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6 Авиация и ракетно-космическая техника 

АВИАЦИЯ  

И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

УДК 621.822.814 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ПОДШИПНИКОВ  

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ШЕСТЕРЁН ВЕРТОЛЁТНОГО РЕДУКТОРА ВР-14 

Р. И. Аитов, Ю. В. Киселев 

В данной работе проведено исследование причин разрушения подшипников ряда промежу-

точных шестерён главных редукторов ВР-14. Проведены исследования долговечности указанных 

подшипников и влияющих на неё факторов с целью определения возможных методов обеспечения 

надежности отдельно подшипников и требуемого ресурса главного редуктора ВР-14 в целом. На 

основании результатов исследования даны рекомендации по оптимизации геометрии роликов под-

шипника, которые позволят обеспечить подшипники требуемым уровнем надежности и в итоге по-

высить качество ремонта главного редуктора ВР-14. 

Ключевые  слова: исследование; роликовый подшипник; долговечность; выкрашивание 

металла; радиусная бомбина. 

Дифференциально-замкнутый механизм 

главного редуктора ВР-14, а конкретно ролико-

вый подшипник 6-42408К4 промежуточных ше-

стерён, по опыту эксплуатации, является частой 

причиной преждевременного снятия редуктора 

с вертолёта. Разрушение подшипника проявля-

ется в кольцевых следах приработки на кольцах, 

многочисленных вмятинах на наружном и 

участки выкрашивания на внутреннем кольцах, 

следы интенсивной приработки с надирами ме-

талла на образующей роликов (рис. 1). Такой 

тип разрушения характерен для подшипников, 

испытывающих чрезмерную нагрузку. 

Рассматриваемый подшипник с модифи-

цированным пятном контакта – ролики имеют 

радиусную бомбину, что позволяет снизить 

кромочные напряжения в контакте роликов с 

кольцами при перекосах колец до 6 минут.  

Рис. 1. Подшипник 6-42408К4 со следами разрушения 

© Аитов Р. И., Киселев Ю. В., 2022. 

Аитов Ринат Ислямнурович (aitov-rinat99@mail.ru), студент V курса  

Института авиационной и ракетно-космической техники; 

Киселев Юрий Витальевич (zamivt@ssau.ru),  

доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Самарского университета, 

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 
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Условия и методы исследования 

Профиль ролика определяется парамет-

рами: длиной lw, длиной рабочего участка lр, 

номинальным диаметром Dw, величиной бом-

бины ∆ф, длиной бомбины lф, длиной цилин-

дрической части lc, величиной фаски у торца 

lТ, радиусом образующей профиля Rф (рис. 2). 

У роликов с радиусной бомбиной радиус об-

разующей профила Rф постоянен. 

Количественный анализ надежности 

подшипников по наработке после последнего 

ремонта показал: при установленном межре-

монтном ресурсе в 2000 ч. [1; 2] основная 

масса подшипников отказывает значительно 

раньше (рис. 3–4). 

«Классическая» методика расчёта дол-

говечности подшипника по эквивалентной 

динамической нагрузке [2] не позволяет 

учесть реальные условия работы изделия: 

реальные диаметральные зазоры, деформа-

ции деталей, перекос колец и рабочую по-

верхность тел качения подшипников. По-

этому долговечность рассматриваемого 

подшипника необходимо проверить по кон-

тактным напряжениям [3]. Более того, дан-

ный расчёт позволит определить наиболее 

благоприятные параметры профиля роликов 

для условий, в которых эксплуатируется из-

делие. 

Выполнение расчётов долговечности 

подшипника по контактным напряжениям 

начинается с определения характеристик кри-

вой контактной выносливости подшипнико-

вых материалов (рис. 5): предела контактной 

выносливости σlim и базовой контактной вы-

носливости σб. 

Рис. 2. Схема профиля ролика с радиусной бомбиной 

Рис. 3. График теоретического распределения плотности отказов 
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Рис. 4. График теоретического распределения интенсивности отказов 

Рис. 5. Кривая контактной выносливости подшипниковых сталей 

Предел контактной выносливости для 

внутреннего и наружного кольца соответ-

ственно: 

𝜎lim в = 157,3√
С0𝑟

𝐷𝑤𝑙𝑤𝑧(1−𝛾)
, 

𝜎lim н = 160,9√
С0𝑟

𝐷𝑤𝑙𝑤𝑧(1+𝛾)
, 

где 

𝛾 =
𝐷𝑤
𝑑𝑚
. 

Базовая контактная выносливость для 

внутреннего и наружного кольца соответ-

ственно: 

𝜎б в = 0.666√
𝐶𝑟(1+𝛾)0.25𝐸пр

𝐷𝑤𝑙𝑤𝑧0.6(1−𝛾)
, 

𝜎б н = 0.681√
𝐶𝑟(1−𝛾)0.25𝐸пр

𝐷𝑤𝑙𝑤𝑧0.6(1+𝛾)
,

где Епр – приведённый модуль упругости под-

шипниковой стали в контакте, определяемый 

по формуле: 

Епр =
2

1−𝜀1
2

Е1
+
1−𝜀2

2

Е2

, 

где Е1, Е2 – модули упругости, а ε1, ε2 коэффи-

циенты Пуассона для материалов колец и ро-

ликов соответственно. 

Согласно гипотезе Винклера, нагрузки 

пропорциональны деформациям в линии кон-

такта роликов при перекосе, поэтому область 

контакта ролика разбивается на n участков 

длиной ∆l=lр/n. Здесь lр=lw-2lт. 

Приведенный радиус кривизны в каж-

дом сечении в контакте ролика с кольцом 

определяется по формуле:  

𝑅пр𝑖 =
𝑅1𝑖𝑅2

𝑅2±𝑅1𝑖
, 
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где 𝑅1𝑖 – радиус ролика в i-ом сечении, 𝑅2 − 

радиус кольца. При этом знак «плюс» прини-

мается для контакта ролика с внутренним 

кольцом, а «минус» – для наружного кольца. 

Радиус кольца определяется по фор-

муле: 

𝑅2 =
𝑑𝑚∓𝐷𝑤

2
. 

Для внутреннего кольца принимается 

знак «минус», для наружного – «плюс». При 

определении радиуса ролика координаты се-

чений отсчитываются от начала бомбиниро-

ванного участка, при этом x0 – координата 

точки, в которой z=0 при δ=0, т.е. от условной 

точки поворота ролика при перекосе (рис. 6). 

Радиус ролика в i-ом сечении: 

𝑅1𝑖 =
𝐷𝑤
2
−
(𝑙р − 𝑙ф − 𝑥)(𝑙ф − 𝑥)

2𝑅ф
 

при𝑙ф ≥ 𝑥 ≥ 𝑙р − 𝑙ф, 

𝑅1𝑖 =
𝐷𝑤

2
при𝑙ф < 𝑥 < 𝑙р − 𝑙ф, 

где 𝑅ф – радиус бомбины. 

Предельное значение угла Ѳк поворота 

относительно кромки цилиндрического 

участка будет равно углу наклона касатель-

ной к соответствующей кривой в точке пере-

хода к цилиндрическому участку: 

𝜃к ≈ 𝑎𝑟𝑘𝑡𝑔 (−
𝑥−𝑙ф−

𝑙р

2

𝑅ф
). 

При 𝜃 ≤ 𝜃к координата 𝑥0 = 𝑙ф, при 

𝜃 > 𝜃к имеем  𝑥0 = 𝑙ф + 𝑙𝑐 − 𝑅ф𝜃. 

Зазор между поверхностями профили-

рованного ролика и кольца: 

𝑧𝑖 = 𝑅0 − 𝑅1𝑖 + (𝑥 − 𝑥0)𝜃.

По условию совместности перемещений 

величины деформаций в контактах в сечениях 

вдоль образующей ролика определяются зави-

симостью: 𝛿𝑖 = 𝛿0 − 𝑧𝑖, где 𝛿0– контактная де-

формация в точке с координатой 𝑥0. 

С другой стороны, деформации в каж-

дой точки линии контакта равны: 

𝛿𝑖 = 2𝐹𝑖(𝜂𝑤 (ln (
2𝑅1𝑖

𝑏𝑖
) + 0.407) +

𝜂 (ln (
2𝑅2𝑖

𝑏𝑖
) + 0.407))/(𝜋 × ∆𝑙), 

где 𝑏𝑖 = 2√𝐹𝑖(𝜂 + 𝜂𝑤)𝑅пр𝑖/(𝜋 × ∆𝑙),

𝜂и𝜂𝑤 – относительные модули упругости 

материалов колец, равные соответственно: 

η = (1 − ε2)/E,

ηw = (1 − εw
2 )/Ew, 

где Е и Ew – модули упругости; ε и εw – коэф-

фициенты Пуассона для материалов кольца и 

ролика соответственно. 

При этом условие равновесия ролика в 

контакте можно написать в виде: 

𝐹𝑛 = ∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1 ,

где Fn – нагрузка в контакте ролика с кольцом. 

Решение приведенной системы уравне-

ний выполняется численно последователь-

ным приближением. В качестве начального 

приближения принимается: 

Рис. 6. Схема перекоса ролика 
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𝛿0 = 2𝐹𝑛(𝜂𝑤 (ln (
2𝑅10
𝑏0
) + 0,407) + 

+𝜂 (ln (
2𝑅20
𝑏0
) + 0,407))/(𝜋 × 𝑙𝑤)

и 

𝑏0 = 2√𝐹𝑛(𝜂 + 𝜂𝑤)𝑅пр0/(𝜋 × 𝑙𝑤).

Для всех точек линии контакта ролика с 

кольцом определяются величины 𝛿𝑖 и𝑧𝑖 по 

приведенным выше формулам. При 𝛿0 ≤ 0 

принимается 𝐹𝑖 = 0, иначе значение нагрузки 

определяется методом простой итерации по 

формулам: 

𝑏𝑖 = 2√𝐹0(𝜂 + 𝜂𝑤)𝑅пр𝑖/(𝜋 × ∆𝑙),

𝐹𝑖 =
𝜋𝛿𝑖∆𝑙

2(𝜂𝑤(ln(
2𝑅1𝑖
𝑏𝑖
)+0.407)+𝜂(ln(

2𝑅2𝑖
𝑏𝑖
)+0.407))

. 

В качестве начального приближения 

принимается F0=Fn/n. 

После определения величин распреде-

ленной нагрузки в контактах напряжения в 

контактах можно определить по формулам: 

𝜎в𝑖 = √
𝐹𝑖Епр

𝜋𝐷𝑤𝑙𝑤(1−𝛾)
, 

𝜎н𝑖 = √
(𝐹𝑖+𝐹𝑐)Епр

𝜋𝐷𝑤𝑙𝑤(1+𝛾)
, 

где Fc – центробежная сила ролика при вра-

щении. 

Условие равновесия сил и моментов, 

действующих на ролик, имеют вид: 

𝐹н = 𝐹в + 𝐹𝑐, 
∑ 𝐹н𝑖𝑥𝑖 = ∑ 𝐹в𝑖𝑥𝑖 + 𝐹𝑐𝑙р/2

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 , 

где 𝐹ви𝐹н – нормальные нагрузки в контактах 

ролика с внутренним и наружным кольцами;  

𝐹в𝑖 и𝐹н𝑖 – значения нагрузок в точках с коор-

динатами xi. 

С учётом найденных ранее значений 

напряжений в контактах роликов с кольцами 

определяются значения эквивалентных 

напряжений в контактах для вращающегося 

внутреннего и не вращающегося наружного 

кольца в соответствии с работой подшипника 

промежуточной шестери: 

𝜎Ев = √
1

𝑧
∑

𝜎в𝑖
8

𝜙в

𝑧
𝑖=1

8
, 

𝜎Ен = √
1

𝑧
∑

𝜎н𝑖
9

𝜙н

𝑧
𝑖=1

9
. 

В формуле 𝜙вi, 𝜙нi коэффициенты, зави-

сящие от толщины смазочного слоя в контак-

тах ролика с кольцами. 

При суммировании напряжений по при-

веденным формулам исключаются напряже-

ния меньше напряжений, соответствующих 

пределу контактной прочности: 

𝜎в𝑖 < 𝜎𝑙𝑖𝑚ви𝜎н𝑖 < 𝜎𝑙𝑖𝑚н. 
Тогда долговечность подшипника по 

выкрашиванию колец для условия nв>nн 

можно найти по формулам: 

𝐿ℎв =
106

3(𝑛в−𝑛н)(1+𝛾)𝑧
(
𝜎б в

𝜎Ев
)
8

, 

Lhн =
106

3(nв−nн)(1−γ)z
(
σб н

σЕн
)
8

. 

В итоге расчётная долговечность под-

шипника с учетом вероятности разрушения 

любого из колец вычисляется по формуле: 

𝐿ℎ = (𝐿ℎв
−1,125 + 𝐿ℎн

−1,125)−8/9.

Результаты и их обсуждения 

Изложенная ранее методика применена 

для расчета долговечности подшипника ряда 

промежуточных шестерён 6-42408К4 со сле-

дующими параметрами: d=40 мм, D=110 мм, 

b=27 мм, Dw=18 мм, lw=21 мм, lc=0÷8 мм, 

lT=0,8 мм, ∆ф=0,015÷0,04 мм. Подшипник 

воспринимает эквивалентную радиальную 

нагрузку Fr=27 кН, обороты внутреннего 

кольца достигают 700 об/мин, наружное 

кольцо неподвижно в заделке [2]. 

Зависимость долговечности подшип-

ника от варьирующихся параметров ролика и 

угла перекоса при трех значениях длины ци-

линдрического участка сведены в диаграммы 

(рис. 7–10). 

По полученным зависимостям нетрудно 

заметить существенное влияние на долговеч-

ность как величины бомбины ролика, так и 

угла перекоса колец подшипника. У подшип-

ника 6-42408К4 бомбина по чертежу состав-

ляет ∆ф = 0,015÷0,04 мм.  
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Рис. 7. Зависимость долговечности от величины бомбины ролика 

и угла перекоса при lc=0 мм  

Рис. 8. Зависимость долговечности от величины бомбины ролика 

и угла перекоса при lc=4 мм 

Рис. 9. Зависимость долговечности от величины бомбины ролика 

и угла перекоса при lс=8 мм 
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Исходя из расчётов, при радиальной 

нагрузке в Fr=27 кН величину бомбины ро-

лика не стоит назначать более 0,021 мм 

(рис. 9). Кроме того, заметно влияние длины 

цилиндрического участка на величину фаски: 

с увеличением цилиндрического участка до-

пуск на величину бомбины увеличивается. 

Так же анализ полученных данных подтвер-

ждает возможность удовлетворительной ра-

боты подшипника при угле перекоса не более 

6 минут.  

Увеличение длины бомбины продлевает 

долговечность подшипника (рис. 10). Длина 

цилиндрического участка у подшипника 

lc=0÷8 мм. Но расчеты показали, что для обес-

печения требуемого ресурса подшипника 

необходимо подбирать оптимальное соотно-

шение длины цилиндрического участка и ве-

личины бомбины. 

Исходя из ранее полученных зависимо-

стей, построен график зависимости между 

длиной цилиндрического участка lc и вели-

чины бомбины ∆ф (рис. 11). По расчётным 

данным выяснено, что величина бомбины для 

подшипника должна составлять не более 

∆ф=0,021 м, поэтому на графике приведен 

только возможный диапазон ∆ф. Используя 

этот график, можно подобрать оптимальное 

соотношение параметров бомбины для обес-

печения требуемого ресурса подшипника Lh = 

2000 ч. при радиальной нагрузка Fr=27 кН. 

Пример работы с графиком: при длине 

цилиндрического участка lc=4 мм величина 

бомбины должна составлять не более 

∆ф=0,01925 мм. И, наоборот, при ∆ф=0,01925 

мм длина цилиндрического участка должна 

составлять не менее lc=4 мм. 

Заключение 

В результате проведенного исследова-

ния были определены условия, обуславлива-

ющие преждевременное разрушение ролико-

вого подшипника 6-42408К4 верхнего ряда 

промежуточных шестерён планетарной сту-

пени главного редуктора ВР-14. Неблагопри-

ятные параметры бомбины ролика являются 

основным фактором возникновения выкра-

шивания металла с поверхности внутреннего 

кольца с последующим разрушением других 

элементов подшипника из-за попадания в до-

рожку качения продуктов разрушения.  

Необходимо ввести входной контроль 

подшипников 6-42408К4 с последующим се-

лективным подбором подшипников на проме-

жуточные шестерни по оптимальному соот-

ношению параметров бомбины по получен-

ной зависимости (рисунок 11) для обеспече-

ния надежности подшипника и требуемого 

межремонтного ресурса главного редуктора 

ВР-14. 

Рис. 10. Зависимость долговечности  

от величины бомбины ролика и длины цилиндрической части при Ѳ=6’ 
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Рис. 11. Связь между длиной цилиндрической части и величины бомбины ролика  

подшипника 6-42408К4 для нагрузки Fr=27 кН и требуемой долговечности Lh=2000 ч 
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УДК 629.7.08 

ОСОБЕННОСТИ НАПОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТОЛЁТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ГАЗОВ 

А. Д. Киселев, Н. А. Кельгин, В. П. Кажаев 

В данной работе были изучены и проанализированы дроссельные и напорные характеристики 

двигателей, прошедших испытания с различными результатами и предложены возможные решения 

для уменьшения повторных съёмов двигателей с испытаний. В качестве анализируемого ГТД, нами 

были выбраны вертолётный двигатели различных модификаций, используемые на многих типах 

вертолётов и самолётов. В дальнейшем был проведён анализ напорных и дроссельных характери-

стик ГТД, и выявлен дефект, который проявляется чаще всего при проведении испытаний. Резуль-

таты исследований должны позволить уменьшить количество двигателей, не проходящих испыта-

ния и упростить процесс анализа и дальнейших мероприятий по ремонту и испытанию двигателя. 

Чаще всего двигатель снимается с испытаний из-за повышенной температуры газов за турбиной. 

Ключевые 
1 слова: дроссельные характеристики; анализ; испытания; дефект; двигатель; 

турбина. 

Исследования проводились на основе 

опыта из ремонта и эксплуатации различных 

предприятий-эксплуатантов гражданской 

авиации. Собиралась статистика для даль-

нейшей её обработки. В качестве объекта ис-

следования был выбран один вертолётный 

двигатель с различными модификациями. На 

рис. 1 представлена статистика за 2015–2020 

год. 

По данным диаграммы видим рост про-

цента снятых с испытаний двигателей до 2018 

года. В 2018 году происходит снижение про-

цента снятых с испытаний двигателей из-за 

корректировки комплектования узлов и дета-

лей при ремонте. Вплоть до 2019 года пред-

приятиями принимались различные методы 

оптимизации процесса ремонта и подбора 

набора лопаток компрессора и турбины.

Рис. 1. Динамика проявления дефектов «повышенная температура газов» 

за турбиной за 6 лет 

© Киселев А. Д., Кельгин Н. А., Кажаев В. П., 2022. 

Киселев Андрей Дмитриевич (kiselev.andreya@gmail.com), студент V курса; 

Кельгин Никита Алексеевич (n.kelgin353@mail.ru),  

студент V курса института авиационной и ракетно-космической техники; 

Кажаев Владимир Петрович (ooo-skn.samara@mail.ru),  

доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Самарского университета, 

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Д
о

л
я

, 
%

Год ремонта

% отстранений

из низ % повторных отстранений



Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 15 

Целью данной работы была минимиза-

ция затрат на сборку двигателя при исключе-

нии повторных испытаний. В результате была 

разработана различная ремонтная документа-

ция, улучшившая показатели. 

В 2020 году общее количество отстране-

ний двигателей по дефекту снижено, но про-

цент повторных съемов значительный и со-

ставляет почти 5%. 

Казалось, что цель практически достиг-

нута. Однако, в 2021 году по непонятной при-

чине «горячих» двигателей, превышающих 

температуру газов за турбиной, стало больше. 

Для анализа причин появления «горя-

чих» двигателей необходимо изучить не-

сколько групп исправных двигателей и выяс-

нить, как  изменялись их дроссельные и 

напорные характеристики. 

Были рассмотрены 3 группы двигате-

лей: 

- двигатели, которые были собраны и 

прошли испытания в 2018 году; 

- двигатели, которые были собраны в 

2021 году и прошли испытания; 

- двигатели, собранные в соответствии с 

рекомендациями по уменьшению количества 

«горячих» двигателей и прошли испытания. 

Также были рассмотрены два двигателя 

не прошедших испытания по дефекту повы-

шенная температура газов за турбиной после 

октября 2021 года. 

Ещё было принято решение о сравнении 

испытательных стендов на точность измере-

ния всех параметров двигателя т.к. это опре-

деляет точность построения дроссельных и 

напорных характеристик. Были произведены 

испытания на двух стендах для двух различ-

ных двигателей. 

Результаты и их обсуждения 

Из анализа характеристик двигателей, 

прошедших испытания с первого раза 

(рис. 2), можно отметить: 

- для двигателей 2021г. диапазон изме-

нения параметров для всех характеристик су-

щественно расширился, и линии рабочих ре-

жимов расширилась более, чем в 2 раза; 

- для двигателей с рекомендациями, 

диапазон для линии рабочих режимов сме-

стился вниз, а диапазон для зависимости рас-

хода воздуха от оборотов турбины компрес-

сора вверх, относительно диапазона для дви-

гателей 2018 г. Это свидетельствует о том, 

что на данных двигателях увеличился приве-

денный расход воздуха. На напорной харак-

теристике положение линии рабочих режи-

мов (ЛРР) определяется в результате дей-

ствия разнонаправленных факторов: ЛРР 

движется вдоль линии nткпр=const в резуль-

тате повышенной ТГ (Температура газов) - в 

сторону границы устойчивой работы; ЛРР 

смещается вниз (в сторону меньшей степени 

повышения давления и больших приведен-

ных расходов воздуха) – в результате регули-

ровки НАК (Направляющий аппарат ком-

прессора). Регулировка НАК проводится с це-

лью снижения частоты вращения турбоком-

прессора до значений, заданных в ТУ (Тех. 

условия). Регулировка НАК на раскрытие 

приводит к увеличению приведенного рас-

хода воздуха и снижению степени повыше-

ния давления по линии nткпр=const. Это приво-

дит к увеличению потребной мощности ком-

прессора (утяжеляет компрессор), что нару-

шает баланс мощностей между турбиной и 

компрессором и, в результате, снижает ча-

стоту вращения турбокомпрессора. 

Также был проведён анализ двигате-

лей, не прошедших испытания из-за дефекта 

«повышенная температура газов» за турби-

ной (рис. 3). При проведении первого испы-

тания, из-за повышенных значений темпера-

туры Tг, с параметрами двигателя происхо-

дили следующие изменения: система регули-

рования двигателя при недостаточной мощ-

ности турбины, повышает расход топлива, 

для того чтобы увеличить мощность тур-

бины, из-за этого Тг и 𝑛тк(обороты турбо-

компрессора) повышается, чтобы снизить 

𝑛тк производится регулировка НАК. Но дан-

ные мероприятия не дали результата, и дви-

гатель был снят с испытаний из-за дефекта 

«повышенная температура газов». На втором 

испытании, из-за произведенной регули-

ровки НАК, линия рабочих режимов смести-

лась ниже относительно предыдущей, что 

приводит к снижению 𝜋к(степень сжатия 

компрессора). Для того чтобы уменьшить 

𝑛тк, была выполнена регулировка НАК. 

Также была выполнена замена жаровой 

трубы. Дроссельные характеристики двига-

теля стали лучше, но дефект «повышенная 

температура газов» остался, из-за чего дви-

гатель был снят с испытаний повторно.  
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Рис. 2. Дроссельные характеристики двигателей, прошедших испытания с первого раза 

Рис. 3. Характеристики двигателей, не прошедших испытания с первого раза 
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Перед третьим испытанием было при-

нято решение улучшить компрессор, путём 

подмеса лопаток в ступени компрессора. 

Скомплектовали поворотные лопатки 

направляющего аппарата (НА). Также была 

установлена другая жаровая труба. Произве-

дена регулировка НАК на раскрытие. После 

всех изменений двигатель прошел испытания 

и сдан в эксплуатацию [1]. 

После изучения двигателей непрошед-

ших и прошедших испытания с первого раза 

было принято решение провести сравнение 

двух стендов на точность измерения т.к. точ-

ность измерения всех параметров двигателя 

определяет точность построения дроссель-

ных и напорных характеристик. Были произ-

ведены испытания на стендах для двух двига-

телей (рис. 4). По данным графикам можно 

сделать вывод, что разница показаний есть в 

замере расхода воздуха до 3,3 %. Остальные 

параметры не несут существенных различий. 

Проанализируем все полученные резуль-

таты. После первых испытаний выявлено, что 

происходит рост Тг. Тогда принимается реше-

ние о замене лопаток компрессора, вследствие 

чего изменяют его πк. Это в свою очередь ока-

зывает влияние на изменение дроссельных ха-

рактеристик, снятых с двигателя. Из-за внесе-

ния конструктивных изменений в узел ком-

прессора, происходит увеличение πк. Увеличи-

вается πт (степень расширения в турбине), а 

это в свою очередь больше сказывается на по-

следних ступенях турбины [2], следовательно, 

в данном двигателе большее влияние оказыва-

ется на свободную турбину, но все мероприя-

тия по улучшению существенно влияют на 

компрессор и камеру сгорания. Эти мероприя-

тия должны были привести к увеличению 

мощности свободной турбины, но этого увели-

чения πт  недостаточно, для увеличения мощ-

ности свободной турбины. Вследствие этого 

система регулирования по-прежнему увеличи-

вает подачу топлива и из-за этого идёт превы-

шение температуры. 

Заключение 

Проанализировав все данные, получен-

ные при экспериментах, можно сказать, что 

проявление дефекта «повышенная темпера-

тура газов» происходит из-за различных фак-

торов. Они в свою очередь оказывают влия-

ние на напорные дроссельные характери-

стики ГТД. Все мероприятия, влияющие на 

работу двигателя, выполнялись строго по тех-

нической документации, следовательно, для 

того чтобы уменьшить повторные съемы с ис-

пытаний по дефекту «ТГ не в ТУ», нужно усо-

вершенствовать методику подбора деталей.  

Рис. 4. Характеристики двигателей на двух разных стендах 
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Также необходимо ужесточить требо-

вания, предъявляемые к свободной тур-

бине: 

- ввести нормирование количества 

лопаток с отклонениями в ступенях тур-

бины. 

- разработать математическую модель 

для уменьшения двигателей с повторными 

испытаниями. 

- ввести работу по промеру площади 

проходного сечения сопловых аппаратов со-

гласно требованиям руководства по ремонту 

двигателя. 

- усовершенствовать систему измере-

ния расхода воздуха на испытательных 

стендах. 
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УДК 62-573.2 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Р. Р. Уразбахтин, А. М. Нуриева, Е. А. Пронин 

В работе авторами проводится обзор решений, направленных на совершенствование тради-

ционных летательных аппаратов. Электрификация летательных аппаратов подробно рассматрива-

ется как наиболее перспективный путь развития летательных аппаратов на современном уровне тех-

нологий. Электрификация летательного аппарата в целом рассматривается как комплекс, включаю-

щий в себя электрификацию различных элементов летательного аппарата. Рассматривается элек-

трификация приводов рулевых поверхностей летательного аппарата, электрификация системы пе-

редвижения по аэродрому, электрификация агрегатов авиационного двигателя и электрификация 

системы запуска авиационного двигателя. На основе анализа концепций полностью электрифици-

рованного самолета и более электрического самолета выбирается ключевая технология для перспек-

тивных летательных аппаратов и рассматривается ее реализация. 

Ключевые  слова: более электрический самолёт; полностью электрифицированный самолёт; 

привода рулевых поверхностей; система передвижения по аэродрому; система генерирования 

электроэнергии; система запуска авиационного двигателя; интегрированный стартер-генератор. 

Сегодня перед крупными авиастрои-

тельными корпорациями стоят амбициозные 

задачи по решению экологических и финан-

совых проблем, связанных с эксплуатацией 

традиционных летательных аппаратов (ЛА). 

Экологическая проблема обусловлена в ос-

новном вредными выбросами, возникаю-

щими из-за сжигания керосина при полетах 

воздушных судов (ВС). Например, за 2015 год 

авиационными лайнерами было израсходо-

вано 276 миллионов тонн керосина, что соста-

вило 7% от общемировой добычи нефтепро-

дуктов [1]. Авиационные выбросы CO2 при 

этом составили 2,7 % от выбросов CO2, свя-

занных с использованием энергоресурсов [1; 

2]. Более того, авиационные выбросы, не свя-

занные с CO2, оказывают существенное влия-

ние на мировое изменение климата [3; 4]. 

Например, серьезным фактором, обуславли-

вающим глобальное потепление, является об-

разование перистых облаков из-за полетов 

ВС [3]. В связи с увеличением количества 

сжигаемого керосина существенно возрастут 

также выбросы NOx [5]. Негативное влияние 

на экологию оказывает шум, создаваемый 

ЛА, так как он негативно сказывается на здо-
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ровье и может приводить к преждевременной 

смерти подверженных ему людей [6]. Как ва-

риант решения вышеуказанной проблемы 

рассматривается перевод самолетов на био-

топливо [7; 8], что приведёт к снижению вы-

бросов CO2. При этом положительный эф-

фект, не связанный с выбросами CO2, оценить 

затруднительно. Применение сжиженного 

газа и сжиженного водорода [9; 10] позволит 

существенно снизить уровень выбросов CO2, 

однако, высокое содержание водорода в этих 

видах топлива приведет к увеличению инвер-

сионного следа и более активному образова-

нию перистых облаков. Поэтому активно ве-

дутся работы в рамках концепций более элек-

трического самолета (БЭС) и полностью элек-

трического самолета (ПЭС).  

Финансовая проблема традиционных 

ЛА заключается в том, что крупные авиаком-

пании стремятся снизить стоимость эксплуа-

тации ВС. Это может достигаться путем по-

вышения топливной эффективности лета-

тельных аппаратов и путем снижения стоимо-

сти обслуживания ЛА. Одним из путей сни-

жения расхода топлива при повышении 

надежности бортовых систем и снижении 
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расходов на техническое обслуживание также 

является электрификация ЛА [11]. 

В статье авторами рассмотрен процесс 

электрификации ЛА и проведен обзор ключе-

вых технологий для перспективных ЛА.  

Процесс электрификации 

летательных аппаратов 

На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что перспективой развития 

ЛА является их электрификация. Любое ВС 

представляет собой комплексную техниче-

скую систему, в которой имеется множество 

взаимосвязанных компонентов. Поэтому про-

цесс электрификации ЛА является доста-

точно сложным. Электрификация ЛА по-

дробно рассмотрена в работах [11–18]. Ранее 

было отмечено, что существует концепция 

ПЭС, которая предполагает электрификацию 

всех систем ЛА, в том числе авиационных 

двигателей (АД). При этом на боту ВС нового 

поколения ведущую роль займут электриче-

ские машины (ЭМ), их блоки управления 

(БУ) и различные электронные системы. Со-

гласно [14], для создания полностью электри-

фицированного самолета требуется суще-

ственное увеличение удельной мощности 

ЭМ. Например, если ЭМ планируется к при-

менению взамен АД, ее удельная мощность 

должна быть сопоставима или должна быть 

выше удельной мощности АД. Здесь важно 

учитывать, что удельная мощность ЭМ для 

корректного сравнения с АД должна рассчи-

тываться с учетом компонентов, необходи-

мых для обеспечения работы ЭМ. Например, 

для сверхпроводниковой ЭМ удельная мощ-

ность должна рассчитываться с учетом крио-

генной системы. Более того, для полностью 

электрифицированного самолета существует 

ряд сложностей, связанных с построением его 

системы электроснабжения (СЭС). Системы 

электроснабжения ПЭС подробно рассмот-

рены в [17]. Для достижения высоких удель-

ных мощностей потребуется достаточно 

большое количество времени. Согласно про-

гнозам [14] к 2030 году может быть достиг-

нута удельная мощность 20 кВт/кг, тогда как 

удельная мощность 50 кВт/кг будет достиг-

нута не ранее, чем к 2040 году. Очевидно, что 

для достижения целей 2040 года будет требо-

ваться не только серьезное развитие техноло-

гий производства и подходов к проектирова-

нию ЭМ, но и применение новых материалов 

с высокими характеристиками. Таким обра-

зом, создание ЛА, в котором все системы, 

включая основные двигательные установки, 

будут электрическими, на сегодняшний день 

невозможно, однако является перспективным 

направлением разработок современной авиа-

ции. 

Определенные шаги на пути к реализации 

ЛА в рамках концепции ПЭС делаются уже се-

годня. Поэтапный план электрификации лета-

тельного аппарата представлен концепцией бо-

лее электрического самолета (БЭС). Для рас-

крытия концепции БЭС рассмотрим, какие 

виды энергии используются на существующих 

ЛА. Энергия на ЛА в основном вырабатывается 

за счет сжигания топлива АД. Вырабатываемая 

энергия в основном расходуется на обеспече-

ние движения ЛА. Некоторая часть энергии от-

бирается в различных видах для обеспечения 

работы различных агрегатов на ЛА [11]. На ЛА 

используются четыре вида энергии для обеспе-

чения работы агрегатов ЛА: (1) пневматиче-

ская; (2) механическая; (3) гидравлическая; (4) 

электрическая. Гидравлическая энергия в ос-

новном используется для выпуска шасси, тор-

можения при посадке и рулении, изменения по-

ложения рулевых поверхностей крыльев и т. д. 

[12]. Гидравлическая энергия распределяется 

от центрального гидравлического насоса к по-

требителям. Преимуществами гидравлических 

систем являются достаточно высокая надеж-

ность и высокая удельная мощность. Недостат-

ком гидравлических систем является их слож-

ная конструкция с большим количеством тру-

бопроводов и риск утечки опасных жидкостей. 

Пневматическая энергия на ЛА применяется 

для поддержания давления в салоне, кондицио-

нирования и нужд противообледенительной 

системы [12]. Работа пневматических систем 

обеспечивается за счёт отбора воздуха от ком-

прессора АД. Недостатками пневматических 

систем являются сложность обнаружения уте-

чек и невысокий коэффициент полезного дей-

ствия. Механическая энергия на ЛА отводится 

от АД к центральному гидравлическому 

насосу, насосам для обеспечения работы АД, 

электрическому генератору и остальным систе-

мам, которые приводятся в действие механиче-

ски [12]. Электрическая энергия на ЛА исполь-

зуется для обеспечения работы различной ави-

оники, электродвигателей и электроприводов 
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на борту ЛА. Наличие на борту ЛА различных 

видов энергии обуславливает необходимость 

передачи и распределения энергии различных 

видов для разных систем, что усложняет кон-

струкцию ЛА. Необходимо отметить, что от 

механической, пневматической и гидравличе-

ской энергии можно отойти в сторону электри-

ческой. Это обусловлено тем, что системы, ра-

ботающие за счет гидравлической, пневматиче-

ской или механической энергии могут быть вы-

полнены на основе электронных и электроме-

ханических устройств с полным сохранением 

своих функций. Поэтому на сегодняшний день 

существует тенденция к переводу различных 

систем ЛА на электрическую энергию. Таким 

образом, при функционировании ЛА возникнет 

необходимость передачи и распределения 

только одного вида электроэнергии.  

Подходы к электрификации различных 

систем перспективных летательных 

аппаратов 

Необходимо отметить, что электрифика-

ция различных систем ЛА на сегодняшний 

день имеет очевидные плюсы. Коротко рас-

смотрим возможности электрификации раз-

личных систем ЛА. На основной части эксплу-

атирующихся сегодня коммерческих ЛА для 

привода управляющих поверхностей (за-

крылки, элероны, интерцепторы, рули высоты, 

рули направления) используются гидравличе-

ские привода. Гидравлические привода позво-

ляют обеспечить достаточно высокую надеж-

ность и необходимую скорость перемещения 

управляющих поверхностей, но при этом тре-

буют специальных трубопроводов для под-

вода жидкости к ним. Взамен гидравлических 

приводов на ЛА могут применяться электро-

механические привода или электрогидравли-

ческие привода [12–14; 18]. Электромеханиче-

ский привод не требует резервуара с жидко-

стью и представляет собой электродвигатель, 

приводящий в действие механический узел, 

преобразующий вращательное движение ро-

тора электродвигателя в линейное перемеще-

ние исполнительного органа [19]. Электроме-

ханический привод позволяет обеспечить не-

высокие массу и габариты, необходимую ско-

рость перемещения рабочего тела, но при этом 

невозможно гарантировать отсутствие заеда-

ний или заклиниваний, обусловленных кон-

струкцией электромеханического привода 

[14]. Электрогидравлический привод пред-

ставляет собой электрический насос и резер-

вуар с жидкостью, причем резервуар с жидко-

стью не подключен к центральной системе 

распределения жидкости [14]. Конструкция 

такого привода исключает возможность закли-

нивания, что является его основным преиму-

ществом перед электромеханическим приво-

дом. Электрогидравлический привод приме-

няется на ВС Boeing 787 [18]. 

Другим примером электрификации си-

стем ЛА является электрификация системы 

передвижения по аэродрому. Сегодня букси-

ровка ВС происходит за счет специализиро-

ванных буксиров, а дальнейшее передвиже-

ние по аэродрому происходит за счет марше-

вых двигателей. При этом маршевые двига-

тели работают в основном на режиме холо-

стого хода и при минимальной тяге, за счет 

чего сжигается значительное количество 

авиационного топлива [20]. Осуществить пе-

редвижение ВС по аэродрому можно за счет 

интегрирования электродвигателей в перед-

нюю или в основные стойки шасси [21]. Такое 

решение также позволит отключать марше-

вые двигатели ВС сразу после посадки, что 

также позволит снизить количество сжигае-

мого на земле топлива. Эта технология полу-

чила название E-Taxi или Green Taxi [22]. 

Электрификации на ЛА также подверга-

ются системы, обеспечивающие работу АД. 

Например, топливные насосы современных 

ЛА приводятся от авиационного двигатели за 

счет механических передач или за счет гид-

равлической системы. С целью упразднения 

систем отбора мощности от маршевого двига-

теля ЛА топливный насос АД может быть вы-

полнен на основе электродвигателя [12]. 

На сегодняшний день основным компо-

нентом ЛА, полная электрификация которого 

затруднена, является АД. Например, для того, 

чтобы электродвигатели могли конкуриро-

вать с АД в диапазоне удельных мощностей 

до 3-6 МВт удельная масса электродвигате-

лей должна составлять 15-20 кВт/кг. Приме-

нение электродвигателей с высокой удельной 

мощностью требует применения аккумулято-

ров с высокой удельной мощностью для их 

питания. Характеристики аккумуляторов на 

сегодняшний день не являются удовлетвори-

тельными (удельная емкость аккумуляторов 

должна составлять порядка 1000 кВт·ч/кг). 
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Как отмечалось ранее, по прогнозам [14] не-

обходимые удельные показатели могут быть 

достигнуты к 2030 году. В связи с этим круп-

ные авиастроительные корпорации ищут дру-

гие пути повышения топливной эффективно-

сти и экологичности ЛА за счет модерниза-

ции современных АД. 

Фактически, пути по улучшению харак-

теристик традиционных АД сводятся к элек-

трификации различных систем традицион-

ных АД. Как отмечалось ранее, основной 

функцией АД является создание тяги для 

обеспечения полета ВС. Помимо этого, от АД 

производится отбор различных видов мощно-

сти на нужды различных систем ВС. В рамках 

концепции БЭС предполагается, что от АД 

будет отбираться только электрическая энер-

гия для работы различных бортовых систем 

ЛА. Таким образом, при проектировании 

электрифицированного АД принимается, что 

остальные системы ЛА представляют собой 

различного вида потребители электроэнер-

гии. Возможности электрификации различ-

ных систем ЛА были рассмотрены ранее. Пе-

реход от традиционного ЛА к БЭС показан на 

рис. 1. 

Таким образом, создание БЭС невоз-

можно без глубокой переработки конструк-

ции АД и внедрения новых электрифициро-

ванных систем для обеспечения его работы. 

Для понимания, каким образом можно произ-

вести электрификацию авиационного двига-

теля и какие преимущества это дает, осталось 

рассмотреть две важные системы ЛА – си-

стему генерирования электроэнергии и си-

стему запуска АД. 

В СЭС современных коммерческих ВС 

обычно используется переменное напряже-

ние 115 В постоянной часты 115 Гц. Также в 

СЭС современных зарубежных ВС присут-

ствует шина постоянного напряжения 28 В, 

которое получается из переменного напряже-

ния 115 В за счет трансформаторно-выпрями-

тельных установок (ТВУ) [23]. Электроэнер-

гия на ЛА используется в основном для пита-

ния авионики, мультимедийных систем, си-

стем освещения, оборудования кухни и т. д. 

[24, 25] Очевидно, что потребности в электро-

энергии здесь существенно ниже, чем в БЭС. 

На рис. 2 показана СЭС современного ЛА в 

упрощённом виде. 

Рис. 1. Переход от традиционного ЛА к БЭС 

Рис. 2. Упрощённое представление СЭС современного ЛА 
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На рис. 2 цифрами 1 обозначены элек-

трические генераторы, приводящиеся от мар-

шевых двигателей, цифрой 2 – генератор, 

приводящийся от ВСУ. Этими тремя генера-

торами обеспечивается основная потребность 

традиционного ЛА в электроэнергии. Энер-

гия, вырабатываемая генераторами, переда-

ется на блоки электроники, которые отвечают 

за преобразование электроэнергии, отказо-

устойчивость СЭС и т. д., после чего посту-

пает к потребителям. Генераторы обычно рас-

полагаются за пределами мотогондолы ЛА и 

соединяются с ротором АД через централь-

ную коническую передачу. Для обеспечения 

постоянной частоты переменного тока на вы-

ходе генератора перед ним может устанавли-

ваться привод постоянный частоты (ППЧ) 

[26]. Это необходимо в связи с тем, что в за-

висимости от режима работы меняется ча-

стота вращения ротора АД. Поэтому для по-

лучения постоянной частоты переменного 

тока на выходе генераторов переменную ча-

стоту вращения ротора АД для генератора 

преобразуют в постоянную за счет ППЧ. Ис-

пользование ППЧ снижает отказоустойчи-

вость и надежность СЭС ЛА. Альтернатив-

ным решением является использование ста-

тического электронного преобразователя по-

сле генератора. В таком случае частота вра-

щения ротора генератора будет меняться вме-

сте с частотой вращения ротора АД, а посто-

янная частота переменного напряжения на 

выходе генератора будет получаться за счет 

электронного преобразователя. Отбор мощ-

ности от АД через механические узлы и рас-

положение генератора за пределами мотогон-

долы увеличивают массу СЭС ЛА и снижают 

ее надежность. Более того, при этом увеличи-

вается аэродинамическое сопротивление мо-

тогондолы ЛА, что приводит к снижению 

топливной эффективности ЛА. 

Система запуска АД на сегодняшний 

день не электрифицирована на большинстве 

современных ВС. На коммерческих совре-

менных ВС обычно используется пневмати-

ческая энергия для запуска АД. Вспомога-

тельная силовая установка (ВСУ) вырабаты-

вает сжатый воздух, который от кормы ВС 

по специальным воздушным каналам подво-

дится к маршевым двигателям [27]. В мото-

гондолах АД расположены вспомогательные 

устройства (пневматические стартеры), за 

счёт которых происходит раскрутка турбины 

АД. Также предусмотрена система запуска 

АД в полете, представляющая собой воздуш-

ные каналы между АД [28]. В такой системе 

сжатый воздух отбирается от работающего 

двигателя для запуска неработающего. Необ-

ходимость такой системы обусловлена тем, 

что на больших высотах воздух разрежен и 

энергии ВСУ может быть недостаточно для 

подачи к маршевым двигателям необходи-

мого для их запуска количества сжатого воз-

духа [29]. Пневматический запуск АД ис-

пользуется на таких современных самолетах, 

как Airbus A350 и Airbus A380. При этом су-

ществует возможность электрического за-

пуска АД при помощи электрического стар-

тера. Электрический запуск АД реализован 

на современном гражданском лайнере Boe-

ing 787 [30]. Электрический стартер факти-

чески представляет собой электродвигатель, 

который соединен с ротором АД посред-

ством механических устройств. За счет ис-

пользования электрического стартера-гене-

ратора на ВС Boeing 787 устранены: (1) си-

стема отбора воздуха от АД; (2) потери энер-

гии в системе предварительного охлаждения 

отбираемого воздуха; (3) воздушные стар-

теры. Более того, за счет применения такой 

системы запуска существенно упрощена 

конструкция ВСУ, а также обеспечено удоб-

ство эксплуатации ВС с точки зрения назем-

ной инфраструктуры аэропорта за счет упро-

щения обслуживания. 

ЭМ обладают свойством обратимости, 

то есть каждая ЭМ может работать как в ре-

жиме электродвигателя, так и в режиме ге-

нератора. Это позволяет совместить авиаци-

онный генератор и электрический стартер 

авиационного двигателя в одном устройстве 

– стартер-генераторе (СГ). Таким образом,

СГ выполняет функцию запуска АД и функ-

цию генерирования электроэнергии в борто-

вую сеть ЛА во время полета, что позволяет 

использовать одно устройство взамен двух. 

На ВС Boeing 787 используется стартер-ге-

нератор мощностью 250 кВА. Применение 

СГ является перспективой электрификации 

АД и важным аспектом создания БЭС. По-

этому разработка высокоэффективных СГ 

является важной задачей современного 

электромашиностроения и современного 

авиастроения.  
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Ключевая технология на пути 

к высокоэффективному перспективному 

летательному аппарату 

За счёт электрификации различных си-

стем ЛА его СЭС будет существенно отли-

чаться от представленной на рис. 2. Это обу-

словлено возможностью обеспечения отказо-

устойчивости и надежности электронных и 

электромеханических систем, а также приме-

нением различных современных преобразо-

вателей. В связи с этим отсутствует необхо-

димость подвода всей электроэнергии на 

блоки электроники, которые отвечают за пре-

образование электроэнергии, отказоустойчи-

вость СЭС и т. д., после чего электроэнергия 

поступает к потребителям. Упрощенное пред-

ставление СЭС ВС Boeing 787 (согласно [31]) 

представлено на рис. 3. 

На рис. 3 цифрой 1 обозначены СГ мар-

шевых двигателей ЛА (на одном двигателе 

устанавливается два СГ), а цифрой 2 – гене-

раторы, расположенные на ВСУ (на ВСУ 

устанавливается 2 генератора). Рис. 3 показы-

вает, что СЭС БЭС имеет более гибкую кон-

фигурацию по сравнению с СЭС традицион-

ного ЛА. СГ Boeing 787 соединены с рото-

рами АД без ППЧ, поэтому отдают в СЭС ЛА 

напряжение переменной частоты, которое в 

дальнейшем преобразуется различными пре-

образователями. 

Также отличием СЭС Boeing 787 явля-

ется то, что в ней используются каналы пере-

менного напряжения 235 В и канал постоян-

ного напряжения ±270 В. Важно отметить, 

что для ЛА нового поколения повышение 

напряжений СЭС является перспективным. 

Необходимо отметить, что в рамках кон-

цепции БЭС, согласно [11], из АД будут выхо-

дить только электрические провода, по кото-

рым энергия будет передаваться в бортовую 

сеть ЛА. То есть отбор мощности будет проис-

ходить напрямую от вала АД без механических 

передач и агрегатов. Для этого необходимо ин-

тегрировать СГ в АД. СГ, расположенный 

непосредственно внутри АД, называется инте-

грированным СГ (ИСГ). ИСГ обеспечивает за-

пуск АД и обеспечивает питание всех потреби-

телей электроэнергии на борту ЛА. Таким об-

разом, ИСГ становится ключевой технологией 

в рамках создания перспективных ЛА. 

Применение ИСГ на ЛА позволяет до-

стичь положительного эффекта, обусловлен-

ного тем, что при выполнении ИСГ непосред-

ственно внутри АД мотогондоле ЛА воз-

можно предать более обтекаемую форму, что 

позволяет снизить сопротивление ЛА воздуху 

и, соответственно, повысить его топливную 

эффективность. 

Заключение 

В работе авторами был проведен обзор 

решений, направленных на совершенствова-

ние традиционных ЛА. Было установлено, что 

перевод ЛА на водород или биотопливо может 

не дать ожидаемого положительного эффекта. 

В связи с этим, основным путем совершен-

ствования ЛА на текущем уровне развития 

технологий является его электрификация. 

Рис. 3. Упрощенное представление СЭС ВС Boeing 787 
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Так как ЛА представляет собой ком-

плексное техническое устройство, его элек-

трификация является сложным процессом. 

Электрификация ЛА в целом в рамках кон-

цепции БЭС формируется из решений по 

электрификации отдельных его систем. Элек-

трификации подлежат привода рулевых по-

верхностей крыла и стоек шасси, система пе-

редвижения ЛА по аэродрому, система за-

пуска АД, а также агрегаты АД. При этом 

единственным видом электроэнергии на 

борту становится электроэнергия. 

На основании вышесказанного ключе-

вой технологией при проектировании и изго-

товлении перспективного ЛА становится 

ИСГ, который позволяет запускать АД и от-

давать электроэнергию потребителям во 

время полета. Поэтому для создания нового 

высокоэффективного ЛА инженерам из обла-

стей авиадвигателестроения и электромаши-

ностроения предстоит решить задачу проек-

тирования ИСГ с учетом особенностей АД, в 

который он интегрируется. Решение этой 

мультидисциплинарной научно-исследова-

тельской задачи даст новый толчок к разви-

тию традиционных ЛА. 
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KEY TECHNOLOGIES FOR FUTURE AIRCRAFT 

R. R. Urazbakhtin, A. M. Nurieva, E. A. Pronin 

In this work, the authors review the solutions aimed at improving traditional aircraft. The aircraft 

electrification is considered in detail as the most promising way for the aircraft development at the current 

level of technology. The aircraft electrification as a whole is considered as a complex, including the elec-

trification of various aircraft systems. The electrification of the aircraft control surfaces drives, the electri-

fication of the on-ground taxi system, the electrification of the aircraft engine accessories and the electrifi-

cation of the aircraft engine start system are considered. Based on the analysis of an all-electric aircraft and 

a more electric aircraft concepts, a key technology for future aircraft is selected and its implementation is 

considered. 

