Резкое снижение численности стар-

ших возрастных групп коррелировало с дан-

ными средней продолжительности жизни 

россиян этого периода, которая в 1890-х гг. 

составляла 31,7 года (Миронов, 1999. С. 384). 

Доля иркутян, перешагнувших 30-летний воз-

растной рубеж, составляла 39,2 % от общей 

численности населения города: 30–39-лет-

них иркутян насчитывалось 14,6 %, 40–49-лет-

них – 11,2 %, 50–59-летних жителей – всего 7%. 

Иркутян старше 70 лет в 1897 г. значилось 

1 161 чел. (2,2 %). 

Вторая половина ХIХ в. стала перио-

дом заметного роста грамотности населе-

ния губернского центра. С 1864 г. по 1897 г. 

 

Таблица 3 

Половозрастной состав населения г. Иркутска в 1897 г. 

Возраст 
Половой состав населения Доля от населения 

г. Иркутска, % Мужской пол, чел. Женский пол, чел. 

До 1 года 787 672 2,8 

1–9 лет 4 214 4 174 16,3 

10–19 лет 4 783 5 574 20,2 

20–29 лет 6 412 4 552 21,4 

30–39 лет 3 973 3 547 14,6 

40–49 лет 2 890 2 789 11,2 

50–59 лет 1 852 1 773 7,0 

60–69 лет 1 073 1 101 4,2 

70–79 лет 373 503 1,7 

80–89 лет 91 134 0,4 

90–99 лет 27 33 0,1 

Всего 26 475 24 852 100 
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Таблица 4 

Изменение численности грамотного населения г. Иркутска за 1863, 1881 и 1897 гг. 

Год 

Мужчины Женщины 
Всего, 

тыс. чел. 
Доля, % Количество, 

тыс. чел. 
Доля, % 

Количество, 

тыс. чел. 
Доля, % 

1863 6,5 42,8 3,0 23,2 9,5 33,8 

1881 9,1 50,7 4,4 30,0 13,5 41,5 

1897 14,3 53,7 9,4 37,9 23,7 46,11 

 

доля грамотных среди иркутян возросла в 

1,36 раз (с 33,8 до 46,1 %). При сохранении 

на протяжении указанного периода высо-

кого процента грамотных среди мужчин, в 

динамике более высокими показатели гра-

мотности оказалась у женщин (см. табл. 4). 

К 1897 г. доля грамотных среди женского 

населения г. Иркутска возросла в 1,63 раза 

(в 1863 г. она составляла 23,2 %, в 1897 г. – 

37,9 %), а среди мужского населения – 

только в 1,25 раза (в 1863 г. она была равна 

42,8 %, в 1897 г. – 53,7 %). 

В тесной взаимосвязи с показате-

лями социальной структуры и размеров го-

рода находились параметры занятости 

населения, данные экономического разви-

тия Иркутска и его функциональные харак-

теристики. 
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