Key  words: more electric aircraft; fully electrified aircraft; control surface drive; on-ground taxi sys-

tem; power generation system; aircraft engine start system; integrated starter-generator. 
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INVESTIGATION OF MAINTAINABILITY OF FIBERGLASS  

AND CARBON FIBER PLASTICS DURING TENSILE TESTING 

M. A. Odintsov, S. O. Davydova, S. A. Pavlova 

In this paper the problem of maintainability of composite structures made of fabric glass and carbon 

fiber plastics is considered. The study of various modes of repair of composite materials samples after 

impact tests is carried out. The creation of a patch on the sample surface from composite materials is con-

sidered. The paper compares the strength characteristics of composite structure before and after damage, 

and also evaluates the effectiveness of the work carried out to restore the product made of composite ma-

terials. Possible solutions to the most important technical problems in the implementation of composite 

materials repair are presented. The idea of the need to develop new methods for the repair of composite 

structures is proved. 

Key  words: composite materials; repair; aircraft; aviation industry; perspective materials. 

For every product maintenance and repair 

is an integral part of the life cycle. Polymer com-

posite materials (CM) are widely used in various 

industries including aviation. The increase in the 

volume fraction of the use of composites in the 

construction of an aircraft airframe is largely due 

to their high strength characteristics. At the same 

time, during operation, the problem of repairing 

composite structures to extend the life cycle of 

products becomes acute. 

Composite material is a material consisting 

of two or more components with significantly 

different physical and/or chemical properties [1]. 

Laminar structures are assembled in such a way 

that the orientation of the fibers provides the re-

quired mechanical properties. In multilayer 

structures thin and high-strength shells are sepa-

rated by properties of light honeycombs. 

The most serious damage to composites re-

inforced with high-strength glass and carbon fi-

bers occurs as a result of impact. The defects vis-

ible on the surface are less significant than the 

damage inside the layered structure. During op-

eration of aviation equipment the presence of in-

ternal damage such as delamination can lead to a 

rapid loss of bearing capacity.  
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The main types of damage to composite 

materials include: delamination, cracking and 

dents (fig. 1). 

Any process of repairing composite struc-

tures begins with an assessment of damage, both 

visually and using special technical means. Some 

damage to composites is obvious and easy to as-

sess, but in many cases the damage may appear 

small at first, although the actual damage is much 

more severe. Impact damage to the fiber may ap-

pear as a small dent in the reinforced composite 

surface. The decision to repair a structure or to 

scrap it is determined taking into account the 

amount of repair necessary to restore the required 

structural characteristics of the composite mate-

rial. Other important factors in assessing the fea-

sibility of a repair are the cost of repair, the loca-

tion and accessibility of the damage, and the 

availability of suitable repair materials. The ini-

tial damage assessment determines the method of 

repairing the composite structure. Simple repairs, 

such as overlays, usually do not affect the struc-

tural integrity of the structural member. Compli-

cated repair is necessary when the damage is sig-

nificant and requires restoring the structural char-

acteristics of the composite.  
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A B 

C D 

Fig. 1. Main types of CM damage: delamination (A), formation of a local crack (B), 

cracking (C) and rupture (D) [2] 

A B 

 Fig. 2. CC420T carbon fabric (A) and T10 glass fabric (B) 

When choosing repair materials the best option is 

to use original fibers, fabrics and resins. Any al-

ternative will require careful consideration of 

composite operating conditions and component 

compatibility. The proposed repair scheme must 

meet all of the original design requirements for 

the structure. A quality check is always required 

before being returned to service. A range of non-

destructive tests are used to comprehensively in-

spect repaired parts. Particular attention is paid to 

the quality of the restored area and, in particular, 

the boundary between the original and the re-

paired areas. 

Experimental Study 

In this paper an experimental study of the 

maintainability of fabric glass and carbon plas-

tics is carried out. The tests were carried out in 

the laboratory of composite materials and struc-

tures. 

As a repair method, the manufacture of 

composite overlays was considered. Since the 

connection of the lining with the damaged sam-

ple is adhesive, it was decided to study samples 

of glass and carbon fiber reinforced plastics with 

impact damage for tensile strength. It was also 

necessary to investigate the effectiveness of us-

ing a patch made of composite material. 

The studies were carried out on samples of 

two types: carbon plastic based on CC420T twill 

fabric and epoxy binder [3]; and fiberglass based 

on plain weave T10 fabric and a two-component 

epoxy binder (fig. 2). 

The tests were carried out in several stages. 

First, samples without damage were tested to de-

termine the initial tensile strength characteristics 

of the composites (fig. 3). 



Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 29 

Fig. 3. Stages of an experimental study 

A B 

Figure 4. Displacement versus applied load for carbon fiber (A) and fiberglass (B) 

Next, the material samples were impacted 

using a special setup assembled in the laboratory 

with a weight of 584 g from a height of 1.5 m. 

After the impact some of the samples were ten-

sile tested. 

In this study the thickness of the specimens 

is not relevant, so patching is a sufficient repair 

method. The surfaces of the samples with impact 

damage were subjected to mechanical processing 

(grinding) at the points of contact between the 

original part and the patch. An epoxy adhesive 

was applied to the prepared surface providing not 

only a good mechanical but also a chemical con-

nection between the patch and the sample. Next, 

a patch was installed and the samples were glued 

at a temperature of +40°C to increase the strength 

characteristics of the adhesive joint. After curing 

of the epoxy adhesive the samples were tensile 

tested. 

Research results 

When determining the initial strength char-

acteristics, carbon fiber showed greater tensile 

strength and withstood a load of 80 kN, while fi-

berglass – 56 kN (fig. 4).  

However, when the critical load was 

reached, the samples of carbon fabric were de-

stroyed in several places at the boundary of the 

interweaving of threads (fig. 5A). Fiberglass un-

der maximum load was evenly destroyed in 1 

place (fig. 5B). 

Upon impact damage to carbon fiber oc-

curred at the fiber interlacing boundary where the 

load was mainly on the less durable binder (fig. 6A). 
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A B 

Fig. 5. Failure patterns of carbon fiber (A) and fiberglass without damage in tensile tests (B) 

A B 

Fig. 6. Impact damage to the CM 

A B 

Fig. 7. Displacement versus applied load after impact for carbon fiber (A) and fiberglass (B) 

Damage to the CFRP fibers is only visible 

from the impact side. In Figure 6a it is high-

lighted in white. No visual deformations are ob-

served on the reverse side of the carbon fiber 

specimens. A small depression is formed in the 

fiberglass in the impact zone (fig. 6B). At the 

same time elliptical spots are observed inside the 

samples diverging in different directions which 

indicates internal damage – delamination. 

The loss of strength during tensile tests af-

ter impact for carbon fiber was up to 80%, while 

for fiberglass it was up to 20% (fig. 7). 

The rupture of carbon fiber specimens oc-

curred along the line of impact damage (fig. 8A). 

Fiberglass was deformed uniformly in the impact 

zone (fig. 8B). The fiberglass samples show how 

the ellipse formed upon impact was stretched. 

The installation of composite patches made 

it possible to significantly improve the strength 

characteristics of carbon fiber (fig. 9A). Due to 

the high rigidity of the carbon fabric samples the 

patch was torn off only at the moment when the 

maximum loads were reached and the destruction 

proceeded in the stress concentration zones.  
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A B 

Figure 8. Failure patterns of carbon fiber (A) and fiberglass with tensile failure (B) 

A B 

Fig. 9. Strength comparisons of carbon fiber (A) and fiberglass (B) 

In fiberglass the patch came off at small 

values (fig. 9B). Fracture in fiberglass occurred 

uniformly in the impact zone. The obtained test 

results show that the use of composite overlays 

allows you to quickly and effectively increase the 

strength of composites in places of damage. 

Conclusion 

In the course of this study it was found that 

striking even from an insignificant height affects 

the strength of composite materials. In this case 

damage is usually hidden and can affect the use 

of composite products after damage. The effec-

tiveness of the use of patches for the repair of 

composite materials was also shown. 
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project FSSS-2020-0016. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ ТКАНЕВЫХ СТЕКЛО- 

И УГЛЕПЛАСТИКОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА РАСТЯЖЕНИЕ 

М. А. Одинцов, С. О. Давыдова, С. А. Павлова 

В данной работе рассматривается проблема ремонтопригодности композитных конструкций, 

выполненных из тканевых стекло- и углепластиков. В работе проведено исследование различных 

режимов ремонта образцов композиционных материалов после ударных испытаний. Рассматрива-

ется создание заплатки на поверхности образца из композиционных материалов. В работе приве-

дено сравнение прочностных характеристик композитной конструкции до повреждений и после, а 

также оценивается эффективность проведённых работ по восстановлению изделия из композици-

онных материалов. Представляются возможные решения наиболее важных технических проблем 

реализации ремонта композиционных материалов. Обосновывается идея о необходимости разра-

ботки новых методов ремонта композитных конструкций. 

Ключевые  слова: композиционные материалы; ремонт; летательные аппараты; авиацион-
ная промышленность; перспективные материалы.
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THE DESIGN OF UAV  

FOR PATROLLING FLAMMABLE AREAS OF THE FOREST 

I. I. Vasilevskiy, N. S. Novoselov 

The paper is devoted to the description of monitoring forest fires using unmanned aerial vehicles 

(UAV). The article discusses and analyzes a way of monitoring forest fires using UAVs. Different types of 

UAVs and their usage in fighting forest fires were considered. The effectiveness of applying tiltrotor with 

vertical take-off and landing (VTOL) scheme is mentioned. The advantages of using UAVs for monitoring 

forest fires are revealed. 

Key  words: unmanned aerial vehicle (UAV); quadcopter; monitoring; tiltrotor; tiltwing; vertical 

take-off and landing (VTOL). 

Forest fires are a huge problem nowadays. 

The spontaneous spread of fire across the forest 

area entails damage to the environment, the econ-

omy and, which often happens, endangers human 

lives. For countries where forests cover a large 

area, forest fires are a national problem. 

For example, in 2022, the scale of wildfires 

in Russia became catastrophic ahead of schedule. 

The Russian branch of Greenpeace said that in 

the first four months, the area of devastating fires 

was twice as large as in the same period in 2021. 

Timely detection of forest fires prevents their 

further spread. The detection of forest fires involves 

many preparatory operations, including aerial pa-

trols. The aerial method of detecting fires in forest ar-

eas has more possibilities, but, due to economic and 

organizational reasons that emerged in the 1970-80s, 

the cost of flying has increased by 3 times, and the 

number of aerial vehicles had fallen by 5 times. This 

led to the failure to meet the standards for the fre-

quency of aerial patrols, and in addition to this – to 

episodic patrols, which has its own consequences. 

Given the lack of funds for air patrols by 

such aircrafts, the role of the suing or creating 

new aircrafts had begun to grow. Different types 

of other aerial vehicles exist for these purposes 

as well, but it should be noted that unmanned aer-

ial vehicles (UAVs) are a good alternative to the 

aircrafts used in the past. 

An unmanned aerial vehicle (UAV), com-

monly known as a drone, is an aircraft without 
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any humans on board. Besides, drones are effec-

tive means of acquiring different information 

from the air. 

There are more advantages in using drones 

to perform patrols of the forest. 

Quality of aerial photography. Thanks to 

high-resolution cameras with powerful sen-

sors, drones can take excellent aerial photos 

and accumulate large amounts of accurate data 

and a possibility of installing machine vision 

for automatic detection of smokes and fires in 

forest areas. 

Cost-saving technology. This is primarily 

because drones are capable of replacing aircrafts, 

which need fuel and costly storage and mainte-

nance. 

Minimization of health risks. Unmanned 

aerial vehicles (UAVs) provide easy and safe in-

spection of any territories. 

The aim of this work is to choose a method 

for improving fire safety of forests using UAVs, 

specifically – designing a drone to perform pa-

trols of forest areas with the most efficient pa-

rameters possible. 

What type of a UAV will be used? 

There are two types of aerial vehicles now: 

aircrafts, such as planes, and helicopters. The air-

craft-type UAV differs from other types of 

drones with its greater duration and range of 

flight at higher speeds.
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These characteristics allow aircraft-type 

UAVs to be used when the vehicle needs to stay 

in the air for a long time to achieve the longest 

route. But, performing a detailed scanning of for-

est territories with high efficiency is uncomfort-

able, because it is almost impossible to maneuver 

between the trees. Helicopter- and multirotor-

type aircraft are in the air due to the constant ro-

tation of one or more lifting rotors. The flight of 

this type of UAV requires a constant expenditure 

of energy. This considerably reduces the duration 

and range of the flight. In return, this drone offers 

the greater maneuverability needed to fly around 

an object or any territory more accurate. 

After analyzing the available solutions, we 

propose to combine the advantages of aircraft 

and helicopter types and develop a tiltrotor based 

on VTOL system. To be more exact, a tiltrotor is 

an aircraft with four engines, which generates lift 

and propulsion with these rotors, mounted on ro-

tating shafts at the ends of a fixed wing. A 

tiltrotor aircraft differs from a tiltwing in that 

only the rotor pivots rather than the entire wing. 

The advantages of the VTOL tiltrotor with three 

engines over an ordinary tiltrotor is higher stabil-

ity during takeoff and landing saving electrical 

energy, since a conventional tiltrotor has four en-

gines and consumes more energy. During our re-

search, we concluded that a drone for patrolling 

forest areas does not need a large payload and di-

mensions, but we do need to save energy in order 

to have an ability to fly over a larger area of the 

forest. 

Tiltrotor design combines the VTOL capa-

bility of a helicopter with the speed and range of 

a conventional fixed-wing aircraft. For vertical 

flight, the rotors are angled so the plane of rota-

tion is horizontal, generating lift the way a nor-

mal helicopter rotor does. As the aircraft gains 

speed, the rotors are tilted forward, with the plane 

of rotation eventually becoming vertical. In this 

mode the rotors provide thrust as a propeller, and 

the airfoil of the fixed wings takes over providing 

the lift via the forward motion of the entire air-

craft. Using this system will allow us to perform 

project’s goals. 

From the whole family of tiltrotors, the 

most optimal option for our project’s needs is a 

tiltrotor with three engines and propellers (Fig-

ure 1). Two of them are front motors mounted on 

servos and a rear supporting one, for vertical 

take-off, landing and balancing in the air. 

The complexity of the scheme lies in the 

organization of control in the modes of vertical 

and horizontal flights, as well as transitional 

ones – it is difficult for the pilot to navigate, be-

cause same controls perform different functions 

in different modes. In addition, visibility is ob-

structed in vertical modes, but it can be fixed by 

installation of a camera with 360 degrees rotation 

mechanism. 

What are the characteristics of our tiltrotor? 

In order for our tiltrotor to perform the 

goals set by our project’s needs, its component 

layout needs to be made up according to the max-

imum efficiency, as told in the aim of our work. 

It is important to make our UAV’s weight as light 

as possible to save on energy costs and flight du-

ration of the vehicle in different flight modes. 

By entering our hull’s parameters such as 

wing span, root chord, tip chord and sweep, we 

calculated the wing area of our tiltrotor, which is 

225875 mm2. This wing area is shown on Fig-

ure 2. Its sizes allow us to generate enough lift 

and do not let our tiltrotor fall in the air. 

The creation of our tiltrotor’s component 

layout and its final parameters are presented in 

the Figure 3. They were made in the eCalc calcu-

lator. It should be noted that they show our heli-

copter’s mode only, since aircraft mode’s param-

eters and ways of calculating them will differ 

from helicopter mode. This layout and some 

other characteristics that are not mentioned in the 

Table 1 are shown on Figure 3. Besides, it tells 

us how effective all of those listed components 

when combined are. 

Table 1 shows the characteristics and com-

ponent layout of our tiltrotor. Trying out other 

combinations of components layout could give 

us better results, however, we would gain more 

flight weight with large payload and dimensions 

as well, which we don’t need for our pro-

ject’s goal. 

Conclusion 

As a result of this work, we have analyzed 

almost all possible ways of patrolling forest fires 

were overlooked and discussed. In addition, dur-

ing our research, we have concluded that the us-

age of a UAV with VTOL scheme is the best op-

tion for aerial patrols of forest areas due to its 

properties of both aircraft and helicopter types of 

vehicles. 
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Fig. 1. Simplified scheme of our tiltrotor UAV with three rotors 

Fig. 2. Wing area of our tiltrotor UAV that generates lift and propulsion 

Fig. 3. Calculations of our tiltrotor UAV’s component layout in eCalc 
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Table 1 

Visual representation of the layout of the components of our tiltrotor 

Technical nodes Components Picture 

1) Power group

Rotor (x3): EMAX-2306 

2400 kv 

Propeller (x3): HQProp (di-

ameter 6 inch, pitch 2 inch, 3 

blades) 

Regulators (x3): EMAX 30A 

2) Flight control-

ler 

Flight controller: Pix-

hawk PX4 Autopilot 2.4.8 

3) Control

equipment 

Receiver: Radiolink 

Remote control: Radiolink 

4) Power distri-

bution board 

(PDB) 

PDB: XT-60 

5) Servomotors RDS 3218 (x2) 

6) Battery 2400mA 30C 4S 
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Some parameters of our UAV might be 

changed in the future in order to improve the 

general efficiency of the tiltrotor. The project is 

currently on a designing stage, but it is planned 

to create an operational prototype based on all 

of those characteristics listed above in the next 

year. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БПЛА ДЛЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ 

ПОЖАРООПАСНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСА 

И. И. Василевский, Н. С. Новоселов 

Статья посвящена описанию патрулирования лесных пожаров с помощью беспилотных ле-

тательных аппаратов (БПЛА). В статье рассматривается и анализируется способ наблюдения за лес-

ными пожарами с помощью БПЛА. Рассмотрены различные типы БПЛА и их применение при ту-

шении лесных пожаров. Отмечается эффективность применения конвертоплана с системой верти-

кального взлёта и посадки (СВВП). Выявлены преимущества использования БПЛА для монито-

ринга лесных пожаров. 

Ключевые  слова: беспилотный летательный аппарат (БПЛА); квадрокоптер; мониторинг; 

конвертоплан; конвертоплан с вращающимся крылом; система вертикального взлёта и посадки 

(СВВП). 
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АСТРОНОМИЯ

УДК 523.6

КОМЕТА C/2017 K2 PANSTARRS: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ

АНАЛИЗ ЕЁ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ.

ОЦЕНКА МАССОВЫХ ПОТЕРЬ КОМЕТЫ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИГЕЛИЯ СВОЕЙ ОРБИТЫ

Ю. П. Филиппов

В настоящей работе выполнен количественный анализ основных физических свойств относитель-
но яркой долгопериодической кометы C/2017 K2 PANSTARRS. Для этого в статье представлен обзор
основных понятий фотометрии небесных тел. Представлен подробный вывод аналитического
выражения для радиуса сферического ядра кометы с использованием фотометрического метода.
Отдельное внимание уделено трудности определения искомого радиуса у данной кометы с исполь-
зованием указанного метода, в силу исключительно ранней активности её ядра на подходе к Солн-
цу. С использованием модели мультикомпонентного сферического ядра и оптико-геометрического
метода определения средней массовой плотности ядра кометы получены интервалы возможных зна-
чений для средней массовой плотности, массы и пористости ядра. Показано, что комета C/2017 K2
PANSTARRS обладает массивным ядром, размеры и плотность которого выше среднего, при этом
имеющее достаточно высокую пористость. С использованием усовершенствованной модели Виппла
выполнен расчёт массовых потерь ядра кометы, изменения его радиуса в течение одного перио-
да её обращения. Выполнена оценка оставшегося количества оборотов вокруг Солнца и времени её
жизни. Численный анализ выполнен на примере монокомпонентного ядра из водяного льда. Проде-
монстрировано, что численные значения для массовых потерь ядра кометы C/2017 K2 PANSTARRS
и изменения его радиуса выше, чем у других долгопериодических комет, что обусловлено большими
размерами ядра и присутствием на его поверхности большого количества водяного льда.

Ключевые слова: комета; ядро; радиус ядра; плотность; масса ядра; массовые потери; 
пористость; время жизни.

Как известно, комета – это малое тело
Солнечной системы, движущееся вокруг Солнца по
весьма вытянутой (эллиптической, параболической
или гиперболической) орбите [1]. На больших
расстояниях от Солнца комета видна лишь в
телескоп как светящееся точечное небесное тело
(подобное астероиду), испускающее поверхностью
своего ядра (твёрдотельного образования,
являющегося основным носителем массы кометы)
отраженный солнечный свет. По мере приближения
кометы к Солнцу, последняя приобретает
разреженную газопылевую оболочку,
охватывающую ядро и называемую комой, а также
ее динамическое необратимое расширение в
межпланетное космическое пространство,
называемое хвостом кометы.
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Существенное изменение видимого образа
кометы (от точечного астероидоподобного до диф-
фузного протяженного объекта) обусловлено нали-
чием в составе ядра кометы летучих химических
соединений, прежде всего, космических льдов, их
нагревом по мере приближения к Солнцу и по-
следующим фазовым переходом (сублимацией) из
твёрдой в газовую фазу. Потоки газа, исходящие из 
ядра, поднимают с его поверхности и уносят с собой
малые пылевые частицы, благодаря действию на
последние значительных сил лобового со-
противления газа и малости сил их притяжения
ядром кометы [2].

Размеры комы и хвоста кометы зависят как
от положения кометы на орбите, так и от состоя-
ния вещества, образующего тело ядра. Далеко ни
у каждой кометы и ни при каждом её проходе
своего перигелия кома и хвост кометы становят-
ся столь протяженными и яркими, чтобы можно
было увидеть эти части кометы невооруженным
глазом с Земли [3]. Последняя комета, которую
можно  было  наблюдать  (в  2020  году)  невооружён-
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ным глазом с поверхности Земли была C/2020 F3
NEOWISE.

В зависимости от величины сидерического
периода Tc обращения кометы вокруг Солнца, вы-
деляют короткопериодические кометы (период об-
ращения которых Tc 6 200 лет) и долгопериоди-
ческие кометы (для которых Tc > 200 лет). На
данный момент человечеству известно чуть более
7 тысяч комет, из которых более 400 комет отно-
сятся к короткопериодическим, а около 200 из них
наблюдались не менее двух раз в окрестности сво-
его перигелия.

Наиболее подробно изучены короткопериоди- 
ческие кометы. Как показывает исследования [4; 5] 
химического состава ядер таких комет, наиболее 
распространенным летучим веществом ядра явля- 
ется водяной лёд. Согласно работам [6; 7], при под- 
ходе кометы к своему перигелию водяной лёд на- 
чинает активно сублимировать с поверхности яд- 
ра, если его температура не меньше температуры

сублимации для этого льда – T
(H2O)
sub = 152 К. При

температурах меньше указанной, данный процесс
для водяного льда сильно подавлен. Как будет по-
казано в работе ниже, данное значение темпера-
туры поверхности ядра достигается в окрестности
орбиты Юпитера. Именно поэтому короткоперио-
дические кометы традиционно за орбитой Юпите-
ра выглядят как астероиды, их трудно идентифи-
цировать как кометы. Внутри орбиты гиганта они
проявляют кометную активность. В частности, на
гелиоцентрических расстояниях, равных 3÷4 а.е.,
у кометы появляется кома из водяного пара, а
на меньших расстояниях формируется газопыле-
вой хвост.

Однако при изучении долгопериодических 
комет были обнаружены признаки появления ко- 
мы далеко за пределами орбиты Юпитера. Яр- 
ким представителем комет данного класса являет- 
ся C/2017 K2 (PANSTARRS). Она была обнаруже- 
на [8] в рамках проекта Pan-STARRS (Халеакале, 
Гавайи) 21 мая 2017 года, когда комета находи- 
лась на расстоянии 16.1 а.е. от Солнца (за орби- 
той Юпитера). И уже в этот момент она проявля- 
ла активность, обладая комой диаметром поряд- 
ка 130 тыс. км! Детальный анализ снимков этого 
участка неба, полученных ещё в 2013 году, указал на 
наличие активности кометы на расстояниях 23.7 
а.е., что является абсолютным рекордом среди всех 
известных комет на подходе к своему перигелию. 
Лишь у кометы C/1995 O1 (Hale-Bopp) на 
расстоянии 25 а.е. наблюдалась активность [9] при 
удалении от своего перигелия.

Исследования [8] орбиты данной кометы ука- 
зали на то, что последняя является долгоперио- 
дической, движущейся в окрестности Солнца по 
гиперболической орбите с большой полуосью a = 
7231 а.е., эксцентриситетом ε = 1,00034, накло- 
нением i = 87,6◦, с расстоянием до перигелия

q = 1,811 а.е. Ожидается, что данная комета прой- 
дёт свой перигелий 19 декабря 2022 года. Сегодня 
принято считать, что данная комета, как и дру- 
гие кометы с гиперболической орбитой, скорее все- 
го, не имеет межзвёздного происхождения. Вероят- 
нее всего, она попала во внутреннюю часть Сол- 
нечной системы из облака Оорта. Трансформация 
эллиптической орбиты в гиперболическую произо- 
шла в результате планетных гравитационных воз- 
мущений или действия реактивных сил газа, по- 
кидающего ядро [10; 11].

Предположение о происхождении кометы в 
облаке Оорта позволяет легко объяснить раннюю 
активность C/2017 K2 посредством сублимации ле- 
тучих низкотемпературных льдов (CO, CO2, N2, 
O2 согласно [12] и CO согласно [13]). На момент 
открытия кометы температура поверхности ядра 
составляла 60–70 К [13], что гораздо выше значений 
температуры сублимации данных летучих со- 
единений, в то время как в облаке Оорта темпе- 
ратура поверхности ядра была около 10 К, что 
меньше температуры сублимации любого из ука- 
занных соединений. Именно потому в облаке Оор- 
та комета была неактивна и сохраняла запас ле- 
тучих льдов на протяжении миллиардов лет.

Сходство C/2017 K2 и C/1995 O1 (Hale-
Bopp) в их кометной активности на больших ге-
лиоцентрических расстояниях породило предполо-
жение о гигантизме ядра этой кометы и привлек-
ло внимание учёных к вопросу определения ради-
уса ядра новой кометы. Первые исследования [12]
C/2017 K2 с помощью Канадско-французско-гавай-
ского телескопа (CFHT) показали, что ядро коме-
ты имеет радиус в диапазоне значений 14÷80 км,
что сравнимо с масштабами ядра кометы C/1995
O1 (Hale-Bopp). Однако, последующие исследова-
ния кометы с помощью Космического телескопа
им. Э. Хаббла (HST) указали на верхнюю границу
для радиуса ядра, равную 9 км [13].

На начало 01.07.2022 комета C/2017 K2 име-
ет звёздную величину +8m, что позволяет полу-
чить её изображение даже с помощью обычного
фотоаппарата посредством серийной съёмки (см.
рис. 1). К концу 2022 году комета достигнет макси-
мума своего блеска и, вероятно, станет доступной
наблюдениям невооруженным глазом. Несомненно,
этот факт породит новую волну исследований, а
уже имеющиеся новые данные наблюдений поз-
воляют повторно пересмотреть основные свойства
ядра кометы.

В связи со сказанным, главной целью на-
стоящей работы является а) выполнение количе-
ственного анализа основных свойств ядра кометы
C/2017 K2 (PANSTARRS) с использованием новых
данных наблюдений; б) оценка массовых потерь
кометы при прохождении ею перигелия своей ор-
биты.
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Рис. 1. Фотография кометы C/2017 K2 (PANSTARRS) в окрестности рассеянного звёздного
скопления Тру-ля-ля (NGC6633/ Cr380/ Mel201), полученная Филипповым Ю.П. 31.05.2022

года в 00.30 по Самарскому времени (UTC+4) (объяснения в тексте)

1. Фотометрический метод определения
эффективного радиуса кометного ядра

1.1. Основные понятия фотометрии

Как известно, фотометрия – раздел физи-
ческой оптики, в котором рассматриваются энерге-
тические характеристики электромагнитного излу-
чения (ЭМИ) видимого и других диапазонов, ис-
пускаемого источниками, распространяющегося в
различных средах и взаимодействующего с тела-

ми [14]. При этом энергия электромагнитных ко-
лебаний усредняется по малым интервалам време-
ни, которые, однако, значительно превышают пе-
риод таких колебаний. В узком смысле фотомет-
рией называют измерения и расчёт энергетиче-
ских фотометрических величин: потока энергии
ЭМИ, освещённости, интенсивности, силы света,
яркости и т.д.

Фотометрия в астрономии – это совокуп-
ность методов и приборов, применяемых в астро-
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номии для измерения потока или интенсивности
ЭМИ астрономического объекта. Методы фотомет-
рии широко применяются в астрономии для иссле-
дования космических источников излучения в раз-
личных диапазонах спектра излучения. В частно-
сти, именно инструменты фотометрии позволяют
определить одну из главных характеристик ядра
кометы – эффективный радиус.

Основным энергетическим понятием фото-
метрии является поток энергии ЭМИ Φ – скаляр-
ная физическая величина, равная отношению энер-
гии dW , переносимой ЭМИ через какую-либо пло-
щадку за промежуток времени dt, к величине это-
го промежутка, усредненное по характерному вре-
мени релаксации (τrel) используемого измеритель-
ного устройства:

Φ =

〈

dW

dt

〉 ∣

∣

∣

∣

τrel

. (1.1)

В общем случае, поток измеряется в Вт. Степень 
распределения потока по освещаемой поверхности 
характеризуется величиной, называемой освещён- 
ностью. Это скалярная физическая величина, рав- 
ная отношению элементарного энергетического по- 
тока dΦfall ЭМИ к величине площадки dS, на ко- 
торое оно падает:

E =
dΦfall

dS
. (1.2)

Понятием, родственным освещённости, является
интенсивность света. Она задаётся аналогично,
лишь с оговоркой: площадка должна быть стро-
го перпендикулярна направлению распростране-
ния ЭМИ, т.е.

I =
dΦfall

dS⊥

. (1.3)

В общем случае, освещённость и интенсивность из-
меряются в Вт/м2 и обе удовлетворяют закону об-
ратных квадратов.

Распределение энергии ЭМИ, испускаемого
во всех направлениях, по поверхности протяжён-
ного источника света традиционно характеризуют
светимостью. Это скалярная физическая величи-
на, равная отношению потока энергии ЭМИ dΦrad,
испускаемого элементарной площадкой поверхно-
сти источника наружу по всем направлениям, к
величине этой площадки dS:

M =
dΦrad

dS
. (1.4)

Светимость можно применить и к ЭМИ, отражён-
ному от поверхности. Тогда под dΦrad в формуле
(1.4) следует понимать поток, отражённый элемен-
том поверхности dS по всем направлениям. Свети-
мость измеряется в тех же единицах, что и осве-
щённость – в Вт.

Для описания распространения ЭМИ в за-
данном направлении служит яркость L. Направ-
ление можно задать полярным углом θ (отсчиты-
ваемым от внешней нормали ~n к излучающей пло-
щадке ∆S) и азимутальным углом ϕ. Яркость –

это скалярная физическая величина, равная отно-
шению потока излучения dΦrad, испущенного эле-
ментарной площадкой dS, в элементарный телес-
ный угол dΩ, ось которого с нормалью к площад-
ке составляет угол α к величинам этой площадки,
телесного угла и косинусу θ:

L =
dΦrad

dΩ · dS · cos θ
. (1.5)

В общем случае яркость различна для разных на-
правлений, т.е. L = L(θ, ϕ). Как и поверхностная
светимость, яркость может быть использована для
характеристики поверхности, отражающей падаю-
щий на неё свет.

Источник ЭМИ, яркость которого одинако-
ва по всем направлениям (L =const), называются
ламбертовским и (подчиняющимися закону Лам-
берта):

M = π · L. (1.6)

Далее определим понятие геометрического альбе-
до небесного тела. Это скалярная физическая ве-
личина, равная отношению интегральной (по всем
длинам волн испускаемого ЭМИ) яркости излуче-

ния L(0), отбрасываемого телом под нулевым фа- 
зовым углом (α = 0, т.е. в направление "назад"), к

интегральной яркости излучения (LL), отбрасывае-
мого ламбертовским идеальным плоским зеркалом
того же поперечного сечения, в том же направле-
нии:

AG =
L(0)

LL
. (1.7)

Фазовой функцией данного тела называется вели-
чина, равная отношению интегральной яркости из-
лучения L(α), отбрасываемого данным телом в на-
правлении фазового угла α к интегральной ярко-
сти излучения L(0), отбрасываемого телом под ну-
левым фазовым углом (α = 0):

j(α) =
L(α)

L(0)
. (1.8)

В астрономии широко используется понятие звёзд-
ной величины, введённая ещё Гиппархом. Соглас-
но определению, звёздной величиной называется
отсчитываемый от некоторого нуль-пункта деся-
тичный логарифм освещённости, создаваемой дан-
ным объектом в месте наблюдения, умноженный
на коэффициент −2.5. Для двух источников ЭМИ
звёздные величины (m1 и m2) и интенсивности (I1

и I2), создаваемые ими в точке наблюдения, свя-
заны формулой По́гсона:

m2 − m1 = −2.5 lg

(I2

I1

)

. (1.9)

Для объектов Солнечной системы (в част-
ности, комет) часто используется понятие абсо-
лютной звёздной величины M . Она равной види-
мой величине, которую имело бы небесное тело на
расстоянии 1 а.е. от Солнца и от наблюдателя,
причём наблюдатель должен видеть полную фа-
зу объекта (такая конфигурация возможна лишь
в том случае, когда наблюдатель находится в цен-
тре Солнца).
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1.2. Проблема определения истинных размеров

ядра и эффективного радиуса

Ядро кометы (классифицируемой как малое
тело Солнечной системы) является трёхмерным
твёрдым телом неправильной формы, которое все-
гда можно поместить в контейнер в форме парал-
лелепипеда, все стенки которого касаются данного
тела и размеры которого (a × b × c) отождествля-
ются с размерами ядра. Сложная поверхность ре-
ального астероида традиционно аппроксимируется
гладкой поверхностью трёхосного эллипсоида, оси
которого равны размерам контейнера. Тогда объ-
ём эллипсоида есть

Vell =
4

3
π · (a · b · c).

Описание взаимодействия ЭМИ Солнца с по-
верхностью трёхосного эллипсоида является слож-
ной физической задачей, не решаемой, в прин-
ципе, в терминах элементарных функций. Чтобы
её упростить, традиционно выполняется переход к
модели сферического ядра, радиус которого RN .
Чтобы установить связь между реальными разме-
рами ядра и модельным параметром, традиционно
используется условие равенства объёмов эллипти-
ческого и сферического ядер. Из последнего равен-
ства получается явное выражение для эффектив-
ного радиуса ядра:

RN =
3
√

a · b · c. (1.10)

Определить истинные размеры ядра (a×b×
× c) с поверхности Земли астрометрическими ме-
тодами, как правило, не представляется возмож-
ным, в силу малости этих величин, больших гео-
центрических расстояний ядра, ограниченных воз-
можностей используемого оборудования, плотной
комы, окружающей ядро и не позволяющей полу-
чить чёткие фотографии ядра. Лишь с использо-
ванием нескольких космических миссий (GIOTTO,
Deep Impact, Contour, StarDust, Rosetta), в рам-
ках которых космические аппараты сближались с
ядрами комет, удалось надёжно определить вели-
чины a, b, c для них. Именно поэтому эффектив-
ный радиус ядра является основной характеристи-
кой, определяющей масштабы ядра и в отличие
от точных размеров может быть определен дистан-
ционно, с поверхности Земли. Найдём явное вы-
ражение для эффективного радиуса ядра кометы
с использованием основных понятий фотометрии,
представленных ранее.

Пусть болометрическая (интегральная) ин-
тенсивность света на орбите Земли (т.е. на гелио-
центрическом расстоянии a⊕ = 1 а.е.) есть f⊙ (по-
следняя величина в астрофизике также называет-
ся солнечной постоянной). Тогда с учётом закона
обратных квадратов, интенсивность ЭМИ Солнца
на гелиоцентрическом расстоянии rN ядра кометы
есть

Iinc = f⊙

[

a⊕

rN

]2

. (1.11)

Энергетический поток ЭМИ, падающего от Солн-
ца на ядро, можно записать так

Φfall = Iinc · G, (1.12)

здесь G – площадь поперечного сечения ядра ко-
меты (в случае приближения сферического ядра –
G = π R

2
N). Воспользуемся определениями геомет-

рического альбедо (1.7), яркости (1.5) и законом
Ламберта (1.6):

L(0) = AG LL, ⇒ dΦref

dΩ G
= AG

ML

π
.

Здесь dΩ – телесный угол, в который испускает-
ся поток dΦref отраженного (рассеянного) ЭМИ
Солнца. Телесный угол можно представить в ви-
де: dΩ = dS⊥/∆2, где dS⊥ – площадка, на кото-
рую падает указанный поток в точке, где нахо-
дится наблюдатель; ∆ – расстояние от ядра до
наблюдателя (по сути, можно отождествить с гео-
центрическим из-за малости радиуса Земли в срав-
нении с указанным расстоянием). Поверхностная
светимость ламбертовского диска, согласно опре-
делению (1.4), можно представить в виде: ML =

Φ
(L)
ref /G. Поскольку данное зеркало является иде-

альным, то Φ
(L)
ref = Φfall. Тогда последнее уравне-

ние можно переписать в виде:

dΦref ∆2

dS⊥ G
= AG

Φfall

π G
, ⇒

I(0)
obs = AGIinc

G

π∆2
= AGIinc

R
2
N

∆2
= AGIinc(ρ

′′
N )2.

(1.13)

В последнем выражении I(0)
obs – интенсивность из-

лучения в точке наблюдения, для которой фазо-
вый угол α = 0◦; ρ′′N = RN/∆ – угловой радиус
ядра кометы с позиции наблюдателя.

В действительности наблюдатель может рас-
полагаться под ненулевым фазовым углом α, зна-
чит во всех предыдущих выражениях необходимо
произвести замену L(0) → L(α) или AG → AG j(α).
Тогда интенсивность ЭМИ Солнца в точке наблю-
дения будет

Iobs = AG j(α)f⊙
G

π∆2

[

a⊕

rN

]2

. (1.14)

Далее перейдем от интенсивностей к звёздным ве-
личинам, посредством формулы Погсона (1.9). В
роли эталонного объекта сравнения будем исполь-
зовать Солнце, тогда

Iobs

f⊙
= 10−0.4(mobs−m⊙).

Учитывая, что для сферического ядра кометы
G = πR

2
N и последний результат, из формулы

(1.14) можно выразить явно эффективный радиус
ядра:

RN = rN

[

∆

a⊕

]

√

10−0.4(mobs−m⊙)

AG · j(α)
. (1.15)

В выражении (1.15) радиус RN является функ-
цией видимой звёздной величины mobs. Однако,
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более удобной и часто используемой величиной,
характеризующей интегральную светимость ядра
кометы, является абсолютная звёздная величина
M . Вновь воспользуемся формулой Погсона (1.9)
и установим связь между параметрами mobs и M :

M − mobs = −2,5 lg

[

I(0)
obs(rN = a⊕)

Iobs

]

, ⇒

mobs = M + 5 lg

[

rN∆

a2
⊕

√

j(α)

]

. (1.16)

В терминах параметра M эффективный радиус
ядра кометы можно записать так:

RN = a⊕

√

10−0,4(M−m⊙)

AG
. (1.17)

Трудность в определении радиуса ядра кометы
C/2017 K2 (PANSTARRS) заключается в том, что
отсутствуют данные наблюдений голого ядра. Как
было отмечено во ведении, комета была обнару-
жена уже с комой. Имеющиеся значения абсолют-
ной звёздной величины для этой кометы опреде-
ляется, главным образом, рассеянием света комой
(а не ядром). Значит, необходимо дополнительно
установить связь между абсолютными звёздными
величинами комы и ядра кометы, чтобы найти ра-
диус последнего.

Авторам видятся два альтернативных под- 
хода к поиску M для ядра: оценочный и точ- 
ный. Оценочный подход основан на использова- 
нии симулятора движения кометы и предположе- 
ния о том, что на больших расстояниях от Солн- 
ца сублимация высоко летучих космических льдов 
сильно подавлена, а значит кома кометы долж- 
на отсутствовать. В качестве такого симулятора 
был использован виртуальный компьютерный пла- 
нетарий Stellarium. Как было отмечено в работах 
[12; 13] основными космическими высоко летучими 
льдами являются следующие химические соедине- 
ния в твёрдой фазе: CO, CO2, O2, N2. При этом 
самой низкой температурой сублимации обладает 
CO-лёд. Значит именно этот лёд должен иметь са- 
мую большую сферу сублимации – область око- 
лосолнечного пространства, центр которой совпа- 
дает с геометрическим центром Солнца, внутри 
которой активная сублимация данного химическо- 
го соединения возможна, а за её пределами силь- 
но подавлена. Предварительный анализ возмож- 
ных значений радиуса сублимации для CO-льда, 
выполненный авторами настоящей работы, указал 
на возможность достижения значений вплоть до 
200 а.е. С использованием последних данных для 
орбитальных элементов кометы, а также данных 
её фотометрии, используемых Stellarium, выпол- 
нен откат к 19 декабря 1635 года, когда комета 
находилась на расстоянии 300,642 а.е. от Солнца и 
300,237 а.е. от Земли, при этом её фазовый угол был 
равен α = 10′16′′, а видимая звёздная величина, 
полученная методом интерполяции

данных наблюдений, составляла в полосе V зна-
чение mV = 36.25m. С использованием результа-
тов (1.15), (1.16) и звёздной величины Солнца в
полосе V, m⊙,V = −26.74m, были вычислены абсо-
лютная звёздная величина кометы M (1) = +11.46m

и радиус ядра R
(1)
N = 17.1 км, с использованием

AG = 0.04 и фазовой функции j(α) = 10−0.4β·α, где
β = 0.035 град−1 [15]. Последний результат не про-
тиворечит интервалу возможных значений (ИВЗ)

14 6 R
(1)
N 6 80 км для радиуса ядра работы [12].
Точный подход к проблеме определения па-

раметра RN основан на использовании широкого
спектра теоретических инструментов: газодинами-
ческой модели газо-пылевой комы, термодинами-
ческой модели поверхности ядра, оптической мо-
дели рассеяния света комой и ядром. Эти модели
манипулируют рядом неизвестных параметров (ра-
диус ядра, альбедо, средняя массовая плотность
ядра и др.), на которые, в лучшем случае, мож-
но лишь наложить какие-то ограничения. Поэтому
этот подход лишь условно можно назвать точным,
однако найденные ограничения на параметры мо-
делей являются физически обоснованными и здесь
можно оценить погрешности их определения.

В частности, в работе [12], в результате де-
тального анализа профиля яркости C/2017 K2, с
использованием модели сжимающейся комы, уда-
лось получить видимую звёздную величину для
ядра кометы в полосе V, mV > 25.2m, что соответ-
ствовало абсолютной звёздной величине – M (2) >

12.9m. С использованием того же значения AG и
той же фазовой функции получаем значение для

верхнего предала для радиуса ядра R
(2)
N 6 8.8 км.

Последнее значение далее будем использовать в
настоящей работе как опорный результат для ра-
диуса ядра.

2. Оценка средней массовой плотности,
пористости и массы ядра

2.1. Модель мультикомпонентного

сферического ядра и основные положения

оптико-геометрического метода

В настоящем параграфе выполним расчёт 
ИВЗ для средней массовой плотности ядра, его по- 
ристости и массы с использованием оптико-геомет- 
рического метода [16; 17] для модели мультикомпо- 
нентного сферического ядра. Представим кратко 
данную модель и суть оптико-геометрического ме- 
тода.

Ядро кометы моделируется шаром (см.
рис. 2а) с радиусом RN , состоящим из смеси
L − 1 компонентов (веществ) в твёрдой фазе
c известными значениями ρi средней массовой
плотности, значениями AS i сферического альбе-
до и объëмными долями νi (i = 1, . . . , L − 1).
Несферичность и пористую структуру ядра будем
учитывать наличием пустот (L-ая компонента с
объëмной долей νL) в теле ядра. Сумма объëмных
долей всех компонентов, очевидно, должна удовле-
творять условию:
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Рис. 2. К определению а – модели мультикомпонентного ядра, б – интервала возможных
значений для средней массовой плотности ядра при AS = 0, 04 (объяснения в тексте)

L
∑

i=1

νi = 1. (2.1)

В силу малости гравитационных эффектов
пространственного размежевания веществ с раз-
личной плотностью в теле ядра можно полагать,
что данные типы веществ равномерно распределе-
ны по телу ядра. Поэтому будем полагать, что
по всему объëму шара доля νi постоянна. Тогда
для средней массовой плотности ядра справедли-
во уравнение вида:

ρN =

L
∑

i=1

νi ρi. (2.2)

Любая малая площадка поверхности ядра
может быть представлена в виде суперпозиции
площадок dSi, каждая из которых покрыта веще-
ством i-го типа с показателем преломления ni (см.
рис. 2а), при этом i = L соответствует полости,
заполненной слабо разреженной газовой фракцией
(преимущественно, водяной пар). Тогда

dS =
L

∑

i=1

dSi, где dSi = νi · dS.

С использованием последнего результата и опре-
деления сферического (бондовского) альбедо можно
записать уравнение связи между альбедо данных
площадок:

AS =
L

∑

i=1

νi AS i(ni), где (2.3)

AS i = 2

∫ π

2

0

ρ(ni, θ) cos θ sin θdθ, (2.4)

здесь ρ(n, θ) – коэффициент отражения света от
плоской бесконечно малой площадки dS поверхно-
сти ядра (является функцией угла падения θ све-
товых лучей и показателя преломления ni веще-
ства данной площадки). С использованием явного
выражения для коэффициента отражения света, в

работе [16] получено явное аналитическое выраже-
ние для AS i в терминах элементарных функций:

AS =
1

3(n2 − 1)2(n2 + 1)3

[

1 + 3n2 − 10n3 + 18n4−

−6n5+10n6−6n7−3n8−10n9+3n10+24(n4+n8) ln[n]−

−3(n2 − 4n4 + 6n6 − 4n8 + n10) ln

[

n + 1

n − 1

]

]

. (2.5)

Для получения замкнутой системы уравнений от-
носительно νi необходимо дополнить три уравне-
ния (2.1)-(2.3) ещë L− 3 уравнениями. Принимая
во внимание явление сублимации кометного веще-
ства с поверхности ядра и требуя сохранение фор-
мы ядра-шара, приходим к заключению, что кома
кометы должна содержать указанные компоненты
(в твёрдой фазе) с теми же объёмными долями,
что и ядро.

Предполагая, что на эксперименте (при ис-
следовании комы кометы) были получены оценки
массовых долей ηi первых L − 3 доминирующих
компонентов, для которых можно записать следу-
ющие L − 3 уравнения:

ηi = ρiνi

/





L−1
∑

j=1

ρjνj



 , i = 1, 2, . . . , L − 3, (2.6)

где ρi – средняя массовая плотность i-го вещества.
По аналогии с работами [18, 19] будем полагать да-
лее, что значения геометрического и сферического
альбедо ядра равны.

Полученную замкнутую систему L линей-
ных уравнений (2.1)-(2.3), (2.7) можно представить
в компактном матричном виде:

M · R = V. (2.7)

Решение данной системы (при условии detM 6= 0,
что, как правило, имеет место) можно представить
в виде:

R = M
−1 · V, где (2.8)
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Очевидно, что решение системы (2.8) есть
набор значений {νi}, которые являются линейны-
ми функциями лишь одного свободного парамет-
ра – ρN :

νi = νi(ρN ), i = 1, . . . , L. (2.9)

Интервал возможных значений ρN будет опреде-
ляться системой L условий:

νi > 0, i = 1, . . . , L. (2.10)

Выражение (2.10) есть необходимое условие для
определения ИВЗ параметра ρN .

Если же из эксперимента известны оценки
массовых долей для (L-2)-ой, (L-1)-ой компонен-
тов, то следует потребовать выполнения следую-
щих условий:

χi = ρiνi

/





L−1
∑

j=1

ρjνj



 > ηi, i = L−2, L−1, (2.11)

поскольку в полостях ядра могут находить-
ся дополнительные источники данных компонен-
тов, не подверженные сублимации (исключение со-
ставляют компоненты, которые имеют дополни-
тельные источники, например, моноксид углерода,
возникающий в коме кометы за счëт фотодиссо-
циации более сложных химических соединений, в
этом случае следует наложить обратное ограниче-
ние). Условие (2.11) следует считать достаточным
условием для определения интервала возможных
значений.

Пористостью ядра (CN ) называется отноше-
ние объёма всех его пустот (Vcav = νL Vtot), к его
полному объёму (Vtot), т.е.

CN =
Vcav

Vtot
= νL = 1 −

L−1
∑

i=1

νi. (2.12)

Масса ядра определяется формулой:

MN = ρN · Vtot =
4

3
π ρN R

3
N . (2.13)

2.2. Численный анализ результатов для

модели с L = 4

Численный анализ основных результатов
предыдущего пункта выполним на основе модели

с L = 4. В этом случае система уравнений (2.7) 
представляется в виде [20; 21]:

ν1 + ν2 + ν3 + ν4 = 1,

AS 1 ν1 + AS 2 ν2 + AS 3 ν3 + AS 4 ν4 = AS ,

ρ1ν1 + ρ2ν2 + ρ3ν3 + ρ4ν4 = ρN ,

(1 − η1)ρ1ν1 − η1ρ2ν2 − η1ρ3ν3 = 0.



























(2.14)

Явный вид аналитического решения системы
(2.14) есть

ν1 = η1 [(ρ2 − ρ3)(ASρ4 − AS 4ρN )+

+ (ρ4 − ρN)(AS 2ρ3 − AS 3ρ2)] /D,

ν2 = [η1(ρ1 − ρ3)(AS 4ρN − ASρ4)+

+ ρ1(ρ3 − ρ4)(AS 4 − AS) − (ρ4 − ρN )×
×(η1AS 1ρ3 + (1 − η1)AS 3ρ1 − AS 4ρ1)] /D,

ν3 = [(ρ1 − ρ2)(η1ASρ4 − AS 4ρN )+

+ ρ1(ρ2 − ρ4)(A
N
S − AS 4) + (ρ4 − ρN )×

×(η1AS 1ρ2 + (1 − η1)AS 2ρ1 − AS 4ρ1)] /D,

ν4 = [(ρ2 − ρ3)(η1AS 1ρN − ASρ1)−
− AS 2(η1ρN (ρ1 − ρ3) + ρ1(ρ3 − ρN ))+

+AS 3(η1ρN (ρ1 − ρ2) + ρ1(ρ2 − ρN ))] /D,

D = (ρ2 − ρ3)(η1AS 1ρ4 − AS 4ρ1)−
−AS 2(η1ρ4(ρ1 − ρ3) + ρ1(ρ3 − ρ4))+

+AS 3(η1ρ4(ρ1 − ρ2) + ρ1(ρ2 − ρ4)).























































































































































(2.15)

В качестве опорных экспериментальных дан-
ных для рассматриваемой кометы будут использо-
ваться данные спектрометрических исследований
кометы 1P/Halley, полученных космическим аппа-
ратом GIOTTO [16; 17], согласно которым, ядро
составляют следующие типы веществ:
• льды    (подавляющая    часть     –     водяной    лёд, 
η1 =0, 45),
• органические соединения (доминирующий эле-
мент – углерод, η2 = 0, 27),
• неорганические соединения (силикаты, металлы,
η3 = 0, 28).

Значения эффективного показателя прелом- 
ления и массовой плотности указанных компонен- 
тов представлены в табл. 1. Выполненный числен- 
ный анализ указал на следующие ИВЗ и средние 
значения для плотности, пористости и массы ядра 
кометы C/2017 K2 PANSTARRS, представленные 
в табл. 2. Для наглядности на рис. 2.б представле- 
ны кривые зависимостей объёмных долей νi,              
(i = 1, . . . , 4) и массовых долей χ2, χ3 от средней мас- 
совой плотности ядра ρN для AS = 0,04, откуда и 
были получены ИВЗ и среднее значение для плот- 
ности ρN . Т.о., комета C/2017 K2 PANSTARRS об- 
ладает массивным ядром, размеры и плотность ко- 
торого выше среднего, при этом имеющее доста- 
точно высокую пористость.
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Таблица 1

Основные типы веществ, составляющих тело ядра, 
доминирующие компоненты и их характеристики

i Основные типы Доминирующий(ие) n̄ ρ,
веществ компонент(ы) λ = 5 · 10−7 (м) ×103 (кг/м3)

1 лëд H2O-лëд 1,29 0,82
2 органические С 1,35 1,2

вещества
3 неорганические силикаты, металлы 1,65 3,2

вещества
4 пустоты + газ H2O-газ 1,000001 0,0

Таблица 2

ИВЗ и средние значения для средней массовой плотности, 
пористости и массы ядра кометы C/2017 K2 PANSTARRS

ρN (кг/м3) 622 767 688
CN 0,37 0,45 0,405

MN , ×1015 кг 1,78 2,19 1,96

3. Оценка массовых потерь ядра кометы в
окрестности своего перигелия

В настоящем параграфе выполним количе-
ственный анализ массовых потерь ядра кометы
C/2017 K2 PANSTARRS внутри сферы сублима-
ции, при прохождении своего перигелия. Пусть в
данный момент гелиоцентрическое расстояние яд-
ра кометы – rN . Поток Φfall ЭМИ Солнца, пада-
ющего на ядро кометы, определяется выражени-
ем (1.12), при этом его интенсивность определя-
ется формулой (1.11). Поток ЭМИ солнца, погло-
щенного ядром, можно записать в виде: Φabs =
(1−AS)Φfall. Очевидно, часть поглощенной энергии
затрачивается на увеличение внутренней энергии
ядра, а часть χsub идёт на сублимацию летучего
льда, содержащегося в поверхностном слоя ядра.
Следовательно, энергию ЭМИ Солнца, затрачива-
емую на сублимацию космических льдов ядра за
время dt, можно записать так

dWsub = χsub(1 − AS)Φfalldt, ⇒

dWsub = χsub(1 − AS)f⊙

[

a⊕

rN

]2

π R
2
N dt. (3.1)

Далее воспользуемся вторым законом Кеплера:

σ =
1

2
r2
N

dϕN

dt
, ⇒ dt =

1

2
r2
N

dϕN

σ
, (3.2)

здесь σ – секторная скорость кометы, ϕN – её ис-
тинная аномалия. Тогда энергию dWsub можно за-
писать в виде:

dWsub =
π

2 σ
χsub(1 − AS)f⊙ a2

⊕ R
2
N dϕN .

Заметим, что секторную скорость можно предста-
вить иначе:

σ =
π a b

TN
=

π a2

TN

√

1 − ε2
N , (3.3)

где a, b, εN , TN – большая, малая полуоси, эксцен-
триситет эллиптической орбиты кометы и сидери-
ческий период её обращения соответственно. Вос-
пользуемся третьим законом Кеплера в классиче-
ской форме:

(

a

a⊕

)3

=

(

TN

T⊕

)2

, ⇒ TN = T⊕

(

a

a⊕

)3/2

, (3.4)

здесь T⊕, a⊕ – сидерический период обращения
Земли вокруг Солнца и большая полуось её орби-
ты соответственно. В итоге, энергия ЭМИ Солнца,
затрачиваемая на сублимацию льдов ядра:

dWsub =
1

2
χsub(1 − AS)f⊙ R

2
N

T⊕
√

ā(1 − ε2
N )

dϕN ,

здесь ā = a/a⊕. Проинтегрируем последнее диф-
ференциальное уравнение:

∫ ∆Wsub

0

dWsub =
1

2

∫ +ϕsub

−ϕsub

χsub(1 − AS)f⊙ R
2
N

T⊕
√

ā(1 − ε2
N)

dϕN .

Интеграл в левой части даёт полную энергию
ЭМИ Солнца (∆Wsub), затрачиваемую на сублима-
цию космического льда поверхностного слоя ядра
при однократном его прохождении через периге-
лий своей орбиты. Интеграл в правой части вы-
числяется по истинной аномалии кометы в симмет-
ричных пределах, где ϕsub – истинная аномалия,
соответствующая точке орбиты кометы, в которой
она покидает сферу сублимации рассматриваемого
космического льда. Полагая, что в течение одно-
го оборота кометы по орбите её параметры χsub,
AS , RN , a, εN изменяются крайне незначительно
так, что их изменением можно пренебречь. Тогда
в результате получаем формулу для ∆Wsub:

∆Wsub = χsub(1−AS)f⊙ R
2
N

T⊕
√

ā(1 − ε2
N )

ϕsub. (3.5)
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Таблица 3

ИВЗ для искомых параметров ядра кометы C/2017 K2 PANSTARRS

Параметр a εN ∆MN
∆MN

MN

∆RN
∆RN

RN

ϕsub Ntot τlife

Единица а.е. – 10
11 кг ×10

−5 м ×10
−5 град оборот 10

8 лет

721,701 0,997515 1,3853 7,068 0,2069 2,351 88,6475 42528 8,24546

измерения    
       Min 
      Max 23073,9 0,999922 1,3815 7,049 0,2064 2,345 88,5107 42645 1494,67

Тогда масса сублимируемого льда определится вы-
ражением вида:

∆MN =
∆Wsub

hsub
=

χsub

hsub

(1 − AS)T⊕ f⊙ R
2
N

√

ā(1 − ε2
N )

ϕsub,

(3.6)
здесь hsub – удельная теплота сублимации летуче-
го льда.

С учётом (2.13), относительные массовые по- 
тери ядра кометы составляют величину:

∆MN

MN
=

3 ϕsub

4 π
√

ā(1 − ε2
N )

χsub (1 − AS)T⊕ f⊙
hsub RN ρN

. (3.7)

Учитывая, что потери вещества кометного яд-
ра происходят в тонком поверхностном слое, то
массу ∆MN можно записать иначе: ∆MN =
4π R

2
N ∆RN ρN , где ∆RN – изменение радиуса яд-

ра, обусловленное потерями кометного вещества.
Следовательно, можно оценить последнюю величи-
ну выражением:

∆RN =
ϕsub

4 π
√

ā(1 − ε2
N )

χsub (1 − AS)T⊕ f⊙
hsub ρN

. (3.8)

Значит относительное изменение радиуса ядра ко-
меты можно представить так

∆RN

RN
=

ϕsub

4 π
√

ā(1 − ε2
N )

χsub (1 − AS)T⊕ f⊙
hsub RN ρN

. (3.9)

Если полагать, что все параметры правой части
(3.8) остаются неизменными с течением жизни ко-
меты (что, на самом деле, конечно не так), можно
оценить количество оборотов (Nrev), которые со-
вершит ядро кометы относительно Солнца вплоть
до момента его полного исчезновения, и соответ-
ственно оценить оставшееся время жизни (τlife) ко-
меты:

Nrev =
RN

∆RN
=

4 π
√

ā(1 − ε2
N )

ϕsub

hsub RN ρN

χsub (1 − AS)T⊕ f⊙
.

(3.9)

τlife = TN Nrev =
4 π ā2

√

(1 − ε2
N )

ϕsub

hsub RN ρN

χsub (1 − AS) f⊙
.

(3.10)
Истинную аномалию ϕsub можно определить из
уравнения эллипса для кометы:

rsub =
a(1 − ε2

N )

1 + εN cosϕsub
, ⇒

ϕsub = arccos

[

1

εN

(

a(1 − ε2
N )

rsub
− 1

)]

, (3.11)

здесь rsub – гелиоцентрический радиус-вектор,
определяющий радиус сферы сублимации для рас-
сматриваемого летучего вещества ядра.

Поскольку комета C/2017 K2 PANSTARRS 
принадлежит облаку Оорта, и уже на больших 
расстояниях от Солнца продемонстрировала свою 
активность, то можно считать, что летучее веще- 
ство кометы фактически не было израсходовано 
ядром в течение времени ее существования. Как 
известно, доминирующей летучей компонентой в 
теле ядра любой кометы является водяной лёд. 
Поэтому численный анализ полученных оценоч- 
ных результатов (3.6)-(3.11) выполним для моно- 
компонентного ядра из водяного льда. По анало- 
гии с работой [22] будем использовать значения па-
раметров χsub = 0.1, hsub = 1,884 · 106 Дж/кг. Зна- 
чение солнечной постоянной, используемое в рабо- 
те, f⊙ = 1361 Вт/м2. Оценка радиуса сферы суб- 
лимации водяного льда, полученная автором, со- 
ставила rsub = 3,5 а.е. Как и в прежних параграфах 
AS = 0,04. Согласно [23], существует большая 
неопределенность в определениях большой полуоси 
и эксцентриситета орбиты кометы (эти значения 
представлены в табл. 3). Это приводит к вариации 
всех искомых параметров. Расчёты всех искомых 
величин выполнены для средних значений массы 
ядра и его плотности, представленные в 
предыдущем параграфе.

Из сопоставления результатов настоящей ра- 
боты и результатов [24] предшественников следу- 
ет, что данная комета претерпевает бо́льшие абсо- 
лютные массовые потери в течение одного оборо- 
та вокруг Солнца, нежели большинство известных 
долгопериодических комет, за исключением коме- 
ты Hale-Bopp 1995 O1. При этом радиус C/2017 
K2 PANSTARRS в течение одного сидерического 
периода изменяется лишь на 21 см. Комета C/2017 
K2 PANSTARRS совершит еще более 42,5 тысяч 
оборотов вокруг Солнца и просуществует не менее 
825 млн лет!
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COMET C/2017 K2 PANSTARRS: QUANTITATIVE ANALYSIS

OF ITS MAIN PROPERTIES. ESTIMATION OF THE COMET
MASS LOSSES WHEN IT PASSING THE ORBIT PERIHELIUM

Ju. P. Philippov

In this work, a quantitative analysis of the main physical properties of relative bright long-periodic comet
C/2017 K2 PANSTARRS is shown. For this, the article presents a review of the basic concepts of the
celestial bodies photometry. A detailed analytical solution is presented for the spherical nucleus radius of
a comet with use of the photometric method. Special attention is paid to the difficulty of determining
the radius for a given comet using the photometric method, due to the exceptionally early activity of
its nucleus on its approach to the Sun. Using the model of a multicomponent spherical nucleus and the
optical-geometric method for determining the average mass density of the comet nucleus, the intervals
of possible values for the average mass density, mass and porosity of the nucleus are represented. It is
shown that Comet C/2017 K2 PANSTARRS has a massive nucleus, which is above average in size and
density, while having a sufficiently high porosity. The calculations are made for mass losses of the comet
nucleus, changes in its radius during one rotation period with use of the improved Whipple model. The
remaining number of revolutions around the Sun and the life time are also determined. Numerical analysis
is performed on the example of a monocomponent nucleus of water ice. It has been demonstrated that
the numerical values for the mass loss of the nucleus of comet C/2017 K2 PANSTARRS and changes in
its radius are higher than those of other long-period comets. It is due to large the size of the nucleus
and the presence of a large amount of water ice on its surface.

Key words:  comet;  nucleus;  nucleus radius;  density;  nucleus mass;  mass losses;  porosity; 
lifetime.
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УДК 521 : 523.4

МЕТОД ГРАВИТАЦИОННОГО ЛИНЗИРОВАНИЯ:

КАКИЕ ТИПЫ МАССИВНЫХ ОБЪЕКТОВ МОЖНО

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБНАРУЖИТЬ СЕГОДНЯ НА

ПЕРИФЕРИИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ?

Ю. П. Филиппов, М. В. Щепалова

В настоящей работе выполнен последовательный количественный анализ возможности прямого
обнаружения массивного тёмного тела (МТТ) на периферии Солнечной системы с использованием
метода гравитационного линзирования (МГЛ) в рамках четырёх альтернативных моделей: 1) ко-
ричневого карлика, 2) планеты-гиганта, 3) Planet Nine (являющейся ледяным Нептуном или супер-
землёй), 4) альтернативной трансплутоновой планеты. Для этого выполнен широкий обзор возмож-
ных значений основных физических параметров модельных тел и их орбитальных характеристик.
В случае модели альтернативной трансплутоновой планеты авторы рассмотрели её расширенный
сценарий, включающий в себя ситуацию маломассивной планеты, подобной Марсу. Представлено
решение задачи об определении угла отклонения фотона в слабом гравитационном поле сфериче-
ской линзы. Показано, что в настоящее время, с использованием самых крупных телескопов мира,
явление сильного линзирования можно использовать для обнаружения МТТ лишь в случае, если
последнее является коричневым карликом, либо массивной планетой-гигантом. Получены аналити-
ческие результаты в приведённом обезразмеренном виде для дифференциального и полного сечений
рассеяния фотонов в гравитационном поле линзы. Решена задача о формировании «духов» грави-
тационной сферической линзой. Показано, что в большей части пространства возможных значений
свободных параметров МТТ, в случае тесного сближения источника и линзы, для моделей 1) и
2) на эксперименте можно зафиксировать два «духа», что является главной отличительной осо-
бенностью применимости метода гравитационного линзирования для поиска МТТ на периферии
Солнечной системы.

Ключевые слова: гравитационное линзирование; линза; масса; коричневый карлик; планета; 
Солнечная система.

Актуальность работы. Многолетние иссле-
дования физических свойств звезд главной по-
следовательности (которой принадлежит и наше
Солнце) диаграммы Герцшпрунга-Рессела, принад-
лежащих нашей Галактике, выполненные астрофи-
зиками в XX-XXI вв., указали на то, что не менее
50% от их общего количества, входят в двойные и
кратные системы [1; 2]. Приведённый факт есте- 
ственным  образом  порождает  следующие  вопросы:

©c Филиппов Ю. П., Щепалова М. В., 2022.

Филиппов Юрий Петрович,

(yuphil@mail.ru), доцент кафедры общей и
теоретической физики; 
Щепалова Мария Васильевна,

(6carjennfax9@mail.ru),

студент IV курса физического факультета 
Самарского университета,

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34.

Солнце – это единственная звезда в Солнечной
системе? Существует ли у Солнца компаньон или 
нет?

Уже в 1984 году в работе [3] была выска-
зана гипотеза о возможном компаньоне Солнца –
Немезиде – обычной М-карликовой звезде. Одна-
ко существование последней в Солнечной системе
было полностью исключено в результате многочис-
ленных наблюдений в рамках программ полного
обзора небесной сферы, последней из которых яв-
ляется NASA WISE в среднем ИК-диапазоне [4].
Однако альтернативная версия гипотезы Немези-
ды [5], предполагающая, что компаньон Солнца –это

субзвёздный объект с массой (0,0002÷0,07)M⊙ 
(здесь и далее M⊙ – масса Солнца) по-прежнему
остаётся жизнеспособной.

Однако проблема существования массивно-
го тела (ПСМТ) на периферии Солнечной систе-
мы (ПСС) является более глубокой и масштабной,
чем это видится с позиции звёздной астрофизики. В
настоящее время существует серия убедительных
фактов   [6;   7],   косвенно   указывающих   на    суще-
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ствование массивного тёмного тела (МТТ). Для
объяснения некоторых из этих фактов в 2011 го-
ду в работе [8] была выдвинута гипотеза о суще-
ствовании на ПСС газовой планеты-гиганта, в об-
лаке Оорта. Она была названа Тюхе (Tyche). Дан-
ные полного обзора небесной сферы с космическо-
го телескопа WISE [4] указали на отсутствие на
ПСС планеты, подобной а) Сатурну, – вплоть до
28000 а.е. от Солнца, б) Юпитеру, – до 82000 а.е.
и в) коричневого карлика размером с Юпитер –
до 26000 а.е.

Новые жёсткие WISE-ограничения подтолк-
нули теоретиков к поиску новых моделей МТТ.
Так в 2014 году в работе [9] впервые предложе-
на гипотеза трансплутоновой планеты для объяс-
нения орбитального движения объекта пояса Кой-
пера (ОПК) – 2012 VP113. Из сравнительного ана-
лиза орбит 2012 VP113 и другого объекта внутрен-
ней части облака Оорта – Седны, авторы пришли
к выводу, что для корректного объяснения орбит
этих тел необходимо существование на ПСС МТТ,
планеты с массой, большей земной, и находящей-
ся на гелиоцентрическом расстоянии порядка 250
а.е., движущейся по почти круговой орбите.

Альтернативный сценарий – гипотеза о Де-
вятой планете (Planet Nine) была предложена в
2016 году в работе [10]. Авторы работы количе-
ственно обосновали, что гравитационное возмуще-
ние, вызванное МТТ, движущимся по эллиптиче-
ской и умеренно наклонённой орбите с большой
полуосью 700 а.е. (Planet Nine) будет наиболее ве-
роятным объяснением кластеризации перигелиев
орбит шести далёких объектов пояса Койпера.

Тенденция к снижению массы МТТ в пред-
лагаемых теоретических моделях продолжила своё
существование. В работе [7] была предложена мо-
дель альтернативной трансплутоновой планеты,

масса которой заключена в интервале (1 ÷ 15)M⊕ 
(здесь и далее M⊕ – масса Земли). В работах [11; 12] 
этот сценарий получил развитие на случай

диапазона масс (0,1 ÷ 15)M⊕.
Главной целью настоящей работы является

последовательный количественный анализ возмож-
ности прямого обнаружения МТТ на ПСС с ис-
пользованием метода гравитационного линзирова-
ния (МГГ) в рамках четырех альтернативных мо-
делей МТТ.

1. Обзор основных моделей МТТ: их
физические свойства и орбитальные

характеристики

В данном параграфе представлен краткий
обзор четырёх моделей МТТ, возможно существу-
ющего на ПСС.

Модель № 1. «Коричневый карлик –
Немезида» была предложена в 1984 году профес-
сором университета Беркли Р. Мюллером [3; 5; 13] и 
его коллегами. Здесь Немезида (название было дано
в     честь     древнегреческой     богини     мщения)     –

тёмное космическое тело, связанное гравитацион-
ным полем с Солнцем, движущееся вместе с ним
относительно общего центра масс и, таким обра-
зом, образующее вместе двойную звезду. Другие
учёные поддержали точку зрения авторов гипоте-
зы и провели теоретический анализ свойств дан-
ного объекта.

В табл. 1 представлены численные результа-
ты основных характеристик Немезиды и её орби-
ты на основании литературных данных, при опре-
делении которых авторы рассматривали её как ко-
ричневый карлик [14,15]. Также было учтено, что
коричневые карлики имеют радиус, приблизитель-
но равный радиусу Юпитера: RN ≈ RJ.

Модель № 2. «Планета-гигант – Тюхе»
была предложена [8] в 2011 году американскими
астрономами Дж. Матисом, П. Витменом и Д.
Уитмиром из университета Луизианы. Согласно
их гипотезе, в облаке Оорта должно существовать
МТТ – Тюхе, являющееся газовым гигантом, по-
добным Юпитеру (название было дано в честь бо-
гини удачи Тюхе, доброй сестры богини возмездия
Немезиды), которая, в отличие от Немезиды, яв-
ляется не звездой, а планетой [16]. Анализ дан-
ных многолетних наблюдений орбит комет, сбли-
жавшихся с Солнцем, привели исследовательскую
группу Д. Матиса к убедительному выводу – око-
ло 20% падающих во внутреннюю часть Солнеч-
ной системы комет «втягиваются» гравитационны-
ми силами массивного космического объекта, нахо-
дящегося в облаке Оорта, масса которого, как ми-
нимум в 1.4 раза больше массы Юпитера, но не яв-
ляющегося звездой, иначе доля захваченных гра-
витационным полем комет была бы гораздо боль-
ше.

Численные значения основных характери-
стик Тюхе представлены в табл. 2. Здесь в ка-
честве интервала возможных значений для массы
Тюхе использован интервал значений, допустимых
для планет, подобных Юпитеру [16]. При опреде-
лении допустимых гелиоцентрических расстояний
(7) учтено, что орбита Тюхе не должна выходить
за пределы солнечной сферы Хилла, внешний ра-
диус которой не менее 120 тыс. а.е. Нижняя гра-
ница для rT определяется внутренним радиусом
облака Оорта в предположении, что орбита пла-
неты полностью располагается в нём.

Модель № 3. «Planet Nine». В 2014 году
астрономы Ч. Трухильо и С. Шеппард выдвинули
гипотезу о том, что сходство в распределении орбит
нескольких транснептуновых объектов (ТНО)
можно объяснить влиянием неизвестной планеты за
пределами орбиты Нептуна [9]. Эту похожесть,
наклон оси вращения Солнца, а также
существование ТНО с орбитами, которые
перпендикулярны плоскости вращения внутренних
планет, и других тел с экстремальным наклоном
с    хорошей    точностью    объяснили    в    2016   году
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Таблица 1
Основные характеристики Немезиды

Показатель Значение Источник данных

Масса (MN)

MN 6 0.042M⊙ V. Bhalerao, M. N. Vahia [15]

2.00 · 10−4
M⊙ 6 MN 6 7.00 · 10−2

M⊙ D. P. Whitmire, A. A. Jackson [5]

1.241 · 10−2
M⊙ 6 MN 6 7.00 · 10−2

M⊙

(1)
Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Радиус RN ≈ 71492 км (2) Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Эффективная
температура

3 · 102K 6 T
(N)
eff 6 3 · 103K Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Большая полуось aN = 8.8 · 104 а. е. (3) D. P. Whitmire, A. A. Jackson [5],
Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Эксцентриситет ǫN = 0.9 D. P. Whitmire, A. A. Jackson [5],
Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Период обращения
104 лет 6 TN 6 6.2 · 107 лет V. Bhalerao, M. N. Vahia [15]

TN = 2.6 · 107 лет D. P. Whitmire, A. A. Jackson [5],
Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Гелиоцентрическое
расстояние

8.8 ·103 а. е. 6 rN 6 1.672 ·105 а. е. (4) Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Таблица 2
Основные характеристики Тюхе

Показатель Значение Источник данных

Масса (MT)
1.4MJ 6 MT 6 4MJ J. J. Matease и др. [8,16]

MJ 6 MT 6 13MJ (5) Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Радиус RT ≈ 71492 км (6) Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Эффективная
температура

T
(T)
eff ≈ 200K J. J. Matease, D. P. Whitmire, P. G.

Whitman [8]

Период обращения
TT = 1.8 · 106 лет J. J. Matease, D. P. Whitmire, P. G.

Whitman [8]

8.90 · 104 лет 6 TT 6 4.16 · 107 лет Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Гелиоцентрическое
расстояние

2.00 ·103 а. е. 6 rT 6 1.20 ·105 а.е. (7) Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

К. Батыгин и М. Браун [10] с помощью модели
Planet Nine – гипотетической планеты, находящей-
ся во внешней области Солнечной системы и имею-
щей размер Нептуна и даже меньше. Учёные пред-
полагают, что Planet Nine является ядром газово-
го гиганта, первоначальная орбита которого была
смещена Юпитером ещё во время формирования
Солнечной системы.

Сводка численных значений основных пара-
метров Planet Nine приведены в табл. 3. Большая
часть диапазонов для характеристик этой планеты
была взята из работ Батыгина и Брауна [10; 17]. По 
последним данным [18] предполагается, что Planet

Nine имеет массу, эквивалентную 5M⊕, значение
большой полуоси, равное 500 а.е., и имеет меньшее
значение эксцентриситета (в сравнении с другими
моделями), равное 0,25.

Модель № 4. «Альтернативная транс-
плутоновая планета» (АТП). Под термином
«альтернативная трансплутоновая планета» пони-
мается МТТ, масса которого должна быть заклю-
чена в интервале, нижняя граница которого опре-
деляется  массой  Марса,  а  верхняя   –   массой  Неп-

туна. На основе эффекта Лидова-Казаи американ-
ские астрономы Ч. Трухильо и С. Шеппард из Ин-
ститута Карнеги в 2014-2015 годах выдвинули ги-
потезу [16], что за орбитой Нептуна в нескольких
сотнях а.е. от Солнца может находиться планета-
пастух (с параметрами супер-Земли) для Седны и
еще одного ТНО – 2012 VP113. Учёные считают,
что существование такой планеты могло бы объяс-
нить феномен провала в поясе Койпера – области
пространства, находящейся на расстоянии 48 а. е.
от Солнца, в которой пояс Койпера резко обрыва-
ется.

Согласно данным наблюдений ALMA
(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)
[21], на ПСС обнаружены два новых объекта Сол-
нечной системы. Первый из них – это быстро
движущийся одиночный объект (ему присвоили
имя – Гна), гравитационно связанный с Солнеч-
ной системой, который может являться большим
Кентавром с размером 220-880 км и располагать-
ся на расстоянии 12-20 а.е. Возможно также, что
это маломассивный коричневый карлик, который,
напротив, не связан с Солнцем гравитационно и
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Таблица 3
Основные характеристики Planet Nine

Показатель Значение Источник данных

Масса (MP9)

10M⊕ 6 MP9 6 15M⊕ (8) Batygin & Brown [10], Ю. П. Филип-
пов, М. И. Чобану [7]

5M⊕ 6 MP9 6 20M⊕ Batygin & Brown [10]

5M⊕ 6 MP9 6 50M⊕ Fortney и др. [19]

5M⊕ 6 MP9 6 10M⊕ Batygin & Brown [17]

Радиус

2R⊕ 6 RP9 6 4R⊕ (9) Batygin & Brown [10], Ю. П. Филип-

Главная полуось,
Эксцентриситет,
Перигелий

пов, М. И. Чобану [7]

2.9R⊕ 6 RP9 6 4.4R⊕ Batygin & Brown [10]

2.9R⊕ 6 RP9 6 8.3R⊕ Fortney и др. [19]

aP9 = 7,0 · 102 а. е., ǫP9 = 0,6 (10)           Batygin & Brown [10], Ю. П. Филип-
пов, М. И. Чобану [7]

ǫP9 = 0,2 ÷ 0,5 Batygin & Brown [17]

380 а. е. 6 aP9 6 980 а. е. Batygin & Brown [10]

150 а. е. 6 qP9 6 350 а. е. Batygin & Brown [10]

400 а. е. 6 aP9 6 800 а. е. Batygin & Brown [17]

Период обращения
7408 лет 6 TP9 6 30679 лет Batygin & Brown [10]

TP9 = 18529 лет Batygin & Brown [10], Ю. П. Филип-
пов, М. И. Чобану [7]

Гелиоцентрическое
расстояние

280 а. е. 6 rP9 6 1120 а. е. (11) Batygin & Brown [10], Ю. П. Филип-
пов, М. И. Чобану [7]

549 а. е. 6 rP9 6 1120 а. е. Fienga и др. [20]

549 а. е. 6 rP9 6 1718 а. е. Batygin & Brown [10], Fienga и др.
[20]

Таблица 4
Основные характеристики АТП

Показатель Значение Источник данных

Масса (MATP)

2M⊕ 6 MATP 6 15M⊕ de la Fuente Marcos & de la Fuente
Marcos [23]; de la Fuente Marcos et al.
[24]; Iorio [25]

Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Настоящая работа

Радиус

Liseau et al. (2015) [22]

Linder & Mordasini [26]

Ginzburg, Sari, & Loeb [27]

Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Настоящая работа

Период обраще-
ния

M⊕ 6 MATP 6 15M⊕

0,1M⊕ 6 MATP 6 15M⊕ (12) 
1,5R⊕

1,9R⊕ 6 RATP 6 6,3R⊕ 2,3R⊕ 6 
RATP 6 7,0R⊕

R⊕ 6 RATP 6 4R⊕

0,50R⊕ 6 RATP 6 4,00R⊕ (13) 
2828 лет 6 TATP 6 89443 лет Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

Гелиоцентрическое
расстояние

150 а. е. 6 rATP 6 1500 а. е. Trujillo & Sheppard [9]

250 а. е. 6 rATP 6 750 а. е. Kenyon & Bromley [28]

200 а. е. 6 rATP 6 2000 а. е. (14) Ю. П. Филиппов, М. И. Чобану [7]

находящийся на расстоянии 4000 а.е. [22]. Вторым
же объектом могла быть суперземля (радиусом в
полтора раза больше, чем у Земли, и расположён-
ная на расстоянии около 300 а.е. от Солнца) или
супер-холодный коричневый карлик (на расстоя-
нии около 20000 а.е.). Учитывая, WISE-ограниче-
ния [4], версия, что МТТ есть трансплутоновая

планета с массой (2÷15)M⊕ на расстоянии прибли-
зительно в 300 а.е. от Солнца, является наиболее
вероятной. Однако здесь следует подчеркнуть, что
оба открытия ALMA являются не более чем непод-
тверждёнными предварительными кандидатами в
члены Солнечной системы. Очевидно, что для под-
тверждения их существования необходимо больше
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Рис. 1. К определению угла отклонения фотона в гравитационном поле линзы
(объяснения в тексте)

наблюдений за этими объектами, поэтому в насто-
ящей работе исследуется возможность обнаруже-
ния тёмного тела, определяемого моделью АТП. В
настоящей работе будет использован расширенный
диапазон возможных значений для массы АТП:

0,1M⊕ ÷ 15M⊕. Радиус АТП будет определяться 
интервалом: 0,50R⊕ ÷ 4,00R⊕.

2. Количественный анализ возможности
прямого обнаружения МТТ на периферии

Солнечной системы

2.1. Расчёт угла отклонения светового луча в

гравитационном поле сферического МТТ

Для определения искомого угла будем ис-
пользовать следующие предположения:

а) гравитационной линзой является тело,
имеющее шарообразную форму (массы M и ради-
уса R) и сферически симметричное распределение
вещества;

б) гравитационное влияние планет и других
тел Солнечной системы не сказывается на ходе
световых лучей в окрестности линзы;

в) поглощением света межпланетной средой
можно пренебречь. Электромагнитное излучение
звезды можно рассматривать как поток фотонов –
квантов электромагнитного поля.

Массу (динамическую) фотона mγ можно
определить с помощью формулы Эйнштейна:

mγ =
Eγ

c2
=

pγ

c
, (2.1)

где pγ – импульс фотона, Eγ – энергия фотона,
c – скорость света.

Согласно закону всемирного тяготения, на
фотон, находящийся на расстоянии r от центра
линзы, действует сила притяжения (~FG), направ-
ленная по прямой, соединяющей рассматриваемые
объекты, вектор которой представляется в виде:

~FG = −Gmγ M

r3
~r, (2.2)

где G = 6, 674 · 10−11 Н·м2/кг2 – гравитационная
постоянная, ~r – радиус вектор фотона, проведён-
ный из центра линзы, r – его величина.

Предположим, что изначально фотон дви-
гался вдоль прямой c прицельным параметром b
(см. рис. 1. а). В результате взаимодействия с лин-
зой фотон будет двигаться по геодезической кри-
вой, «сближающейся» c данным телом. Углом от-
клонения (θ) фотона γ будем называть угол меж-

ду векторами начального (~p
(i)
γ ) и конечного (~p

(f)
γ )

импульсов фотонов (см. рис. 1. а). Степень откло-
нения от прямолинейного движения, очевидно, за-
висит от величины массы тела M и от прицель-
ного параметра b.

Далее рассмотрим случай слабого гравита-
ционного поля для сферического тела: кривизной
траектории фотона в расчётах будем пренебре-
гать, т. е., будем полагать, что фотон движется
по прямой AB (см. рис. 1. б) всё время взаимо-
действия. С использованием закона изменения им-
пульса и выбранной декартовой системы коорди-
нат (см. рис. 1. б), в настоящей работе получе-
ны проекции изменения импульса (по отношению
к направлению первоначального движения) фото-
на в виде:

∆p‖ = −Gmγ M

c

∫ +∞

−∞

xdx

(x2 + b2)
3

2

,

∆p⊥ = −Gmγ M b

c

∫ +∞

−∞

dx

(x2 + b2)
3

2

.



















(2.3)

Очевидно, что первый интеграл системы (2.3) ра-
вен нулю – интеграл вычисляется по симметрично-
му интервалу (относительно точки O) от нечётной
подынтегральной функции [29].

Выполнив ряд математических преобразова-
ний, получаем для второго интеграла следующий
результат:

∆p⊥ = −Gmγ M

b c
= −2Gp0 M

b c2
.

Данный результат получен в приближении
ньютоновской (потенциальной) теории тяготения.
Однако, как было показано ещё А. Эйнштейном,
гравитационное поле является тензорным, поэто-
му оно определяется не только массами взаимодей-
ствующих тел, но и кривизной пространства.

А. Эйнштейном было также установлено,
что кривизна пространства дает такой же вклад
в итоговый результат в ∆p⊥, что и ньютоновская
теория тяготения [30]. Следовательно, окончатель-
но имеем следующее выражение для изменения
импульса:

∆p⊥ = −4Gp0 M

b c2
, =⇒ tg θ =

|∆p⊥|
p0

=
4GM

b c2
. (2.4)

Поскольку угол θ мал, то на практике его, как
правило, представляют в угловых секундах:

θ′′ =
4 GM

b c2
· 206265′′ =

2RSh

b
· 206265′′, (2.5)
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где RSh – радиус Шварцшильда для массивного
тела массы M.

Заметим, что угол θ′′, согласно выражению
(2.5), не зависит от частоты (длины волны) фото-
на, таким образом, фотоны разных энергий в гра-
витационном поле линзы отклоняются на равные
углы при прочих равных условиях. Это свойство
называется ахроматичностью эффекта линзирова-
ния.

2.2. Дифференциальное и полное сечения

рассеяния фотонов в гравитационном поле

линзы

Известно, что в процессах рассеяния фото-
нов в гравитационном поле линзы наблюдать тра-
екторию отдельного фотона не представляется воз-
можным. И потому на эксперименте измеряют по-
ток рассеянных частиц (Fsca) – количество частиц,
рассеянных линзой в некотором направлении за
единицу времени. Основная физическая величина,
используемая для описания процесса рассеяния, –
полное эффективное сечение σ, которое определя-
ется соотношением вида:

σ =
Fsca

j0
, (2.6)

где j0 – плотность потока частиц (фотонов) – ко-
личество частиц, движущихся в направлении ми-
шени и проходящих через единичную площадку за
единицу времени.

Параметр σ несёт информацию о характере
взаимодействия рассеянных частиц. Наглядно его
можно рассматривать как эффективную площадь
мишени, попадая в которую, частицы рассеивают-
ся под углом θ > θmin, где θmin – наперёд заданная
величина.

Процессы упругого рассеяния можно охарак-
теризовать дифференциальным эффективным се-
чением рассеяния, равным отношению потока ча-
стиц dFsca, рассеянных мишенью в телесный угол
dΩ, к величине плотности потока падающих ча-
стиц j0 и величине телесного угла dΩ:

dσ

dΩ
=

dFsca

j0 dΩ
. (2.7)

C использованием определения (2.7) и полу-
ченного ранее результата (2.4) дифференциальное
сечение рассеяния представляется в виде:

[

dσ

dΩ

]

=

(

4GM

c2

)2
cos θ

sin4 θ
. (2.8)

Полное сечение процесса рассеяния есть:

σtot =

∫

Ω

[

dσ

dΩ

]

dΩ = 2π

(

4GM

c2

)2∫ θmax

θmin

cos θ

sin3 θ
dθ =

= π

(

4GM

c2

)2[
1

sin2 θmin

− 1

sin2 θmax

]

, (2.9)

где θmax – максимальный угол отклонения, кото-
рый может быть достигнут в данных условиях.

Согласно выражению (2.5) угол максимален
в том случае, когда прицельный параметр b ми-
нимален. Очевидно, что последний не может быть

меньше радиуса звезды R, т.е. b > R, тогда

θmax = arctg

[

4GM

R c2

]

≈ 4GM

R c2
= 2

RSh

R
. (2.10)

Угол θmin – минимальный угол отклонения, кото-
рый ещё может быть зафиксирован телескопом.
Предполагая, что наблюдения с помощью теле-
скопа проводятся в видимом диапазоне, то дан-
ный угол должен быть ограничен снизу разрешаю-
щей способностью телескопа (β′′). В качестве β′′

воспользуемся теоретическим значением разреша-
ющей способности для самого большого наземного
телескопа E–ELT [31]:

θ′′min = β′′ =
120′′

DE−ELT
= 3,08 · 10−3′′,

θmin = 1,492 · 10−8 рад. (2.11)

В численном анализе полученных результа-
тов удобнее использовать безразмерные величины
дифференциального и полного сечений, которые
можно получить из (2.8) и (2.9) делением на пло-
щадь поперечного сечения тела линзы SG = π R

2.
Окончательные выражения для обезразме-

ренных дифференциального и полного эффектив-
ного сечений рассеяния есть

SΩ =
1

SG

[

dσ

dΩ

]

=
4

π
x2 cos θ

sin4 θ
, θmin 6 θ 6 θmax,

(2.12)

Stot =
σtot

SG
= 4x2

[

θ−2
min −

(

1

2x

)2
]

, x =
RSh

R
,

(2.13)
при этом параметр x определяется интервалами
возможных значений для радиуса МТТ, опреде-
лённого в рамках четырёх альтернативных моде-
лей, представленных в параграфе 1. Интервалы
допустимых значений (ИДЗ) для параметра x в
рамках четырёх моделей представляются в виде:

Модель ИДЗ для параметра x

Немезида 5.128 · 10−7 6
R

N

Sh

RJ

6 2.892 · 10−6

Тюхе 3.945 · 10−8 6
R

T

Sh

RJ

6 5.128 · 10−7

Planet Nine 1.392 · 10−8 6
R

P9

Sh

R⊕
6 2.088 · 10−8

АТП 1.392 · 10−10 6
R

ATP

Sh

R⊕
6 2.088 · 10−8

2.3. Задача о формировании «духов»

гравитационной линзой

Рассмотрим задачу о формировании изобра-
жений («духов») первичного точечного источника
света точечной гравитационной линзой. Пусть в
точке D находится точечная гравитационная лин-
за (дефлектор), в точке S – источник света (звезда
фона), в точке O находится наблюдатель (см. рис.
2). Поскольку вдали от тела D фотон движется
практически по прямой линии, то его траекторию
можно аппроксимировать двумя прямыми линия-
ми, изломанными вблизи тела D (в точках A и
B). Угол α между ними показывает, насколько

Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. №2 (21) 55

,

,

,

, ,

,

,
,



Рис. 2. К определению положения «ду-
хов», порождаемых линзой (объяснения
в тексте)
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Рис. 3. Кривые зависимостей θ
(1)
1 , |θ(2)

1 |,
∆θ = θ

(1)
1 − θ

(2)
1 , θ0 от угла отклонения

θ, где MN = 0,07 M⊙, Dd = 30 тыс. а. е (объяс-
нения в тексте)

отклонился фотон, пройдя гравитационное поле те-
ла D.

Угол между направлением на дефлектор и
истинное положение источника S обозначим через
θ. Два луча света (изображены двумя жирными
линиями), прошедшие по разные стороны тяготе-
ющего тела, будут отклонены от первоначальных
направлений в сторону этого тела. Если источник
света S находится достаточно далеко от тела D,
то лучи начнут сходиться и пересекутся в некото-
рой удалённой точке [31].

Из рис. 2, с учётом простейших свойств
плоского треугольника для △AOS, нетрудно уста-
новить, что

α = β1 + γ1, (2.14)

θ1 = θ + β1. (2.15)

Для △AOS согласно теореме синусов имеем:

AO

sin γ1
=

SA

sin β1
.

Поскольку углы β1, γ1 являются малыми, то
sin β1 ≈ β1, sin γ1 ≈ γ1. Будем также считать, что
угол θ мал; поэтому SA ≈ SD = Dsd, AO ≈ DO =
Dd. Следовательно,

Dd β1 = Dsd γ1. (2.16)

Выразим из уравнения (2.16) параметр β1 и под-
ставим его в уравнение (2.15), c учётом того, что
α = 4GM/(b c2), тогда

θ1 = θ + α − γ1 = θ +
4GM

b c2
− γ1.

Затем из (2.16) выразим γ1 = β1(Dd/Dsd). В по-
следнем выражении учтём, что β1 = θ1 − θ, со-
гласно (2.15). Примем также во внимание, что при-
цельный параметр b ≈ DA ≈ Dd ·θ1. В итоге имеем

θ1 = θ +
4GM

Dd θ1 c2
− (θ1 − θ)

Dd

Dsd
.

Умножим последнее уравнение на θ1 и поделим
всё уравнение на сумму двух слагаемых, стоящих
при θ2

1 , в итоге получаем следующее уравнение:

θ2
1 − θθ1 − θ2

0 = 0, θ2
0 =

(

4GM

c2

)

Dsd

Dd(Dd + Dsd)
.

(2.17)

Здесь θ0 – угловой радиус кольца Эйнштейна.
Уравнение (2.17) – уравнение гравитационной то-
чечной сферически симметричной линзы. Послед-
ний параметр удобно выразить через годичные
параллаксы источника πs и дефлектора (лин-
зы) πd. Поскольку Dsd = Ds − Dd и Ds =
1 a.e.
π′′
s

206265′′, Dd = 1 a.e.
π′′
d

206265′′ (здесь π′′
s , π′′

d вы-

ражены в угловых секундах), то

θ2
0 = 2RSh

Ds − Dd

Ds Dd
, или

θ2
0 =

2RSh⊙ π′′
d

206265′′ · 1 a.e.

(

1 − π′′
s

π′′
d

) (

M

M⊙

)

,

здесь RSh⊙ = 2GM⊙/c2 = 2.95 км – радиус
Шварцшильда для Солнца. Выражая θ0 в угловых
секундах, в результате получаем:

θ′′0 = 9.025′′ · 10−2

√

π′′
d

(

1 − π′′
s

π′′
d

) (

M

M⊙

)

. (2.18)

Для звёзд фона (принадлежащих нашей Галакти-

ке) с годичным параллаксом π′′
s ∼ 10−3′′ ÷ 10−2′′

искомая величина (c учетом π′′
s ≪ π′′

d) представля-
ется в виде:

θ′′0 = 9.025′′ · 10−2

√

π′′
d

(

M

M⊙

)

.

Очевидно, что уравнение (2.17) имеет два
действительных корня:

θ
(1)
1 = 1

2θ + 1
2

√

θ2 + 4θ2
0,

θ
(2)
1 = 1

2θ − 1
2

√

θ2 + 4θ2
0







, (2.19)

соответствующих двум изображениям («духам»)
источника.

На рис. 3 представлены кривые зависимо-
стей искомых величин от угла θ, а также величина

∆θ = θ
(1)
1 −θ

(2)
1 . Из рисунка видно, что при тесном

сближении источника и дефлектора (θ → 0), что
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Рис. 4. Траектории движения источника (S) и его изображений I1 и I2 (направление движения

источника и изображений указаны стрелками), сформированных точечной гравитационной линзой

(Немезидой c массой MN = 0,07 · M⊙ и расстоянием Dd = 30 тыс. а. е.) при значении прицельного углового 
параметра: а) θp = 0,005

′′ ; б) θp = 0,05
′′ (объяснения в тексте)

отвечает ярко выраженному феномену линзирова-
ния, угловые расстояния между дефлектором и
«духами» стремятся к угловому радиусу кольца
Эйнштейна (θ0), а расстояние между духами –
к 2θ0. По сути, «духи» перемещаются по коль-
цу Эйнштейна. На рис. 4 для большей наглядно-
сти представлены результаты моделирования тра-
екторий движения источника S, и «духов» I1, I2 
для Немезиды в картинной плоскости линзы для
двух значений прицельного углового параметра a)
θp = 0,005′′, б) θp = 0,05′′. Стрелками указаны на- 
правления их движений. Важно отметить, что ис-
точник S, «духи» и дефлектор всегда расположе-
ны на одной прямой в данной плоскости. Причём
второй дух I2 отделяется от линзы, а первый – I1 
от источника, когда последний достаточно близко
подходит к своему кольцу Эйнштейна.

Следует отметить, что два «духа» наблюда-
ются не всегда. В ситуации, когда меньший корень

θ
(2)
1 удовлетворяет неравенству:

ρ > θ
(2)
1 , ρ =

R

Dd
,

где ρ – угловой радиус дефлектора, изображение
I2 исчезает для наблюдателя (луч света заслоня-

ется телом гравитационной линзы, если последняя
является непрозрачной). Поэтому в такой ситуа-
ции остаётся только один «дух», положение кото-
рого не совпадает с положением источника.

2.4. Численные результаты и анализ

Рассмотрим основные численные результаты
и выполним их анализ. На рис. 5.а)-г) представле-
ны зависимости угла отклонения θ′′ светового лу- 
ча от массы МТТ, при фиксированном значении

прицельного параметра b = 1,5 · RJ (для Немезиды и 
Тюхе) и b = R⊕ (для Planet Nine и АТП). Очевидно,
что данные зависимости являются линейными, при
этом величина угла отклонения для Немезиды и
Тюхе заключена в интервалах: 0,14′′÷ 0,80′′ и 0,011′′

÷0,141′′ соответственно, а для Planet Nine и АТП она 
составляет O(10−3) угловых секунд.

На рис. 6.а)-г) проиллюстрированы зависи-
мости угла отклонения θ′′ от прицельного парамет-
ра b (выраженного в RJ для Немезиды и Тюхе,
в R⊕ – для Planet Nine и АТП). Для Немезиды
(см. рис. 6.а) представлены три кривые, соответ-
ствующие трём разным значениям массы MN =
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Рис. 6. Кривые зависимости угла отклонения светового луча в гравитационном поле от прицель-

ного параметра b для а) Немезиды (в радиусах Юпитера, RJ); б) для Тюхе (в радиусах Юпитера,

RJ); в) Planet Nine (в радиусах Земли, R⊕); г) АТП (в радиусах Земли, R⊕) (объяснения в тексте)

(13; 45; 73,3)MJ и отвечающие сценариям коричне- 
вого карлика с малой, средней и большой массой
соответственно. В случае Тюхе (см. рис. 6.б) пред-
ставлены четыре кривые, соответствующие значе-

ниям массы MT = (1; 4; 7; 13)MJ и отвечающие сце-
нариям юпитероподобной планеты, планеты-гиган-
та средней массы, массивной планеты-гиганта,
сверхмассивной планеты-гиганта. Для случая
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Planet Nine (см. рис. 6.в) представлены три
кривые, которые соответствуют значениям массы

MP9 = (10; 12,5; 15)M⊕ и отвечают сценариям мас- 
сивной суперземли с RP9 = 2R⊕, мегаземли или
мининептуна с RP9 = 3R⊕ и нептуноподобной пла-
неты с RP9 = 4R⊕. В случае АТП построены 2

кривые для значений масс MATP = (0,1; 15)M⊕, ко- 
торые отвечают существенно различным сценари-
ям – планете с параметрами, подобными Марсу, и
планете с размерами, подобными размерам Непту-
на. Очевидно, что зависимость угла отклонения от
прицельного параметра является гиперболической.
Для всех рассматриваемых случаев Немезиды и
Тюхе величина угла отклонения не меньше 10−2 

угл. сек. Это значение сравнимо с разрешающи-
ми способностями действующего космического те-
лескопа им. Э. Хаббла (β′′ = 0,05′′), телескопа им. 
Дж. Вебба (β′′ = 0,018′′) и существенно больше 
теоретической оценки (β′′ = 0,003′′) разрешающей 
способности будущего телескопа E–ELT (European
Extremely Large Telescope) c диаметром главного
зеркала DE−ELT = 39 м. Следовательно, в настоя-
щее время с использованием крупнейших телеско-
пов можно пронаблюдать явление гравитационной
линзы и использовать его для обнаружения объек-
тов (типа Немезиды и Тюхе) на ПСС.

Для всех рассматриваемых случаев Planet
Nine и АТП величины углов отклонения не превы-
шают 2,9·10−3 угловых секунд. Это меньше разре- 
шающей способности E–ELT, поэтому МТТ, типа
Planet Nine или АТП, не сможет быть обнаруже-

но в ближайшем будущем с использованием име-
ющихся сегодня телескопов.

На рис. 7.а)-б) представлены кривые зави-
симости дифференциального сечения SΩ рассея-
ния электромагнитного излучения в гравитацион-
ном поле Немезиды и Тюхе от угла рассеяния θ′′

в логарифмическом масштабе для трёх и четырёх
значений их масс соответственно. Очевидно, что
искомая зависимость в представленном масштабе
является линейной и чувствительной по отноше-
нию к массе МТТ, причём с уменьшением его мас-
сы интервал возможных значений для параметра
x сокращается.

На рис. 7.в)-г) представлены кривые зависи-
мости полного сечения Stot рассеяния от величи-
ны параметра x рассеяния электромагнитного из-
лучения в гравитационном поле Немезиды и Тюхе
в логарифмическом масштабе. Нетрудно видеть,
что эта зависимость является монотонно возраста-
ющей. Поскольку значение θmax меньше, чем θmin

для Planet Nine и АТП, полное сечение оказы-
вается отрицательным, что говорит о невозмож-
ности экспериментального наблюдения рассеяния
электромагнитного излучения у данных объектов.

На рис. 8.а)-б) представлены кривые зави-

симости минимального (θ
(min)
0 ) и максимального

(θ
(max)
0 ) значений радиуса кольца Эйнштейна для

Немезиды и Тюхе. Очевидно, что в случае Немезиды её
угловой радиус на любых допустимых гелио-
центрических расстояниях существенно меньше радиу-
са θ0. Таким образом, «духи», порождаемые Немезидой,
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Рис. 8. Кривые зависимостей минимального и максимального значений радиусов кольца Эйнштей-

на (θmin
0 и θmax

0 ) и углового радиуса дефлектора ρ от гелиоцентрического расстояния до линзы Dd

для случаев а) Немезиды, б) Тюхе. Кривые зависимостей параметра ∆ от гелиоцентрического

расстояния до линзы Dd для в) Planet Nine, г) АТП (объяснения в тексте)

всегда видны и, в принципе, могут быть разреше-
ны на эксперименте. В случае Тюхе, на большей
части интервала допустимых значений rT, оба «ду-
ха» видны и могут быть разрешимы; лишь на рас-
стояниях rT < 6060 а. е. и с массой MT = MJ,
будет наблюдаться один «дух».

Иная ситуация обстоит для случаев Planet
Nine и АТП. Ввиду того, что их угловой радиус де-
флектора оказывается большим по значению, чем
радиус кольца Эйнштейна, введём параметр ∆ как
разность соответствующих величин (∆ = ρ − θ0).
Из рис. А.8.в)-г) следует, что для всех диапазо-
нов расстояний и для всех типов планет ∆ > 0.
Указанный факт означает, что сильное гравита-
ционное линзирование принципиально невозмож-
но наблюдать, поскольку по крайней мере один
«дух» всегда затмевается телом планеты, однако
возможно гравитационное микролинзирование. Ко-
личественный анализ возможности использования
последнего для регистрации Planet Nine и АТП бу-
дет рассмотрено в следующей работе авторов.
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GRAVITATIONAL LENSING METHOD: WHAT TYPES OF MASSIVE OBJECTS

CAN DIRECTLY DISCOVER TODAY

AT THE PERIPHERY OF THE SOLAR SYSTEM?

Ju. P. Philippov, M. V. Shchepalova

In this work a sequential quantitative analysis is presented for the possibility of direct discover
of a massive dark body (MDB) at the periphery of the Solar System with using gravitational lensing
method (GLM) . Four alternative models are used for this goal: 1) brown dwarf, 2) giant planet, 3)
Planet Nine (which is an icy Neptune or super earth), 4) an alternative transplutonian planet. A detail
review is shown for the main physical parameters of the model bodies and their orbital characteristics.
In the case of the model of an alternative transplutonian planet, the authors considered its extended a
scenario that includes the situation of a low-mass planet like Mars. The solution of the problem of the
angle deflection determining for photon at the weak gravitational field of spherical lens is represented. It is
shown that at present, using the largest telescopes in the world, the phenomenon of strong lensing can be
used to detect MDB only if the body is a brown dwarf, or a massive giant planet. The analytical results
in dimensionless form for differential and total cross sections for photons scattering in the gravitational
field of the lens are calculated. The problem of the "ghosts" formation by spherical lens is solved. It is
shown that in most of the space of possible values free MDB parameters, in cases of close approach of
the source and lens, for models 1) and 2) two “ghosts” can be fixed in the experiment. it is the main
distinguishing feature of the applicability of the strong gravitational lensing method for MDB searching
at the Solar System periphery.

Key words: gravitational lensing; lens; mass; brown dwarf; planet; solar system.
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БИОЛОГИЯ 

УДК 582.22 

INFLUENCE OF THE CONDITIONS OF CULTIVATION  

OF A NEW SPECIES OF THE GREEN ALGA  

HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS FOR THE SAMARA REGION 

ON THE TRANSITION FROM THE HEMIMONAD STAGE  

TO THE MONAD STAGE 

A. P. Kasyanova, E. S. Korchikov 

The present study deals with the microalgae Haematococcus pluvialis which is a natural source of 

the carotenoid astaxanthin. For future use of H. pluvialis as a source of astaxanthin in biotechnology, it is 

necessary to identify the conditions for its most successful cultivation for the accumulation of biomass. 

During the experiment we observed H.  pluvialis on the 4th,9th,26th,33rd days and after 10 months of culti-

vation to see how it turns from the inactive hemimonad to the active monad stage. A fairly active transition 

to the monad stage of H. pluvialis was obtained on the 33rd day on the BBM-1 medium. 

Key 2 words: astaxanthin; hematochrome; nutrient medium for algae; BBM-1 medium; BBM-2 me-

dium. 

During the analysis of periphytic organ-

isms on a suburban area in the village of Novo-

semeikino in October 2020, we discovered a new 

for the Samara Region species of green algae 

Haematococcus pluvialis. At the time of the 

study it looked like large, stationary, spherical, 

red cells with hematochrome in the hemimonad 

stage. It is known that in the stationary (hemi-

monad) stage it waits out unfavorable conditions, 

and in the mobile (monad) stage it actively repro-

duces and accumulates biomass. 

Systematic position. Haematococcus plu-

vialis Flotow [1] is located in the kingdom of 

Chloroplastida and belongs to the department of 

Chlorophyta [2]. 

This microalgae is the best natural source 

of astaxanthin. Its cells contain up to 80 % of 

hematochrome, containing astaxanthin, which is 

used as: 

– biologically active additives;

– medicines;

© Kasyanova A. P., Korchikov E. S., 2022. 

Kasyanova Anastasia Pavlovna (anastasiakasyanova22@mail.ru), student of the II course of the Biological faculty;

Korchikov Evgeny Sergeevich (evkor@inbox.ru),  

associate professor of the Department of ecology, botany and nature protection of  Samara University,  

443086, Russia, Samara, Moskovskoye shosse, 34. 

– cosmetic products;

– animal feed/feed additive (for example,

salmon, flamingos and shrimp). 

Due to its ability to accumulate a large 

amount of astaxanthin, Haematococcus pluvialis is 

being actively studied and cultivated around the 

world. In the PubMed database we have found 

1717 articles mentioning this substance [3]. 

Research methods 

For the transition of H. pluvialis to the ac-

tive monad stage we have prepared two media 

(BBM-1, BBM-2), which we consider the most 

suitable for the "awakening" of hematococcal 

cells. 

After placing small samples in the flasks 

with media (three flasks per a medium), they 

were closed with cotton plugs and cultured at 

400–500 LUX illumination at room temperature 

(approximately 18–20 °C), in a cycle of light and 

darkness of 12:12 hours respectively (later 16:8). 
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Results and their discussions 

After 4 days on the BBM-1 medium we 

found small cells up to 10 microns in diameter. It 

is 40 % of the total number of cells, whose con-

tents are light green granular (fig. 1A). In large 

cells with a diameter of more than 40 microns, 

the process of astaxanthin disappearance began 

from the periphery of the cell to the center, in 

about 25 % of cells of this type (fig. 1B). The re-

maining 35 % of the cells were green with aver-

age size 25 microns in diameter. 

We have observed the disappearance of 

hematochrome and the manifestation of a bright 

green chromatophore with a granular structure in 

50% of the cells on the BBM-2 medium (fig. 2A). 

In other cells the hematochrome occupies a 

clearly limited position at the edge of the cell 

(fig. 2B). Larger single cells still remain uni-

formly red. 

It should be noted, that in two quite similar in 

composition media being studied, morphological 

changes are different at this stage of cultivation. 

After nine days of cultivation, the differ-

ences became minimal, and in both media 95 % 

of individuals turned green, but monadic forms 

had not been detected yet (fig. 3).  

On the 26th day a monad stage with a length 

of 10 microns and width of 8 microns was de-

tected on the BBM-1 flask. Inside there was a 

clear pyrenoid and a cup-shaped chromatophore 

(fig. 4). 

In addition to the monad stage, there were 

all green autospores, but among them some dead 

colorless autospores were also found (fig. 5A). 

Bright green divided cells, 6 pieces per division 

(fig. 5A) were observed as well.  

In another flask with BBM-1 medium, 

there were single bright red cells. A hemato-

chrome appeared in each cell of the sample, be-

cause the cultivation conditions might have be-

come somewhat worse (fig. 6). 

In one of the 6 flasks with BBM-1 medium, 

an active transition to the monadic stage of 

Haematococcus pluvialis was observed after 33 

days, with up to 1–2 cells in one field of view in 

the water column, which gave a uniform yellow-

green color to the medium. Dead cells were also 

found (fig. 7). 

A                                                   B 

Fig. 1 Haematococcus pluvialis on day 4th of cultivation: 

cells with green granular (A), cell with astaxanthin 

A                                            B 

Fig. 2. Haematococcus pluvialis on the 4th day of cultivation: green cell (A), red cell (B) 



Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 65 

Fig. 3. General view of the sample on the 9th day of cultivation 

A                                                                           B 

Fig. 4. Haematococcus pluvialis cells on the 26th day of cultivation: 

on BBM-1 medium (A), on BBM-2 medium (B)

A                                                   B 

Fig. 5. Haematococcus pluvialis cells on BBM-1 medium on the 26th day of cultivation: 

A – autospores, B – dead cells 
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Fig. 6. Haematococcus pluvialis cells with hematochrome manifestation 

on BBM-2 medium on day 26th of cultivation 

Fig. 7. Haematococcus pluvialis cells on BBM-2 medium on day 33rd of cultivation 

After 10 months of cultivation, the changes 

were as follows. The sonata form might become 

hemimonad again because of the hot summer 

season, conditions worsened. As a result, Haem-

atococcus pluvialis became an aplanospore 

again, but without the formation of a hemato-

chrome. Staying in hemimonad form, H. pluvi-

alis continued to divide mitotically. Unfortu-

nately, because of the fact that the culture is not 

pure, the number of its cells has not increased 

much, as it is known that microalgae Scenedes-

mus sp. divide more actively. 

In the 10th month of cultivation, Haemato-

coccus pluvialis began to divide mitosis more ac-

tively (fig. 8) and increased in size. It reached 40 

microns in diameter again (fig. 8). Most likely, this 

is due to the fact that in the winter season the bright-

ness is sufficiently lowered so as not to get into the 

hematocyst stage. As for the other types of micro-

algae, it is too low for active reproduction. 

Conclusion 

Having observed the cultivation of Haem-

atococcus pluvialis, we can argue that this micro-

algae is quite sensitive to seasonal transitions, 

namely to natural light. It has also been experi-

mentally proven that H. pluvialis is not a domi-

nant species in a mixed medium with other spe-

cies. While cultivating, we poured carbonated 

water for bubbling of the culture, when the me-

dium changed from 150 ml to 100 ml. After the 

infusion, the cells divided more actively, which 

indicates that the presence of CO2 in the medium 

has a beneficial effect on the growth and devel-

opment of all algae, including Haematococcus 

pluvialis. 

Summarizing the data on cultivation of a 

liquid nutrient medium, we have not been able to 

obtain a pure culture yet, since other concomitant 

species we have studied reproduce more actively 

than Haematococcus pluvialis, which leads to 

clogging of the culture. 

To obtain a pure culture, it is necessary to 

take individual cells of Haematococcus pluvialis 

under a microscope and place them in a sterile 

nutrient medium. 

Now we can only draw preliminary conclu-

sions, since the work is still at the beginning. 
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Fig. 8. Haematococcus pluvialis cells on BBM-2 medium after 10 months of cultivation 

1. BBM medium is suitable for the cultiva-

tion of Haematococcus pluvialis. 

2. For the transition from the hemimonade

to the monad stage, it is necessary to use the nu-

trient medium BBM-1, and BBM-2 for the accu-

mulation of biomass.   

In the future, we are going to isolate a pure 

culture of algae, as well as to continue to study 

necessary conditions not only for its active 

growth, but also for the increased accumulation 

of astaxanthin in it. Then we need to develop 

ways to the best extraction and use of the active 

ingredient.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НОВОГО ВИДА  

ДЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕЛЁНОЙ ВОДОРОСЛИ  

HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS НА ПЕРЕХОД ИЗ ГЕМИМОНАДНОЙ 

В МОНАДНУЮ СТАДИЮ 

А. П. Касьянова, Е. С. Корчиков 

Настоящее исследование посвящено микроводоросли Haematococcus pluvialis, которая явля-

ется естественным источником каротиноида астаксантина. Для будущего использования H. pluvialis 

в качестве источника астаксантина в биотехнологии необходимо определить условия для его наибо-

лее успешного культивирования с целью накопления биомассы. Во время эксперимента мы наблю-

дали за H. pluvialis на 4-й, 9-й, 26-й, 33-й дни и после 10 месяцев культивирования, чтобы увидеть, 

как он переходит из неактивной гемимонадной стадии в активную монадную. Довольно активный 

переход в монадную стадию H. pluvialis был получен на 33-й день в среде BBM-1. 

Ключевые  слова: астаксантин; гематохром; питательная среда для водорослей; среда 

BBM-1; среда BBM-2. 
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ИНФОРМАТИКА  

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

УДК 62–529 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ МАСШТАБИРУЕМОЙ РОБОТЕХНИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ С WEB–КОНСТРУКТОРОМ 

А. В. Графкин, Д. И. Понамаренко, Е. Н. Мыльников 

В данной работе целью является разработка робототехнической системы моделирования 

сложных поверхностей, которую можно настраивать с возможностью гибкой перенастройки и рас-

ширяемости системы. Описана математическая модель масштабируемой робототехнической си-

стемы моделирования сложных поверхностей для динамических испытаний, доказана её пригод-

ность для использования в реальных испытаниях на примере созданной заранее трёхмерной модели 

платформы Стюарта в среде SolidWorks. Реализован программный код для определения углов по-

ворота и задания определенного расположения подвижной платформы в пространстве с помощью 

среды MATLAB. Для демонстрационного доказательства изменения положения в пространстве по-

движной платформы Стюарта использован SolidWorks Motion, определены технические характери-

стики прототипа, такие как масса подвижной платформы и величина крутящего момента сервопри-

водов. Реализован WEB–конструктор с использованием фреймворка Django для моделирования и 

управления системой из базовых модулей. 

Ключевые  слова: платформа Стюарта; механизм параллельной структуры; гексапод; 

математическая модель; техника; программирование. 

Процесс создания современных автомо-

билей и летальных аппаратов трудоёмкий и 

требует больших затрат на изготовление про-

тотипов устройств. При этом испытание по-

лученных прототипов должно проводиться в 

сложных условиях, в том числе в виде вибра-

ционных нагрузок. Вибрационная диагно-

стика один из методов, позволяющих прово-

дить анализ параметров вибраций, создаю-

щихся рабочим оборудованием, либо из-за 

выходящих из строя узлов прототипа, кото-

рые обусловлены конструкцией или структу-

рой объекта. Область применения широка и 

потребуются дополнительные ресурсы, 
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чтобы их создать и определить, как вибрация 

действует на части системы, вне зависимости 

от источника вибрации и как будет себя вести 

узел механизма. 

При производстве современных слож-

ных технических систем и оборудования воз-

никает необходимость проведения всесто-

ронних исследований и оценки работоспособ-

ности создаваемой системы в различных кли-

матических условиях, вибрациях и так далее. 

Значительное воздействие на подвижную си-

стему, будь то автомобиль или летательный 

аппарат, оказывают вибрации, которые могут 

быть причинами выхода из строя электриче-
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ских или механических систем. Проведение 

испытаний в натурных условиях для перечис-

ленных устройств проблематично, поскольку 

охватывают большой диапазон воздействий 

различных параметров и их широкий диапа-

зон. Целесообразно в этих случаях использо-

вать испытательные стенды, помещенные в 

климатической камере, но она имеет ограни-

ченную область. В этих ограничениях обеспе-

чить имитацию полета летательного аппа-

рата, либо движение автомобиля по трассе 

подвижной системы представляется пробле-

матично, поэтому используем имитацию по-

верхностей и физических воздействий с по-

мощью роботизированной системы. Робото-

техническая система может быть построена 

по двум принципам, оказывая воздействие на 

всю систему сразу, либо на отдельные эле-

менты этой системы. 

Целью работы является разработка ро-

бототехнической системы моделирования 

сложных поверхностей, которую можно 

настраивать с возможностью гибкой перена-

стройки и расширяемости системы. 

Задачами являются разработка алго-

ритма функционирования базового модуля, и 

разработка системы конфигурирования базо-

вых модулей и объединения их для построе-

ния для сложных поверхностей. 

Разработанная система спроектирована 

с учетом возможности построения динамиче-

ской системы, позволяющей моделировать 

сложные поверхности, которые формируются 

с помощью множества Stewart – платформ. 

Параметр каждой платформы (базового мо-

дуля системы) можно задать через конфигу-

ратор соответствующего устройства. Количе-

ство устройств может меняться динамически, 

конфигурация динамической системы зада-

ется в конструкторе. Проектируемая роевая 

система роботов состоит из Stewart – плат-

форм и может использоваться как испыта-

тельный стенд. WEB–конструктор позволяет 

в режиме онлайн изменять систему (менять 

количество, расположение и характери-

стики), для моделирования сложных поверх-

ностей под конкретную задачу с помощью 

конфигуратора. 

Конструктор отвечает за хранение, за-

грузку и выгрузку законов движения – закон, 

по которому изменяется положение в про-

странстве базового модуля. Каждый базовый 

модуль изменяет свое положение согласно за-

данного закона движения. В совокупности ба-

зовые модули Stewart – платформ образуют 

систему Stewart – платформ, а законы движе-

ния каждого отдельного модуля вместе – за-

кон движения системы. 

Платформой Стюарта является манипу-

лятор на основе механизмов параллельной 

структуры (рис. 1). Параллельный манипуля-

тор (ПМ) классифицируется как сложный 

пространственный механизм, состоящий из 

платформы и основы, соединенных минимум 

двумя параллельными кинематическими це-

пями. Каждая кинематическая цепь ПМ 

включает основу, подвижные звенья и плат-

форму, соединенные между собой соответ-

ствующими шарнирами. Перемещение плат-

формы относительно основания достигается 

благодаря синхронному и согласованному из-

менению длин опор. 

Перспективным является применение 

роботов-манипуляторов на основе механиз-

мов параллельной структуры для механиче-

ской обработки изделий сложной формы, ин-

спекции и ремонта обшивки космических ко-

раблей, мобильной робототехнике и др. [1]. 

Рис. 1. Замкнутая структура манипулятора 
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Объект разработки. Объектом разра-

ботки является платформа Гью-Стюарта, 

называемая гексаподом, которая обладает 

тремя поступательными и тремя вращатель-

ными степенями свободы. 

В проектируемом модуле использована 

компоновка усеченная шестигранная пира-

мида (рис. 2). У данной структуры число шар-

нирных узлов, на платформе и основании сов-

падают. 

В данном случае в качестве актуаторов 

используются угловые привода на основе 

стандартных серводвигателей, с датчиками 

угла поворота. 

В связи с вышеперечисленными услови-

ями за основу установки выбрана компоновка 

гексапода, изображенного на рис. 2. Таким 

образом, полученный модуль состоит из ниж-

него неподвижного основания, которое пред-

ставляет собой шестигранную призму, и 

верхней подвижной платформы тех же разме-

ров. 

Платформа соединяется с основанием 

шестью подвижными опорами, каждая из ко-

торых представляет собой кривошипно-ша-

тунную структуру. Обозначим через bi – сфе-

рические шарниры на основании (рис. 3, 4); 

Oo – центр основания; R – радиус окружно-

сти, вписанной в правильный шестиугольник 

основания; Rb – расстояние от центра основа-

ния до расположенных на нем шарниров. 

Расположение шарниров на платформе 

аналогично расположению шарниров на ос-

новании. 

Шарниры основания и платформы распо-

лагаются попарно на одинаковом расстоянии 

от их центров, угол между парами шарниров b1 

и b3, b2 и b4 и т. д. составляет 120° (рис. 3). 

Рис. 2. Компоновка гексапода – усечённая пирамида 

Рис. 3. Расположение шарниров на основании 
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А                                                                            Б 

 Рис. 4. 3D-модель элемента и узла установки:  

базовый модуль (А), робототехническая система (Б) 

Помимо сервоприводов, изготовлены 

кривошипы, основание и платформа. Криво-

шипы вырезаны из металла, основание и по-

движная платформа из оргстекла. После 

сборки конструкции необходимо разработать 

и создать программно-аппаратный комплекс 

управления подвижной платформой для зада-

ния необходимого закона движения. Порядок 

решения задачи состоит в следующем: ис-

пользовать математическую модель, описы-

вающую данную механическую систему; ре-

шить обратную задачу кинематики и вывести 

формулы управления углами поворота криво-

шипа; доказать достоверность математиче-

ской модели и проверить вычисления на изго-

товленной установке. 

Математическая модель. Для анали-

тической модели выбранной платформы 

Стюарта необходимо сделать следующее: 

определить углы поворота валов, на который 

надеты кривошипы, для задания необходи-

мого положения подвижной платформы (за-

кон движения). 

Расположение компонентов платформы 

Стюарта в системах координат представлено 

на рис. 5.  

Основание имеет систему координат с 

осями х, у, z. Платформа имеет свою подвиж-

ную систему координат х’, у’, z’. Начало ко-

ординат платформы определяется с помощью 

3 поступательных перемещений вдоль осей х, 

у, z относительно основания. Так же шарниры 

A, B, C определяют свое положение в про-

странстве при помощи глобальной системы 

координат, расположенной в центре основа-

ния. 

Три угла поворота вокруг осей опреде-

ляют ориентацию платформы по отноше-

нию к основанию: поворот на угол ψ вокруг 

оси z – крен, поворот на угол θ вокруг оси 

у – тангаж, поворот на угол φ вокруг оси х – 

рысканье. 

Для того, чтобы не расписывать всю ма-

тематическую модель, используем матрицу 

вращения подвижной платформы, определён-

ной формулой (1). 

Используем матрицу из [2] для опреде-

ления отношения между подвижной платфор-

мой, имеющей 6 степеней свободы, и непо-

движной базой, используем матрицу одно-

родных преобразований 

𝑇6𝐷𝑂𝐹 = [𝑅𝜓,𝜃,𝜑] ∗ [

1 0 0 ∆𝑥
0 1 0 ∆𝑦
0 0
0 0

1
0

∆𝑧
1

],   (2) 

где 𝑅𝜓,𝜃,𝜑 – матрица вращения (1) размером 

3×3; [Δx, Δy, Δz] Т – вектор-столбец коорди-

нат точки O в абсолютной системе отсчета; 

вектор-строка [0, 0, 0] задает преобразование 

перспективы; четвертый диагональный эле-

мент является глобальным масштабирующим 

множителем.  
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𝑅𝜓,𝜃,𝜑 = [

𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠𝑖𝑛𝜓
𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝜓
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙

].          (1) 

Рис. 5. Системы координат основания и платформы (объяснения в тексте) 

Определение новых координат шарни-

ров платформы находится следующим обра-

зом 

𝑎𝑖
𝑛𝑒𝑤 = 𝑇6𝐷𝑂𝐹 [

𝑐𝑖
𝑜𝑙𝑑

1
],   (3) 

где четвёртую координату 1 игнорируем. 

Используя формулы (1–3), выведем 

окончательные формулы.  

Рассмотрим i-ый стержень платформы 

Стюарта. 

Координаты qi точки соединения верх-

ней точки Ai относительно системы коорди-

нат основания задаются уравнением 

𝑞𝑖 = 𝑇 + 𝑅𝐵 ∗ 𝑎𝑖
𝑎 . 

Здесь вектор T описывает линейное пе-

ремещение начала координат платформы по 

отношению к системе координат основания, 

ai – является вектором, определяющим коор-

динаты точки соединения Ai подвижной плат-

формы с шатуном относительно системы ко-

ординат платформы. 

Тогда длина i-ого стержня задается в 

виде 

𝑙𝑖 = 𝑇 + 𝑅𝐵 ∗ 𝑎𝑖
𝑎 − 𝑏𝑖, 

где bi – вектор, определяющий координаты 

точки Bi соединения стержня с основанием. 

С помощью уравнений, количество которых 

равно числу стержней, определяют длины 

стержней, таким образом определяется поло-

жение и ориентация платформы. 

На рис. 5 также показан сервопривод с 

центром вращения в точке Вi. Необходимо 

определить угол поворота вала сервопривода. 

Воспользуемся следующими обозначениями: 

horn – длина рычага сервопривода, Сi – точки 

соединения рычага с нижней точкой стержня 

i-го сервопривода с координатами с = [xс, yс, 

zс] в системе координат основания, Вi – точки 

вращения центра рычага сервопривода с ко-

ординатами b = [xb, yb, zb] в системе основа-

ния, Ai – точки соединения верхнего шарнира 

стержня с платформой, с координатами a = 

[xa, ya, za] в системе координат платформы, S 

– длина стержня, li = длина i-ого стержня, α –

угол между рычагом сервопривода и горизон-

талью, β – угол между рычагом сервопривода 

и осью х. 

Координаты точек крепления криво-

шипа со стержнем записываются в виде: 
𝑥𝑐 = 𝑥𝑏 + ℎ𝑜𝑟𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠β ∗ 𝑐𝑜𝑠α,
𝑦𝑐 = 𝑦𝑏 + ℎ𝑜𝑟𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠β ∗ 𝑐𝑜𝑠α,

𝑧𝑐 = 𝑧𝑏 + ℎ𝑜𝑟𝑛 ∗ 𝑠𝑖𝑛α.
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Координаты точек крепления стержня с 

подвижной платформой записываются в 

виде: 
𝑥𝑎(𝑏) = 𝑅𝑎(𝑏) ∗ 𝑐𝑜𝑠β,

𝑦𝑎(𝑏) = 𝑅𝑎(𝑏) ∗ 𝑠𝑖𝑛β,

𝑧𝑎(𝑏) = ℎ0(0),

 

где Ra(b) – расстояние от центра до крепления 

шарниров на платформе(основании), ℎ0(0) – 

первоначальное положение платформы(осно-

вания).  

При рассмотрении геометрии на рис. 5, 

можно заметить, что: 

𝐿 = 𝑀𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑁𝑐𝑜𝑠𝛼, 
где 

d𝐿 = √(𝑥𝑏 − 𝑥𝑐
𝑛𝑒𝑤)2 + (𝑦𝑏 − 𝑦𝑐

𝑛𝑒𝑤)2 + (𝑧𝑏 − 𝑧𝑐
𝑛𝑒𝑤)2, 

𝐿 = 𝑑𝐿2 − (𝑆2 − ℎ𝑜𝑟𝑛2),
𝑀 = 2ℎ𝑜𝑟𝑛 − (𝑧𝑐

𝑛𝑒𝑤 − 𝑧𝑏),
𝑁 = 2ℎ𝑜𝑟𝑛 ∗ 𝑐𝑜𝑠β ∗ (𝑥𝑐

𝑛𝑒𝑤 − 𝑥𝑏) + 𝑠𝑖𝑛β ∗
∗ (𝑦𝑐

𝑛𝑒𝑤 − 𝑦𝑏).

Формула определения угла поворота 

кривошипа: 

𝛼 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝐿

√𝑀2 + 𝑁2
) − 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑁

𝑀
). 

В расчётах используется математиче-

ская модель, описанную выше. Проверим ре-

ализацию математической модели на имита-

ционном прототипе.  

Применение модели в расчётах. 

Скрипт и расчёты представлены в MATLAB, 

доказательство работоспособности данной 

математической модели приведены в Solid-

Works, на созданной модели. 

После каждого смещения по каждой оси 

и каждого поворота будет возвращение плат-

формы в исходное состояние. Зададим изме-

нение в виде матрицы 

𝐷 = (

∆𝑥1 ∆𝑦1 ∆𝑧1 ∆𝜑1 ∆𝜃1 ∆ψ1
∆𝑥… ∆𝑦… ∆𝑧… ∆𝜑… ∆𝜃… ∆ψ…
∆𝑥𝑛 ∆𝑦𝑛 ∆𝑧𝑛 ∆𝜑𝑛 ∆𝜃𝑛 ∆ψ𝑛

), 

где ∆𝑥1, ∆𝑦1, ∆𝑧1, ∆𝜑1, ∆𝜃1, ∆ψ1 – изменение 

координат и углов поворота. Движение начи-

нается с начального положения платформы, 

когда 𝛼i = 0 градусов. В матрице D не будем 

каждый раз указывать, что платформа возвра-

щается в исходное положение, но будем 

иметь в виду, что каждое новое изменение 

происходит относительно него. 

Матрица изменений 

𝐷 =

(

 

+/−100 0 0 0 0 0
0 +/−100 0 0 0 0
0 0 +/−90 0 0 0
0 0 0 +/−20 0 0
0 0 0 0 +/−15 0
0 0 0 0 0 +/−15)

 
 
 

.   (4) 

Были рассчитаны координаты в среде MATLAB. Матрица углов. 

𝛼 =

(

 

23,8 15,8 −1,4 15,8 −1,4 −9,9
−9,9 −1,4 15,8 −1,4 15,8 23,8
7,3
7,3
42
−63
17
−21
41,6
−60,8
−5
35

21,8
−7,8
42
−63
35
−49
0
0
35
−8

−7,7
21,8
42
−63
18,3
−20
−63,9
39,7
−8
35

−7,7
21,8
42
−63
−19,7
18
−63,9
39,7
35
−8

21,8
−7,8
42
−63
−49,3
35
0
0
−8
35

7,3
7,3
42
−63
−21,2
17
41,6
−60,8
35
−8 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.    (5) 
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Вместо значений «Постоянная скорость», 

устанавливаются «Сегменты», и задаются дан-

ные с матрицы из первого столбца (рис. 6). 

Для создания дальнейшей анимации дан-

ную процедуру можно упростить. Создаётся .csv 

файл со значениями, загружается в SolidWorks, 

и запускается демонстрация работы платформы. 

При разработке реального прототипа 

(микроконтроллерного устройства) передачу 

пакетов данных реализуется аналогично: ко-

манды управления содержат углы поворота, рас-

считанные на сервере в соответствии с задан-

ным законом, а ответные сообщения ин-

формируют о текущем положении платформы. 

В качестве коммуникационных интерфейсов 

планируется использовать USB и/или Ethernet. 

WEB-конструктор. На рисунке 7 пред-

ставлена архитектура разработанной распре-

деленной динамической системы, которая со-

стоит из следующих основных компонентов. 

Django – функциональный фреймворк 

для веб-разработки на языке программирова-

ния Python. 

Система управления базами данных 

(СУБД) – специализированная программа 

(чаще комплекс программ), предназначенная 

для организации и ведения базы данных. 

PostgreSQL – масштабируемая объектно-

реляционная база данных. 

Nginx – HTTP-сервер и обратный прок-

си-сервер, почтовый прокси-сервер, а также 

TCP/UDP прокси-сервер общего назначения. 

Gunicorn – HTTP-сервер WSGI. 

Пользователь переходит с помощью 

WEB-браузера на страницу WEB-конст-

руктора для управления системой. Далее за-

просы от браузера поступают на сервер 

Nginx, который их передаёт в Gunicorn для 

последующей обработки в формат, который 

распознается приложением на фреймворке 

Django. Базовые модули системы, работаю-

щие на микроконтроллерах STM32, с помо-

щью технологии REST API получают из 

WEB-конструктора данные законов движе-

ния для формирования сложных динамиче-

ских поверхностей. 

Рис. 6. Конечные параметры всех положений кривошипов 
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Рис. 7. Архитектура распределённой системы 

Рис. 8. Главная страница WEB-конструктора 

WEB – конструктор, отвечающий за 

хранение, загрузку и выгрузку законов базо-

вых модулей и конфигурирования системы в 

целом показан на рисунке 8. 

Заключение 

В работе построена математическая мо-

дель для разновидности платформенного ма-

нипулятора параллельной структуры с ше-

стью степенями свободы, на базе платформы 

Стюарта. Особенностями полученной модели 

являются: а) решение получено для кинема-

тической модели параллельной структуры с 

шестью степенями свободы, б) в качестве 

обобщенных координат применяются углы 

поворота валов сервоприводов, что позволяет 
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использовать полученную модель для разра-

ботки систем управления модулем масштаби-

руемой робототехнической системы модели-

рования сложных поверхностей для динами-

ческих испытаний, в) экспериментальная 

проверка в среде SolidWorks показала реали-

зуемость в виде  анализа движения сборки, 

измерены углы подвижной платформы отно-

сительно первоначального положения, где 

значения углов совпадали со значениями уг-

лов в матрице изменений. 
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УДК 004.42 

WEB–КОНСТРУКТОР МАСШТАБИРУЕМЫХ РОБОТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

А. В. Графкин, Е. Н. Мыльников, Д. И. Понамаренко 

В данной статье описывается процесс проектирования распределенной системы SaaS, реали-

зующей функции WEB–конструктора с использованием фреймворка Django на языке программи-

рования Python. В качестве системы управления базой данных (СУБД) используется PostgreSQL. 

Разбираются основные функции взаимодействия с базой данных: создание (create), чтение (read), 

редактирование (update), удаление (delete) - CRUD. Для взаимодействия сервисов системы исполь-

зуется REST API. Интерфейс пользователя реализован в виде клиента с помощью шаблонов html с 

применением стилей bootstrapcdn. Для упрощения отладки используются методы логирования. Ко-

ординация работы разработчиков обеспечивается с помощью системы контроля версий Git и сер-

вера контроля версий GitHub. 

Ключевые  слова: SааS; Python; Django; PostgreSQL; база данных; CRUD; REST API; 

Stewart – платформа; программирование. 

В настоящее время всё чаще использу-

ются WEB-приложения, так как в отличии от 

стандартных приложений, данные программы 

способны полноценно работать без установки 

на компьютер. WEB-конструктор проектиру-

ется с учётом возможности построения дина-

мической системы, позволяющей моделиро-

вать сложные поверхности, которые формиру-

ются с помощью множества Stewart – плат-

форм (рис. 1). Параметр каждой платформы 

(базового модуля системы) можно задать через 

конфигуратор соответствующего устройства. 

Количество устройств может меняться динами-

чески, конфигурация динамической системы 

задается в конструкторе. 

Проектируемая роевая система роботов 

состоит из Stewart – платформ и может ис-

пользоваться как испытательный стенд. WEB-

конструктор с распределённой системой SааS 

позволяет в режиме онлайн изменять систему 
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. 

(менять количество, расположение и характе-

ристики), для моделирования сложных по-

верхностей под конкретную задачу с помо-

щью конфигуратора. 

SaaS (software as a service) – программ-

ное обеспечение как услуга) – одна из форм 

облачных вычислений, модель обслужива-

ния, при которой подписчикам предоставля-

ется готовое прикладное программное обес-

печение, полностью обслуживаемое провай-

дером. Поставщик в этой модели самостоя-

тельно управляет приложением, предостав-

ляя заказчикам доступ к функциям с клиент-

ских устройств через веб-браузер [1]. 

Конструктор отвечает за хранение, за-

грузку и выгрузку законов движения – закон, 

по которому будет изменяться положение в 

пространстве базового модуля. Каждый базо-

вый модуль изменяет своё положение со-

гласно заданного закона движения.  
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Рис. 1. Stewart-платформа 

Рис. 2. ER – модель базы данных 

В совокупности базовые модули Stew-

art – платформ образуют систему Stewart – 

платформ, а законы движения каждого от-

дельного модуля вместе – закон движения си-

стемы. 

Проектирование базы данных про-

екта. Анализируя предметную область, 

можно выделить следующие сущности – «Си-

стема Stewart платформ», «Stewart плат-

форма» (базовый модуль), «Закон движения 

платформы». Система и базовый модуль 

имеют связь «один ко многим», так как в од-

ной системе может быть много базовых моду-

лей, но конкретный базовый модуль может 

быть только в одной системе. Базовый модуль 

и закон движения платформы имеют связь 

один ко многим, так как у закона может быть 

много базовых модулей, но базовый модуль 
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может работать только по одному закону дви-

жения. Разработаем ER – модель базы данных 

(рис. 2). 

Параметры закона движения хранятся в 

базе данных в виде JSON поля: 

{"time start": 0, "step": 1, "repeat": 5, "coordi-

nates": {"x": {"0": 0, "1": 0, "2": 0, "3": 0, "4": 0, 

"5": 0}, "y": {"0": 0, "1": 0, "2": 0, "3": 0, "4": 0, 

"5": 0}, "z": {"0": 0, "1": 0, "2": 0, "3": 0, "4": 0, 

"5": 0}, "a": {"0": 0, "1": 0, "2": 0, "3": 0, "4": 0, 

"5": 0}, "b": {"0": 0, "1": 0, "2": 0, "3": 0, "4": 0, 

"5": 0}, "g": {"0": 0, "1": 0, "2": 0, "3": 0, "4": 0, 

"5": 0}}},  

где "time start": время начала движения базо-

вого модуля, 

"step": шаг, частота дискретизации от вре-

мени начала движения, 

"repeat": количество повторений шага, 

"coordinates": {“x”, “y”, “z”, “a”, “b”, “g”,}: ко-

ординаты относительно осей в пространстве, 

где каждому моменту времени соответствует 

координата. 

Программная реализация базы дан-

ных проекта. На первом этапе необходимо 

установить PostgreSQL локально на компью-

тер. Затем создать базу данных в PostgreSQL 

и учетную запись Admin [2]. 

Чтобы подключить созданную базу дан-

ных к Django необходимо установить модуль 

psycopg2. В файле settings.py/DATABASE 

необходимо прописать следующие 

настройки: 

DATABASES = { 

'default': { 

'ENGINE': 

'django.db.backends.postgresql_psycopg2', 

'NAME': 'BD_system_stewart_platform', 

'USER': 'Admin', 

'PASSWORD': 'adminadmin', 

'HOST': 'localhost', 

'PORT': '',}} 

Чтобы создать таблицы в базе данных 

необходимо прописать следующий код в 

файле models.py: 

from django.db import models 

from django.urls import reverse 

from django.contrib.auth.models import User 

class system_stewart_platform(models.Model): 

title_system = models.CharField('Наимено-

вание системы', max_length=50) 

discription_system = models.CharField('Опи-

сание системы', max_length=500) 

LAW_TYPE=( 

('Волна', 'Волна'), 

('Колебания', 'Колебания'),) 

law_type_system = models.CharField(verbose_ 

name='Закон движения системы', 

max_length=50, choices=LAW_TYPE, 

null=False, blank=True, default='Волна', 

help_text='Выбрать из списка') 

x_max_matrix = models.IntegerField('Размер 

матрицы по оси x') 

y_max_matrix = models.IntegerField('Размер 

матрицы по оси y') 

author = models.ForeignKey(User,related_ 

name='system_stewart_platform_user_created', 

verbose_name= 'Пользователь', on_delete= 

models.CASCADE, null=True,blank=True, de-

fault=None) 

time_create = models.DateTimeField(auto_ 

now_add=True, verbose_name="Добавлено") 

time_update = models.DateTimeField(auto_ 

now=True, verbose_name="Изменено") 

def _str_(self): 

return self.title_system 

def get_absolute_url(self): 

return reverse('systemDetailView', 

args=[str(self.id)]) 

class Meta: 

verbose_name = 'Система Stewart Platform' 

verbose_name_plural = 'Системы Stewart Plat-

form' 

class law_for_platform(models.Model): 

law_type_plat = mod-

els.CharField('Наименование типа закона', 

max_length=50) 

amplitude = models.IntegerField('Амплитуда 

закона от 0 до 100') 

coordinates_t = models.JSONField('Коорди-

наты и параметры для платформы') 

author = models.ForeignKey(User, related_ 

name='law_for_platform_wave_user_created', 

verbose_name='Пользователь', on_delete= 

models.CASCADE, null=True, 

blank=True, default=None) 

time_create = models.DateTimeField(auto_ 

now_add=True, verbose_name="Добавлено")   

time_update = models.DateTimeField(auto_ 

now=True, verbose_name="Изменено") 

def _str_(self): 

return self.law_type_plat 

def get_absolute_url(self): 

return reverse('LawDetailView', 

args=[str(self.id)]) 
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class Meta: 

verbose_name = 'Закон движения для базо-

вого модуля' 

verbose_name_plural = 'Законы движения для 

базового модуля' 

class stewart_platform(models.Model): 

system_stewart_platform = models.For-

eignKey(system_stewart_platform, ver-

bose_name='Система', on_delete=models.CAS-

CADE) 

law_type = models.ForeignKey(law_for_plat-

form, verbose_name='Закон движения плат-

формы', on_delete=models.CASCADE) 

title_platform = mod-

els.CharField('Наименование базового моду-

ля', max_length=50) 

discription_platform = mod-

els.CharField('Описание базового модуля', 

max_length=500) 

ip_adress = models.GenericIPAddressField('IP 

адрес', protocol='both', unpack_ipv4=False) 

port_platform = models.PositiveSmallInteger-

Field('Порт подключения', default=0) 

position_x_in_matrix = models.Integer-

Field('Позиция базового модуля по оси х') 

position_y_in_matrix = models.Integer-

Field('Позиция базового модуля по оси у') 

author = models.ForeignKey(User, re-

lated_name='stewart_platform_user_created', 

verbose_name=u'Пользователь', on_de-

lete=models.CASCADE, 

null=True,blank=True, default=None) 

time_create = mod-

els.DateTimeField(auto_now_add=True, ver-

bose_name="Добавлено") 

time_update = mod-

els.DateTimeField(auto_now=True, ver-

bose_name="Изменено") 

def _str_(self): 

return self.title_platform 

def get_absolute_url(self): 

return reverse('platformDetailView', 

args=[str(self.id)]) 

class Meta: 

verbose_name = 'Базовый модуль' 

verbose_name_plural = 'Базовые модули' 

С помощью команды в терминале 

«python manage.py createsuperuser» создаем 

учетную запись администратора, назначаем 

логин и пароль. Проводим миграции с помо-

щью команд в терминале: «python manage.py 

makemigrations» и «python manage.py migrate» 

и регистрируем её в панели администратора в 

файле admin.py: 

from django.contrib import admin 

from .models import system_stewart_platform, 

stewart_platform, law_for_platform 

admin.site.register(system_stewart_platform) 

admin.site.register(stewart_platform) 

admin.site.register(law_for_platform) 

Наполним базу данных информацией, 

заполнив таблицы система Stewart platform, 

базовый модуль Stewart platform и закон дви-

жения, например, через панель администра-

тора или используя команды в терминале. 

Проверим корректность наполнения базы 

данных в PostgreSQL, сделав SELECT запрос 

(рис. 3) [3]. 

Реализация CRUD в проекте. CRUD — 

акроним, обозначающий четыре базовые 

функции, используемые при работе с базами 

данных: создание (create), чтение (read), мо-

дификация (update), удаление (delete). В дан-

ном проекте реализована возможность добав-

ления, редактирования, удаления и просмотра 

систем Stewart platform, базового модуля 

Stewart platform и закона движения Stewart 

platform. Реализованы формы для добавления 

и редактирования, а также возможности уда-

ления экземпляров. Пользователь видит на 

сайте все объекты, а также отдельные стра-

ницы каждого экземпляра. Для реализации 

CRUD в проекте принято решение воспользо-

ваться встроенными в Django модулями 

ListView, DetailView, CreateView, UpdateView, 

DeleteView. На первом этапе необходимо им-

портировать модули в файл views.py. Исполь-

зуем классовый подход создания views, а не 

функционально – ориентированный. Модуль 

reverse_lazy нужен для переадресации на 

нужную нам страницу после добавления эк-

земпляра в базу данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Рис. 3. Проверка базы данных в PostgreSQL 

Для того, чтобы просматривать, добав-

лять, изменять и удалять данные из базы дан-

ных могли только авторизованные пользова-

тели создадим класс LoginRequiredMixin и 

воспользуемся методом декоратором 

@method_decorator(login_required). Таким 

образом код во view.py будет выглядеть сле-

дующим образом: 

from .models import * 

from django.views.generic import ListView, 

DetailView 

from django.views.generic.edit import Creat-

eView, UpdateView, DeleteView 

from django.urls import reverse_lazy 

from django.contrib.auth.decorators import 

login_required 

from django.utils.decorators import 

method_decorator 

class LoginRequiredMixin(object): 

@method_decorator(login_required) 

def dispatch(self, *args, **kwargs): 

return super(LoginRequiredMixin, self).dis-

patch(*args, **kwargs) 

class systemListView(LoginRequiredMixin, 

ListView): 

model = system_stewart_platform 

template_name = "systemStewartPlatform/sys-

tem/systemListView.html" 

class systemDetailView(LoginRequiredMixin, 

DetailView): 

model = system_stewart_platform 

template_name = "systemStewartPlatform/sys-

tem/systemDetailView.html" 

class systemCreateView(LoginRequiredMixin, 

CreateView): 

model = system_stewart_platform 

template_name = 'systemStewartPlatform/sys-

tem/systemCreateView.html' 

fields = ['title_system', 'discription_system', 

'law_type_system', 'x_max_matrix', 'y_max_ma-

trix', 'author'] 

class systemEditView(LoginRequiredMixin, 

UpdateView): 

model = system_stewart_platform 

template_name = 'systemStewartPlatform/sys-

tem/systemEditView.html' 

fields = ['title_system', 'discription_system', 

'law_type_system', 'x_max_matrix', 'y_max_ma-

trix', 'author'] 

class systemDeleteView(LoginRequiredMixin, 

DeleteView): 

model = system_stewart_platform 

template_name = 'systemStewartPlatform/sys-

tem/systemDeleteView.html' 

success_url = reverse_lazy('home') 

class platformListView(LoginRequiredMixin, 

ListView): 

model = stewart_platform 

template_name = "systemStewartPlatform/plat-

form/platformListView.html" 

class platformDetailView(LoginRequiredMixin, 

DetailView): 

model = stewart_platform 

template_name = "systemStewartPlatform/plat-

form/platformDetailView.html" 

class platformCreateView(LoginRequired-

Mixin, CreateView): 

model = stewart_platform 

template_name = 'systemStewartPlatform/plat-

form/platformCreateView.html' 

fields = ['system_stewart_platform', 'law_type', 

'title_platform', 'discription_platform', 
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'ip_adress', 'port_platform', 'position_x_in_ma-

trix', 

'position_y_in_matrix', 'author'] 

class platformEditView(LoginRequiredMixin, 

UpdateView): 

model = stewart_platform 

template_name = 'systemStewartPlatform/plat-

form/platformEditView.html' 

fields = ['system_stewart_platform', 'law_type', 

'title_platform', 'discription_platform', 

'ip_adress', 'port_platform', 'position_x_in_ma-

trix', 

'position_y_in_matrix', 'author'] class plat-

formDeleteView(LoginRequiredMixin, 

DeleteView): 

model = stewart_platform 

template_name = 'systemStewartPlatform/plat-

form/platformDeleteView.html' 

success_url = reverse_lazy('home') 

class LawListView(LoginRequiredMixin, 

ListView): 

model = law_for_platform 

template_name = "systemStewartPlat-

form/law/LawListView.html" 

class LawDetailView(LoginRequiredMixin, De-

tailView): 

model = law_for_platform 

template_name = "systemStewartPlat-

form/law/LawDetailView.html" 

class LawCreateView(LoginRequiredMixin, 

CreateView): 

model = law_for_platform 

template_name = 'systemStewartPlat-

form/law/LawCreateView.html' 

fields = ['law_type_plat', 'amplitude', 'coordi-

nates_t', 'author'] 

class LawEditView(LoginRequiredMixin, Up-

dateView): 

model = law_for_platform 

template_name = 'systemStewartPlat-

form/law/LawEditView.html' 

fields = ['law_type_plat', 'amplitude', 'coordi-

nates_t', 'author'] 

class LawDeleteView(LoginRequiredMixin, 

DeleteView): 

model = law_for_platform 

template_name = 'systemStewartPlat-

form/law/LawDeleteView.html' 

success_url = reverse_lazy('home') 

Затем для каждого созданного нами но-

вого представления необходимо прописать 

маршруты в urls.py: 

from django.urls import path 

from .views import * 

urlpatterns = [ 

path('systemListView', system-

ListView.as_view(), name='systemListView'), 

path('systemDetailView/<int:pk>/', sys-

temDetailView.as_view(), name='sys-

temDetailView'), 

path('systemNewView', systemCreat-

eView.as_view(), name='systemCreateView'), 

path('systemDetailView/<int:pk>/edit/', sys-

temEditView.as_view(), name='systemEdi-

tView'), 

path('systemDeleteView/<int:pk>/delete/', sys-

temDeleteView.as_view(), name='sys-

temDeleteView'), 

path('platformListView', platform-

ListView.as_view(), name='platformListView'), 

path('platformDetailView/<int:pk>/', plat-

formDetailView.as_view(), name='plat-

formDetailView'), 

path('platformNewView', platformCreat-

eView.as_view(), name='platformCreateView'), 

path('platformDetailView/<int:pk>/edit/', plat-

formEditView.as_view(), name='platformEdi-

tView'), 

path('platformDeleteView/<int:pk>/delete/', 

platformDeleteView.as_view(), name='plat-

formDeleteView'), 

path('LawListView', LawListView.as_view(), 

name='LawListView'), 

path('LawDetailView/<int:pk>/', 

LawDetailView.as_view(), 

name='LawDetailView'), 

path('LawNewView', LawCreat-

eView.as_view(), name='LawCreateView'), 

path('LawDetailView/<int:pk>/edit/', 

LawEditView.as_view(), 

name='LawEditView'), 

path('LawDeleteView/<int:pk>/delete/', 

LawDeleteView.as_view(), 

name='LawDeleteView'),] 

Также для каждого созданного марш-

рута и представления необходимо создать 

шаблон html, который будет отображаться на 

сайте при переходе по адресу страницы.  

Для проверки работы CRUD запустим 

тестовый сервер (рис. 4). 
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Рис. 4. Интерфейс WEB-конструктора с реализованными функциями CRUD 

Реализация REST API в проекте. В си-

стемах, реализующих доступ к базе данных 

через API в стиле REST, функции CRUD реа-

лизуются зачастую через HTTP-методы PUT, 

POST, GET, PATCH, DELETE. 

API (Application Programming Interface) – 

это программный интерфейс. Он обеспечивает 

взаимодействие двух программ между собой и 

позволяет встраивать контент с любого сайта. 

Основной задачей API является создание связи 

между двумя приложениями. API позволяет 

отправлять запросы на передачу или получе-

ние информации. Взаимодействие осуществ-

ляется через JSON, а данные получаем в при-

ложениях с помощью API - запросов. API - за-

прос включает в себя 4 компонента: endpoint 

(точка приема запроса), header (заголовок), 

method (метод) и data (данные). После вызова 

всех компонентов мы можем построить API – 

запрос [4]. 

Для реализации REST API в проекте 

необходимо установить модуль 

djangorestframework. Затем создать новое от-

дельное приложение в нашем проекте ис-

пользуя команду «python manage.py startapp 

LawAPI». 

В файл setting.py в INSTALLED_APPS 

необходимо добавить созданное нами новое 

приложение, а также «rest_framework». Со-

здадим новый словарь в файле настроек для 

задания необходимых нам параметров 

djangorestframework: 

REST_FRAMEWORK = { 

'DEFAULT_PAGINATION_CLASS': 

'rest_framework.pagination.LimitOffsetPagina-

tion', 

'PAGE_SIZE': 2, 

'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': 

['rest_framework.permissions.IsAuthenticated']} 

Создадим файл serialazers.py, в котором 

создадим сериалайзер для наших моделей: 

from rest_framework import serializers 

from systemStewartPlatform.models import * 

class systemSerializer(serializers.ModelSerial-

izer): 

author = serializers.HiddenField(default = seri-

alizers.CurrentUserDefault()) 

class Meta: 

model = system_stewart_platform 

fields = '__all__' 

class platformSerializer(serializers.ModelSerial-

izer): 

author = serializers.HiddenField(default = seri-

alizers.CurrentUserDefault()) 

class Meta: 

model = stewart_platform 

fields = '__all__' 

class lawSerializer(serializers.ModelSerializer): 

author = serializers.HiddenField(default = seri-

alizers.CurrentUserDefault()) 

class Meta: 

model = law_for_platform 

fields = '__all__' 

Затем создадим представления в файле 

views.py, где укажем queryset и serial-

izer_class: 

from rest_framework.permissions import IsAu-

thenticated from rest_framework.viewsets im-

port ModelViewSet 

from lawAPI.serializers import * 

from systemStewartPlatform.models import * 

class systemViewSet(ModelViewSet): 

queryset = system_stewart_platform.ob-

jects.all() 

serializer_class = systemSerializer 

class platformViewSet(ModelViewSet): 

queryset = stewart_platform.objects.all() 

serializer_class = platformSerializer 
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class lawViewSet(ModelViewSet): 

queryset = law_for_platform.objects.all() 

serializer_class = lawSerializer 

В файле urls.py пропишем маршруты 

используя модуль djangorestframework rout-

ers: 

from rest_framework import routers 

from lawAPI.views import * 

router = routers.SimpleRouter() 

router.register(r'system', systemViewSet) 

router.register(r'platform', platformViewSet) 

router.register(r'law', lawViewSet) 

Реализованный функционал REST API 

продемонстрирован на рисунке 5. 

Заключение 

В работе разработан проект WEB-

конструктора для построения динамической 

системы, позволяющей моделировать слож-

ные поверхности, которые формируются с 

помощью множества Stewart – платформ. 

Настроен Фреймворк Django, спроектирована 

база данных. Для реализации возможности 

добавления, редактирования, удаления и про-

смотра базы данных с сайта реализован 

CRUD с использованием форм и REST API. 

Экспериментальная проверка, запущенного 

локально сервера сайта в отладочном режиме 

демонстрирует правильную работу разрабо-

танного функционала. 
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ИСТОРИЯ 

УДК 327.5 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИРАНСКИХ ГРУППИРОВОК  

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ  

КАК ФАКТОР АМЕРИКАНО-ИРАНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

А. А. Новиков 

В статье рассматриваются неядерные вопросы отношений между Соединенными Штатами 

Америки и Исламской Республикой Иран. В качестве основных неядерных компонентов американо-

иранских отношений выделены вопросы, связанные с иранской ракетной программой и поддержкой 

Ираном различных группировок на Ближнем Востоке. В результате анализа было выявлено, что 

неспособность сторон добиться снижения напряженности в двусторонних отношениях вызвана кри-

тической важностью обоих этих вопросов для внешнеполитической стратегии Тегерана и стремле-

нием Вашингтона увязать эти вопросы с решением иранской ядерной проблемы, что неприемлемо 

для Ирана. Как следствие, «разрядки» в американо-иранских отношениях в краткосрочной перспек-

тиве ожидать не следует. 

Ключевые  слова: Иран; США; Йемен; Саудовская Аравия; Ирак; Ливан; Сирия; Ближний 

Восток. 

Противостояние между Соединёнными 

Штатами Америки и Исламской Республикой 

Иран длится уже более 40 лет, то утихая, то 

вновь усиливаясь. Отношения между стра-

нами сохраняют высокую степень напряжен-

ности в силу множества причин, одной из ко-

торых является поддержка Ираном террори-

стических, по мнению США [1], организаций. 

Эти тесно связанные с Ираном организации 

раскиданы по всему Ближнему Востоку и 

находятся в прямой или косвенной конфрон-

тации с самими США или их союзниками в 

регионе. Ключевыми иранскими, так называ-

емыми, «прокси» являются «Хезболла» в Ли-

ване, «ХАМАС» в Палестине, движение ху-

ситов («Ансар Аллах») в Йемене, ряд мелких 

группировок в Сирии и Ираке. Их роли в аме-

рикано-иранском конфликте посвящен до-

клад. 

Подавляющее большинство источни-

ков, использованных в работе, – американ-

ские. Это прежде всего доклады крупных аме-

риканских аналитических центров, специали-

зирующихся на Ближнем Востоке, таких как 
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The Washington Institute for Near East Policy, 

The Middle East Institute и других, официаль-

ные заявления органов власти США, прежде 

всего Государственного Департамента и со-

общения различных СМИ. 

Концепт «прокси-война» («Proxy War-

fare») в русскоязычном варианте имеет значе-

ние «войны по доверенности» и «опосредо-

ванной войны» и активно используется в за-

падном международно-политическом дис-

курсе. Так, в качестве «прокси-войн» запад-

ные эксперты рассматривают вооруженные 

конфликты в Ливии, Сирии, Йемене, Украине 

[2, с. 122]. В качестве «прокси»-группировки 

(или просто «прокси») следует рассматривать 

организацию, руками которой ведется война 

кем-то против кого-то. Так, например, руками 

«Хезболлы» Иран ведет войну с Израилем в 

Ливане, руками «Ансар Аллах» – с Саудов-

ской Аравией в Йемене и так далее.  

Организации, указанные выше, наряду с 

несколькими другими входят в так называе-

мую «ось сопротивления». Под этим терми-

ном понимается неофициальный региональ-
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ный союз между мусульманскими государ-

ствами и политическими организациями, со-

зданными преимущественно на шиитской 

идеологической основе. В этот союз, возглав-

ляемый Ираном, входят также сирийское пра-

вительство Башара Асада (и проправитель-

ственные группы в Сирии), Ирак (прежде 

всего иракские шиитские ополченцы, входя-

щие в состав Сил народной мобилизации 

(«Хашд аш-Шааби»)), ливанская «Хезболла», 

йеменское движение хуситов («Ансар Ал-

лах»), военно-политические организации Па-

лестины («Исламский джихад» и «ХАМАС»). 

Несмотря на определенные идеологические 

различия, эти силы объединяет сотрудниче-

ство в деле противостояния Израилю и отста-

ивания прав палестинского народа, противо-

действия «гегемонии западных сил и их союз-

ников», а также борьбы с радикальными джи-

хадистскими группировками на Ближнем Во-

стоке [3]. 

Можно выделить два фактора, из-за ко-

торых Иран поддерживает различные 

«прокси»-группировки: геостратегический и 

идеологический. Геостратегически Тегеран 

помогает, вооружает и финансирует эти 

группы для расширения своего региональ-

ного влияния. Идеологически Иран рассмат-

ривает Израиль, против которого в основном 

направлена деятельность, например, «Хез-

боллы», как узурпатора мусульманских зе-

мель и угрозу исламу. Тегеран также рассмат-

ривает Израиль как продолжение Соединен-

ных Штатов. Исламская Республика называет 

Соединённые Штаты «Большим Шайтаном», 

а Израиль – «Малым Шайтаном».  

«Хезболла» с момента своего создания 

всегда была тесно связана с Ираном, который 

сыграл ключевую, практическую роль в её 

формировании. «Хезболла» имеет глубоко 

укоренённые интересы в Ливане, где она за-

нимается политической, экономической, со-

циальной и военной активностью. Однако 

группировка также занимается широким 

спектром боевой, террористической и крими-

нальной деятельности за пределами Ливана. 

В том числе обучением «Хезболлой» других 

проиранских групп и развертыванием своего 

персонала и военных подразделений за преде-

лами Ливана. Эта деятельность за рубежом, 

даже в большей степени, чем деятельность 

боевиков у себя дома и войны с Израилем, за-

ставила страны всего мира, прежде всего 

США, противодействовать деятельности 

«Хезболлы» [4, p. 4]. 

На протяжении многих лет американ-

ские правительственные источники называли 

«Хезболлу» и её лидеров «суррогатом», «ма-

рионетками», «авангардом революционного 

движения, находящимся под иранским влия-

нием» и «самым важным и давним негосудар-

ственным партнером Ирана и основным чле-

ном «оси сопротивления» Тегерана» [4, p. 6].  

Тесные связи «Хезболлы» с Ираном 

были наглядно продемонстрированы, когда в 

2013 году она вступила в войну в Сирии вме-

сте с Тегераном, встав на защиту их общего 

союзника президента Башара Асада. В Ираке 

«Хезболла» открыто признала, что поддержи-

вает военизированные шиитские группи-

ровки, которые так же поддерживаются Ира-

ном. В Йемене, согласно данным коалиции, 

ведущей боевые действия в этой стране, 

«Хезболла» поддерживает хуситов в их войне 

с коалицией, возглавляемой Саудовской Ара-

вией, хотя в 2017 году «Хезболла» отрицала, 

что отправляла какое-либо оружие в Йемен. 

«Хезболла» также признала, что оказывает 

поддержку палестинской группировке «ХА-

МАС». 

Республиканцы обрушивали тонны кри-

тики на президента Барака Обаму за то, что он 

якобы потакает Ирану и закрывает глаза на 

«преступления «Хезболлы». Например, кон-

сервативная газета «National Review» обви-

няла администрацию Обамы в том, что «в 

своих попытках достичь ядерной сделки с Те-

гераном администрация зашла так далеко, что 

помешала Управлению по борьбе с наркоти-

ками пресечь криминальную деятельность 

«Хезболлы» [5].  

В рамках «кампании максимального 

давления» на Иран, предпринятой во второй 

половине президентства Дональда Трампа 

США вводили новые санкции против «Хез-

боллы», рассчитывая подорвать финансовые 

возможности организации [6]. 

Ряд экспертов ожидал, что, администра-

ция Байдена смягчит подход к «Хезболле» и 

ее союзникам, пытаясь спасти иранскую 

ядерную сделку 2015 года, что было завялено 

как одна из целей внешней политики новой 

администрации. Пока что этого не произо-

шло – администрация Байдена объявила о 
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санкциях против лидеров «Хезболлы» и её 

финансовой компании «Аль-Кард аль-Ха-

сан», а также убедила своих европейских со-

юзников последовать их примеру и разраба-

тывать санкции против тех же коррумпиро-

ванных ливанских политиков и их союзников 

из «Хезболлы» [7].  

На другом фронте борьбы с Израилем и 

США Иран поддерживает такие группировки, 

как «ХАМАС» и «Палестинский Исламский 

Джихад» (ПИД). «Мы рассматриваем Пале-

стину как орган нашего тела, и поддержка па-

лестинской нации является гордостью для 

иранского народа», – заявил аятолла Али Ха-

менеи в 2000 году. «Палестинский народ дол-

жен продолжать благословенный джихад и 

стоять против врагов ислама... Силы «ХА-

МАС», «Исламского джихада» и ФАТХ 

должны продолжать борьбу единым фрон-

том. Действительно, единственным реше-

нием является устранение корня этого кри-

зиса, которым является сионистский режим, 

навязанный региону». 

Иран предоставляет «ХАМАС» финан-

совую помощь, оружие и обучает его членов. 

Их отношения наладились после войны в 

Персидском заливе 1990 года и организован-

ной США Мадридской мирной конференции, 

которая была созвана для оживления израиль-

ско-палестинского мирного процесса. В 1992 

году на конференции в Тегеране Иран пообе-

щал ежегодно выделять «ХАМАС» 30 милли-

онов долларов и обеспечивать военную под-

готовку кадров. Позже «ХАМАС» открыл 

офис в Тегеране. Связи углубились в 1992 

году после того, как Израиль депортировал 

сотни палестинцев, включая лидеров «ХА-

МАС», в Ливан. Находясь в Ливане, члены 

«ХАМАС» проходили военную подготовку у 

«Хезболлы» и иранского «Корпуса стражей 

Исламской революции» (КСИР). В период с 

1990 по 2000 год иранская финансовая под-

держка «ХАМАС» составляла от 20 до 50 

миллионов долларов в год. 

Отношения ПИД с Ираном начались в 

конце 1980-х годов, когда группа перебралась 

в Ливан и наладила партнерство с «Хезбол-

лой» и КСИР, который предоставлял ей обу-

чение и оружие. С тех пор военный потенциал 

группировки значительно расширился. В сен-

тябре 2000 года Тегеран, по сообщениям, ис-

пользовал систему поощрений и выплачивал 

ПИД миллионы долларов за успешные атаки 

против Израиля [8]. 

Обе организации в США считаются тер-

рористическими [1]. Однако, в отличие от 

«Хезболлы», Соединенные Штаты не уде-

ляют им особого отдельного внимания. Во-

просы противодействия «ХАМАС» и ПИД 

рассматриваются, как правило, лишь в кон-

тексте поддержки Израиля в палестинско-из-

раильском конфликте, которая является крае-

угольным камнем всей американской поли-

тики на Ближнем Востоке. При смене амери-

канских администраций может меняться 

лишь тон и интенсивность этой поддержки: 

при Обаме была относительно скромной, а 

при Трампе беспрецедентно высокой, что 

особенно ярко выразилось в переносе посоль-

ства США в Иерусалим [9]. 

Роль ключевой иранской «прокси» в 

Ираке принадлежит организации «Силы 

народной мобилизации» («Хашд аш-

Шааби»), которая представляет собой гетеро-

генный конгломерат из примерно 40 военизи-

рованных формирований, почти исключи-

тельно шиитских, многие из которых поддер-

живаются Ираном, созданный для борьбы с 

террористами «Исламского государства» под 

эгидой иракского правительства [10]. 

Самой сильной фракцией в «Силах 

народной мобилизации» Ирака, контролиру-

ющей ключевые позиции, является группи-

ровка «Катаиб Хезболла» (не следует путать 

ее с ливанской «Хезболлой»). Она образова-

лась из «специальных групп», управляемых 

КСИР в 2005-2007 годах. В 2009 году внесена 

Соединёнными Штатами в список террори-

стических групп за нападения на американ-

ские войска и дестабилизацию Ирака.  

По данным The Washington Institute for 

Near East Policy, «Катаиб Хезболла» подчиня-

ется и частично финансируется КСИР и дей-

ствует под его руководством или контролем. 

Иран оказывает организации финансовую и 

военную помощь [11]. 

Парадоксально, но в 2015 году помощь 

«Силам народной мобилизации» косвенно 

оказывали США. Дело в том, что Соединен-

ные Штаты поставляли оружие Ираку для 

борьбы с террористами «Исламского государ-

ства», а правительство Ирака в свою очередь 

передавало их СНМ. Администрация Обамы 

оказалась в затруднительном положении: ар-
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мия Ирака была не в состоянии бороться с Ис-

ламским государством без помощи ополчен-

цев, которых обучали, а иногда и командо-

вали ими офицеры из КСИР. И всё же, если 

бы США перестали поставлять оружие ирак-

ским военным, ситуация стала бы еще хуже: 

ИГ могло захватить еще большую часть 

страны. В конечном итоге у решения постав-

лять оружие оказалось меньше минусов, чем 

у противоположного [12]. 

Однако в скором времени США все-

таки повернули оружие уже против СНМ и в 

частности «Катаиб Хезболлы». При Трампе 

США наносили ряд ударов по объектам груп-

пировки [13]. Байден уже на втором месяце 

своего президентства также санкционировал 

удары по бригадам «Катаиб Хезболла». Ми-

нистр обороны США Ллойд Остин заявил, 

что «Администрация Байдена отреагировала 

на ракетный обстрел Эрбиля более взве-

шенно, по сравнению с яростной кампанией 

господина Трампа против Ирана и прошлых 

действий его марионеток в Ираке [14].» Впро-

чем, по мнению экспертов, целью удара было 

не столько навредить «Катаиб Хезболле», 

сколько послать Тегерану сигнал о серьезно-

сти своих намерений в регионе и сделать 

Иран более сговорчивым в вопросах регио-

нальной безопасности [15]. 

Движение хуситов (официальное назва-

ние организации – «Ансар Аллах») в сентябре 

2014 года возобновило военную кампанию 

против правительства Йемена, в результате 

которой хуситы захватили столицу страны 

Сану. Действия «Ансар Аллах» спровоциро-

вали интервенцию государств коалиции Со-

вета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ), во главе ко-

торой находится Саудовская Аравия. 

Точный характер отношений Ирана и 

хуситов является предметом серьёзных спо-

ров. Обвинения в широкой иранской под-

держке «Ансар Аллах» раньше были сильно 

преувеличены, но вмешательство Саудовской 

Аравии изменило ситуацию, и более суще-

ственная иранская поддержка группировки 

стала чем-то вроде самоисполняющегося про-

рочества. Есть основания полагать, что Иран 

предоставляет хуситам военную подготовку и 

некоторое вооружение; уровень поддержки 

заметно возрос с 2015 года. Однако, в отличие 

от некоторых группировок, о которых речь 

шла выше, «Ансар Аллах» не является мари-

онеточной группой, которая просто выпол-

няет приказы Ирана. 

Религиозный аспект союза хуситов и 

Ирана часто преувеличивается – хуситы ис-

поведуют ислам в форме Зейди, который, 

хотя и является ветвью шиизма, гораздо 

ближе к суннитским практикам в Йемене, чем 

иранская ветвь шиизма. Этот союз скорее так-

тический, чем идеологический. 

Для Ирана интервенция Саудовской 

Аравии в Йемене была своего рода подарком: 

у Исламской Республики нет серьёзных инте-

ресов национальной безопасности в Йемене, 

но интервенция Саудовской Аравии предо-

ставила недорогую возможность открыть до-

полнительный фронт против своего главного 

регионального соперника, а также ещё один 

источник давления на США [16, p. 3]. 

Государственный Департамент США в 

рамках кампании «максимального давления» 

внес «Ансар Аллах» в список террористиче-

ских организаций в последние дни президент-

ства Дональда Трампа. В заявлении неодно-

кратно подчеркивается роль Ирана и в част-

ности КСИР в поддержке этой группировки 

[17]. Организации по оказанию гуманитарной 

помощи встретили новость с тревогой, так 

как это решение грозило серьезным ухудше-

нием гуманитарной обстановки в Йемене, 

ведь около 70 % населения этой страны про-

живают на территориях подконтрольных ху-

ситам. Дэвид Милибэнд, глава Международ-

ного комитета спасения (International Rescue 

Committee), назвал это «чистым дипломати-

ческим вандализмом» [18].  

Новая администрация ожидаемо отме-

нила решение предыдущей уже через месяц. 

В заявлении Государственного Департамента 

указывалось, что это решение является при-

знанием тяжелой гуманитарной ситуации в 

Йемене. США прислушались к предупрежде-

ниям Организации Объединенных Наций, гу-

манитарных групп и членов Конгресса из 

обеих партий, о том, что включение «Ансар 

Аллах» в перечень террористических органи-

заций может оказать разрушительное воздей-

ствие на доступ йеменцев к жизненно необхо-

димым товарам, таким как продовольствие и 

топливо [19].   

Несмотря на то, что в ходе избиратель-

ной кампании Джозеф Байден обещал избира-
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телям прекратить многолетнюю поддержку 

США роли Саудовской Аравии в войне в Йе-

мене и первое время новая администрация 

действительно концентрировалась на сдер-

живании военной кампании Саудовской Ара-

вии, судя по всему, США отходят от своего 

обещания. Команда Байдена теперь, похоже, 

обеспокоена тем, что блокирование военных 

операций Саудовской Аравии может приве-

сти к ключевой победе хустиов в Марибе, что 

может ускорить территориальный распад Йе-

мена и подорвать потенциал работы над мир-

ным соглашением на годы вперед. США 

также усилили критику «Ансар Аллах», в 

частности, за применение неизбирательного 

насилия в гражданских районах и препятство-

вание переговорам [16, p. 4]. 

Итак, в условиях американо-иранского 

конфликта деятельность иранских «прокси» 

позволяет Ирану оказывать давление на Ва-

шингтон и его ключевых союзников в реги-

оне, Израиль и Саудовскую Аравию. Есте-

ственно, что США отвечают противодей-

ствием этим группировкам. Однако необхо-

димо отметить, что противодействие носит 

разный характер и зависит от того, насколько 

плотно та или иная группа связана с Тегера-

ном. Так, например, по позициям «Катаиб 

Хезболлы», получающей приказы напрямую 

из Ирана, США могут позволить себе нанести 

ракетный удар. Против ливанской «Хез-

боллы», тесно связанной с Ираном, но в то же 

время обладающей значительно автономией, 

США вводят жесткие санкции. В случае с 

«ХАМАС» и «Палестинским Исламским 

Джихадом», финансирование которых Ира-

ном не оказывает значительного влияния на 

ситуацию, Вашингтон не часто акцентирует 

внимание на их связях с Тегераном.  

Особая ситуация сложилась вокруг йе-

менской «Ансар Аллах», которой Иран помо-

гает в расчете ослабить Саудовскую Аравию. 

Это единственная из группировок, традици-

онно рассматриваемых в качестве иранской 

«прокси», которая не находится в списке терро-

ристических организаций США. Движение ху-

ситов было создано и долгое время развивалось 

без поддержки Тегерана, отношения ИРИ с 

«Ансар Аллах» можно охарактеризовать ско-

рее, как союзнические нежели чем вассальные. 

Таким образом, прослеживается чёткая 

закономерность: чем теснее группировка свя-

зана с Ираном и чем более значимым партне-

ром для нее является Тегеран, тем жестче от-

ношение к ней со стороны Вашингтона. 

Спектр действий США разнится от прямых 

ударов по тесно связанной с КСИР «Катаиб 

Хезболле» до фактического игнорирования 

иранского фактора в случаях с «ХАМАС» и 

ПИД. 
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THE ACTIVITY OF PROIRANIAN GROUPS IN THE MIDDLE EAST 

AS A FACTOR IN THE U.S.-IRANIAN CONFRONTATION 

A. A. Novikov 

The paper examines the non-nuclear aspect of the political confrontation between the United States 

and the Islamic Republic of Iran. The main non-nuclear components of U.S.-Iranian relations are high-

lighted as issues related to the Iranian missile programme and Iranian support for various groups throughout 

the Middle East. The analysis revealed that the failure of the sides to reduce tensions in bilateral relations 

is due to the critical importance of both of these issues to Tehran's foreign policy strategy and Washington's 

desire to link these issues to a solution to the Iranian nuclear issue, which is unacceptable to Iran. As a 

consequence, "détente" in U.S.-Iranian relations should not be expected in the short term. 

Key  words: Iran; USА; Yemen; Saudi Arabia; Iraq; Lebanon; Syria; Middle East. 

Статья поступила в редакцию 01.11.2022 г. 

© Novikov A. A., 2022. 

Novikov Albert Andreevich (novikovalbert2000@mail.ru),  

student of the IV course of the Historical faculty of Samara University, 

443086, Russia, Samara, Moskovskoye shosse, 34. 



94 История 

УДК 929 

НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. Я. БАСС 

ПО РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е. Ю. Сурдина, Е. Н. Филимонова 

В статье выявлены особенности деятельности А. Я. Басс (1930–2006) в сфере художествен-

ной культуры Куйбышева 50-60-х гг. XX в. А.Я. Басс оставила глубокий след в истории духовной 

культуры Куйбышева – Самары второй половины XX – начала XXI вв. На основе изучения много-

численных документов Самарского областного художественного музея и личного фонда А.Я. Басс 

анализируется начальный период ее деятельности, а также освещается огромный вклад Аннэты 

Яковлевны в развитие и сохранение культурно-исторического потенциала нашего региона.  

Ключевые 
1 слова: Самарский областной художественный музей; музейные работники 

СССР; личный фонд. 

Многогранная творческая и професси-

ональная деятельность А. Я. Басс (1930–

2006), советского и российского музейного 

работника, депутата Куйбышевского город-

ского Cовета депутатов трудящихся по из-

бирательному округу № 132 Октябрьского 

района города (с 5 марта 1961 по 3 марта 

1963 гг.), члена Союза художников СССР и 

Российской Федерации, члена Международ-

ной ассоциации искусствоведов, заслужен-

ного работника культуры РСФСР, лауреата 

Государственной премии России в области 

литературы и искусства за сохранение и воз-

рождение культурного наследия, творче-

ское развитие музейного дела – яркое явле-

ние нашего времени.  

Изучение культурного наследия Самар-

ской области невозможно без исследования 

деятельности А. Я. Басс как одной из ярких 

представительниц культурной и обществен-

ной жизни Куйбышева (Самары) второй по-

ловины XX – начала XXI вв. Следует отме-

тить, что множество работ, написанных об 

А. Я. Басс, не имеют научного характера, по-

скольку авторы не ссылаются на источники. 

В научном отношении проблема остаётся 

практически не изученной. 

© Сурдина Е. Ю., Филимонова Е. Н., 2022. 

Сурдина Екатерина Юрьевна (surdinaekaterina.omorfia@gmail.com),  
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Целью данной статьи является анализ 

начального этапа профессиональной деятель-

ности А. Я. Басс в период 1950–1960-х гг., ко-

гда происходил процесс становления ее как 

руководителя Художественного музея, а 

также определение вклада Аннэты Яко-

влевны в развитие и сохранение культурно-

исторического потенциала нашего региона. 

Для достижения данной цели были использо-

ваны документы Самарского областного ху-

дожественного музея и личного фонда 

А. Я. Басс в Центральном государственном 

архиве Самарской области. 

Аннэта Яковлевна Басс – достойный 

представитель самарской интеллигенции. 

Она активно занималась научной, преподава-

тельской, публицистической, общественной 

деятельностью и много сделала для культур-

ного развития края. Будучи личностью очень 

интересной и многогранной, она оставила для 

потомков огромное историко-культурное 

наследие. Это и ее работы по истории куль-

туры, искусству и художникам, и «отвоёвыва-

ние» архитектурных памятников для широ-

кого пользования.  

Аннэта Яковлевна Басс родилась 16 ап-

реля 1930 г. в Самаре, в купеческой еврейской 
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семье. Она была очень активным ребенком, 

занималась в кружках Дворца пионеров [2]. 

В 1946 г. Аннэта Яковлевна закончила с се-

ребряной медалью школу № 15 и поступила 

на исторический факультет Ленинградского 

государственного университета им. А. А. Жда-

нова на специальность «искусствоведение»

[12, оп. 1, д. 45, л. 2]. По окончании универси-

тета она была направлена на работу научным 

сотрудником в Куйбышевский городской ху-

дожественный музей [12, оп. 1, д. 48, л. 2].  

В служебные обязанности молодого искус-

ствоведа входило проведение экскурсий для 

посетителей музея [8, с. 76]. 1 апреля 1958 г. 

А. Я. Басс, 28-летнего искусствоведа, назна-

чили директором Художественного музея, на 

тот момент самым молодым в Советском Со-

юзе. В музее она проработала 54 года и 44 из 

них – в должности его руководителя. За этот 

долгий период Аннэта Яковлевна внесла 

огромный вклад в развитие, сохранение и 

приумножение культурного наследия нашего 

города, а для Художественного музея это 

была целая эпоха – «эпоха Басс» [9, с. 76]. 

Стараниями Аннэты Яковлевны музей 

переехал в 1989 г. из театра оперы и балета в 

здание на улице Куйбышева, 92. А. Я. Басс 

ходила в администрацию, писала Р. М. Горба-

чевой с просьбой о помощи, ночевала в этом 

здании, чтобы оно досталось музею. И теперь 

в этом особняке развернута основная экспо-

зиция русского и зарубежного искусства. 

Всем жителям Самары хорошо знаком «дом с 

атлантами», который в 1990 г. отошел музею 

благодаря усилиям А. Я. Басс.  

В 1976 г. музеем были приобретены в 

селе Ширяево два исторических памятника: 

усадьба крестьянина И. Алексеева, в доме ко-

торого художники И. Е. Репин и Ф. А. Васи-

льев работали и жили летом 1870 г., а также 

дом поэта А. Ширяевца с уникальными рос-

писями народных мастеров в интерьере. От-

крылись и другие филиалы музея в области – 

Тольяттинская картинная галерея в 1987 г. и 

Новокуйбышевский выставочный зал в 

1964 г., который из библиотеки в подвальном 

помещении превратился в настоящую худо-

жественную галерею. Когда возникло движе-

ние за возвращение исторического имени Са-

мары, А. Я. Басс тоже приняла в этом участие, 

потому что она родилась в Самаре, и её окру-

жала старая часть города, напоминавшая об 

историческом прошлом. А. Я. Басс поддержи-

вала творческую самодеятельность. Она 

предоставила хору «Vivat» помещение для 

концертов на безвозмездной основе [5]. 

Поскольку деятельность А. Я. Басс яв-

ляется поистине грандиозной, то возникает 

необходимость в более подробном изучению 

ее жизни, которую можно разделить на следу-

ющие этапы: 1930–1946 гг. – детские годы, 

которые прошли в г. Самаре; 1946–1953гг. – 

обучение на историческом факультете в г. Ле-

нинграде, становление А. Я. Басс как искус-

ствоведа, выбор дальнейшего профессио-

нального пути; начало 1950-х – конец 

1960-х гг. – начало профессиональной дея-

тельности, становление А. Я. Басс как руко-

водителя музея; с конца 1960-х до 2006 гг. – 

деятельность по сохранению культурного 

наследия края и включение г. Куйбышева 

(Самары) в пространство мировой художе-

ственной культуры. 

Работа в провинциальном музее была 

далека от романтики и не ограничивалась 

только научными исследованиями. А. Я. Басс 

начала свою карьеру музейного работника в 

тяжелое послевоенное время. Штат работни-

ков музея в годы войны был сокращен до ми-

нимума, а оставшиеся сотрудники получали 

чрезвычайно низкую заработную плату. Во 

многих музеях наблюдалось катастрофиче-

ское состояние хранилищ, не был налажен 

должный учет произведений искусства, что 

очень мешало эффективности работы. Кроме 

трудностей, порожденных войной, на работе 

музеев негативно сказывалась утвердившаяся 

в 1930-е гг. недооценка их научно-исследова-

тельской и хранительской функций. Идеоло-

гическая позиция ряда крупных музеев была 

признана неверной, что стало причиной за-

крытия многих музеев [7]. 

В 1953 г. в стране были созданы респуб-

ликанские министерства культуры, однако 

они не имели эффективной методики или 

программы по управлению музеями, Управ-

ленческие кадры всех уровней отличались 

крайне низким культурным уровнем, поэтому 

специалисты с высшим образованием в круп-

ных городах очень ценились. Такая система 

управления музеями действовала с 1950-х до 

конца 1980-х гг. [4]. 

Для Куйбышевского городского художе-

ственного музея 1953 г. был достаточно слож-
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ным. В протоколе производственных собра-

ний сотрудников музея за февраль–октябрь 

1953 г. А. Н. Михранян отмечал, что за пять с 

половиной месяцев работы музея посещае-

мость недостаточная и вызывает тревогу. Та-

кое положение сохранялось, несмотря на при-

нимаемые меры – распространение афиш, вы-

ходы на предприятия, беседы, лекции, выступ-

ления и реклама на радио [11, оп. 1, д. 59]. 

В 1953 г. А. Я. Басс была направлена на 

работу научным сотрудником в Куйбышев-

ский городской художественный музей [12, 

оп. 1, д. 49, л. 1–3]. И сразу перед ней встаёт 

большое количество задач, с которыми столк-

нулся музей в послевоенное время: сохране-

ние, расконсервация, восстановление истори-

ческих памятников и их хранилищ. Кроме 

того, интерес к историческому прошлому и 

культурному наследию страны в послевоен-

ное время значительно возрастает [7]. «Со-

хранить оставшееся» – эти ориентиры, обо-

значившиеся на начальном этапе профессио-

нального пути, легли в основу деятельности 

А. Я. Басс на протяжении всей ее карьеры. 

Аннэту Басс, безусловно, можно 

назвать человеком «авангарда», ведь он со-

провождал ее на протяжение всей музейной 

жизни. Август 1953 г. стал роковым для му-

зея: по указанию Комитета по делам искусств 

РСФСР в Куйбышев прибыл старший инспек-

тор для «чистки» музейных фондов. В акте на 

уничтожение числилось более четырехсот ра-

бот мастеров-авангардистов из «Союза рус-

ских художников», «Бубнового валета», 

«Мира искусства» [1]. Работы, конечно, не 

выставлялись и с 1920-х гг. лежали в запасни-

ках, но теперь их было приказано уничтожить 

[10]. 

В 1950-х гг. «авангард» считался опас-

ным упадническим искусством, а для многих 

специалистов музейная ценность этих произ-

ведений была отрицательной. А. Я. Басс 

только что пришла на работу в Художествен-

ный музей. О каких-то рискованных поступ-

ках речь идти и не могла, но она спрятала по-

лотна, которые подлежали уничтожению. 

И хранила их, несмотря на доносы и выго-

воры.  Впоследствии, коллекция авангарда 

(К. С. Малевич, Н. Н. Попов) станет гордостью 

музея и объедет практически весь мир [10].   

В отчёте о деятельности музея за 1953 г. 

мы видим, что приход А. Я. Басс заметно 

улучшил ситуацию. В 1953 г. началась подго-

товка к открытию в 1954 г. отдела Западноев-

ропейского искусства. А. Я. Басс была идей-

ным вдохновителем этого проекта [11, оп. 1, 

д. 62, л. 1]. Были подготовлены и приняты в 

городское лекционное бюро три научных со-

трудника: А. Я. Басс, А. Д. Павлова, Д. Лебе-

дева, которые готовили материал в течении 

года [11, оп. 1, д. 62, л. 2].  

Среди массовых мероприятий, прове-

денных А. Я. Басс, были вечер, посвященный 

60-летию со дня рождения и 25-летию твор-

ческой деятельности народного художника 

СССР Б. В. Иогансона, а также организация 

искусствоведческого кружка для школьни-

ков. Занятия кружка начались с 3 октября 

1953 г. [11, оп. 1, д. 62, л. 3]. О создании и де-

ятельности кружка была организована специ-

альная передача на радио [11, оп. 1, д. 62, 

л. 4]. Уже с 30 июля 1954 г. А. Я. Басс подпи-

сывает документы как исполняющий обязан-

ности директора Куйбышевского Художе-

ственного музея [11, оп. 1, д. 65, л. 8–9].  

За 1954 г. в связи с обновлением штата 

музея активизировалась научно-исследова-

тельская работа. Был подготовлен каталог 

Куйбышевского художественного музея, 

куда были включены данные, установление 

которых считалось безнадежным делом, были 

уточнены и исправлены многие сведения, 

восставлены правильные названия картин. 

К каталогу музея были приложены сведения 

о художниках г. Куйбышева, представлявшие 

большую научную ценность [11, оп. 1, д. 70, 

л. 12]. Из музейного отчёта за 1954 г. мы ви-

дим, что значительно расширились и укрепи-

лись связи музея с селом, со школами и дру-

гими учебными заведениями [11, оп. 1, д. 75, 

л. 1]. 

Была организована командировка 

А. Я. Басс в Москву и Ленинград для научно-

исследовательской работы в фондах архивов 

и библиотеках. В архивах ею были найдены 

новые материалы о художниках, произведе-

ния которых находились в Куйбышевском в 

музее [11, оп. 1, д. 75, л. 1]. Следующая важ-

ная командировка была предпринята для 

сбора материала для чтения лекций на темы: 

«Комсомол в советском изобразительном ис-

кусстве», «Воспитательное значение искус-

ства», «Великий русский художник Репин» 

[11, оп. 1, д. 79, л. 1].  



Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 97 

В июле 1958 г., вскоре после того, как 

Аннэта Яковлевна вступила в должность ди-

ректора, в музее уже демонстрировалась вы-

ставка финского изобразительного искусства 

[3]. Это был один первых шагов А. Я. Басс как 

арт-менеджера, и действительно, было удиви-

тельно, что в провинциальном советском го-

роде экспонируются произведения из страны 

«капиталистов и эксплуататоров». Выставка 

получила большое число положительных от-

зывов от знакомых, друзей и коллег, положи-

тельные отклики появились в прессе. Неожи-

данностью стала пришедшая в музей привет-

ственная телеграмма от президента Фин-

ляндской республики У. К. Кекконена [8].  

В конце 1950-х и в 1960-е гг. Сотрудни-

ками музея под руководством Аннэты Яко-

влевны были обнаружены уникальные ра-

боты русских живописцев В. Боровиков-

ского, А. Венецианова, И. Репина, Ф. Роко-

това, В. Сурикова, В. Тропинина, была со-

брана коллекция произведений художников 

конца XIX – начала XX вв. [2].  

Благодаря стараниям Аннэты Яко-

влевны, в июне 1961 г. была проведена пере-

движная выставка «Советская Россия», где 

было представлено более 400 произведений 

искусства: живописи, графики, скульптуры, 

театрально-декоративного искусства [8].  

В сентябре 1962 г. состоялась выставка 

44 репродукций зарубежных художников, ор-

ганизованная ЮНЕСКО. Ее прислали из Па-

рижа в Куйбышевский художественный му-

зей [3]. Тогда же проведена была еще одна за-

мечательная выставка американского худож-

ника – Рокуэлла Кента, который предоставил 

музею 30 картин и 100 графических работ [8]. 

Активная профессиональная жизнь Ан-

нэты Яковлевны не ограничивалась только 

проведением выставок. Её главной задачей 

было превращение музея в «сердце города», 

поэтому она никогда не сидела на месте, по-

стоянно искала новые возможности для со-

трудничества. В 1966 г. была проведена пер-

вая в стране конференция музеев провинций, 

в которой она приняла активное участие [8]. 

А. Я. Басс стала членом Союза художников и 

Международной ассоциации искусствоведов. 

У Аннэты Яковлевны были хорошие от-

ношения со всеми ведущими учреждениями 

культуры страны. Это давало ей возможность 

регулярно показывать жителям нашей обла-

сти в экспозиции Куйбышевского художе-

ственного музея выставки из столичных му-

зеев и других знаменитых коллекций. Так, в 

марте 1968 г. были показаны произведения 

западноевропейского искусства из фондов 

Государственного Эрмитажа [3].  

Став директором музея, А. Я. Басс по-

стоянно изыскивала возможность пополнить 

его коллекцию. Замечательной чертой Ан-

нэты Яковлевны был талант собирательства. 

Именно благодаря этому качеству в отдел со-

ветского искусства Куйбышевского художе-

ственного музея от Министерства культуры 

СССР поступили картины со всесоюзных и 

республиканских выставок, а также были 

приобретены лучшие работы куйбышевских 

художников с областных и персональных вы-

ставок [2].  

Еще в советское время в музее появи-

лась коллекция икон. Собрать произведения 

иконописи было сложно, потому что в г. Куй-

бышеве и области сотни редчайших старин-

ных икон в годы богоборчества были уничто-

жены. Однако А. Я. Басс обладала удивитель-

ными коммуникативными способностями, у 

нее были прекрасные отношения со многими 

музейщиками и художниками, коллекционе-

рами страны, к которым она обращалась за 

помощью, например, к музейщикам и рестав-

раторам г. Ярославля. Искусство XVIII в., 

русское и зарубежное, искусство XIX в., ис-

кусство Востока – в основе всех этих коллек-

ций были картины, собранные А. Я. Басс [2]. 

Одновременно с собирательской дея-

тельностью Аннэта Яковлевна всеми спосо-

бами продвигала свой музей как бренд. Для 

этого она сделала очень много и помимо вы-

ставок. Она была дружна со всеми директо-

рами столичных музеев, устраивала конфе-

ренции, сама постоянно ездила с лекциями и 

докладами. 

Аннэта Яковлевна Басс оставила свой 

след и в науке. В 1965 г. она написала книгу 

«Художники города Куйбышева», а также 

множество статей  о творчестве художников 

Самарской губернии: «О Куйбышевских ху-

дожниках» (1959 г.) [12, оп. 1, д. 31.]; «Ху-

дожники и зрители» (1964 г.) [12, оп. 1, д. 1]; 

«Куйбышевские художники на выставке «Со-

ветская Россия»» (1965 г.) [12, оп. 1, д. 2]. 

В путеводителе по Куйбышевскому художе-

ственному музею 1961 г. Аннэте Яковлевне 
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принадлежат главы о русском искусстве вто-

рой половины XIX – начала XX вв. и о совет-

ском искусстве [8].  

В 1960–1970-е годы Аннэта Яковлевна 

активно сотрудничала с Куйбышевским теле-

видением. В это время были написаны сцена-

рии для телевизионной передачи «Палитра» 

[12, оп. 1, д. 24–25.]. К 100-летию музея мест-

ным телевидением был снят фильм о музее 

«Дом на Дворянской» (в трех частях). Авто-

ром сценария фильма была А. Я. Басс [2].  

Важным направлением в профессио-

нальной деятельности А. Я. Басс была ее педа-

гогическая работа. С 1957 г. она в течение 20 

лет читала курс лекций по истории русского и 

советского искусства в Куйбышевском педа-

гогическом институте, с начала 1970-х гг. до 

1995 г. – лекции по истории искусства и худо-

жественной культуры Самарской области в 

Самарском (Куйбышевском) государственном 

университете. В 1980-х гг. в течение 2-х лет 

этот же курс Аннэта Яковлевна читала в Куй-

бышевском институте культуры. 

Аннэту Яковлевну часто называли чело-

веком с самарским характером. Басс с этим не 

спорила, Самару она любила как никакой 

другой город. С ним ее связывала семья, дру-

зья, музей, поэтому не удивительно, что она 

принимала активное участие и в обществен-

ной жизни Самары.  

 С 5 марта 1959 г. по 3 марта 1961 г. 

А. Я. Басс являлась депутатом Куйбышев-

ского городского Совета депутатов трудя-

щихся. С 15 марта 1961 г. она была председа-

телем культурно-просветительной комиссии 

Куйбышевского горсовета, членом президи-

ума Всероссийского общества охраны памят-

ников истории и культуры [6].  

Любовь к музею, к людям, к Самаре, 

России прошла через все дела и поступки Ан-

нэты Яковлевны. Её самоотверженное служе-

ние музею и искусству нашего города явля-

ется ярким примером настоящего патрио-

тизма. Умерла А. Я. Басс в 2006 г. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

многие годы неустанного, поистине титани-

ческого труда А. Я. Басс были направлены на 

благо Самары и самарцев и не были 

напрасны. Аннэта Яковлевна сделала музей 

доступным для всех. Благодаря её стараниям 

у жителей нашего города и области появилась 

возможность духовно развиваться, созерцая 

произведения искусства, многие из которых 

долгое время были скрыты от глаз зрителей.  

Аннэта Басс – легендарная фигура в 

российском музейном мире. Она внесла 

огромнейший вклад в развитие, сохранение и 

приумножение  культурного наследия Самар-

ской области. Музей для нее был сердцем го-

рода, к которому нужно относиться с особым 

трепетом и уважением. Создав уникальную 

коллекцию произведений искусства в Самар-

ской области, А. Я. Басс словно бы раздви-

нула временные и пространственные гра-

ницы, открывая нам творчество художников 

разных стран и эпох.  
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BEGINNING OF PROFESSIONAL ACTIVITY A. Ya. BASS 

IN THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC CULTURE  

OF THE SAMARA REGION 

E. Yu. Surdina, E. N. Filimonova 

The article reveals the features of A. Ya. Bass (1930–2006) in the field of artistic culture of Kuiby-

shev in the 50–60s. 20th century AND I. Bass left a deep mark in the history of the spiritual culture of 

Kuibyshev – Samara in the second half of the 20th – early 21st centuries. Based on the study of numerous 

documents of the Samara Regional Art Museum and the personal fund of A. Ya. Bass analyzes the initial 

period of her activity, and also highlights the huge contribution of Annet Yakovlevna to the development 

and preservation of the cultural and historical potential of our region. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ  

В ДЕТСКИХ ЖУРНАЛАХ А. О. ИШИМОВОЙ (1840–1860-е ГГ.) 

А. Ф. Таишева 

Статья выполнена в русле перспективного направления исторических исследований – исто-

рии распространения и популяризации исторических знаний; она содержит анализ исторических 

рассказов, размещенных в журналах первой профессиональной детской писательницы в России – 

А. О. Ишимовой – в 1840–1860-х гг. В настоящем исследовании рассмотрены содержательные ас-

пекты первых российских детских журналов «Звёздочка» и «Лучи», определены предпосылки воз-

никновения такого явления, как исторические рассказы на страницах периодической печати для де-

тей. Автором обозначены ключевые особенности журналов, предназначенных для детей младшего 

и старшего возрастов, выявлены различия между стилем изложения для юных читателей, сделаны 

выводы о социокультурной значимости исторического просвещения детей для общества в целом. 

Ключевые  слова: история для детей; издания для младшего возраста; издания для старшего 

возраста; история журналистики; распространение исторических знаний. 

Вопросами типологии периодических из-

даний, адресованных читателям различных воз-

растных и гендерных групп, а также вопросами 

деятельности авторов, писавших для детей и 

юношества, занимались и занимаются ныне 

многие историки отечественной литературы и 

журналистики. Однако в современной историо-

графии отсутствуют фундаментальные исследо-

вания, посвященные конкретным разделам дет-

ских периодических изданий, в частности, со-

всем не изучены исторические рассказы, разме-

щенные на страницах детской периодики, их со-

циальная значимость для юного читателя. 

Середина XIX в. характеризуется рас-

цветом отечественной журналистики для де-

тей. Журналы формировали художественный 

вкус детей и юношества, возбуждали интерес 

к чтению, готовили к восприятию взрослой 

серьезной литературы. Именно в это время 

выходят любопытные издания, среди них 

«Звездочка» и «Лучи» первой профессио-

нальной детской писательницы среди жен-

щин в России Александры Осиповны Ишимо-

вой (1801–1881 гг.). Впервые на страницах 

детской периодической печати появляются 

исторические рассказы, которые открывают 

для ребёнка удивительный мир «случаев и 

происшествий» [1, с. 146].  

© Таишева А. Ф., 2022. 
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А. О. Ишимова – автор знаменитой 

книги «История России в рассказах для де-

тей». В литературе она дебютировала как пе-

реводчица, но однажды одна из ее знакомых 

дам высказала мысль: почему бы не написать 

русскую историю для детей? И в августе 1834 

года Александра Осиповна начала работу над 

собственным проектом. За основу была взята 

«История государства Российского» 

Н. М. Карамзина, которую писательница про-

чла несколько раз [2, с. 2]. В. Г. Белинский от-

мечал, что рассказ Ишимовой «до того карти-

нен, жив, увлекателен, что чтение её истории 

есть истинное наслаждение»; он предназна-

чался не для детей, которым чтение истории, 

какой бы то ни было, совершенно бесполезно, 

потому что для них в ней нет ничего интерес-

ного и доступного, а для молодых, взрослых 

и даже старых людей. Критик подчеркивал, 

что история не существует для «детей»: она 

возможна только для возникающего созна-

ния, которому становится возможным отвле-

ченное представление о народе, государстве и 

человечестве, как идеальных личностях. «Тем 

менее может быть интересна и понятна для 

детей частная история, чуждая общих элемен-

тов, со странными именами. И не у дитяти за-

кружится голова от непроходимой чащи Ро-
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стиславов и Мстиславов, от междоусобных 

браней, чуждых общего значения.... Рассказ 

есть одно из главнейших достоинств исто-

рика: мало того, чтоб верно излагать факты и 

события, необходимо, чтобы эти факты и со-

бытия непосредственно запечатлевались в 

уме и воображении читателя, а глаза его ви-

дели не одни буквы, но и картины. В этом от-

ношении г-жа Ишимова обладает необыкно-

венным талантом...». В своём литературном 

творчестве А. О. Ишимова старалась прибли-

зить слог произведений к разговорной речи, 

писала живо, красочно [3, с. 44].  

В 1841 году Ишимова получила разре-

шение издавать журнал. «Звездочка» –един-

ственный в то время частный воспитательный 

журнал для детей, который издавался до 1863 

года. С 1850 года журналов, издававшихся 

Ишимовой, стало два – «Звездочка» для детей 

младшего возраста, 5–10 лет, «Лучи» для 

старших читательниц в возрасте 9-14 лет [4, 

с. 188]. 

Тон журналов был сентиментальным, 

характерным для обучения девочек в том сто-

летии. Журналы были направлены на обуче-

ние детей, поэтому должны были соответ-

ствовать определенным правилам, обозначен-

ным властью. Николаевская эпоха – время 

проникновения государственной идеологии в 

общественную жизнь, в частности, в области 

просвещения. Журналы Ишимовой занима-

лись возвышением царской власти и христи-

анской церкви в глазах юных читателей [5, 

с. 51].  

«Звездочка» состояла из двух отделе-

ний: в первом было 6–7 произведений, во вто-

ром – 2–3. Тематика рассказов была различ-

ной: повествования о небе и светилах его, по-

учительные истории, нравственные «бе-

седы». Отдельную тему составляли историче-

ские рассказы. В каждом выпуске присут-

ствовало 1–2 произведения, в которых рас-

крывались особенности такой науки, как ис-

тория [6, с. 78].  

В «Лучах» уже появились конкретные 

разделы: 1. Словесность. 2. Науки. 3. Новые 

книги. 4. Смесь. Хотелось бы отметить, что 

по сравнению со «Звездочкой» произведения 

объединялись по конкретным темам. Истори-

ческие рассказы в новом журнале оказались в 

разделе «Науки», и численный их состав был 

2-3 текста [7, с. 2]. 

Обратимся к содержанию исторических 

рассказов журнала «Звездочка». Интересно, 

как умело автор статей подбирает значения 

слов, непонятных для юного читателя. На 

странице журнала перед ребенком выстраива-

ется целый ряд терминов: «человеческий 

род», «народ», «государство», «власть», «гос-

ударь». А сама история объясняется ребенку 

следующим образом: «Рассказ о жизни 

народа составляет особую науку и имеет осо-

бенное название, которые ты вероятно слыхи-

вал. Такой рассказ называется историей. 

Слово это греческое, и по-настоящему значит 

просто рассказ или повествование. История – 

одна из самых занимательных и полезных, 

одна из необходимейших наук. История есть 

наука, которая изображает в связном рассказе 

существенные перемены в жизни народов, 

или, пожалуй, государств». Примечательно, 

что автор будто беседует с юным читателем, 

предлагает окунуться в мир «случаев и проис-

шествий». В другом выпуске мы можем уви-

деть даже объяснение предмета исторической 

науки. Так, автор объясняет читателю, что ис-

тория занимается прямо непосредственно че-

ловеком, и что это отличает ее от других наук 

[8, с. 91].  

Слог «Звездочки» более адаптирован 

для младшего возраста, мы можем увидеть, 

что автору было важно донести такую слож-

ную информацию для детского восприятия, и 

здесь на помощь приходят средства художе-

ственной выразительности – в том числе 

сравнение: так, например, народ – «человек, 

который рождается, растет и умирает» [8, 

с. 91]. В «Лучах» беседа ведется с более 

взрослым и понимающим ребенком, поэтому 

отсутствует стремление объяснить многие 

термины, однако сохраняется тот же эмоцио-

нальный диалог, наполненный живыми опи-

саниями [7, с. 3]. 

В одной из статей было подчеркнуто, 

что «Звездочка» намерена доставлять иногда 

рассказы, извлекая их из сочинений в таком 

роде, от которых не требовалось краткости [9, 

с. 184]. Такую же традицию мы можем 

наблюдать и в «Лучах». И, действительно, все 

исторические рассказы, размещенные на 

страницах журналов, представлены в полном 

виде и не подвержены сокращению. Героями 

журнальных публикаций стали: Ассур, Семи-

рамида, Пётр Великий, Аттила, Нарзес, Аль-
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боин и др. Интересно, что авторы стремились 

описать исторического деятеля прежде всего 

как выдающуюся личность, с присущими ей 

качествами. Об этом говорит, например, 

фраза: «Что может быть прекраснее этой про-

стоты и искренности величайшего из госуда-

рей! Какие примеры он подает нам, милые 

дети во всех случаях жизни» [10, с. 205]. При-

мечательно, что на страницах обоих журна-

лов главными героями становятся не только 

деятели, но и исторические явления, события: 

так, например, в одном из выпусков «Звез-

дочки» описывается история Академии Худо-

жеств, уделено внимание описанию картин 

великих мастеров, а в «Лучах» приведена ис-

тория отдельных городов [7, с. 131]. 

В «Лучах», в отличие от «Звездочки», 

появляется периодизация истории: рассказы 

из Древней истории, рассказы из Средней ис-

тории, однако границы её достаточно раз-

мыты. Еще одной особенностью является то, 

что в «Лучах» были представлены не только 

рассказы, посвященные историческим деяте-

лем, как это было в «Звездочке», но и чертам 

русского народного воспитания, т.е. история 

не рассматривалась только как рассказ о ли-

цах и событиях, она раскрывалась для чита-

теля как нечто большее, дающее ответы и на 

моральные запросы общества [7, с. 64].  

Заслуживает внимания, что в «Лучах» 

автор знакомит читателя с описанием быта и 

материальной культуры отдельных народов, 

чего не встретить в «Звездочке»: именно в 

этих рассказах мы можем найти подробное 

описание жилища Аттилы, его одежды, при-

вычек, также можно встретить и этнографи-

ческие сведения, например, традиции гуннов, 

особенности их менталитета [11, с. 10]. Такие 

подробные описания позволяют юному чита-

телю ощутить особенности каждого народа, 

открыть для себя мир этнографии. 

На страницах обоих журналов отсут-

ствуют сноски, однако знак «*» поясняет зна-

чение непонятных для ребенка терминов. 

Можно отметить еще одну важную особен-

ность – появление такого словосочетания, как 

«историки говорят», т.е. ребёнку объясня-

ется, кто такой историк, какие стоят перед 

ним задачи, указывается, что текст должен 

быть подкреплен достоверными фактами. Ав-

тор поясняет, откуда был взят фрагмент, со-

жалеет, что не может разместить больше, и 

дает ссылку на те книги, где можно в боль-

шем объеме ознакомиться со сведениями по 

данному вопросу [12, с. 27]. 

Таким образом, исторические рассказы 

на страницах детских периодических изданий 

середины XIX в. стали совершенно новым яв-

лением и во многом были связаны со станов-

лением исторической науки в целом. Появи-

лась история для детей: живая, красочная 

(только еще без иллюстраций на тот момент) 

и наполненная деталями. Можно сказать, что 

слог этих рассказов действительно был адап-

тирован для детского восприятия, каждый 

текст написан легко и увлекательно. Юный 

читатель благодаря журналам постепенно по-

знает такую науку, как история, через рас-

сказы об исторических деятелях, о явлениях, 

событиях, расширяет свой кругозор и напол-

няет разум – в этом и состоит социокультур-

ная значимость исторических рассказов на 

страницах детской периодической печати. 
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LIENS CULTURELS DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ 

DE SAMARA ET DE LA RÉPUBLIQUE TCHAD 

A. W. Leon, L. P. Merkoulova

L'article traite du problème de l'adaptation des étudiants étrangers lors de leurs études dans les uni-

versités russes. Il est proposé comme solution au problème de l'introduction généralisée des cours de russe 

pour les étudiants étrangers, d'une part, et des cours de langues étrangères pour les enseignants, d'autre part. 

La traduction des ressources électroniques pour les étudiants dans diverses langues étrangères est également 

efficace. Ce n'est qu'une fois que l'étudiant aura pleinement maîtrisé la langue du pays dans lequel il se 

trouve qu'il pourra devenir un membre à part entière de la société, participer au processus éducatif et ac-

quérir le maximum de connaissances pour lesquelles il est arrivé dans un autre pays. 

Mots  clés: les problèmes de l’adaptation; les liens des étudiants russes et étrangers et les problèmes 

du système de l’enseignement. 

Dans cet article, nous parlons de la 

relation culturelle entre le Tchad et la 

Russie qui coopèrent dans le domaine de 

l'éducation, de la culture et de l'économie. 

Du 26 au 28 mars 2018, il a été organisé un 

forum économique à Ndjamena (Tchad) 

[1]. Le Tchad et la Russie ont pris un 

certain nombre d'initiatives internationales 

dans la lutte contre l'alphabétisation des 

jeunes. 

Il a été crée un centre d’apprentissage de la 

langue russe qui vise à aider et guider les jeunes 

en leur apportant les bases de cette langue avant 

leurs arrivées en Russie, car beaucoup de ces 

jeunes avaient peur de venir étudier en Russie à 

cause de la langue (fig. 1).  

Fig. 1. Des apprenants de la langue russe au Tchad 
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Et maintenant, certains viennent en Russie 

pour recevoir des spécialités prestigieuses, 

d'autres pour préparer des mémoires et se 

recycler dans la spécialité de leur choix. Leur 

réussite scolaire dépend en grande partie de 

l'adaptation socioculturelle dans le pays 

d'accueil.  

Le but de l'article est de révéler les 

problèmes d'adaptation des étudiants étrangers 

dans une université russe. 

Il est difficile pour les étrangers de 

s'adapter à cause du mélange des cultures 

européenne et asiatique en Russie. Les étudiants 

étrangers ont commencé à venir en Russie il y a 

plus de quarante ans, lorsque des cours de la 

langue russe ont été ouverts à Moscou (fig. 2). 

Même à cette époque, les premiers problèmes 

d'adaptation des invités étrangers sont apparus. 

Mais comme ce phénomène était nouveau pour 

le pays, on ne lui accordait pas beaucoup 

d'importance [2].  

Les avantages d'étudier dans une université 

de Samara sont une bonne pratique de la langue 

et la possibilité de se faire de nouveaux amis. 

Cela conduit à la tolérance envers les autres 

peuples et leurs valeurs culturelles, et à la 

mobilité sociale.  

Le processus d'adaptation est considéré 

comme un processus d'adaptation active d'une 

personne à un environnement modifié à l'aide de 

divers moyens sociaux. Ce processus 

s'accompagne d'un certain nombre de problèmes. 

Ils sont associés à l'établissement de contacts 

sociaux, au dépassement de la barrière de la 

langue, à la réalisation de soi et à l'intégration 

dans une nouvelle société, ainsi qu'au 

développement d'une attitude tolérante envers les 

participants à la communication et à l'interaction 

interculturelles.  

Cette option présente entre autres des 

avantages et de garantir, une réponse systémique 

et prenant en compte de manière intégrée et 

cohérente, les différentes interventions sensibles 

et spécifiques à la sécurité éducative.  

Dans cette dynamique multisectorielle et 

multi acteurs, la mobilisation et l’implication des 

autorités russes en tant qu'acteurs clés du 

processus décisionnel national s’avèrent 

incontournable. 

En effet cela participe à la stimulation, du 

maintien et de la conjugaison d’un engagement 

politique permanent en faveur du système 

éducatif au Tchad. 

Par ailleurs, les voix parlementaires sont 

également très importantes dans les processus 

régionaux et mondiaux où elles apportent leurs 

expériences pour influencer les plateformes sous 

régionales, régionales et mondiales où les 

problèmes éducatifs sont discutés. 

C’est pour cette raison que notre Comité a 

jugé utile à travers la présente action de 

mobilisation, structuration et implication des 

parlementaires de repenser et d'introduire une 

autre méthode d'approche en vue de la création 

d’un centre d’apprentissage et de la valorisation 

de la langue russe au Tchad depuis 2020. 

Fig. 2. Des étudiants étrangers au temps de l’Union Soviétique (URSS) 
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En ce qui concerne les étudiants étrangers, 

les chercheurs considèrent non seulement la 

langue, mais aussi la barrière didactique qui 

empêche une adaptation socioculturelle réussie 

aux conditions d'études dans une université de 

Samara. La barrière didactique est associée à des 

conditions d'apprentissage inhabituelles dans une 

université russe (autres modes d'interaction avec 

les enseignants, méthodes d'enseignement, 

supports pédagogiques, formes de contrôle, etc.). 

Il convient de noter que le dépassement de la 

barrière didactique présente des difficultés 

particulières pour les étudiants qui ont déjà étudié 

dans une université de leur pays d'origine (par 

exemple, lors de la mise en œuvre du programme 

de licence "Deux plus deux"). Dans le processus 

d'adaptation socioculturelle des étudiants, une 

barrière didactique se manifeste clairement, en 

raison de la différence des systèmes éducatifs de 

la République du Tchad et de la Russie. Ainsi, 

dans les universités et les écoles tchadiennes, les 

formes collectives d'éducation prédominent, en 

raison du grand nombre d'étudiants dans les 

groupes d'étudiants (classes), les méthodes 

d'enseignement verbales traditionnelles qui 

n'impliquent pas l'activité des étudiants. En 

Russie, les étudiants se retrouvent dans un 

environnement éducatif complètement différent, 

dont les caractéristiques sont le style 

démocratique d'interaction entre enseignants et 

étudiants, l'utilisation généralisée de méthodes 

d'enseignement actives et interactives, la 

différenciation et l'individualisation du processus 

éducatif. 

Nous constatons sur cette démarche 

culturelle éducative quelques raisons influentes 

sur la réussite de l'adaptation des étudiants 

suivantes : 

• critère subjectif ou personnel (paresse,

refus d'apprendre, timidité et autres 

caractéristiques personnelles) ; 

• critère objectif-subjectif (un individu a un

contrôle de soi et une réflexion sur soi peu 

développés) ; 

• un critère objectif ou externe (nouvelle

équipe, conditions météo, nouvelles méthodes 

pédagogiques). 

L'adaptation sociale de l'étudiant est un 

processus obligatoire de nature obligatoire. En 

plus des problèmes auxquels les étudiants russes 

sont également confrontés (difficulté à 

comprendre une nouvelle matière, relations 

interpersonnelles, etc.), les étudiants étrangers en 

échange rencontrent également leurs propres 

difficultés spécifiques.  

Il est important de comprendre les 

connotations culturelles à travers lesquelles un 

dialogue entre étudiants et enseignants peut être 

mené à bien avec succès. Et, au contraire, 

l'ignorance de certains faits d'une autre culture 

peut grandement compliquer le travail dans la 

leçon. La question de l'attitude des autres 

étudiants envers les enseignants est également 

quelque peu différente, car au Tchad on croit que 

l'enseignant a toujours raison, ils ne se disputent 

jamais avec lui. Dans une leçon en Russie, lors 

de l'exécution de tâches d'un certain type, une 

situation de discussion entre un enseignant et un 

étudiant peut survenir, où l'étudiant doit exprimer 

son opinion, qui est différente de l'opinion de 

l'enseignant. 

Conclusion 

Nous pouvons dire en fin que la seule 

solution des problèmes d'adaptation dépend non 

seulement des qualités personnelles d'un étudiant 

étranger, mais aussi des efforts des 

établissements d'enseignement russe. À ce stade 

de développement, les universités modernes, afin 

de simplifier le processus d'adaptation des 

étudiants, introduisent des cours de langues 

étrangères pour les enseignants, traduisent les 

ressources électroniques dans diverses langues 

étrangères. Ce n'est qu'après l'avoir 

complètement réussi qu'il pourra devenir un 

membre à part entière de la société, s'impliquer 

dans le processus éducatif et acquérir le 

maximum de connaissances, pour lesquelles il est 

arrivé dans un autre pays.  
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ СТУДЕНТОВ  

САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И РЕСПУБЛИКИ ЧАД 

А. У. Леон, Л. П. Меркулова

В статье рассматривается проблема адаптации иностранных студентов при обучении в рос-

сийских вузах. Предлагается в качестве решения проблемы широкое внедрение курсов русского 

языка для иностранных студентов, с одной стороны, и курсы иностранных языков для преподавате-

лей, с другой стороны. Также эффективным является перевод электронных ресурсов для студентов 

на различные иностранные языки. Только после того, как студент полностью овладеет языком 

страны, в которой он находится, он сможет стать полноправным членом общества, включиться в 

образовательный процесс и получить максимум знаний, ради которых он прибыл в другую страну. 

Ключевые  слова: проблемы адаптации; связи российских и иностранных студентов и про-

блемы системы образования. 
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УДК 371.65 

MUSEUM OBJECTS AS MEDIATORS 

FOR THE SOCIOCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT 

Yu. A. Shapurma, V. V. Levchenko 

In this article we examine the educational ability of museum objects like a form of information 

repositories and their input to the sociocultural competence development. Nowadays the interest in Muse-

ums and Museum pedagogy is high enough. Museum education considered to be, one of the most progres-

sive direction of the modern educational system. It’s necessary to notice that the transmission of knowledge, 

of people’s experience that they’ve collected through the ages through the museums’ collections is valuable 

and certain. That is because the education and the museum both are social institutions, which play important 

role in the system of spiritual values.  

Key
2 words: cultural heritage; cross-cultural and multicultural communication; interethnic 

and intercultural communication sociocultural competence; sociocultural space; educational space. 

Museums are more and more, presented in 

modern pedagogy as an informal educational 

space and their great value and input is defiantly 

obvious. All museums perform and implement 

different educational programs for all kinds of 

social groups of people and all ages. It’s enough 

common and effective educational and social 

practice nowadays. Both institutions are closely 

connected: on the one hand, education is an im-

portant instrument for the transmission of key 

and fundamental knowledge, senses and experi-

ence, on the other hand – museum is a form of 

collection, storage, studying, interpretation and 

presentation of humanity’s values. Both are the 

result of sociocultural requirement of the society 

[1]. The present article is based on the scientific 

survey under the title “Development of the soci-

ocultural competence of students-future diplo-

mats in the space of University museum”.  

As for the main direction of the above men-

tioned scientific research, as the first step was 

chosen the following: to analyze different inter-

pretations and definitions of the terms “sociocul-

tural competence” and “sociocultural space”. 

Secondly, we decided to study information about 

museum objects as carriers of information and 

mediators. And finally, using the bibliographical 

sources and practical implement of the model of 
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S. Pearce for studying objects, to find out how 

their (re)interpretation contributes to intercul-

tural communication in multicultural societies. 

Sociocultural competence is widely dis-

cussed topic nowadays in a field of high profes-

sional education. Development of such kind of 

competence is an essential skill for the successful 

multicultural communication and especially for 

students who are going to become effective pro-

fessional and skilled diplomats.  

According to the bibliographical sources, 

examined during the first step of our scientific re-

search, we can resume that the sociocultural 

competence is an ability to use and implement the 

following kinds of knowledge: the main and gen-

eral information about the foreign country and its 

native citizens, their customs and traditions, their 

language and etiquette, rules and stereotypes of 

their behavior, special features of their national 

way of thinking etc. [2]. Some scientists insist 

that sociocultural competence may also include 

some competencies like social competency, cul-

tural competency, multicultural communication 

as a component of communicational compe-

tency, interpretational competency and 

knowledge of national and cultural specific fea-

tures of social and linguistic behavior [1; 3]. To 

sum up sociocultural competence is person’s in-
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tegrative characteristics as willingness to the 

communication with people. As subdivisions of 

the sociocultural competence can be considered 

the following competencies: informative, moti-

vational, operational, communicative, reflexive, 

social, cultural, interpretational [4]. 

As for the sociocultural space, it can be 

considered a space of the cultural development of 

human, including values, relationships, symbols, 

things and objects. University museum can be-

come such kind of sociocultural space through 

the object-based studies, because the potentiali-

ties of their heritage are twofold. The audience in 

such museums can be presented by university 

students, local communities, other social groups 

of citizens and tourists.    

In the framework of our research, we stud-

ied the article about the case study of implement 

of the Susan Pearce’s model for studying objects. 

As a result, it should be mentioned, that this 

model is a kind of a mnemonic device for the in-

terpretation of the museum objects and can be-

come a new perception of the range of philosoph-

ical and technical concepts that shape the inter-

pretation of the material culture. Because the mu-

seum objects are made and used by ordinary peo-

ple, they contain different stories and reflections. 

The life of museum objects is much longer than 

their owner’s or their creator’s lives. That’s why 

objects are perfect and important documents, that 

can shed light on different “aspects of these peo-

ple’s life, personality, strengths and weaknesses, 

on their thoughts, on their perceptions, on what 

they consider valuable and important, on how 

they shape their world” [5, p. 21]. 

Summing up, museum objects become 

mediators for the transmission of the infor-

mation and we suppose that they may be used 

in the development of sociocultural compe-

tence of future diplomats, because objects con-

tain such information like value for the nation, 

reflection of historical events and main histor-

ical points, personal attitude to the object and 

private life. They reflect the spiritual and ma-

terial value, financial relations, scientific 

achievements and technological developments. 

They carry inside them the significance for the 

society; objects can be closely connected to the 

customs and traditions or even special features 

of ideology and worldview [5]. 

That’s why, we think, the development of 

the sociocultural competence through the very 

museum objects will help our students – future 

diplomats – to find their own algorithm, analyz-

ing the objects in the foreign cultural space, to 

reach great diplomatic skills in cross-cultural 

communication, to avoid misunderstanding and 

to negotiate successfully, respecting other cul-

tures and their heritage.   

As we have already mention the potentiali-

ties and input of university museums in such 

cases are really great: they can be oriented to-

wards the general public or can focus on audi-

ences inside universities. Audience is here under-

stood in a broad sense, including people who may 

use university heritage for research and teaching. 

So, object - based teaching can develop not 

only the critical thinking of future diplomats spe-

cialists, but also the development of sociocultural 

competence as their readiness for interethnic and 

intercultural communication with such aspects 

like personality of specialist with qualities of em-

pathy and congruence, demonstration of toler-

ance in his professional activities and multicul-

tural communication. 
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МУЗЕЙНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КАК ПОСРЕДНИКИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Ю. А. Шапурма, В. В. Левченко 

В этой статье мы исследуем образовательную способность музейных предметов как формы 

хранилищ информации и их вклад в развитие социокультурной компетенции. В настоящее время 

интерес к музеям и музейной педагогике достаточно высок. Музейное образование считается одним 

из самых прогрессивных направлений современной образовательной системы. Необходимо отме-

тить, что передача знаний, опыта людей, которые они собирали на протяжении веков, через коллек-

ции музеев ценна и несомненна. Это потому, что и образование, и музей являются социальными 

институтами, которые играют важные роли в системе духовных ценностей. 

Ключевые  слова: культурное наследие; межкультурная и поликультурная коммуникация; 

ме-жэтническая и межкультурная коммуникация; социокультурная компетентность; 

социокультурное пространство; образовательное пространство. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

УДК 821.111 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОРИАНА ГРЕЯ И ДЖЕЯ ГЭТСБИ 

М. Н. Бороздняк 

Герои романов О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» и Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» 

олицетворяют эпоху, в которую живут. Они объединены общим конфликтом, но их полярность объ-

ясняется выбором путей его решения. Грей и Гэтсби стремились познать то, что было вне зоны их 

возможностей. Они совершили попытку бунта против сложившихся устоев, но потерпели пораже-

ние. На их примере писатели показали, каким разрушительным и губительным может быть опыт 

столкновения мечты с реальностью. Грей и Гэтсби терпят поражение в борьбе с действительностью. 

Они изначально обречены: желание вечной молодости оборачивается душевными муками Дориана, 

а мечта о возвращении любимой превращается в трагедию для Джея.  

Ключевые  слова: О. Уайльд; Ф. С. Фицджеральд; эпоха «потерянного поколения»; 

гедонизм; американская мечта. 

Изучению романов О. Уальда «Портрет 

Дориана Грея» и Ф. С. Фицджеральда «Вели-

кий Гэтсби», специфики их конфликта и осо-

бенностей персонажей в литературоведении 

посвящено немало трудов. Роман О. Уайльда 

стал предметом исследования таких ученых 

как О.В. Акимова [1], А. А. Аникст [2], 

П. Дагган [3] Дж. Кэролл [4] П. Акройд [5], 

А. Ливергант [6], Р. Эллман [7]. Анализом ро-

мана Ф. С. Фицджеральда занимались такие 

литературоведы как А. Н. Горбунов [8], 

Н. А. Кубанев [9], Ю. Я. Лидский [10], 

И. Е. Миллер [11], А. В. Старцев [12]. 

Невзирая на большой пласт исследова-

ний данных произведений, в отечественном 

литературоведении еще не предпринималось 

попыток провести сравнительный анализ 

центральных образов романов – Дориана 

Грея и Джея Гэтсби. Этим положением обу-

словлена актуальность нашей работы.  

Практическая значимость работы опре-

деляется возможностью использования дан-

ного материала на уроках литературы в 

школе, а также на семинарах в университете. 

Цель нашего исследования – выявить 

сходства и различия образов Дориана Грея и 
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Джея Гэтсби путём сравнительной характери-

стики персонажей. 

Для выполнения этой цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

1) проанализировать проблематику ро-

мана О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»; 

2) исследовать образ Дориана Грея в

связи со спецификой проблематики; 

3) проанализировать проблематику ро-

мана Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби»; 

4) исследовать образ Джея Гэтсби в

связи со спецификой проблематики романа; 

5) провести сравнительный анализ образов

героев, проанализировав их сходства и различия. 

Для реализации поставленных задач 

нами были выбраны следующие методы: 

1) культурно-исторический метод;

2) социально-исторический метод;

3) психологический метод;

4) структурный метод.

Дориан Грей и Джей Гэтсби – герои, ко-

торых можно отнести к периоду перелома 

эпохи. Несмотря на временной отрезок, кото-

рый разделяет героев, они оба столкнулись с 

жестокой действительностью, полной боли и 

разочарования. 
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О. Уайльд написал роман «Портрет До-

риана Грея» в 1890 году. Это конец XIX 

века – пролог XX века с его ужасами, вой-

нами и революциями. Это все еще время Вик-

торианской эпохи, когда кажется, что мир на 

пороге чего-то нового, светлого и прекрас-

ного. Однако уже здесь просматриваются 

корни грядущей трагедии, это краткий миг за-

тишья перед бурей. 

Роман «Великий Гэтсби» Ф. С. Фицдже-

ральд написал спустя 35 лет, в период эпохи 

«потерянного поколения», которую сам писа-

тель назвал «веком джаза». В своем эссе «От-

звуки века джаза» Ф. С. Фицджеральд опре-

делил существенные черты эпохи: послевоен-

ное разочарование и отчуждение молодого 

поколения от веры и ценностей своих отцов, 

погоня за наслаждениями и предчувствие гря-

дущего краха. Дориан Грей и Джей Гэтсби – 

образы, воплощающие в себе особенности 

той эпохи, которой принадлежат.  

Именно поэтому у героев есть много об-

щего. Они живут в эпоху расцвета идей но-

вого гедонизма. Гедонизм – учение, согласно 

которому удовольствие является высшим 

благом и смыслом жизни. В романе «Портрет 

Дориана Грея» идеи гедонистического образа 

жизни проповедует лорд Генри. Он видит До-

риана символом гедонизма, так как юноша 

обладает красотой, богатством и молодостью. 

Грей под влиянием речей приятеля окунается 

в мир ощущений, забываясь в наркотиках, ал-

коголе и случайных связях, разрушая свою 

жизни и жизни людей, окружающих его. 

Люди для Дориана не значат ничего, они 

лишь способ осуществления желаний его 

души, источник удовольствия. 

Реализацией идей нового гедонизма в 

романе Ф. С. Фицджеральда является описы-

ваемое общество, частью которого оказыва-

ется и Джей Гэтсби. Его роскошные приемы с 

обилием еды и напитков, оркестром и при-

чудливым карнавалом, куда приходят гости 

без приглашения, едва знающие хозяина 

виллы, – метафора нового гедонизма. Устра-

ивая приемы, герой надеется заполучить лю-

бовь Дейзи обратно. Он, как и Дориан, поль-

зуется другими людьми для удовлетворения 

собственных желаний. 

Герои очаровывают окружающих лю-

дей. Они молоды, красивы, манерны и граци-

озны. Герои знают о своём превосходстве, 

пользуются им и демонстрируют свое высо-

кое положение в обществе. Лорд Генри срав-

нивает Дориана с Адонисом и боится, что тот 

«поглотит» его душу, Бэзил вдохновляется 

Греем, а Сибилла Вейн влюбляется в юношу 

до беспамятства. Такой же эффект произво-

дит и Гэтсби. В первую встречу рассказчик 

очаровывается улыбкой Джея, отмечая, что 

такую улыбку возможно встретить только 

пять-шесть раз в жизни. Герои знают о своем 

превосходстве, пользуются им и демонстри-

руют свое высокое положение в обществе. 

Объединяет героев и вера в некую идею, 

мечту. Дориан Грей, как образец красоты, 

становится центром притяжения искусства. 

Он одержим идеей остановить миг молодо-

сти: «Как печально! Я состарюсь, стану про-

тивным уродом, а мой портрет будет вечно 

молод. Ах, если бы могло быть наоборот! За 

это… за это я отдал бы все на свете. Душу бы 

отдал за это!» [1]. Желание Дориана стано-

вится реальностью, портрет «затягивает» 

душу главного героя, даруя взамен вечную 

молодость. Этот путь становится разруши-

тельным для него. Мечта, которой он грезил, 

становится крахом, молодость, которую он 

так обожествлял, губит его. 

Его мнимая влюбленность в Сибиллу на 

самом деле оборачивается влюбленностью в 

идею красоты. Она для него воплощение ис-

кусства, актриса. Это лишь призрачный образ 

вечной красоты, который Дориан придумал 

себе сам и который не способен выстоять в 

борьбе с действительностью. 

Крах мечты, которая сталкивается с дей-

ствительностью, испытывает и Гэтсби. Ро-

дившись в бедной семье, будучи сыном фер-

меров, он раз и навсегда решил, что семнадца-

тилетний Джимми Гетц станет богатым и 

успешным Джеем Гэтсби. Стремление к ис-

полнению американской мечты было обу-

словлено единственным за последние пять 

лет желанием – вернуть любимую женщину.  

Как и Дориан, Джей грезит о любви к 

Дейзи, но, что близко любовному сюжету у 

Уайльда, нельзя точно утверждать, что он 

любит ее на самом деле. Он влюбляется в 

образ, который несет девушка, образ бога-

той роскошной жизни. В этом реализуется 

его навязчивая идея быть богатым. Он, как 

и Дориан, скорее, предан своей идее, а не 

женщине. 
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Оба героя заблуждаются относительно 

своих установок. Они лишены какой-либо 

свободы: Дориан продает душу и больше не 

является хозяином своей судьбы, а Гэтсби – 

слепо следует своим желаниям. 

Несмотря на высокий статус в обще-

стве, красоту и влияние, которыми обладают 

герои, они глубоко одиноки. Грей, осознавая 

свои пороки, все больше закрывается от лю-

дей, а страшная тайна не позволяет ему пус-

кать кого-то в свою жизнь. Одиночество 

Джея Гэтсби остро ощущается в финале про-

изведения, когда на его похороны приходят 

лишь Ник, мистер Гетц и один из гостей.  

Дориан Грей и Джей Гэтсби – люди с 

нарциссистической организацией личности. 

Их часто постигает чувство пустоты, фальши, 

зависти, страха, что кто-то увидит их сущ-

ность и разочаруется. Они склонны испыты-

вать полярные переживания: тщеславие и в то 

же время ничтожность своего существова-

ния – всё это зиждется на самооценке. По-

этому им необходимо самоутверждаться в об-

ществе, слышать похвалу и восхищение в 

свой адрес, а также быть единственным обо-

жествляемым и восхваляемым центром 

жизни других людей. Оба героя в финале по-

нимают, что их мечты несовместимы с дей-

ствительностью. 

Несмотря на близость ситуаций, в кото-

рых оказались герои, они все же имеют неко-

торые различия. 

Следует начать с детства главных ге-

роев. Дориан Грей рано лишился родителей, 

и его воспитанием занимался дедушка – лорд 

Келсо, который не отличался большой любо-

вью к внуку. Все дело было в матери Дориана, 

знатной красивой женщине, полюбившего во-

преки запретам отца нищего офицера. Для 

лорда Келсо такое положение было унизи-

тельным, поэтому он всеми силами старался 

избавиться от новоиспеченного зятя, вызвав 

его на дуэль, в которой убил противника. 

Мать Дориана умерла в муках спустя год. По-

этому детство Грея было сложным и нера-

достным, что во много могло определить его 

судьбу. Лорд Генри в свою очередь считал, 

что такая трагическая история придает 

юноше еще большее очарование. 

Джей Гэтсби – сын бедных фермеров, 

который с самого детства готовит себя к 

успешной жизни, опираясь на постулаты, за-

ложенные американским образом жизни. Он 

составляет план, которому следует для дости-

жения цели. Юноша рано уходит из родитель-

ского дома, и его воспитанием занимаются 

«наставники», которых он встречает на своем 

пути. Впрочем, разница в образовании никак 

не сказывается на различии в умственных 

способностях героев. 

Семья, в которой выросли герои, изна-

чально определяет их социальный статус. 

Грей – потомок знатного рода, поэтому явля-

ется частью аристократического общества, в 

котором царят алчность, деньги и лицемерие. 

Он соответствует тому обществу, в котором 

существует, чего не скажешь о Гэтсби, кото-

рый влился в общество американских богачей 

благодаря своему упорному труду и верности 

мечте и чувствует себя чужим в этом мире. 

Это же подмечает Том, называя Гэтсби «ми-

стером Никто, родом из Ниоткуда» [2]. 

Разницу положений можно проследить 

в сценах смерти героев. Дориан убивает себя 

сам, разрывая портрет на клочки, надеясь об-

рести покой. Джей оказывается убит Уилсо-

ном совершенно несправедливо и глупо.  

Джей Гэтсби более романтический пер-

сонаж. Его мечта сливается с представлением 

о внешнем блеске материального достатка, 

становясь зависимой от него. Гэтсби можно 

сравнить с Дон Кихотом, который строго сле-

дует буржуазным заповедям, которые пред-

полагают успех, но в итоге оказывается со-

вершено одиноким и заканчивает жизни бес-

смысленной смертью.  

Дориан Грей может ассоциироваться с 

романтическим героем лишь в самом начале, 

когда его душа чиста и не запятнана. В фи-

нале перед нами прагматик, который холодно 

относится ко всему, что способно когда-либо 

потерять красоту. Занятия музыкой пере-

стают приносить должное удовольствие. До-

риана начинают интересовать музыка с цы-

ганскими напевами (в системе ценностей О. 

Уайльда такого рода музыка лежит вне гра-

ниц истинной красоты). 

Одним из ключевых отличий персона-

жей является их отношение к прошлому. До-

риан уверен, что прошлое – есть прошлое, ко-

торое нельзя изменить. Он живет мгновением 

настоящего, где у него есть вечная красота, но 

в финале сожалеет о прошлом, которое за-

брало у него двадцать лет свободной жизни.  
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Будущее Дориана нечётко и туманно. 

Он умирает в одиночестве, так и не смирив-

шись со своей участью. Нельзя сказать, что О. 

Уайльд дает надежду на хорошее будущее та-

ких людей. В финале чувствуются ноты обре-

ченности и разочарования в поколении. За-

вершение великой эпохи, которая погрязла в 

пороках. 

Джей же придерживается радикально 

противоположной точки зрения: «Нельзя вер-

нуть прошлое? – недоверчиво воскликнул 

он. – Почему нельзя? Можно!» [2]. Навязчи-

вая идея вернуть Дейзи, её любовь, устроить 

всё так, как было пять лет назад, обусловли-

вает все его стремления к американской 

мечте, к богатству и власти. Он как миллио-

нер, повелевающий людьми с помощью де-

нег, верит, что способен остановить время, 

однако оно оказывается враждебным. 

Однако в финале рассказчик все-таки 

дает надежду на светлое будущее, позитивно 

декларируя: «Пусть оно ускользнуло сегодня, 

не беда – завтра мы побежим еще быстрее, 

еще дальше станем протягивать руки… И в 

одно прекрасное утро… Так мы и пытаемся 

плыть вперед, борясь с течением, а оно все 

сносит и сносит наши суденышки обратно в 

прошлое» [2]. 

Таким образом, перед нами оказыва-

ются два человека, принадлежащие разным, 

на первый взгляд, эпохам. Но чувство пере-

лома, надвигающихся изменений объединяют 

их судьбы. Дориан Грей и Джей Гэтсби одер-

жимы своими мечтами, которые в итоге обо-

рачиваются для них смертью. Они тще-

славны, уважаемы в обществе, но глубоко 

одиноки внутри. В стремлениях остановить 

время герои ступают на путь саморазруше-

ния, утрачивают свободу и теряют себя. 

Однако в романе Ф. С. Фицджеральда 

есть жизнеутверждающий взгляд в будущее, 

которое в романе О. Уайльда оказывается тем-

ным и непонятным. Джей Гэтсби и Дориан 

Грей – герои-бунтари, решившие пойти против 

установленных догматов. Но если Гэтсби уми-

рает с верой в правильность своих идеалов, то 

Грей, несмотря на попытки встать на путь ис-

правления утопает в собственных грехах. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS 

OF DORIAN GRAY AND JAY GATSBY 

M. N. Borozdnyak 

The heroes of the novels “The Picture of Dorian Gray” by O. Wilde and “The Great Gatsby” by 

F. S. Fitzgerald personify the epoch in which they live. They are united by a common conflict, but their 

polarity can be explained by the choice of ways to solve it. Dorian Gray and Jay Gatsby are people who 

sought to know what was beyond their capabilities. They attempted to rebel against the established foun-

dations, but were defeated. Using their example, the writers showed how destructive the experience of a 

dream colliding with reality can be. Gray and Gatsby are defeated in the struggle with reality. They are 

initially doomed: the desire for eternal youth turns into Dorian’s mental anguish, and the dream of returning 

his beloved turns into a tragedy for Jay. 

Key  words: O. Wild; F. S. Fitzgerald; the epoch of the “lost generation”; hedonism; the American 

Dream. 
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УДК 82.02 

ОБРАЗ КЭТРИН МОРЛАНД В РОМАНЕ ДЖЕЙН ОСТЕН 

«НОРТЕНГЕРСКОЕ АББАТСТВО» 

Д. В. Добровольская 

Статья посвящена анализу образа главной героини романа Джейн Остен «Нортенгерское аб-

батство». В этом романе писательница пародирует многие черты готического романа и, в частности, 

пользовавшегося читательским успехом романа Анны Радклиф «Удольфские тайны». Образ Кэтрин 

Морланд рассматривается в статье как торжество здравого смысла и отрицание мистики и ее влия-

ния на характер и судьбу человека. Кроме того, в статье присутствует анализ готического романа 

как жанра и проявление этих черт в романе «Нортенгерское аббатство». Как яркий пример класси-

ческого готического романа рассматривается роман Анны Радклиф «Удольфские тайны», и образ 

его главной героини сопоставлен с образом Кэтрин Морланд для выявления общих и различных 

черт. 

Ключевые слова: Джейн Остен; готический роман; Анна Радклиф; «Удольфские тайны». 

В XVIII веке в Англии зародился жанр 

готического романа. Одним из истоков готи-

ческого романа является рыцарский средне-

вековый роман, так как у предромантиков 

XVIII в. был интерес к рыцарской культуре. 

Благодаря появлению готического романа как 

жанра началось оформление готики в литера-

туре. Интерес к «готическому» был вызван 

желанием писателей выйти за рамки рутины 

и помочь читателям погрузиться в совер-

шенно новый неизвестный для них мир тайн 

и загадок. 

Существует несколько определений 

«готического романа». Исследователь 

М. Б. Ладыгин писал: «Готический роман – 

это произведение, основанное на приятном 

ощущении ужаса читателя, его также можно 

назвать романтическим «черным романом» в 

прозе, с элементами сверхъестественных 

«ужасов», таинственных приключений, фан-

тастики и мистики (семейные проклятия и 

привидения)» [1, с. 149]. 

Интерес к готическому жанру возник в 

период популяризации мифологии. Опираясь 

на мифы, люди давали объяснение пугаю-

щему и неизвестному. Первые готические ав-

торы обращались к фольклору, а именно к 

сказаниям, сказкам и легендам, что и стало 
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почвой для общего фантастичного настрое-

ния романов.  

Опираясь на монографию Г.В. Заломки-

ной о готическом мифе [2], можно выделить 

несколько значений понятия «миф». 

1. Фантастические истории о сотворе-

нии и грядущем конце мира, о богах, героях и 

чудовищах, которые являются частью куль-

туры того или иного этнического сообщества. 

2. Картина мира, которую формировало

коллективное сознание определенного чело-

веческого сообщества в архаические времена. 

3. Способ мировосприятия, порождаю-

щий всеобъемлющую – увязывающую всё со 

всем и всё объясняющую – картину мира. 

4. Отдельные проявления специфиче-

ского мировосприятия, называемые также 

мифологемами. 

Основоположником стиля готического 

романа считается Хорас Уолпол – английский 

писатель, выпустивший в 1764 году роман 

«Замок Отранто». В его произведении про-

слеживается яркая черта готической поэ-

тики – прошлое напрямую влияет на настоя-

щее время, даже будто властвуя над ним. 

В результате чего возникла концепция сред-

невекового прошлого, воспринятого как ос-

новополагающее мифическое время [2]. Сле-

дующим известным представителем этого 
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жанра стала София Ли с романом «Убе-

жище». Её творчество оказало влияние на ра-

боты Анны Радклиф. 

Анна Радклиф – яркая представитель-

ница эпохи становления готических романов. 

В своем исследовании обращаюсь к ее роману 

«Удольфские тайны», ведь именно на это 

произведение опиралась [3] Джейн Остен при 

написании своего произведения «Нортенгер-

ское аббатство».  

Радклиф поспособствовала закрепле-

нию некоторых тем готики: замкнутость жен-

щины в семейном кругу, ограничение социу-

мом женской самореализации, особенности 

духовной жизни женщины. Главные героини 

ее романов довольно сентиментальны, поря-

дочны, ценят и понимают природу, являются 

утонченными натурами, которые не знают о 

зле, существующем в мире, поэтому попа-

дают в неприятности [3].  

Анна Радклиф описывает в «Удольф-

ских тайнах» Францию и Италию XVI века. 

По ходу сюжета возникает ощущение, будто 

граница между реальностью и фантазией сти-

рается. Тревожные полусны главной героини 

переходят в странные звуки и действия наяву. 

Эмилия старается с помощью воображения 

представить свою жизнь, будто страшный 

сон. Но все опасения героини впоследствии 

развенчиваются. Все тайны разгаданы, и ге-

роине больше нет повода сомневаться в от-

сутствии мистики в реальной жизни. 

Далее рассматривается творчество 

Джейн Остен и роман «Нортенгерское аббат-

ство». Творческий путь Джейн Остен прихо-

дится на отрезок времени конца XVIII – 

начала XIX веков. Новаторский характер про-

изведений Остен заметил в свое время Валь-

тер Скотт: он назвал её созидательницей «со-

временного романа», события которого «со-

средоточены вокруг повседневного уклада 

человеческой жизни и состояния современ-

ного общества» [цит. по: 4]. Её художествен-

ный метод отчасти связан с просветитель-

ским реализмом: она изучает человеческую 

натуру, то, как должны соотноситься здравый 

смысл и чувства. Писательница свободно за-

трагивала темы, о которых не принято было 

говорить в обществе. Джейн Остен первой 

начала использовать несобственно-прямую 

речь, импликацию и интертекстуальные 

включения. Основным приемом для описания 

персонажей является ирония, при этом каж-

дая героиня имеет склонность к самовыраже-

нию. Основные черты поэтики Остен дают 

возможность оценить уровень эстетической 

ценности её произведений.  

Особенность и отличительная черта 

произведений Джейн Остен заключается в за-

урядности сюжетов. Она описывает ту жизнь, 

которую видит вокруг себя. Её истории о, ка-

залось бы, простых, ничем не примечатель-

ных людях, которые поддаются эмоциям, со-

вершают ошибки, но именно это и привлекает 

писательницу, именно этому она уделяет при-

стальное внимание, в этом заключается пре-

лесть героев выдуманного мира Остен. Она 

обращает внимание читателей не на внешнее 

развитие и становление, а на внутреннее. Пи-

сательница не навязывает определенную мо-

ральную позицию, а оставляет это на суд тех, 

кто остается по ту сторону книги. В романах 

Остен присутствует тематическое единство: 

она пишет о молодых девушках, обретающих 

счастье в браке с достойными молодыми 

людьми, которые, как правило, сопровож-

дают героинь на протяжении повествования. 

Важно также отметить, что для героинь Остен 

имеет ценность не брак ради брака, не брак по 

расчету, а гармоничный супружеский союз, 

основанный на взаимной любви и уважении.  

В «готических» романах XVIII века про-

слеживалось четкое разделение персонажей на 

два лагеря – добра и зла. В «Нортенгерском аб-

батстве» Джейн Остен создает своеобразную 

пародию на готический роман, противопостав-

ляя мистическим ужасам здравый смысл.  

В готическом романе различные тайны и 

страхи, которые поджидали главных героев, 

были необходимы для удержания внимания чи-

тателей. В романах Анны Радклиф все эти чу-

деса и уникальные события впоследствии ра-

зумно объясняются, так как сама писательница 

не верила в сверхъестественное. Джейн Остен 

точно так же дает вполне разумное, более того 

вводное порой даже бытовое и забавное объяс-

нение всем тем обстоятельствам, которые пона-

чалу пугают героиню. Но, в отличие от 

Радклиф, она отвергает мистический страх как 

средство возвышения души. Героиня вполне 

естественным образом взрослеет, познает себя 

и мир вокруг себя не благодаря, а вопреки вся-

ким мистическим историям, которые в итоге 

оказываются лишь плодом её воображения.  
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Роман «Нортенгерское аббатство» писа-

тельница завершила в 1794 году, но вышел он 

лишь в 1818 году после смерти Остен. Глав-

ная черта главной героини – рассудитель-

ность. Кэтрин Морланд имеет пристрастие к 

чтению романов. Чаще всего в повествовании 

упоминаются «Удольфские тайны» Анны 

Радклиф. Под влиянием мистических сюже-

тов Кэтрин ищет загадки там, где их нет. 

«Едва ли кто-нибудь, кто знал Кэтрин Мор-

ланд в детстве, мог подумать, что из нее вы-

растет героиня романа» [5]. Именно с этих 

строк начинается повествование в романе. По 

сюжету Кэтрин Морланд не отличалась в дет-

стве особым складом ума или же необычай-

ными внешними данными. Писательница ак-

центирует наше внимание на том, что главная 

героиня не обязательно должна быть наде-

лена уникальными качествами, которые 

сильно выделяют её из толпы. И даже непри-

мечательная юная особа может стать цен-

тральным персонажем книги. «На протяже-

нии многих лет Кэтрин оставалась такой же 

дурнушкой, как и все ее родичи. Тощая, несу-

разная фигура, вялый цвет лица, темные пря-

мые волосы – вот как она выглядела со сто-

роны. Ничуть не больше годился для героини 

романа ее характер» [5]. Нетипичный образ 

преподносит нам Остен, ведь, следуя роман-

тической традиции, читатели должны с пер-

вых строк проникнуться обаянием главной 

героини и убеждением в ее утонченности, 

возвышенности, непохожести на всех осталь-

ных. Но писательница высмеивает литератур-

ные штампы. «Она была шумной и озорной 

девочкой, терпеть не могла чистоту и порядок 

и больше всего на свете любила скатываться 

по зеленому склону холма позади дома» [5]. 

Эти подробности позволяют увидеть вполне 

реальную живую девочку, такую же, как и все 

другие. Читатели и особенно читательницы 

легко узнают в ней самих себя или своих 

близких, поэтому отношения между читате-

лем и главным персонажем складываются до-

верительные.  

Мистер и миссис Аллен приглашают 

Кэтрин на отдых в Бат. Это и является завяз-

кой сюжета. Там она впервые знакомится со 

светским обществом, и это производит на неё 

особое впечатление. Юная девушка была не-

сколько разочарована, на балу было много 

людей и довольно шумно, а из-за того, что у 

миссис Аллен и Кэтрин не было ещё знако-

мых, девушке было особенно одиноко. Но 

впоследствии она находит себе друзей, а 

также впервые влюбляется. Особо она привя-

залась к новой подруге Изабелле Торп. На 

первый взгляд, у них много общего, девушки 

увлекаются чтением и с удовольствием обме-

ниваются этим опытом. Брат Изабеллы 

увлекся Кэтрин. Он всеми способами стара-

ется завладеть её вниманием, а впоследствии 

жениться, но девушка не отвечает ему взаим-

ностью. «Она трепетала, когда Джон Торп 

приближался, пряталась от него, сколько 

могла, и делала вид, что не слышит, когда он 

с ней заговаривал» [5]. Она не стесняется 

своих чувств и знает предел своих личных 

границ, и, несмотря на то что Торп тоже мо-

жет быть для неё выгодной партией, она не 

соглашается на подобный союз из собствен-

ных убеждений, что брак должен быть по 

сердцу. А сердце главной героини неравно-

душно было только к Генри Тилни. Они зна-

комятся на балу, после чего и начинают раз-

виваться их чувства. Между сестрой Генри 

Эленор и Кэтрин также быстро устанавлива-

ется духовная связь. Со временем девушка 

сталкивается с предательством со стороны 

Изабеллы, и они разрывают тесное общение. 

На одном из балов отец Генри генерал Тилни 

узнает от Торпа, будто бы Кэтрин из необы-

чайно обеспеченной семьи, а позднее пригла-

шает девушку погостить в семейном поме-

стье – Нортенгерском аббатстве. Главная ге-

роиня охотно соглашается. Она не бывала 

прежде в замках и подобных местах, которые 

пропитаны историей и тайнами. В аббатстве 

она предается фантазиям и выдумывает ужас-

ные события, которые могли происходить с 

владельцами поместья. Но выдуманный мир 

быстро рушится, и героиня убеждается, что 

опасности нет. В то же время генерал Тилни 

узнает правду о скромном происхождении и 

финансовом положении Кэтрин и дает распо-

ряжение о её скором возвращении домой. 

Было это довольно унизительно, без соблюде-

ния традиций, принятых в обществе. «Геро-

иня, возвращающаяся под конец своих мы-

тарств к родному очагу в блеске восстанов-

ленной репутации и в ореоле графского ти-

тула, сопровождаемая вереницей фаэтонов с 

высокопоставленной родней, а также каретой 

с четверкой лошадей и тремя собственными 
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горничными, представляет собой образ, на 

котором перу его создателя приятно остано-

виться подольше» [5]. Писательница ирони-

зирует по поводу этого описания, так как оно 

бы идеально подошло под классическое про-

изведение, отображая нравы и устои того вре-

мени. Но роман Остен не о канонах и прави-

лах. Главная героиня возвращается на родину 

иначе: «Свою героиню я возвращаю в родной 

дом одинокой и опозоренной. Героиня, еду-

щая в наемной почтовой карете, наносит чув-

ствам автора такой жестокий урон, под дей-

ствием которого исчезает всякая охота к воз-

вышенному и торжественному стилю повест-

вования» [5]. Даже после этого Кэтрин сохра-

нила свое внутреннее достоинство, а в семье 

получила поддержку. Заканчивается роман 

приездом Генри Тилни и их помолвкой с 

Кэтрин.  

В заключение можно отметить, что 

Джейн Остен не стремится изобразить иде-

альную героиню, о которых так часто пишут 

в романах. Кэтрин привлекает читателей не 

необыкновенностью и романтической из-

бранностью, а наоборот, как раз тем, что она 

похожа на многих других девушек своей чи-

стотой, простотой и искренностью. И именно 

поэтому она достойна быть героиней романа, 

так как проходит через жизненные трудности 

и остаётся при этом собой.  
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THE IMAGE OF KATHRYN MORLAND  

IN THE NOVEL OF JANE AUSTEN “NORTHENGER ABBEY” 

D. V. Dobrovolskaya 

The article is devoted to the analysis of the image of the main character of Jane Austen's novel 

“Northanger Abbey”. In this novel, the writer parodies many features of the Gothic novel and, in particular, 

Anna Radcliffe's novel “The Mysteries of Udolpho”, which was a hit with readers. The image of Katherine 

Morland is considered in the article as a triumph of common sense and a denial of mysticism and its influ-

ence on the character and destiny of a person. In addition, the article contains an analysis of the Gothic 

novel as a genre and the manifestation of these features in the novel Northanger Abbey. As a vivid example 

of a classic gothic novel, Anna Radcliffe's novel “The Mysteries of Udolpho” is considered, and the image 

of its main character is compared with the image of Katherine Morland to identify common and different 

features. 

Key words: Jane Austen; gothic novel; Anna Radcliffe; “The Mysteries of Udolpho”. 
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МЕДИЙНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТРИТ-АРТА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

В. О. Климова, В. В. Трифонова 

В статье представлены результаты исследования, позволившего сформулировать определе-

ние и выявить функции и разновидности фестивалей искусств, определить основные жанры и спо-

собы освещения стрит-арта на региональном телевидении. Автор обращается к таким исследовате-

лям фестивального искусства как С. Н. Крылов, Д. Голынко-Вальфсон, Е. И. Резникова и другие. 

Особенно внимательно рассматривается жанровая палитра освещения уличного искусства: репор-

таж, ток-шоу, экскурсия. Внимание фокусируется на том, как меняется сетка вещания региональ-

ного телевидения и какое место в сетке вещания занимает освещение стрит-арт фестивалей. Также 

в работе рассматривается правомерность освещения уличного искусства в СМИ.  

Ключевые слова: освещение стрит-арта; фестивали искусств; стрит-арт в сетке вещания; 

произведения искусства. 

Стрит-арт – неотъемлемая часть совре-

менных фестивалей изобразительных искус-

ств. Актуальность исследования феномена 

фестивального искусства, в частности стрит-

арт фестивалей в региональном телевизион-

ном пространстве объясняется тем, что боль-

шинство региональных телеканалов ограни-

чиваются использованием одного жанра для 

освещения фестивального искусства – жанра 

репортажа, а также стремятся формировать 

отношение потребителя к новому, ещё не до-

статочно изученному, современному искус-

ству стрит-арта.  Для того чтобы понять, ка-

кие жанры помимо репортажа существуют 

для освещения фестивального искусства и ка-

кое мнение формируют телеканалы о стрит-

арт искусстве, необходимо изучить теорети-

ческую базу, выявить, каким образом разные 

телеканалы освещают фестивали искусств, 

как разнообразие жанров влияет на взгляды и 

отношение потребителей к новому искусству. 

Ограниченные знания в области современ-

ного искусства и его освещения могут приве-

сти к неправильному пониманию аудиторий 

задач и целей, которые преследуют организа-

торы фестивалей, стрит-арт художники, что, 

в свою очередь, ведет к ухудшению взаимо-

действия между художником и обществом, 

© Климова В. О., Трифонова В. В., 2022. 
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между обществом и властями города, кото-

рые зачастую являются организаторами фе-

стивалей и поддерживают современных ху-

дожников в росписи городского ландшафта. 

Недостаточная теоретическая прора-

ботка создает ряд трудностей при попытке 

дать определение такому явлению. Отече-

ственный сайт «Про паблик-арт. Современ-

ное искусство в общественных простран-

ствах», посвященный проблематике искус-

ства в городском пространстве, представляет 

следующее определение: «Паблик арт – это 

форма существования современного искус-

ства вне художественной инфраструктуры, в 

общественном пространстве, рассчитанная на 

коммуникацию со зрителем, в том числе и не-

подготовленным, и проблематизацию различ-

ных вопросов как самого современного ис-

кусства, так и того пространства, в котором 

оно представлено» [1].  

С. Н. Крылов в работе «К вопросу фор-

мирования стрит-арта как направления в ис-

кусстве» дает такое определение этому фено-

мену: «Стрит-арт – естественный продукт ин-

ституционального мира искусства, плод ху-

дожников, стремящихся найти свою творче-

скую нишу, тех, кого официальная система не 
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интересует. Стрит-арт как часть культуры со-

временного города отражает образ жизни 

всех слоев общества, столь же разнообраз-

ного, сколь и непредсказуемого» [2].  

Еще одно определение сформулировал 

Д. Голынко-Вольфсон в статье «Стрит-арт: 

теория и практика обживания уличной 

среды»: «Стрит-арт – пафосная эстетизация 

бунта, бунта не против отдельных системных 

недочетов, не против рыночной коррумпиро-

ванности конкретных культурных персона-

жей или институтов, а против всего и вся, 

против капиталистического жизненного 

уклада, против эксплуатации, расового и 

классового неравенства, полицейского наси-

лия и произвола крупных девелоперов, 

неуклонного роста безработицы и социаль-

ной незащищенности и т.д.» [3].  

Так как фестиваль – это разновидность 

массового праздника, он должен выполнять 

функции праздника: рекреационную, компен-

саторную, гносеологическую, коммуникатив-

ную, ценностно-ориентационную.  

Благодаря фестивалям человек может 

освобождаться от груза будничных забот, 

тревог. Зритель или слушатель отвлекается от 

повседневной суеты, погружаясь в красоч-

ную праздничную атмосферу фестиваля. За 

это отвечает рекреационная функция.  

Компенсаторная функция дает ощущение 

свободы. Человек наблюдает за театральными 

постановками, слушает лекции о свободе ис-

кусства, смотрит за нестандартными перфо-

мансами. Все вместе это дает потребителю лег-

кость, радость и ощущение, что он полон сил.  

Фестиваль это не только праздник для 

глаз и слуха, но еще и место, где можно полу-

чить знания, причем от профессионалов, 

давно погруженных в искусства. На фести-

вали часто приглашают спикеров, устраивают 

чтения, лекции, предоставляют возможность 

поучаствовать в процессе создания объекта 

искусства, привозят книги, которые нельзя 

купить в массовых книжных магазинах. Это 

даёт участникам фестиваля возможность при-

обрести социально полезное знание. За этот 

процесс отвечает гносеологическая функция.  

Объединение людей, возобновление об-

щественных связей, духовное сплочение – 

коммуникативная функция. На фестивальных 

мероприятиях возможно встретиться людям 

совершенно разных социальных статусов, 

возрастных категорий, пообщаться друг с 

другом, понять ход мыслей друг друга, цен-

ностные ориентиры, поразмышлять над веч-

ными темами. Также на время фестиваля в го-

род зачастую приезжают гости из других 

стран. Они могут быть непосредственными 

участниками фестиваля или зрителями и слу-

шателями. Так появляется возможность по-

знакомиться с культурой других стран, с мен-

талитетом, больше погрузиться в иностран-

ные языки.   

Искусство может понимать не каждый 

человек. Фестивали стараются донести про-

стым языком, в виде развлечения, праздника, 

сложную информацию, высокие духовные 

ориентиры, морально-нравственные про-

блемы целых поколений. В, казалось бы, 

обычном перфомансе может содержаться це-

лый манифест о свободе слова, в картине не-

известного художника отражаться важное ис-

торическое событие, повлиявшее на культуру 

страны. Неподготовленный к расшифровке 

смысла таких объектов искусства, но при 

этом окруженный людьми, знающими и раз-

бирающимися, фестивальный зритель будет 

неосознанно погружаться в эту информацию, 

изучать ее, чтобы самому в последствии рас-

шифровывать непростые кроссворды, состав-

ленные художниками, музыкантами, деяте-

лями искусства. В этом заключается цен-

ностно-ориентационная функция.  

Зрительская востребованность в прове-

дении художественных фестивалей продик-

тована рядом культурных и социально-эконо-

мических факторов. Фестивали искусств ока-

зывают существенное влияние на развитие 

мирового арт-рынка, представляя круг наибо-

лее востребованных художников и их произ-

ведений, формируют спрос и предложение на 

те или иные художественные проекты. Сей-

час фестивали искусств по общественному 

резонансу, культурному влиянию стали сопо-

ставимы с музеями и выставочными цен-

трами. Вполне естественно, что активное рас-

пространение подобного рода проектов при-

вело к образованию разнообразных форм фе-

стивалей искусств. По видам искусства фе-

стивали можно условно разделить на теат-

ральные, музыкальные, кинофестивали, фо-

тофестивали, фестивали изобразительного 

искусства. Это наиболее распространенные 

формы фестивалей на современном этапе.  
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Подразделение фестивалей по видам ис-

кусства является логичным принципом, поз-

воляющим сделать акцент, выделить тот или 

иной вид искусства из огромного многообра-

зия. Порой это разделение условно, по-

скольку довольно редко тот или иной фести-

валь сосредотачивается только на определен-

ном виде искусства, не затрагивая другие. 

И всё же, как правило, в названии фестиваля 

обозначен превалирующий вид искусства, на 

котором основана концепция того или иного 

проекта.  

Жанровая палитра стрит-арта крайне 

расплывчата: традиционно в нее включаются 

граффити, рисунок по трафарету или шаб-

лону, грандиозные настенные росписи (му-

ралы), окутывание зданий и сооружений в ма-

терию или ткани. Таким образом, жанровый 

репертуар стрит-арта практически неисчер-

паем, к нему можно отнесли практически лю-

бые формы уличной активности. 

  Современные фестивали изобрази-

тельного искусства, построенные на стрит-

арт движении, практически не имеют финан-

совых затрат, организаторов, спикеров и спе-

циально отведенной площадки. Стрит-арт за-

частую возникает стихийно, покрывая всю 

городскую среду настенными росписями, и 

своей основной целью считает приспособле-

ние арт-объектов под городскую среду.  

Коммерциализация уличного искусства, 

а также интерес государства в создании опре-

деленных арт-объектов и специализирован-

ных фестивалей приводят к массовой попу-

лярности такого движения, как стрит-арт. 

Е. И. Резникова в диссертации «Фестиваль 

искусств как синтетическое художественное 

пространство» пишет: «Фестивали искусств 

оказывают существенное влияние на разви-

тие мирового арт-рынка, представляя круг 

наиболее востребованных художников и их 

произведений, формируя спрос и предложе-

ние на те или иные художественные проекты. 

За последние пять лет по своему культурному 

влиянию и общественному резонансу худо-

жественные фестивали если не превзошли 

музеи и выставочные центры, то, по меньшей 

мере, стали с ними вполне сопоставимы» [4].  

Общественное мнение об уличном ис-

кусстве, стрит-арте формируется СМИ и офи-

циальной культурой. С. Н.  Крылов в работе 

«К вопросу формирования стрит-арта как 

направления в искусстве» размышляет о пра-

вомерности такого движения, как стрит-арт и 

о том, какое отношение СМИ должно приви-

вать массовому обществу, показывая те или 

иные сюжеты на телевидении, в материалах 

прессы или на радио [2]. Помимо потенциаль-

ных культурных конфликтов, стрит-арт часто 

становится предметом правовых разбира-

тельств: одни считают художников стрит-

арта «вандалами», другие придерживаются 

позиции, что стрит-арт движение – новое ис-

кусство, которое зародилось в эпоху трансме-

дийности, постмодернистского течения, и 

рассуждают о поэтике уличного искусства.    

Современную литературу о стрит-арте 

можно разделить условно на несколько ос-

новных групп. О таком разделении пишут в 

статье «Стрит-арт и город» Н. Самутина и 

О. Запорожец [5]. Первая группа – это доку-

ментации в книжно-альбомном формате, вто-

рая группа – монографические работы о 

стрит-арте, авторы которых предпринимают 

попытку показать развитие этого феномена, 

третья группа – это статьи авторов, изучаю-

щих самих производителей стрит-арта, их мо-

тивации и индивидуальные траектории.  

Культуролог и философ Ж. Бодрийяр 

пишет о городе как о месте, оккупированном 

средствами массовой информации, знаками и 

кодами господствующей культуры: «Он весь 

представляет собой гетто телевидения, ре-

кламы, гетто потребителей/потребляемых» 

[6]. Искусство стрит-арта стремится «вы-

пасть» из организованного дискурса, уста-

новленной знаковой системой города. 

Именно по этой причине на телевидении мало 

сюжетов, программ, передач, посвященных 

искусству стрит-арта. Еще одной причиной 

становится правомерность его создания. За-

кон вынуждает художников идти на риск, а 

СМИ, в свою очередь, не может поддержи-

вать нелегальное творчество, карающееся за-

коном. В работе А. М. Галкина «Правовые 

проблемы стрит-арта» указано, что создание 

нелегального стрит-арта может квалифициро-

ваться как административное правонаруше-

ние (ст. 7.17, 20.1 КоАП РФ) и даже преступ-

ление. Авторское право распространяется 

только на физическое воплощение стрит-

арта, в то время как права на его физическое 

воплощение остаются у собственника [7]. 
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Есть стрит-арт художники, которые сотруд-

ничают с городскими властями, имеют заказ-

ные и выставочные проекты, поддерживае-

мые государством, организовывают общими 

усилиями фестивали стрит-арт искусства. Та-

кие сюжеты оказываются освещенными сред-

ствами массовой информации и не оставляют 

вопроса даже у самой консервативной пуб-

лики, является ли стрит-арт искусством.  

Такое влияние стрит-арт искусства на 

общество нашло отражение в контенте феде-

ральных, а также региональных СМИ.  

Журналистика в настоящее время может 

выступать в роли четвертой власти, оказывая 

существенное влияние на мнение общества. 

Таким образом, образ стрит-арт искусства мо-

жет быть подан в СМИ как акт вандализма или 

наоборот, как новый формат современного ис-

кусства. Власти практически всегда реагиро-

вали на стрит-арт художников, как на ванда-

лов, загрязняющих городскую среду. Работы 

методично закрашивали, а нанесение рисунка 

расценивалось как вандализм. На федераль-

ном уровне изменение в имидже и культуре 

отдельных городов практически незаметно, но 

для медиа регионов такого рода информацион-

ный повод занимает не последнее по важности 

место в верстке выпуска газеты или сетке ве-

щания телевизионного канала. Стрит-арт 

также захватил интернет-пространство. На 

площадке YouTube существует множество ка-

налов, посвященных фестивалям новых искус-

ств. Таким стал канал «Vyksa Festival», на ко-

тором публикуются видео о процессе работ 

уличных художников. На YouTube канале 

этого фестиваля есть документальный фильм 

«Искусство простого человека». Это первая 

попытка разговора о современном искусстве в 

жанре документального кино и новых медиа. 

Художник, артистический директор фести-

валя Федор Павлов-Андреевич и телеведущая, 

арт-критик Анна Монгайт задаются вопро-

сами: «Нужна ли человеку, живущему в не-

большом городе или деревне, работающкму на 

заводе или в шахте, современная культура? 

Хочет ли он сам быть участником арт-проекта 

или это миф, созданный художниками, кото-

рые зарабатывают, эксплуатируя «простого 

человека»?». Создатели фильма попытались 

ответить на эти вопросы и разобраться в новом 

феномене уличного искусства. 

Ещё одним событием интернет-про-

странства стал документальный фильм «Ме-

сто 2020», который выложен на YouTube ка-

нал «Mesto Festival». Фильм повествует о про-

ведении четвертого ежегодного фестиваля 

уличного искусства «Место», прошедшего в 

августе 2020 года в Нижнем Новгороде. 

В фильме собраны уникальные кадры про-

цесса создания работ, интервью с художни-

ками и организаторами проекта, а также мо-

менты из церемоний закрытия и открытия фе-

стиваля. Видеоряд подробного рассказывает 

об объектах фестиваля и показывает уникаль-

ный ландшафт Нижнего Новгорода, раскры-

вая его историю по-новому. Этот фильм 

можно назвать фильмом-дневником ежегод-

ного фестиваля, так как в нем нашли отраже-

ние взгляды, мнения, философия непосред-

ственно участников и организаторов. 

Фильмом о современном искусстве и о 

личностях, которые за ним стоят, стал доку-

ментальный фильм «В открытую». На канале 

«The Open Project» этот фильм 2018 года 

набрал более 180 тысяч просмотров. Зрители 

в комментариях под видео пишут: «Самый 

многосторонний фильм о граффити и стрит-

арте в России. Звучит, как штамп, но это так. 

Культовая история. Спасибо всем», «Наша 

культура нуждается в таких ребятах и в таких 

фильмах. Только вперед». «В открытую» про-

ливает свет на личности уличных художни-

ков, граффити-райтеров со всей России. В 

проекте приняли участие более 60 художни-

ков со всей страны, что позволило авторам 

фильма отразить современное состояние 

уличного искусства и продемонстрировать 

все многообразие стилей, техник, направле-

ний и взглядов.  

Таким образом, жанр документального 

кино о современном искусстве, о фестивалях 

уличного искусства довольно распространен 

в интернете, а именно на площадке YouTube. 

Благодаря профессиональному подходу и по-

дробному исследованию фестивальных про-

цессов эти фильмы расширяют кругозор зри-

теля, позволяют познакомиться с разными 

точками зрения как участников фестиваль-

ного движения, так и представителей экс-

пертного сообщества.   

На отечественном телевидении преоб-

ладают другие жанры освещения фестивалей 

уличного искусства. Сетка вещания разных 
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региональных телеканалов в период проведе-

ния в городе фестивалей искусств значи-

тельно изменяется. Например, на канале Рос-

сия 1 еженедельно, начиная с 7 сентября 2021 

года, происходило освещение Samara Ground 

Festival в программе «Вести. Самара», а также 

ежедневно выходили статьи на официальном 

сайте ГТРК Самара, в которых читателям со-

общалось как продвигается работа художни-

ков и какие новые арт-объекты успели по-

явиться в Самарской области. 

Ещё один классический репортаж в рам-

ках освещения фестиваля Samara Ground вы-

шел в программе «Вести. Самара» 29 сен-

тября 2021 года. Зрителей познакомили с од-

ним из приглашенных участников Вячесла-

вом Гуниным (SAV45) и с его арт-объектом, 

представленным в программе фестиваля. Ху-

дожник расписывает трамвай, который сей-

час можно увидеть на маршруте №1, подби-

рая специальные динамичные линии, чтобы 

подчеркнуть движение транспорта. Однако, 

еще десять лет назад такие росписи приняли 

бы за вандализм и на телевидении получился 

бы иной репортаж.  

После проведения Samara Art Ground 

Festival выпуск программы «Утро Губер-

нии» от 12.10.2021 года был посвящен 

уличному искусству. Ведущие в ходе не-

большого ток-шоу попытались разо-

браться в жанрах уличного искусства, в 

правомерности рисования на зданиях го-

рода, в том, как горожане относятся к арт-

объектам, как сами художники восприни-

мают фестивали, организованные город-

скими властями. Это первая попытка серь-

езного разговора о стрит-арте на регио-

нальном телевидении, в котором приняли 

участие представители различных город-

ских сообществ, сами художники, юристы. 

Из этого выпуска зрители могут узнать об 

истории стрит-арта, о том, каким это ис-

кусство бывает и какую философию стара-

ются вложить в арт-объекты художники. 

Когда стрит-арт может признаваться ван-

дализмом и какие разрешения нужны, 

чтобы разукрасить стены и здания го-

рода – во всём этом разобрались Илья Ка-

боев и Александра Байдачная.  

Таким образом, на региональном эфир-

ном телевидении фестивальное искусство ре-

презентуется, чаще всего, в жанре короткого 

репортажа в выпусках новостей. В них содер-

жится информация: что, где, когда и не-

сколько сжатых интервью с художниками. 

Освещение же стрит-арта в цифровой среде, в 

том числе, в форме дневника фестиваля, до-

кументального фильма, экспертного интер-

вью способно натолкнуть зрителя на мысль, 

что фестивали направлены не на развлечение 

и отдых, а на формирование культуры, эсте-

тического вкуса и человеческих ценностей, 

так как в каждом арт-объекте автором скрыт 

определенный смысл, призыв к действию, ко-

торый может быть понятен человеку, имею-

щим свою внутреннюю философию жизни и 

достаточно высокий культурный уровень.  
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MEDIA REPRESENTATIONS OF STREET ART 

ON REGIONAL TELEVISION

V. O. Klimova, V. V Trifonova 

The article presents the results of a study that made it possible to formulate the definition and defi-

nition of the functions and features of the development of the arts, the definition of the main genres and the 

definition of street art coverage on local television. The author speaks to such researchers of festival art as 

S. N. Krylov, D. Golynko-Walfson, E. I. Reznikova and others. He is especially attentive to the genre pal-

ette of street art coverage: reportage, talk show, tour. Attention is focused on how the broadcasting grid of 

radio broadcasting is changing and what place street art lighting takes in the broadcasting grid. The work 

also changes the legitimacy of covering street art in the media. 
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УДК 82-1/-9 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ДИСТОПИЙ Е. ЗАМЯТИНА «МЫ», 

ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984» И К. БОЙЕ «КАЛЛОКАИН» 

А. И. Надешкина 

В статье приведено сравнение дистопий Евгения Замятина «Мы», Джорджа Оруэлла «1984» 

и Карин Бойе «Каллокаин». На основе анализа художественных текстов и научной литературы были 

выделены сходства и различия романов. Это позволило использовать принципы систематизации 

жанровых особенностей дистопии. В ходе сравнительного анализа были выявлены общие черты 

дистопий, написанных в разных странах в течение одного века. Таким образом, можно говорить о 

жанровых особенностях дистопии в целом. В сюжетах двух или всех трех произведений были 

найдены идентичные моменты, которые несут схожий посыл. На основе этой информации была 

сформирована таблица.  

Ключевые слова: антиутопия; сравнительный анализ; жанровые особенности; социальная 

проблематика. 

Дистопия – вариант жанра антиутопии в 

художественной литературе, описывающий 

государство, в котором возобладали негатив-

ные тенденции развития. Существует значи-

мая разница между жанрами антиутопии и 

дистопии. «…Антиутопия так или иначе па-

родирует утопическую модель, она в опреде-

лённом смысле жизнеутверждающе-карна-

вальна» [1]. Антиутопия иронически обыгры-

вает «ценностные ориентации литературной 

утопии» [2, с. 233]. Дистопия описывает об-

щество гораздо более плохое, чем общество, 

в котором живет читатель. Дистопия – это 

предупреждение. 

В данной работе рассматривается, как 

черты жанра дистопии проявляются в таких 

произведениях, как «Мы», «1984» и «Калло-

каин». Проводится сравнительный анализ 

этих романов, выявляются общие черты этих 

произведений и то, чем они отличаются. 

В таблице 1 приведены сходства антиуто-

пий «Мы» Е. Замятина, «Каллокаин» К. Бойе и 

«1984» Дж. Оруэлла. Слева приведены при-

знаки, по которым произведения сравнивались. 

Знак «+» означает, что данный признак присут-

ствует в романе. Знак «–» показывает отсут-

ствие сходства по этому признаку.  

1. Тотальный контроль жизни людей

со стороны государства. Наиболее заметное 

© Надешкина А. И., 2022. 

Надешкина Анастасия Игоревна (nastya.nadeshkina@bk.ru),  

студент II курса факультета филологии и журналистики Самарского университета, 

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 

сходство трех произведений – практически 

один государственный строй. Во всех этих 

книгах цель правительства в том, чтобы пол-

ностью уничтожить индивидуальность лю-

дей, сделать их безликими. В романе Замя-

тина несвобода преподносится людям как не-

что красивое и свойственное человеку: «По-

чему танец красив? Ответ: потому что это не-

свободное движение, потому что весь глубо-

кий смысл танца именно в абсолютной, эсте-

тической подчиненности, идеальной несво-

боде… …инстинкт несвободы издревле орга-

нически присущ человеку…» [3, с. 9]. Все 

люди в должны не только вести себя одина-

ково, они обязаны одинаково думать. Стоит 

добавить, что во всех произведениях инако-

мыслие искореняется насильно. Государство 

всячески поощряло доносительство. В произ-

ведении «1984» говорится о доносительстве: 

«Стало нормой, что люди старше тридцати 

боялись собственных детей. И не зря. Редкая 

неделя проходила без того, чтобы «Таймс» не 

сообщила о каком-нибудь маленьком пакост-

нике («мальчик-герой» или «девочка-геро-

иня», как обычно писала газета), который, 

подслушав компрометирующую фразу, донес 

Полиции Мысли на своих родителей» [4, с. 5]. 

Главный герой Бойе так описывает разговор с 
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горничной в своем дневнике: «А мне позво-

лено будет узнать, что это за эксперимент? – 

спросила горничная. Разумеется, она имела 

полное право спрашивать, ведь она находи-

лась здесь в какой-то степени и для того, 

чтобы следить за всем, что происходит в 

доме» [5, с. 10].  

Но государство пытается подчинить 

себе не только действия и слова, но и разум 

людей. Евгений Замятин изображает опера-

цию по удалению «центра фантазии», 

Джордж Оруэлл – «промывание мозгов», а 

Карин Бойе – препарат каллокаин. И всё это 

было необходимо государству, ведь, по сло-

вам героя романа «Мы», во всех человеческих 

бедах виновата фантазия, которую можно 

удалить лучом лазера [3, с. 11]. И именно в 

этом государство видит залог всеобщего бла-

гополучия. 

2. Замкнутость пространства.  Одним

из инструментов влияния на психику людей в 

этих трёх произведениях становится замкну-

тость пространства. Для жителей описанных 

государств мир очень мал. Весь мир для них 

– это государство, в котором они живут. Все,

что за его пределами, – страшно, дико и 

опасно. Людям нельзя выходить за стену или 

из-под земли, поэтому все, что они знают о 

происходящем снаружи, это то, что внушает 

им государство. Таким образом, правитель-

ство заставляет людей верить, что мир вокруг 

опасен и эти ограничения созданы лишь для 

их блага. Герой Д-503 Замятина и сам боялся 

уничтожения стены: «…Пока я там, в коридо-

рах, ждал – они как-то взорвали или разру-

шили Зеленую Стену – и оттуда все ринулось 

и захлестнуло наш очищенный от низшего 

мира город» [3, с. 122]. 

Таблица 1 

Сходства антиутопий «Мы» Е. Замятина, «Каллокаин» К. Бойе и «1984» Дж. Оруэлла 

Признак 
«Мы» 

Е. Замятина 

«Калло-

каин» 

К. Бойе 

«1984» 

Дж. Оруэлла 

1. Тотальный контроль жизни людей со сто-

роны государства 
+ + + 

2. Замкнутость пространства + + + 

3. Формирование недоверия к государствен-

ному строю без активного участия других ге-

роев 

– – + 

4. Крах идеалов, отсутствие новых ориенти-

ров в жизни 
+ + – 

5. Помощь системе + + – 

6. Внешний враг – + + 

7. Отказ главного героя от принципов под

угрозой боли/смерти 
– + + 

8. Возвышенный образ власти + – + 

9. Осведомлённость об исторических собы-

тиях 
+ – – 

10. Написание дневника в процессе развития

главного героя 
+ – + 

11. Обречённость мира в финале – – + 
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3. Формирование недоверия к госу-

дарственному строю без активного уча-

стия других героев. Если у Лео и Д-503 

только в процессе произведения формируется 

непринятие политического режима, в кото-

ром они живут, то у Уинстона всё иначе. Ге-

рой Оруэлла сразу враждебно настроен к пар-

тии, и в ходе произведения в нем лишь растет 

решительность. Ещё до знакомства с Джу-

лией он размышляет о существовании оппо-

зиции: «Быть может, слухи о широкомас-

штабных подпольных действиях были все-

таки правдой? Быть может, Братство все-таки 

существует на самом деле? Несмотря на бес-

численные аресты, признания и казни, не ве-

рилось, что Братство просто провокационный 

миф. Иногда Уинстон верил, что оно суще-

ствует, иногда – нет» [5, с. 12]. А Д-503 начи-

нает сомневаться в правительстве только бла-

годаря появлению I-330. Лео же начинает по-

нимать, что не все люди мечтают только о 

благополучии государства, только благодаря 

своему препарату. Многие из них мечтают об 

обычной жизни, без постоянного контроля, 

без вечного недоверия. 

4. Крах идеалов, отсутствие новых

ориентиров в жизни. У Д-503 и Лео старые 

идеалы рушатся, а новые не успевают сфор-

мироваться. Герои чувствуют себя плохо, по-

тому что их новые желания и мысли не соот-

ветствуют их старой системе ценностей. Д-

503 перестает понимать, что хорошо, а что 

плохо. Он размышляет: «…Эта нелепая 

“душа” – так же реальна, как моя юнифа, как 

мои сапоги – хотя я их и не вижу сейчас. И 

если сапоги не болезнь – почему же «душа» 

болезнь?» [3, с. 84], «Нелепое чувство... Неле-

пое – потому что этот мой долг – еще одно 

преступление. Нелепое – потому что белое не 

может быть одновременно черным, долг и 

преступление – не могут совпадать. Или нет в 

жизни ни черного, ни белого, и цвет зависит 

только от основной логической посылки» [3, 

стр. 147]. Д-503 не справляется с внутренним 

конфликтом и добровольно идет на удаление 

«центра фантазии». В отличие от двух первых 

героев, у Уинстона формируются новые иде-

алы, и он готов за них бороться. 

5. Помощь системе. Главные герои ро-

манов «Мы» и «Каллокаина» по сути своими 

руками укрепляют систему влияния государ-

ства на людей. Они оба думают, что работают 

на благо. Лео Калль думает, что после созда-

ния его препарата реальность изменится в 

лучшую сторону: «Ни один преступник не 

сможет скрыть свою вину. Мысли, чувства 

больше не будут принадлежать нам одним, 

наконец-то будет покончено с этой нелепо-

стью!» [5, с. 6]. Д-503 считал, что «Интеграл 

сможет помочь не только его государству, но 

и другим планетам: «… предстоит благоде-

тельному игу разума подчинить неведомые 

существа, обитающие на иных планетах – 

быть может, еще в диком состоянии свободы. 

Если они не поймут, что мы несем им матема-

тически безошибочное счастье, наш долг за-

ставить их быть счастливыми...» [3, с. 3]. 

И лишь потом герои понимают, чему на са-

мом деле будут служить «Интеграл» и препа-

рат каллокаин. В этот момент их перепол-

няют схожие чувства: страх, непонимание и 

недоверие ко всему. 

6. Внешний враг. В произведении

К. Бойе государство отправляет людей под 

землю из-за угрозы нападения со стороны 

Вселенского государства. Океания, изобра-

женная в антиутопии Оруэлла, тоже, судя по 

новостям, постоянно воюет с соседними гос-

ударствами. «Океания воюет с Евразией, сле-

довательно, Океания всегда воевала с Евра-

зией. Нынешний враг всегда воплощал в себе 

абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в 

будущем соглашение с ним немыслимо» [4, 

с. 35]. При этом нынешний враг постоянно 

меняется, а информация в газетах переписы-

вается. В этих произведениях внешний враг 

используется правительством для того, чтобы 

он занял в глазах народа роль «плохого». Та-

ким образом, государство и правительство 

меняет восприятие людей, становясь в их гла-

зах «хорошими». Люди, в свою очередь, пы-

таются хоть как-то удовлетворить свою по-

требность в безопасности и следуют ограни-

чениям. Люди, действительно верят, что все 

эти ограничения создаются для их блага. Лео 

Калль говорит: «Если в один прекрасный 

день мы обнаружим, что наши дома обнесены 

колючей проволокой, неужели мы станем жа-

ловаться на ограничение свободы передвиже-

ния? Нет, ибо мы знаем, что это делается для 

блага Империи» [5, с. 198]. 

7. Отказ главного героя от принципов

под угрозой боли/смерти. И К. Бойе, и 

Дж. Оруэлл говорят о том, что под угрозой 
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смерти человеку уже не до нравственности и 

принципов. Лео, например, продолжает со-

трудничать с государством, даже когда пони-

мает, что то, что он изобретает, используется 

для подавления волнений в обществе. Он не 

хочет, чтобы его работа использовалась та-

ким образом, но он боится. А Уинстон во 

время пыток предает Джулию. И это даже са-

мим героем воспринимается скорее не как 

предательство любимого человека, а как пре-

дательство самого себя, предательство всего 

того, к чему он стремился. Он понимает, что 

предать Джулию значит признать победу пар-

тии над собой лично. Но всё же он это делает. 

Сама Джулия при встрече с Уинстоном тоже 

признается ему, что предала его. Она говорит 

ему: «Иногда они угрожают такими ве-

щами, – начала она, – такими вещами, кото-

рых ты вынести не в состоянии, о которых 

даже помыслить не можешь. И тогда ты гово-

ришь: “Не делайте этого со мной, сделайте 

это с кем-нибудь другим, сделайте это с тем-

то и тем-то”. Возможно, потом ты и будешь 

притворяться, что это лишь уловка, что ты 

сказал так, лишь бы они перестали издеваться 

над тобой, что на самом деле вовсе не дума-

ешь этого. Но все это неправда. Когда это слу-

чается, ты действительно думаешь так. Ты 

считаешь, что у тебя нет другого способа спа-

сти себя, и тогда ты готов спасать себя и та-

ким способом. Ты хочешь, чтобы это делали 

с кем-нибудь другим. И тебе наплевать, как 

он будет мучиться, потому что ты думаешь 

только о себе» [4, с. 307]. Оруэлл не осуждает 

своих героев за предательство друг друга, он 

говорит, что причина не в слабости героев, а 

в чудовищном, животном страхе, который за-

ставляет человека забыть обо всех своих 

принципах. 

8. Возвышенный образ власти. Образ

власти в романах «Мы» и «1984» гораздо бо-

лее возвышенный, чем в антиутопии «Калло-

каин». Благодетель и Большой брат воспри-

нимаются как нечто отдаленное и эфемерное, 

и это как будто добавляет им величия. Такой 

образ создается в голове у Д-503, поэтому он 

очень удивляется, когда встречается с Благо-

детелем: «Помню очень ясно: я засмеялся – 

поднял глаза. Передо мною сидел лысый, со-

кратовски-лысый человек, и на лысине – ка-

пельки пота» [3, с. 172]. Но герой всё же не 

разочаровывается в Благодетеле. В романе 

К. Бойе образ правительства изначально не 

так возвышен. Здесь власть находится в руках 

у конкретных людей с именами и должно-

стями. Хотя, если заглянуть глубже, во всех 

трех романах изображается власть, которой 

не важно истинное благополучие людей. Пра-

вителями движет лишь жажда управлять дру-

гими. 

9. Осведомлённость об исторических

событиях. От героев романа «Мы» история 

скрывается лишь частично. Она переписыва-

ется, и все события подаются в нужном свете, 

но люди все же знают свою историю, хотя бы 

её фрагменты. В своём дневнике Д-503 опи-

сывает поход в «Древний дом», вот один из 

фрагментов записи: «Мы прошли через ком-

нату, где стояли маленькие детские кровати 

(дети в ту эпоху были тоже частной собствен-

ностью)» [3, стр. 29]. Из этого комментария, 

которое даётся в скобках, можно сделать вы-

вод, что представления о прошлом о главного 

героя произведения, безусловно, есть. Хотя 

это представление, безусловно, искажено 

теми реалиями, в которых живёт герой с са-

мого детства. У героев Карин Бойе как будто 

вообще нет прошлого, да и настоящее у них 

очень размытое. Они знают лишь то, что Ве-

ликая Империя ведет войну. Им не известна 

даже причина этой войны и имя врага. Похо-

жая ситуация и у героев Оруэлла. История пе-

реписывается каждый день, а старые газеты 

уничтожаются. 

10. Написание дневника в процессе

развития главного героя. В романах «Мы» 

и «1984» читатель лучше может проследить 

внутреннее развитие героев. Они ведут днев-

ник в реальном времени, и мы можем наблю-

дать, как их внутренние переживания меня-

ются от начала и до конца произведения. 

Хотя, у героев были совсем разные мотивы. 

Решение героя Оруэлла вести дневник – это 

протест против государственного строя. Он 

сразу понимал, что его действия могут быть 

очень опасными для него, но всё-таки он 

находит укромное место в своей комнате и 

начинает писать. В романе это описывается 

так: «Уинстон решил вести дневник. В прин-

ципе это не было незаконным (ничего неза-

конного не было вообще, так как давно уже не 

было и самих законов), но если бы кого-ни-

будь поймали за этим занятием, то наказа-

нием была бы смерть или, самое меньшее, 
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двадцать пять лет лагерей» [4, с. 5]. Лео Калль 

же описывает произошедшие с нем события 

спустя двадцать лет.  

11. Обречённость мира в финале.

В конце романа «1984» мы видим полную 

безнадёжность. Когда Уинстон сдается, чита-

телю это преподносится как моральная 

смерть последнего человека, который мог 

что-то изменить. Вот так выглядят последние 

строки основной части романа: «Нет, ныне 

погибла не только Евразийская армия! С того 

первого дня в Министерстве Любви в нем из-

менилось многое, но окончательная, необхо-

димая, целительная перемена произошла 

именно сейчас… Две пахнущие джином 

слезы скатились по его носу. Но теперь все 

хорошо, все хорошо – борьба окончена. Он 

победил себя. Он любит Большого Брата» [4, 

с. 313]. В этих строках Дж. Оруэлл говорит о 

том, что Уинстон Смит погиб как личность. 

Автор показывает, что больше спасения у 

этого мира нет. 

 В антиутопии Е. Замятина в финале 

остается луч надежды. Безусловно, последняя 

запись в дневнике Д-503 говорит о том, что 

герой вновь становится надежной частью гос-

ударственной системы: «Но на поперечном, 

40-м проспекте удалось сконструировать вре-

менную стену из высоковольтных волн. И я 

надеюсь – мы победим. Больше: я уверен – мы 

победим. Потому что разум должен побе-

дить» [3, с. 318]. Хоть Д-503 и сдается, оста-

ется его ребенок, который родится уже за сте-

ной. Может быть, именно этот ребенок, кото-

рого будет растить мать, знающая, что такое 

жизнь под тотальным контролем государства, 

сможет что-то изменить. Может быть, си-

стема настолько сильно контролирует людей, 

что уничтожить ее изнутри невозможно. Но 

всё еще остаются шансы на победу.  

К. Бойе, в свою очередь, завершает про-

изведение неоднозначно. Судьба Мировой 

империи остается неизвестной для читателя. 

Последние слова, записанные Лео звучат во-

одушевляюще: «Но случается, когда я с за-

крытыми глазами сижу на своей койке, что я 

снова вижу мерцание звезд и слышу шум 

ветра, как той ночью, – и я не могу, не могу 

изгнать из своей души веру в то, что вопреки 

всему когда-нибудь я ещё буду среди тех, кто 

создает новый мир» [5, с. 251]. Но сразу после 

этих слов идёт «Заключение цензора», кото-

рое показывает читателю, что Лео Калль – 

всего лишь человек в огромной государствен-

ной системе и даже его рукопись принадле-

жит не ему. В этой части текста Карин Бойе 

делает акцент на том, как мал человек по 

сравнение с системой. 

Таким образом, в ходе анализа дисто-

пий Е.Замятина «Мы», Дж. Оруэлла «1984» и 

К. Бойе «Каллокаин» было выявлено множе-

ство сходств. На их основе были использо-

ваны принципы систематизации жанровых 

особенностей дистопии. 
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COMMON FEATURES OF DYSTOPIAS “WE” BY E. ZAMYATIN, 

“1984” BY J. ORWELL AND “KALLOCAIN” BY K. BOYE 

A. I. Nadeshkina 

The article presents a comparison of dystopias by Eugene Zamyatin's (“We”), George Orwell 

(“1984”) and Karin Boye (“Kallocain”). Based on the analysis of literary texts and scientific literature, the 

similarities and differences of the novels were identified. This allowed us to test the principles of systema-

tization of genre features of dystopia. The comparative analysis revealed common features of dystopias 

written in different countries during the same century. Thus, we can talk about the genre features of dystopia 

in general. In the plots of two or all three novels, identical moments were found that carry a similar message. 

Based on this information, a table was formed. It displays all the conclusions that were made during the 

work. 
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УДК 82-09 

«МНОГИМ Я В ЖИЗНИ МОЛИЛСЯ БОГАМ»: 

АНТИЧНОСТЬ БОРИСА БЕРА 

И. М. Перепелкин 

В статье рассматриваются функциональные особенности одной из «художественных личин» 

в поэтике Б. Бера – античности. В процессе анализа, в основе которого лежат методологические 

идеи М. Л. Гаспарова, Т. А. Бакуменко, В. П. Шестакова и других, обнаруживается, что наличие 

античных мотивов и сюжетов в поэтике Б. Бера связано с выстраиванием поэтом художественного 

«мира теней», призванного вернуть человека из мира внешнего, фальшивого, в мир внутренний, с 

царящей в нем гармонией и атмосферой первоначал. Так, в стихотворении «Из Анакреона» «несво-

бодой» становится внешняя реальность, и лирический герой Б. Бера, вслед за Анакреоном, уходит 

в себя и открывает в античности и ее слове новую, «иную» свободу. В другом стихотворении («Зо-

илу») Б. Бер на примере Зоила показывает, что человек, отрицающий все вокруг – свое прошлое, 

культуру, смысл существования, – на самом деле отрицает самого себя, так как видит лишь часть 

бытия и «в созданья хрупкие бросает поленья». Поэтому искать смысл жизни – дело небожителей, 

а не человека. Задача человека заключается в том, чтобы жить внутри смысла. Поиск «идеи» или 

«смысла» становится задачей анализа стихотворения «Из Симонида», идеей которого становится 

обретение и понимание того, что есть счастье. Б. Бер называет три его составные части, три «уни-

версалии»: здоровье, красоту и богатство. 

Ключевые слова: античные мотивы и образы; внутреннее; идея; интертекстуальный анализ; 

мир теней. 

Имя Бориса Бера (1871–1921) принадле-

жит к числу оставшихся в тени более известных 

современников. Ученик и приятель А. К. Шел-

лер-Михайлова, А. А. Кондратьева, М. Горь-

кого и других, в свое время он достаточно часто 

выступал в печати с собственными поэтиче-

скими произведениями, переводами, в разное 

время опубликовал три книги стихов, но и по 

сей день исследователи в лучшем случае обра-

щаются к его творчеству для иллюстрации того 

фона, без которого трудно себе представить 

классиков серебряного века. Между тем, это не 

совсем справедливо, что можно заметить из 

письма-переписки А. А. Кондратьева В. Я. Брю-

сову, в котором автор письма говорит о много-

ликости и оригинальности творчества Б. Бера: 

«…переменил на своем веку много художе-

ственных личин, часть которых (ранняя) была 

заимствована у Гюисманса и Уайльда, но по-

следняя – была более редкой <…>  –  Абу-Но-

васа, персидского поэта времен Гарун-аль-Ра-

шида» [3, с. 210]. Вне всякого сомнения, 
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А. А. Кондратьев говорит об интенсивном ху-

дожественном развитии Б. Бера.  

В настоящей работе будет предпринята 

попытка объяснить одну из этих «художе-

ственных личин» Б. Бера, а именно – особый 

античный миф, творимый поэтом на протяже-

нии всей первой книги стихов «Стихотворе-

ния» (1897) [1].  

Задачи этой связи целесообразно обра-

титься к работам исследователей, изучавших 

место античных сюжетов и мотивов в русской 

поэзии рубежа XIX–XX веков. Далее, проана-

лизируем наиболее репрезентативные при-

меры из книги «Стихотворения», что позво-

лит выяснить специфику античных тем в поэ-

зии Б. Бера. 

Результаты и их обсуждение 

Т. А. Бакуменко в статье «Античность 

как универсальное начало в культуре сереб-

ряного века» [2] выделяет две причины обра-

щения русского серебряного века к антично-

сти: во-первых, оно связано с интересом к 
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идее классической культуры и пониманием 

античности как базиса мировой культуры, а 

также с осмыслением культуры вообще как 

«пайдейи», то есть пониманием роли куль-

туры как синтеза образования и воспитания 

личности. Этот исследователь выдвигает ги-

потезу о том, что интерес к античности связан 

с обращением поэтов серебряного века к теме 

искусства с точки зрения ее оппозиции по от-

ношении к варварству. Так, по его замеча-

нию, Вяч. Иванов понимал варварство как ир-

рациональное начало, а эллинство (иначе – 

культуру) – как утонченный, хороший вкус. 

Отметим также, что Т. А. Бакуменко пони-

мает причину обращения серебряного века к 

античности как приобщение европейской 

культуры к античным идеалам. Анализируя 

способы воплощения античности в серебря-

ном веке, исследователь приводит попытки 

обращения поэтов к прошлому и переосмыс-

ления его с позиции настоящего, а также пе-

реживание настоящего с позиции уже случив-

шегося.  

 Автор монографии «Русский серебря-

ный век: запоздавший ренессанс» [11] 

В. П. Шестаков также выделяет две причины 

особого интереса серебряного века к антично-

сти: выход труда Фридриха Ницше «Рожде-

ние трагедии из духа музыки» в 1872 году, за-

ставивший Европу пережить «Ренессанс» и 

заимствовать образы и темы из античного 

культурного опыта, а также особый культур-

ный базис русского серебряного века, соеди-

нивший в себе как античное, так и христиан-

ское мировоззрения. В подтверждение этого 

тезиса В. П. Шестаков приводит анализ поэ-

тики С. Соловьева и А. Белого, выделяя в их 

творчестве обращение к античной филосо-

фии. Исследуя поэтику В. Соловьева, 

В. П. Шестаков делает акцент на унаследо-

ванной поэтом «платоновской философии 

любви», заключающейся в представлении че-

ловеческой природы андрогинной, что озна-

чает представление человеческого идеала по-

средством синтеза мужского и женского 

начал, а также в представлении любви в каче-

стве того, что помогает прикоснуться к веч-

ности и победить время. Исследуя поэтику 

А. Белого, В. П. Шестаков делает акцент на 

представлении поэтом мира как совокупно-

сти статического и динамического начал, где 

динамика порождает образ вслед за ритмом.  

Автор сравнительно недавней работы 

на эту тему В. В. Зельченко [6] развивает 

идею М. Л. Гаспарова о том, что русский се-

ребряный век, обращаясь к античным моти-

вам и образам, использует их не для создания 

точных образов и аллюзий, а в качестве мета-

сюжета, не требующего от читателя глубо-

кого знания античности и отсылающего его к 

античной мифологии и истории вообще. В ка-

честве подтверждения этого тезиса, исследо-

ватель приводит вывод М. Л. Гаспарова из 

монографии «Античность в русской поэзии 

начала XX века»: античные лексемы «не при-

тязают на точное понимание, а лишь при-

званы создавать эмоционально-эстетическую 

атмосферу» [4, с. 11].  

В начале работы М. Л. Гаспаров ставит 

перед собой задачу проследить «развертыва-

ние и украшение» античной темы в русской 

поэзии начала XX века. Темой работы иссле-

дователя становится выявление роли антич-

ных образов и мотивов, а также понимание 

того, на каком уровне подготовки читателю 

становятся понятны аллюзии и намеки на ан-

тичный контекст. Опираясь на выводы, сде-

ланные М. Л. Гаспаровым в его монографии, 

о том, что уровень образования рубежа XIX-

XX веков позволял читателю лишь угадывать 

«нечто античное» в стихотворениях символи-

стов; предположим, что каждое новое обра-

щение к античным образам и мотивам слу-

жило механизмом создания загадочности и 

иллюзии необходимости «такого слова». В 

связи с этим многие античные мотивы и об-

разы символистов не притязают на точное по-

нимание, а лишь призваны создавать эмоцио-

нально-эстетическую атмосферу. При работе 

с античной культурой, по замечанию иссле-

дователя, поэты подвергают мифы и легенды 

трем уровням художественной обработки – 

замещению, при котором частично меняются 

мотивы или герои того или иного античного 

сюжета, усилению, при котором гиперболи-

зируется общий пафос античного сюжета,  от-

дельные черты или детали героя, а также – те-

атрализации, при которой отдельные сюжеты 

изымаются из общего античного контекста и 

представляются в идейно-законченном, со-

вершенном виде.  

С учетом предпринятых авторами пред-

шествующих работ исследований вопроса о 
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роли античности в поэзии представителей се-

ребряного века, обратимся к анализу цикла 

стихотворений Б. Бера «Из Анакреона», «Зо-

илу» и «Из Симонида». В ходе анализа мы по-

стараемся проследить, какой античный сю-

жет или мотив угадывается в каждом из сти-

хотворений, затем постараемся по возможно-

сти сегментировать и проследить способы и 

принципы взаимодействия частей текста друг 

с другом, чтобы в итоге понять, зачем Б. Бер 

обращается к античности.  

Прежде всего, обратимся к стихотворе-

нию «Из Анакреона» и укажем на присут-

ствие темы любви, ее «следа» или «знака», 

которые становятся доказательством наличия 

в мире идеи и смысла существования. Найти 

идею «следа любви» нам удалось в «Мета-

морфозах» Овидия [9], где Амур за любовь к 

Психее был лишен крыльев матерью, Афро-

дитой, вследствие чего у героя остались 

шрамы на спине, а также в стихотворении 

А. С. Пушкина с идентичным названием, где 

в глазах влюбленных «сияет пламень томный, 

наслаждений знак нескромный» [10, с. 563]. 

Из приведенных примеров следует, что идея 

«любовного знака, следа» не нова в литера-

туре и ее ни в коем случае не стоит приписы-

вать Б. Беру, однако у него этот след обретает 

интересную функциональную особенность: 

он становится доказательством «несвободы», 

принесенной жертвы или платы за испытан-

ное «божественное чувство». Подтверждение 

принадлежности к новому рабству, несво-

боде, мы находим в следующих словах:  

1) «Музы спящаго Амура» [1, с. 214],

выражающие идею пограничного состояния 

между бодрствованием и сном, где герой не 

способен действовать по собственной воле; 

2) «Заплели кругом венками» [1, с. 214]:

здесь стоит акцентировать внимание на нали-

чии целых трех окружностей – «заплели» (за-

плетать можно лишь вокруг чего-либо), «кру-

гом» (визуальное выражение признака), а 

также «венками» (венок имеет форму окруж-

ности), которые вкупе создают ощущение 

безвыходности, всепоглощенности; 

3) «С красотой его связали» [1, с. 214]:

отметим неслучайную тройную аллитерацию 

на «с», продолжающую идею трех порабоща-

ющих окружностей, а глагол «связали» стано-

вится нескрытым физическим выражением 

несвободы.  

Далее проследим, как ведет себя Амур 

против любви – герой бездействен: во всем 

стихотворении кроме последнего стиха – 

«рабство сладостно Амуру», в котором появ-

ляется хотя бы имя героя, хоть и пассивно 

себя ведущего, нет ни одного слова, ни дей-

ствия от лица Амура. 

 Доказав наличие идеи «несвободы» как 

следа любви, мы постараемся показать, какие 

именно Б. Бер и его герои оставляют в тексте 

следы. Обратимся к четвертому – шестому 

стихам: «Ищет всюду Киферея, сыплет золото 

без счета, хочет выкупить Амура» [1, с. 214] . 

Исходя из нашего предположения о «следах 

любви» следует, что действия Кифереи, кото-

рая «ищет» следы и сама же их оставляет, 

можно рассматривать как приношение дани 

или жертвы «божественному чувству», геро-

иня делает это с последующей целью выку-

пить и освободить Амура. Последний стих – 

«Рабство сладостно Амуру» – представляется 

доказательством того, что Б. Бер все же и сам 

находит след любви, как и Пушкин в уже упо-

мянутом стихотворении), однако восприни-

мает этот «след» не как несвободу, а как иначе 

понимаемую свободу, по-анакреоновски ра-

достную, простую и добрую. Обратим внима-

ние на фонику исследуемого стиха, где при-

сутствует аллитерация на «с, д, т», которая со-

здает ощущение ускоряющейся преграды, 

проходя через которую при чтении, встреча-

емся с ассонансом на «у», с последующим 

ощущением свободы. Кажется, сюжет стихо-

творения можно описать наличием такой же 

преграды с полюсами «несвободы» и «сво-

боды»: в первой части Б. Бер создает полюс 

«несвободы» из действий (заплели, связали, 

ищет, сыплет, хочет выкупить), субъектов 

(музы, Амур, Киферея), которая превращается 

в «другую» свободу, с разрежением количе-

ства действий и субъектов (пять действий сти-

раются «тщетностью» и «напрасностью», а 

три субъекта превращаются в безымянную и 

обезличенную «богиню»), восьми стихам «не-

свободы» противостоит один стих «свободы»: 

«рабство сладостно Амуру».  

Далее постараемся найти ответ на во-

прос: почему этот текст посвящен Анакре-

ону? Анакреон жил и писал при Тиране По-

ликрате, обращался к темам любви и вина, 

тем самым заменяя свою видимую «несво-
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боду» на внутреннюю, метафизическую «сво-

боду». Для Б. Бера «несвободой» становится 

внешняя реальность, и он, вслед за Анакрео-

ном, уходит в себя и открывает в античности 

и её слове новую, «иную» свободу.  

При анализе стихотворения «Зоилу» [1, 

c. 218] в первую очередь обращают на себя

внимание слова: «Безсильной злобою отрав-

лены страницы, где черствый ум себя изрисо-

вал» (сохранена орфография оригинала). В 

данном двустишии злоба отравляет, то есть 

несет хаос, разрушение. В сравнении с космо-

сом, то есть энергией создающей, злоба (хаос) 

становится «безсильной» и «отравляющей». 

Далее заметим, что «страницы», если интер-

претировать их как некое пространство, 

наполняются энергией хаоса, о чем говорит 

их характеристика: они «черствы» и «изрисо-

ваны» умом, что, кажется, означает их окон-

чательную измеренность, изученность, а 

вследствие этого и потерю ими жизненного 

потенциала.  Интересна и ритмика: при чте-

нии в этом стихе выделяются пары «злобою – 

ум» и «страницы – изрисовал». Семантически 

данные пары также образуют «изжитые» ло-

гические ряды, где страницы перестают быть 

по причине конца пространства, изрисован-

ности, а ум, как материя создающая, перете-

кает в категорию злобы, то есть материи уни-

чтожающей. Оставшиеся пары «безсильной – 

отравлены» и «чёрствый – себя», также 

имеют установку на передачу энергии внут-

ренненаправленной и саморазрушающей: так 

«безсильная злоба», как антипод «сильного (в 

данном случае свежего, способного творить, 

то есть космического) ума», отравляет сама 

себя. Гипотеза о наличии внутренней энергии 

хаоса подтверждается третьим и четвертым 

стихами, где саморазрушение становится не в 

силах постигнуть «мечтаний вереницы» и 

«поэзии могучий идеал». Обилие космиче-

ского, то есть создающего начала, с которым, 

как мы видим, не может справиться начало 

хаотическое, является важным мотивом рас-

сматриваемого стихотворения, что подтвер-

ждают следующие примеры: 

1) «Постигать» – это всегда вбирать но-

вое, то есть Б. Бер выводит ту же внутренне-

направленную, но уже создающую энергию; 

2) «Мечтаний вереницы» – данное сло-

восочетание, по нашему мнению, образует 

единую смысловую конструкцию, так как 

идея «мечтаний» (того, чего еще нет, и что 

стоит создать) дополняется «вереницами», то 

есть наличием связи и постепенного перехода 

от одного к другому (и главным образом – 

наличием общей идеи существования); 

3) «Поэзии могучий идеал» становится

вершиной создающей энергии, так как слова 

постигаются, узакониваются, складываются в 

вереницы и наполняются идеями.  

Пятый – девятый стихи следует рас-

сматривать, исходя из идеи о том, для чего пе-

ред человеком рассыпано все: «цветы рос-

кошные», олицетворяющие «безумные по-

рывы», наполненные жизнью и противостоя-

щие «чёрствому уму», «несдержанный по-

лет» радости, как воплощение идеи и порож-

дение живой жизни. В седьмом стихе неодно-

значен образ «бледных печалей»: «блед-

ными» печали могут быть по причине их со-

причастности к хаосу (если рассматривать пе-

чаль в качестве мысли о былом) и вследствие 

чего функция эпитета «бледные» связывается 

с лишением хаоса силы, так и потому, что 

Б. Бер находит место в жизни даже тому, что 

принадлежит хаосу (в данном случае печали 

становятся живыми, потому что сравнива-

ются с ивой, как порождением жизни).  

В стихе «Зыбучих волн размерный хо-

ровод» выделим пары «зыбучих – размер-

ный» и «волн – хоровод». Из построенных 

пар следует, что бесформенное превращается 

в размерное, бессистемное и необъятное в 

связанное и урегулированное, то есть энергия 

хаоса постепенно начинает подчиняться энер-

гии космоса, порядка и жизни. 

Девятая строка, с появляющимися 

«жемчужными струями» ассоциируется с 

жемчужинами, которые украшали ворота 

Иерусалима, с жемчужными струями, кото-

рыми называли слёзы ангелов  и «алмазными 

каменьями» (они у древних греков ассоции-

ровались с осколками звезд). Эти образы 

также являются подтверждением космизации 

хаоса,  зарождения идеи, к вопросу о значе-

нии которой и приходит Б. Бер в десятом 

стихе: «Все перед ним рассыпано, зачем?» 

Следующий стих («В созданья хрупкие 

бросает он поленья, земную грязь в божествен-

ный Эдем») объясняет название стихотворения 

– «Зоилу»: Зоил пытается измерить то, что при-

надлежит богам, земными мерками: искусство 

в целом, в том числе – литературу. 
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Оставшиеся строки, по-видимому, озна-

чают, что, живя в хаосе и считая его един-

ственно верным и прекрасным, Зоил опорочи-

вает высшую идею порядка и смысла. Под-

тверждением этого тезиса становятся следую-

щие слова: «И на него, раба смешного озлоб-

ленья, влачащего оковы по земли, мы, небожи-

тели, с улыбкой сожаленья, печальные, взи-

раем из дали». Зоил порочит бытие, однако 

боги не «отравляют злобою страницы», так как 

они сами являются смыслом и не нуждаются в 

доказательстве существования самих себя.  

В качестве вывода сделаем следующие 

наблюдения: Б. Бер на примере Зоила показы-

вает, что человек, отрицающий все вокруг – 

своё прошлое, культуру, смысл существова-

ния, – на самом деле отрицает самого себя, 

так как видит лишь часть бытия и «в созданья 

хрупкие бросает поленья». Также следует от-

метить, что, по мнению Б. Бера, человек не 

является воплощением закона или смысла, а 

существует как наглядное подтверждение 

наличия этого смысла. Именно поэтому ис-

кать смысл жизни – дело небожителей, а не 

человека. Задача человека заключается в том, 

чтобы жить внутри смысла. 

Поиск «идеи» или «смысла» станет за-

дачей анализа стихотворения «Из Симонида» 

[1, c. 237]. «Идеей» этого стихотворения ста-

новится обретение и понимание того, что есть 

счастье. Б. Бер называет три его составные ча-

сти, три «универсалии»: здоровье, красоту и 

богатство. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что Б. Бер возвращается к 

античному культу, провозглашенному Симо-

нидом, противопоставляя его тем «псевдо-

идеям» счастья, которым ошибочно следуют 

его современники – уму и славе. 

Заключение 

Б. Бер обращается к античным моти-

вам и сюжетам с той целью, чтобы заме-

стить «миром теней» реальность историче-

скую. Функционал же такого замещения со-

стоит в постепенном переходе от внешнего 

к внутреннему. Так, если в мире настоящем, 

внешнем, все оказывается фальшивым и 

безжизненном, то, погружаясь в атмосферу 

первоначал, Б. Бер провозглашает антич-

ность настоящей и гармоничной универса-

лией. Также обращает на себя внимание то, 

что, как было сказано ранее, являясь, «по-

этом общего фона», Б. Бер, переменивший, 

по выражению А. А. Кондратьева, «множе-

ство художественных личин», внес свою 

лепту в то, что одной из колыбелей русского 

модернизма стало античное, слово, которое 

переключило интерес художника с мира 

внешнего на мир внутренний.  
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“TO THE LOTS OF GODS HAVE I PRAYED PER LIFE”: 

BORIS BER’S ANTIQUITY 

I. M. Perepelkin 

The article considers the functional features one of the «artistic masks» in B. Ber poetics – antiquity. 

In the process of analysis it is detected that antic motives’ and plots’ presence are connected with building 

of artistic «shadow’s world», that should come back a human from the outside, unnatural world, to the 

inside world, where reigns harmony and origin atmosphere. Thus, in the poem «From Anacreon» the ex-

ternal reality becomes «unfreedom», and the lyrical hero B. Ber, following Anacreon, goes into himself 

and discovers a new, «different» freedom in antiquity and its word. In another poem («From Zoil»), B. Ber 

shows by the example of Zoil that a person who denies everything around him – his past, culture, the 

meaning of existence – actually denies himself, since he sees only a part of being and «throws logs into 

fragile creatures». Therefore, it is the business of the celestials to seek the meaning of life, not of man. The 

task of a person is to live inside the meaning. The search for an «idea» or «meaning» becomes the task of 

analyzing the poem «From Simonides», the idea of which is finding and understanding what happiness is. 

B. Ber names its three components, three «universals»: health, beauty and wealth. 
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УДК 82-2 

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 

В ДРАМАТУРГИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Е.С. Свечникова, Л.Г. Тютелова 

В данной работе исследуются особенности и функции подростковой литературы и, в частно-

сти, современной драматургии для подростков, выявляются сходные черты с «новой драмой» для 

взрослых. На материале пьесы Е. Дорн «И мы смеемся» рассматривается такой способ изображения 

катастрофической ситуации, как замена «страшного» события рассказом героя, и возможность его 

интерпретации на сцене. Передавая «повествование» одному из героев, непосредственному участ-

нику события, автор дает возможность читателю/зрителю узнать о произошедшем. Так, Дорн избе-

гает открытого изображения расстрела Игорем одноклассников, не скрывая при этом значения пред-

ставленного события. Драматург демонстрирует катастрофическое событие посредством наруше-

ния классического развития действия, переходы от сцены к сцене оправданы логикой авторского 

сознания. 

Ключевые слова: «новая драма», катастрофическое событие, подростковая драматургия, 

замена «страшного» события, рассказ героя. 

В нашем обществе принято считать, что 

детство должно быть счастливым и беззабот-

ным. Но в жизни часто приходится наблюдать 

картину, которая далека от благополучия и 

счастья. Интерес писателей к «подростковой» 

теме обусловлен возможностью исследовать 

процесс формирования личности, её мировоз-

зрения. Особенность подросткового возраста 

заключается в том, что для ребенка наиболее 

важным становится общение со сверстни-

ками, которое, в основном, происходит в сте-

нах школы: «Подросток, не игнорируя уче-

ние, придает значение общению» [1, с.419], 

расширяя, таким образом, границы своих зна-

ний, постигая различные формы человече-

ского общения. Следовательно, если отноше-

ния со сверстниками у ребенка в этот период 

не складываются, он переживает кризис. 

В связи со сдвигом в ценностной си-

стеме, изменением интересов тинейджера, 

возникает потребность в специальной под-

ростковой литературе. Отличительной чертой 

детской и подростковой литературы является 

«органическое слияние искусства с требова-

ниями педагогики» [2]. Это обуславливает 

функции, которые она выполняет.  

© Свечникова Е.С., Тютелова Л.Г., 2022. 
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Одна из основных функций – гносеоло-

гическая, заключается в том, что в произведе-

нии происходит знакомство читателя с опре-

деленными явлениями, событиями, фактами. 

Передача новых знаний может быть целью 

автора, но и произведения без четкой позна-

вательной направленности будут способство-

вать расширению кругозора читателя.  

Эстетическая функция связана с осо-

бого рода эмоциями, которые возникают при 

чтении – сопереживание герою, критика дей-

ствий персонажей и т.д. Так как данная функ-

ция напрямую связана с тем, что литература – 

словесное искусство, книга должна формиро-

вать художественный вкус читателя.  

Литература всегда освещает мир в соот-

ветствии с определенными ценностями, по-

тому в ней реализуется нравственная (воспи-

тательная) функция.  

Без развлекательной функции невоз-

можно представить детскую литературу: если 

ребенку неинтересно, не получится его воспи-

тывать, наставлять, развивать и т.д. Эта функ-

ция реализуется с помощью иллюстраций, 

экранизаций, театральных постановок и пр. 

Чувство взрослости толкает подростка к 
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освоению «новых для себя «взрослых» видов 

взаимодействий» [1, с. 438], происходит 

идентификация со старшими, а потому разви-

вается критическое отношение к миру взрос-

лых. Таким образом, ребенок начинает испы-

тывать чувство отстраненности от людей 

старшего возраста, которое при неблагопри-

ятной социальной ситуации, трансформиру-

ется в противопоставление себя всему «взрос-

лому». Современная подростковая литера-

тура служит иллюстрацией, отражением 

жизни и создает ощущение «живого» образа 

подростка.  

Можно сказать, что подростковая лите-

ратура, опираясь на особенности психологи-

ческого развития ее читателя, реализует свои 

функции (прежде всего гносеологическую и 

воспитательную) и отражает актуальные для 

определенных возрастов проблемы, изобра-

жает «настоящих» подростков, помогая, та-

ким образом, справляться с кризисными пе-

риодами читателю.  

В пьесе Е.Дорн «И мы смеемся» [3] 

изображается класс, в котором каждый стал-

кивается с собственной «катастрофой». Глав-

ный герой, Игорь, оказывается жертвой бул-

линга со стороны одноклассников. Они изде-

ваются над мальчиком, потому что он не та-

кой, как они, – ему не интересно «быть в 

тренде». 

Дорн, анализируя поведение героев, пы-

тается найти причины их поступков. Способ-

ствует этому композиция пьесы – основные 

события представлены в ретроспекции. К 

началу пьесы прошло три дня, с момента рас-

стрела Игорем одноклассников. Практически 

каждая сцена начинается с высказывания 

взрослого в «настоящем»: руководство 

школы и родители пытаются найти причины 

произошедшего, а затем вновь происходит 

переход в «прошлое».  

В пьесе представлено драматическое 

действие «нового типа», Л.Г. Тютелова [4, 

с.30] отмечает, что основанием целостности, 

завершенности и единства такого действия 

становится автор со своим индивидуальным 

видением и оценкой драматической истории. 

Можно сказать, что происходит нарушение 

драматического канона, свойственное для 

«новой драмы». При прочтении пьесы 

сложно отметить традиционное движение от 

завязки к развязке через кульминацию, собы-

тия постоянно перемещаются из одного вре-

менного плана в другой, сложно понять, кто 

на самом деле является главным героем – 

главные все. Иными словами, нельзя сказать, 

что действие развивается равномерно и по-

ступательно.  

Зритель/читатель узнает историю с по-

зиции Саши, друга Игоря. История развора-

чивается на основании восприятия ее кон-

кретным героем, однако время от времени 

«воспринимающий» герой выпадает из дей-

ствия вовсе, а ракурс смещается на тех, кто 

первоначально кажется второстепенным. Та-

ким образом, мы узнаем о проблемах каждого 

из ребят. 

Саша в основном общается со зрите-

лем/читателем «здесь и сейчас»; в событиях 

«прошлого» он фигурирует мало, а если ему 

и приходится в них действовать, тут же про-

исходит переход в «настоящее».  

Катастрофические события в жизни 

каждого ребенка автор оставляет за сценой, 

мы видим лишь их следствие – поведение 

подростков. О проблемах Игоря мы узнаем из 

рассказа Саши, о «неидеальной» жизни Сер-

гея и Кати – со слов полицейского. О некото-

рых переживаниях героев становится ясно из 

их диалогов друг с другом, которые больше 

похожи на разговоры со стенкой. Каждый из 

них думает лишь о своих проблемах, не слу-

шая товарища. Особенно примечательна 

сцена, в которой Влад и Наташа думают каж-

дый о своем. Она сопровождается авторским 

примечанием: 

ВЛАД и НАТАША сидят на стульях ли-

цом к зрительному залу. Это не диалог, это 

два внутренних монолога [3, с.8]. 

Особенности диалогов подчеркивают 

сложность положения подростков: они не 

разговаривают друг с другом, не разговари-

вают с родителями, они одиноки и погово-

рить о сложностях могут только с собой. 

Дорн акцентирует внимание на том, что в 

своих проблемах виноваты не только дети. 

Некомпетентность учителя привела к ужас-

ным последствиям. Даже когда Саша и 

Наташа пришли рассказать Елене Сергеевне 

(Дорогуше) о том, что над Игорем издева-

ются, её внимание было сосредоточено на 

другом: 
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САША. Это не экзема. Это из-за 

того… из-за того, что его травят в классе. 

ДОРОГУША. Травят? 

САША. Мы потому и... 

ДОРОГУША. (перебивает) Он мне не 

говорил ничего такого. И никто не говорил. 

Почему мне никто не говорит ничего? 

НАТАША. Мы сейчас говорим. 

ДОРОГУША. У меня все дети хоро-

шие. [3, с.15]. 

После произошедшего Елена Сергеевна 

отрицает свою вину, пытается оправдаться, 

рассказывая, что подростки неуправляемы. 

Однако зритель/читатель видел поведение 

учителя. Саша просит ее вмешаться, но, ка-

жется, она боится этой ситуации, будто забы-

вает, что взрослая – она: 

САША. Это Сергей и остальные. Ну, вы 

знаете. Это вышло из-под контроля всё. 

Надо чтобы кто-то взрослый вмешался. 

ДОРОГУША. Да-да, наверное, 

нужно… Стоп, я? Я? [3, с. 16]. 

Дети объясняют ей всё, что происходит 

в классе, рассказывают, как давно и каким об-

разом одноклассники издеваются над Иго-

рем, но в ответ слышат «вы драматизируете», 

«все дерутся», «только он сам может помочь 

себе». Елена Сергеевна считает, что всё в по-

рядке, и если с детьми «дружить», то никаких 

проблем не будет. И мы можем предполагать, 

что отношения с учителем действительно 

были хорошие, так как подростки не побоя-

лись пойти и рассказать о травле однокласс-

ника, но учительница оказалась к этому не го-

това. Она не знала, как решить проблему, и 

даже не попыталась воспринять это серьезно. 

Другие взрослые также действуют лишь 

в собственных интересах, не пытаясь помочь 

своим детям. Один из них выступает с крити-

кой подростков, ради продвижения по карь-

ерной лестнице – он баллотируется в админи-

страции города; другие критикуют родителей 

за неправильное воспитание их детей, хотя 

дети каждого из них принимали участие в 

травле Игоря. Таким образом, драматург об-

ращается не только к подростковой аудито-

рии. Она изображает взрослых, которые 

называют «стандартные» причины произо-

шедшего: компьютерные игры, социальные 

сети, отсутствие воспитания и веры, плохой 

охранник в школе, невнимательная учитель-

ница и т.д., но не называют главной при-

чины – никто из них не интересовался жиз-

нью своих детей. 

Лейтмотивом становятся слова ремарки 

«Звучат крики, возглас «Нет, стой!», звук 

выстрела». Практически каждая сцена закан-

чивается именно так, постоянно напоминая о 

произошедшем и подчеркивая катастрофич-

ность события. Можно сказать, что катастро-

фическая ситуация изображается драматур-

гом путем демонстрации среды, в которой это 

произошло: каждый из детей имеет свою про-

блему, о которой ему не с кем поговорить. 

Разговоры с одноклассниками получаются 

нелепые: это только формальные диалоги, на 

самом деле реплики героев в большинстве 

случаев вовсе не связаны между собой: 

СЕРЕЖА. Я хотел уговорить мать, 

чтоб уйти от него. Потому что он меня… он 

ее… 

КАТЯ. Ты пойдешь в ТЦ? 

СЕРЕЖА. Иногда сильно. Особенно 

если пьяный. Она однажды кровью кашляла. 

А у нас плитка белая. И брызги разлетелись. 

Красным по белому. 

КАТЯ. Ты пойдешь в ТЦ? 

СЕРЕЖА. Я думал, он плохой. Я думал, 

она хорошая. 

КАТЯ. Пойдешь или нет? 

СЕРЕЖА. А она тоже гнилая. Если она 

тоже гнилая, тогда как понять, кто хоро-

ший, Кать? Как понять? [3, с. 6]. 

М.Н. Липовецкий предложил термин 

«гипернатурализм» [5] как обозначение про-

вокационного течения в «новой драме». 

Пьесы гипернатуралистов призваны отразить 

современную жизнь такой, какая она есть, по-

этому драматурги создают иллюзию доку-

ментальности. Герой пьес – жертва, надлом-

ленный человек, жаждущий свободы и само-

утверждения в чуждом ему пространстве. Ху-

дожественная структура пьес подчинена рас-

крытию двух концептов – жертвы и насилия, 

отражающих светлые и темные ипостаси со-

циума. Отголоски этого направления можно 

проследить и в пьесе Е.Дорн. Однако боль-

шинство жизненных катастроф не выносятся 

на сцену: мы не видим, как отец бьет Влада и 

его мать, как ругаются родители Наташи, по-

чти ничего не знаем об отношениях Кати с 

матерью, но в то же время мы видим, как од-
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ноклассники издеваются над Игорем – сна-

чала унижают его только словесно, а после и 

физически.  

Можно отметить, что пьеса написана 

языком подростков, со сленговыми выраже-

ниями и лексикой, свойственной молодежи, 

для придания эффекта «достоверности».  

Расстрел Игорем одноклассников также 

происходит «на глазах» у зрителя, но в то же 

время он завуалирован. Изображение ката-

строфического передано Саше, именно он 

описывает действия друга в своем рассказе. 

В качестве второго, вспомогательного, спо-

соба, можно отметить ремарки, которые мы 

видим в тексте. Тем не менее примечаний ав-

тора, как это должно быть реализовано, не да-

ется. Таким образом, тем или иным режиссе-

ром, данное событие может быть скрыто от 

глаз зрителя (сохраняться лишь в Сашином 

рассказе), или частично выведено на сцену: 

САША. Игорь плачет и стреляет. 

ИГОРЬ. Ну, что, вам смешно? Вам 

смешно? 

САША. Футболка на нем надета 

наизнанку, а на щеках красные пятна и следы 

от маркера. Въелись в кожу и не смываются. 

И никогда, наверное, не смоются. 

ИГОРЬ. Смейтесь, смейтесь все. 

Игорь стреляет дважды 

ИГОРЬ. Смейтесь! 

САША. Он так сильно трясется, что 

пистолет прыгает в руке. Но все… все как 

будто неправда. Мы как будто бы под водой. 

На полу лежат три тела. На стене рядом со 

мной красный отпечаток руки, а рядом дер-

гается, прижимая руки к животу Сережа. 

Лужа крови под ним расползается в разные 

стороны, хищно захватывает простран-

ство, проникает в трещинки паркета 

[3, с. 21]. 

Помещение катастрофического события 

в рассказ одного из героев обусловлено тем, 

что зритель – подросток с еще неокрепшей 

психикой. Драматургу необходимо реализо-

вать гносеологическую функцию подростко-

вой литературы таким образом, чтобы не был 

показан дурной пример. 

Основную мысль автор помещает в фи-

нальные речи Директора и Саши, которые, ка-

жется, единственные осознали катастрофич-

ность ситуации. Они признают свою вину в 

произошедшем и говорят о том, что печаль-

ного исхода можно было избежать; еще не 

поздно обратить внимание друг на друга, 

научиться слышать ближнего.  

Таким образом, в пьесе Е. Дорн изобра-

жает катастрофическое событие посредством 

нарушения классического развития действия. 

Логика авторского сознания оправдывает пе-

реходы от сцены к сцене. Драматург «отдает» 

повествование одному из героев, непосред-

ственному участнику события, через рассказ 

которого читатель/зритель узнает о произо-

шедшем. Так Дорн избегает открытого изоб-

ражения расстрела Игорем одноклассников, 

при этом не скрывая значения этого события. 

Пьеса обращена одновременно к подросткам 

и взрослым, автор показывает, что в случив-

шемся виноваты все: родители, которые были 

невнимательны к своим детям, подростки, 

жестоко относившиеся к товарищу, учителя. 
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МАТЕМАТИКА 

УДК 519.624.2, 512.643.5 

ДИСКРЕТНАЯ ЗАДАЧА С «ЗАМОРОЖЕННЫМ» АРГУМЕНТОМ С 

УСЛОВИЯМИ ТИПА НЕЙМАНА 

Е. Е. Читоркин, Н. П. Бондаренко 

В статье изучена обратная спектральная задача для конечно-разностной аппроксимации за-

дачи Штурма-Лиувилля с «замороженным» аргументом и условиями Неймана. Рассмотрены вы-

рожденный и невырожденный случаи. Для обоих случаев доказаны теоремы единственности и раз-

работаны конструктивные алгоритмы решения обратных задач. Проведены численные экспери-

менты, демонстрирующие корректность работы развитых методов на тестовых примерах. 

Ключевые слова: обратные спектральные задачи, разностные уравнения, задача Штурма-

Лиувилля с «замороженным» аргументом, теорема единственности, конструктивное решение. 

Введение и постановка задачи 

Рассмотрим задачу Штурма-Лиувилля с 

«замороженным» аргументом с условиями 

типа Неймана: 

−𝑦′′(𝑥) + 𝑞(𝑥)𝑦(𝑎) = 𝜆𝑦(𝑥),  𝑥 ∈ (0,  𝜋),(1.1)

𝑦′(0) = 𝑦′(𝜋) = 0, (1.2)

где 𝑞(𝑥) – потенциал (в общем случае 

комплекснозначная функция), 𝜆 – спектраль-

ный параметр, 𝑎 – «замороженный аргумент» 

(действительное число из интервала (0,  𝜋)). 

Перейдём к её конечно-разностной ап-

проксимации, используя метод замены произ-

водных разностными соотношениями. Для 

этого введём следующую сеточную область: 

𝑥 = 𝑖ℎ, 𝑖 = 0, 𝐼 + 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ℎ =
𝜋

𝐼 + 1
,

𝑎 = 𝑚ℎ. 
Получим следующую спектральную за-

дачу: 

−
𝑦𝑖+1 − 2𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1

ℎ2
+ 𝑞𝑖𝑦𝑚 = 𝜆𝑦𝑖, 𝑖 = 1, 𝐼̅̅ ̅̅ ,

𝑦1 − 𝑦0

ℎ
=

𝑦𝐼+1 − 𝑦𝐼

ℎ
= 0. 

Упрощая, получим эквивалентную за-

дачу: 

𝑦𝑖+1 + 𝑦𝑖−1 − 𝑤𝑖𝑦𝑚 = 𝜇𝑦𝑖,  𝑖 = 1, 𝐼̅̅ ̅̅ , (1.3) 

𝑦1 − 𝑦0 = 0,  𝑦𝑙+1 − 𝑦𝑙 = 0. (1.4) 
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где 𝑤𝑖 = 𝑞𝑖ℎ
2, 𝜇 = 2 − 𝜆ℎ2. Далее будет пока-

зано, что краевая задача (1.3)–(1.4) имеет I 

собственных значений {𝜇𝑖}𝑖=1
𝐼 . Данная статья

посвящена изучению следующей обратной 

задачи. 

Обратная задача 1: Даны {𝜇𝑖}𝑖=1
𝐼 , необ-

ходимо найти {𝑤𝑖}𝑖=1
𝐼 .

Теория обратных задач спектрального 

анализа является динамично развивающейся 

в настоящее время областью математики. Та-

кие задачи состоят в восстановлении операто-

ров по их спектральным характеристикам и 

имеют приложения в различных областях 

естествознания и техники (см. [1]). В послед-

ние годы значительное внимание российских 

и зарубежных исследователей привлекают 

обратные задачи для функционально-диффе-

ренциального уравнения Штурма-Лиувилля с 

«замороженным» аргументом (1.1) (см. [2-8]). 

Данное уравнение возникает при моделирова-

нии физических систем с внешним воздей-

ствием, зависящим от состояния системы в 

фиксированной точке. Некоторые примеры 

таких моделей процессов теплопроводности 

и колебательных систем описаны в [4].  

Дискретные задачи с «замороженным» 

аргументом изучены в значительно меньшей 
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степени, чем непрерывные. В частности, в ста-

тье [8] была рассмотрена обратная задача для 

конечно-разностной аппроксимации (1.3) урав-

нения (1.1) с краевыми условиями Дирихле.  

Цель данной работы – провести иссле-

дование задачи с условиями Неймана (1.2). 

Были рассмотрены два случая: невырожден-

ный, в котором коэффициенты  {𝑤𝑖}𝑖=1
𝐼  одно-

значно определяются по спектру краевой за-

дачи, и вырожденный, в котором для един-

ственности решения обратной задачи требу-

ется априори знать часть коэффициентов. Для 

обоих случаев доказаны соответствующие 

теоремы единственности и разработаны кон-

структивные алгоритмы решения обратных 

задач. Кроме того, были проведены числен-

ные эксперименты, иллюстрирующие приме-

нение разработанных методов на тестовых 

примерах. 

Основные результаты 

Данный раздел посвящён решению об-

ратной задачи для (1.3)–(1.4). Будем исполь-

зовать подход, развитый в работе [8]. 

Определим систему линейно независи-

мых решений разностного уравнения (1.3). 

Таких решений два, т.к. разностное уравне-

ние имеет второй порядок. Определим сеточ-

ные функции [𝑃𝑖(𝜇)]𝑖=0
𝐼+1 и [𝑄𝑖(𝜇)]𝑖=0

𝐼+1, для ко-

торых верны следующие начальные условия: 

𝑃𝑚−1(𝜇) = 1, 𝑃𝑚(𝜇) = 0, 
𝑄𝑚−1(𝜇) = 0, 𝑄𝑚(𝜇) = 1. (2.1)

Тогда общее решение уравнения (1.3) 

можно записать как их линейную комбина-

цию: 

𝑦𝑖 = 𝐴𝑃𝑖(𝜇) + 𝐵𝑄𝑖(𝜇). (2.2)

Подставляя условия (2.1) в уравнение 

(1.3), можно определить значения 𝑃𝑖(𝜇) и

𝑄𝑖(𝜇) во всех узлах сеточной области. Напри-

мер: 

𝑃𝑚+1(𝜇) + 𝑃𝑚−1(𝜇) − 𝑤𝑚𝑃𝑚(𝜇) =
= 𝜇𝑃𝑚(𝜇) ⇒ 𝑃𝑚+1(𝜇) = −1. (2.3)

Далее для краткости записи будем опус-

кать аргумент 𝜇 у сеточных функ-

ций[𝑃𝑖(𝜇)]𝑖=0
𝐼+1 и [𝑄𝑖(𝜇)]𝑖=0

𝐼+1. Подставим (2.2) в

(1.3): 

{
𝐴(𝑃1 − 𝑃0) + 𝐵(𝑄1 − 𝑄0) = 0,

𝐴(𝑃𝐼+1 − 𝑃𝐼) + 𝐵(𝑄𝐼+1 − 𝑄𝐼) = 0.
 (2.4) 

Данная система (2.4) является однород-

ной и имеет нетривиальное решение, если её 

определитель равен нулю. 

∆= (𝑃1 − 𝑃0)(𝑄𝐼+1 − 𝑄𝐼) −

−(𝑃𝐼+1 − 𝑃𝐼)(𝑄1 − 𝑄0) = 0. (2.5) 

Корни уравнения (2.5) совпадают с соб-

ственными значениями задачи (1.3)–(1.4). То-

гда характеристический многочлен можно 

записать в следующем виде: 

𝐷(𝜇) = (𝑃1 − 𝑃0)(𝑄𝐼+1 − 𝑄𝐼) −
−(𝑃𝐼+1 − 𝑃𝐼)(𝑄1 − 𝑄0). (2.6) 

Определим его степень. Так как 

deg(𝑃1 − 𝑃0) = 𝑚 − 1 и 𝑑𝑒𝑔(𝑄𝐼+1 − 𝑄𝐼) = 
= 𝐼 − 𝑚 + 1, то 𝑑𝑒𝑔[(𝑃1 − 𝑃0)(𝑄𝐼+1 − 𝑄𝐼)] = 
= 𝐼. Отметим также и тот факт, что 

deg(𝑃𝐼+1 − 𝑃𝐼) = 𝐼 − 𝑚 и deg(𝑄1 − 𝑄0) = 
= 𝑚 − 2, из чего следует, что 𝑑𝑒𝑔[(𝑃𝐼+1 −
−
𝑃𝐼

)(𝑄1 − 𝑄0)] = 𝐼 − 2. Таким образом, сте-

пень характеристического многочлена (2.6) 

равна I. Нетрудно показать (аналогично 

(2.3)), что его старший коэффициент равен 

−1. Поэтому справедливо следующее разло-

жение: 

𝐷(𝜇) = − ∏ (𝜇 − 𝜇𝑖)𝐼
𝑖=1 . (2.7)

Отметим, что формы записи (2.6) и (2.7) 

эквивалентны. 

Исследуем возможность однозначного 

восстановления {𝑤𝑖}𝑖=1
𝐼  по известным {𝜇𝑖}𝑖=1

𝐼 .

Определим функции 𝜓𝑛(𝜇) с помощью

рекуррентного соотношения: 

𝜓𝑛+1(𝜇) = 𝜇𝜓𝑛(𝜇) − 𝜓𝑛−1(𝜇), 
𝜓0(𝜇) = 0, 𝜓1(𝜇) = 1. (2.8)

В силу определения (2.8) получаем, что 

𝜓𝑛(𝜇) = 𝑈𝑛−1 (
𝜇

2
), (2.9) 

где 𝑈𝑛−1 (
𝜇

2
) – многочлены Чебышева второго 

рода. 

Выразим найденные сеточные функции, 

присутствующие в характеристическом мно-

гочлене (2.6), через функции (2.9). 

𝑃0 = 𝜓𝑚(𝜇), (2.10) 

𝑃1 = 𝜓𝑚−1(𝜇), (2.11) 

𝑃𝐼 = −𝜓𝐼−𝑚(𝜇), (2.12) 

𝑃𝐼+1 = −𝜓𝐼−𝑚+1(𝜇), (2.13) 

𝑄0 = −𝜓𝑚−1(𝜇) + ∑ 𝑤𝑗𝜓𝑗(𝜇)𝑚−1
𝑗=1 , (2.14) 

𝑄1 = −𝜓𝑚−2(𝜇) + ∑ 𝑤𝑗+1𝜓𝑗(𝜇)𝑚−2
𝑗=1 , (2.15) 

𝑄𝐼 = 𝜓𝐼−𝑚+1(𝜇) + ∑ 𝑤𝐼−𝑗𝜓𝑗(𝜇)𝐼−𝑚
𝑗=1 ,(2.16) 

𝑄𝐼+1 = 𝜓𝐼−𝑚+2(𝜇) + ∑ 𝑤𝐼−𝑗+1𝜓𝑗(𝜇)𝐼−𝑚+1
𝑗=1 . 

(2.17) 

Подставим (2.10)–(2.17) в (2.6), сразу 

выделив необходимые для дальнейшей ра-

боты слагаемые (аргумент 𝜇 для удобства бу-

дем опускать): 
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𝐷(𝜇) = −𝜓𝑚𝜓𝐼−𝑚+2 + 𝜓𝑚−1𝜓𝐼−𝑚+2 −
−𝜓𝑚𝑤𝑚𝜓𝐼−𝑚+1 + 𝜓𝑚𝜓𝐼−𝑚+1 + 𝑂(𝜇𝐼−2).

(2.18) 

Проанализируем выражение (2.18). Ко-

эффициент при 𝜇𝐼 равен -1, коэффициент при

𝜇𝐼−1 равен 2 − 𝑤𝑚. С другой стороны, со-

гласно формулам Виета с учётом того, что ко-

эффициент при старшей степени равен -1, 

этот же коэффициент равен ∑ 𝜇𝑗
𝐼
𝑗=1 , откуда 

𝑤𝑚 = 2 − ∑ 𝜇𝑗
𝐼
𝑗=1 . (2.19) 

Искать остальные значения потенциала 

аналогичным образом не имеет смысла, т.к. 

вычисление коэффициентов уравнений будет 

иметь высокую вычислительную сложность. 

Используем альтернативный путь. Попро-

буем выделить серии значений 𝜇, в которых 

будет известно точное значение характери-

стической функции (2.6). Сделать это можно, 

приравняв к нулю каждое из его слагаемых. 

Так как функции [𝑃𝑖]𝑖=0
𝐼+1 имеют более простой

вид, то будем работать с ними. 

Первое уравнение примет вид: 

 𝜓𝑚−1 − 𝜓𝑚 = 0. (2.20) 

Его решение можно записать в виде: 

𝜃𝑘 = 2 𝑐𝑜𝑠
𝜋(2𝑘+1)

2𝑚−1
, 𝑘 = 0, 𝑚 − 2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅.       (2.21) 

Аналогично составим второе уравнение 

и решим его: 

𝜓𝐼−𝑚 − 𝜓𝐼−𝑚+1 = 0. (2.22) 

𝜑𝑛 = 2𝑐𝑜𝑠
𝜋(2𝑛+1)

2(𝐼−𝑚)+1
, 𝑛 = 0, 𝐼 − 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ .    (2.23)

Рассмотрим невырожденный случай, 

т.е. случай, когда уравнения (2.20) и (2.22) 

имеют непересекающиеся множества реше-

ний (2.21) и (2.23). Этот случай имеет место, 

когда выполнено следующее условие: 

(2𝑚 − 1, 2(𝐼 − 𝑚) + 1) = 1,      (2.24) 

где обозначение (.,.) используется для 

наибольшего общего делителя двух чисел. 

Подставим (2.21) в (2.6): 

𝐷(𝜃𝑘) = −(𝑃𝐼+1(𝜃𝑘) −
𝑃𝐼(𝜃𝑘))(𝑄1(𝜃𝑘) − 𝑄0(𝜃𝑘)),                    (2.25) 

Выразим неизвестную скобку из (2.25) 

через известные значения 𝐷(𝜃𝑘), 𝑃𝐼+1(𝜃𝑘) и 

𝑃𝐼(𝜃𝑘): 

𝑄1(𝜃𝑘) − 𝑄0(𝜃𝑘) =
𝐷(𝜃𝑘)

𝑃𝐼(𝜃𝑘)−𝑃𝐼+1(𝜃𝑘)
.         (2.26) 

Полученный многочлен имеет степень 

m–1, поэтому его нельзя интерполировать, 

зная значения в m–1 точке. Однако, выраже-

ние (2.26) можно преобразовать к виду, кото-

рый можно будет интерполировать таким 

набором точек. 

𝑄1
𝑖𝑛𝑡(𝜃𝑘) =

𝐷(𝜃𝑘)

𝑃𝐼(𝜃𝑘) − 𝑃𝐼+1(𝜃𝑘)
+ 

+ 𝜓𝑚−2(𝜃𝑘).             (2.27)

Теперь подставим (2.23) в (2.6) и сразу 

преобразуем функцию к виду, который 

можно интерполировать: 

𝑄2
𝑖𝑛𝑡(𝜑𝑛) = 𝑄𝐼+1(𝜑𝑛) − 𝑄𝐼(𝜑𝑛) −

−𝜓𝐼−𝑚+2(𝜑𝑛) + 
      +𝜓𝐼−𝑚+1(𝜑𝑛)(1 − 𝑤𝑚).             (2.28)

Используя (2.6) и (2.10)–(2.17), преобра-

зуем данные выражения к следующему виду: 

𝑄1
𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝜓𝑗(𝑤𝑗+1 − 𝑤𝑗)

𝑚−2

𝑗=1
+ 

+𝜓𝑚−1(1 − 𝑤𝑚−1), (2.29) 

𝑄2
𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝜓𝑗(𝑤𝐼+1−𝑗 − 𝑤𝐼−𝑗)

𝐼−𝑚

𝑗=1
. (2.30) 

Разложим 𝑄1
𝑖𝑛𝑡 по базису {𝜓𝑗}

𝑗=1

𝑚−1
: 

𝑄1
𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝑎𝑗𝜓𝑗

𝑚−1

𝑗=1
. (2.31)

Приравняем выражения (2.29) и (2.31). 

Тогда для нахождения {𝑤𝑗}
𝑗=1

𝑚−1
достаточно 

решить следующую систему: 

{

𝑤2 − 𝑤1 = 𝑎1,
. . .

𝑤𝑚−1 − 𝑤𝑚−2 = 𝑎𝑚−2,
1 − 𝑤𝑚−1 = 𝑎𝑚−1.

 (2.32) 

Решая данную систему, получим: 

𝑤𝑘 = 1 − ∑ 𝑎𝑘
𝑚−1
𝑗=𝑘 , 𝑘 = 1, 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. (2.33)

Разложим 𝑄2
𝑖𝑛𝑡 по базису {𝜓𝑗}

𝑗=1

𝐼−𝑚
: 

𝑄2
𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝑏𝑗𝜓𝑗

𝐼−𝑚

𝑗=1
. (2.34) 

Приравняем (2.30) к (2.34). Тогда для 

нахождения {𝑤𝑗}
𝑗=1

𝑚−1
 достаточно решить сле-

дующую систему: 

{

𝑤𝐼 − 𝑤𝐼−1 = 𝑏1,
. . .

𝑤𝑚+2 − 𝑤𝑚+1 = 𝑏𝐼−𝑚−1,
𝑤𝑚+1 − 𝑤𝑚 = 𝑏𝐼−𝑚.

 (2.35) 

Решая данную систему, получим: 

𝑤𝑚+1 = 2 − ∑ 𝜇𝑗
𝐼
𝑗=1 + 𝑏𝐼−𝑚, (2.36) 

𝑤𝑚+2 = 2 − ∑ 𝜇𝑗
𝐼
𝑗=1 + 𝑏𝐼−𝑚 + 𝑏𝐼−𝑚−1. 

(2.37) 

Продолжая делать подстановки, анало-

гичные (2.36)−(2.37), придём к выражению 

𝑤𝐼 = 2 − ∑ 𝜇𝑗
𝐼
𝑗=1 + ∑ 𝑏𝑗

𝐼−𝑚
𝑗=1 . (2.38) 

Таким образом, получаем следующий 

алгоритм решения обратной задачи 1. 
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Алгоритм 1. 

1. Построить 𝐷(𝜇), используя (2.6).

2. Найти 𝑤𝑚, используя (2.19).

3. Найти 𝑃0, 𝑃1, 𝑃𝐼 , 𝑃𝐼+1, используя

(2.10)–(2.13). 

4. Найти 𝜃𝑘 и 𝜑𝑛, используя (2.21) и

(2.23), и 𝑄1
𝑖𝑛𝑡(𝜃𝑘) и 𝑄2

𝑖𝑛𝑡(𝜑𝑛), используя (2.27)

и (2.28). 

5. Интерполировать многочлены 𝑄1
𝑖𝑛𝑡 и

𝑄2
𝑖𝑛𝑡.

6. Найти координаты 𝑄1
𝑖𝑛𝑡 в базисе

{𝜓𝑗}
𝑗=1

𝑚−1
, составить систему (2.32) и решить её

(например, используя (2.33)). 

7. Найти координаты 𝑄2
𝑖𝑛𝑡 в базисе

{𝜓𝑗}
𝑗=1

𝐼−𝑚
, составить систему (2.35) и решить её

(например, используя (2.36)–(2.38)). 

Заметим, что данный алгоритм позво-

ляет построить коэффициенты  {𝑤𝑖}𝑖=1
𝐼 по про-

извольным числам {𝜇𝑖}𝑖=1
𝐼 , причем построе-

ние на каждом шаге однозначно. В результате 

доказана следующая теорема. 

Теорема 1. Если (2𝑚 − 1, 2(𝐼 − 𝑚) +
1) = 1, то решение обратной задачи суще-

ствует, единственно и может быть найдено с 

помощью алгоритма 1. 

Теперь рассмотрим вырожденный случай, 

т.е. случай, когда множества решений (2.21) и 

(2.23) имеют непустое пересечение. Это пересе-

чение можно задать следующей формулой: 

𝜉𝑘 = 2 𝑐𝑜𝑠
𝜋(2𝑘+1)

𝑑
,         (2.39) 

где 𝑑 = (2𝑚 − 1, 2(𝐼 − 𝑚) + 1). 

Отметим, что (2.39) является общей 

формулой корней многочлена 𝜓𝑑. Тогда: 

𝐷(𝜇) = 𝜓𝑑(𝛾0(𝑄𝐼+1 − 𝑄𝐼) − 

−𝛾𝐼(𝑄1 − 𝑄0)), (2.40) 

где 𝛾0 =
𝑃1−𝑃0

𝜓𝑑
, 𝛾𝐼 =

𝑃𝐼+1−𝑃𝐼

𝜓𝑑
. 

Пусть {𝛽𝑖}𝑖=1
𝑚−1−𝑑 – корни 𝛾0. В вырож-

денном случае рассмотрим следующую об-

ратную задачу. 

Обратная задача 2. Будем считать, что 

{𝑤𝑖}𝑖=𝑚−𝑑+1
𝑚−1 известны. Даны {𝜇𝑖}𝑖=1

𝐼 |{𝜇𝑘𝑟}𝑘=1
𝑑−1.

Необходимо найти {𝑤𝑖}𝑖=1
𝐼 |{𝑤𝑖}𝑖=𝑚−𝑑+1

𝑚−1 . 

Подставим {𝛽𝑖}𝑖=1
𝑚−1−𝑑 в (2.40), получим 

следующее выражение: 

𝑄1(𝛽𝑖) − 𝑄0(𝛽𝑖) =
𝐷(𝛽𝑖)

𝑃𝐼(𝛽𝑖)−𝑃𝐼+1(𝛽𝑖)
.   (2.41) 

Тогда для интерполяции годится следу-

ющий многочлен, полученный на основании 

(2.41): 

𝑄0
𝑖𝑛𝑡(𝛽𝑘) =

𝐷(𝛽𝑘)

𝑃𝑙(𝛽𝑘)−𝑃𝑙+1(𝛽𝑘)
+ 

+𝜓𝑚−2(𝜃𝑘) − ∑ 𝜓𝑗(𝛽𝑘)𝑤𝑗
𝑚−1
𝑗=𝑚−𝑑 . (2.42) 

После интерполяции (2.42) получаем: 

𝑄𝑙+1 − 𝑄𝑙 =
𝐷+(𝑃𝑙+1−𝑃𝑙)(𝑄1−𝑄0)

𝑃1−𝑃0
. (2.43) 

Применяя к (2.43) соображения, анало-

гичные исследованию невырожденного слу-

чая, получаем следующий результат. 

Теорема 2. Если (2𝑚 − 1, 2(𝐼 − 𝑚) +
1) ≠ 1, то решение обратной задачи суще-

ствует и может быть найдено с помощью опи-

санного алгоритма. 

Численный эксперимент 

Для подтверждения справедливости 

сформулированных алгоритмов был прове-

дён численный эксперимент в среде Matlab. 

Были заданы следующие параметры: I=20, 

m=10. 

Эксперимент проводился в несколько 

этапов. Сначала задавался некоторый кон-

кретный потенциал. Далее находились {𝜇𝑖}𝑖=1
𝐼

как собственные числа матрицы системы 

уравнений (1.3)–(1.4). Далее строились необ-

ходимые для вычислений функции, находи-

лись серии точек 𝜃𝑘 и 𝜑𝑛, после чего находи-

лось разложение определённых функций по 

требуемому базису с помощью решения 

СЛАУ. Далее применялись соответствующие 

формулы отыскания {𝑤𝑖}𝑖=1
𝐼 . На графиках

(рис. 1 А, Б) отражена абсолютная погреш-

ность вычислений при применении описан-

ного метода решения обратной задачи. 

Заключение 

В работе проведено исследование об-

ратной спектральной задачи для конечно-раз-

ностной аппроксимации (1.3)–(1.4) краевой 

задачи Штурма-Лиувилля с «замороженным» 

аргументом и краевыми условиями Неймана 

(1.1)–(1.2). Полученные результаты для дис-

кретной задачи оказались во многом анало-

гичны результатам для непрерывной задачи, 

представленным в [2].  А именно, существуют 

вырожденный и невырожденный случаи. 

Условием невырожденности является соотно-

шение (2.24). При выполнении этого условия 

собственные значения однозначно опреде-

ляют коэффициенты системы (1.3). Рассмот-

рен также вырожденный случай, в котором 

необходимо задавать дополнительную ин-

формацию о коэффициентах системы. Для 
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обоих случаев разработаны конструктивные 

алгоритмы решения обратных задач. Прове-

дены численные эксперименты, подтвержда-

ющие корректность работы методов на тесто-

вых примерах. 

Полученные результаты могут быть ис-

пользованы для численного решения обрат-

ных спектральных задач для функционально-

дифференциального уравнения (1.1) и впо-

следствии могут быть перенесены на другие 

типы краевых условий. 
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DISCRETE PROBLEM WITH A “FROZEN” ARGUMENT WITH 

NEUMANN-TYPE CONDITIONS 

E. E. Chitorkin, N. P. Bondarenko 

The paper studies the inverse spectral problem for a finite-difference approximation of the Sturm-

Liouville problem with a “frozen” argument and Neumann conditions. The degenerate and non-degenerate 

case are considered. Uniqueness theorems have been proved for both cases and constructive algorithms for 

solving inverse problems have been developed. Numerical experiments have been carried out to demon-

strate the correctness of the developed methods on test examples. 
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CONSTANT AND PULSE VACCINATION RESEARCH  

AND COMPARATIVE ANALYSIS 

S. D. Chernyshev, N. A.  Slobozhanina 

In this paper, a study of various vaccination strategies is carried out for a specific model of an infec-

tious disease, through its numerical study and qualitative analysis of the data obtained. As models of an 

infectious disease, one of the most common classes of models used in various fields of medicine, compart-

mental models, is used. In the course of the work, constant and pulse vaccination strategies are compared. 

These strategies are compared in terms of the proportion of the population infected, as well as the material 

costs of the vaccination campaign. The results showed that the best equilibrium position is observed in the 

case of constant vaccination. However, in the application of pulse vaccination strategy has fewer outbreaks 

of high amplitude disease and is more cost effective. 

Key  words: vaccination strategies; constant vaccination; pulse vaccination; vaccination research; 

comparative analysis. 

 

Mathematical models are essential tools 

that allow scientific and descriptive analysis, 

since their versatility admit the obtainment of 

several valuable results for a better comprehen-

sion of natural phenomena. Amongst a great 

number of matters studied in the mathematical 

modelling area, the epidemiology is one of big 

importance, since it may bring very useful results 

and is able to aid public health agencies to better 

deal with epidemics [1]. 

In this work, a relevant problem related to 

the spread of infectious diseases will be consid-

ered. This topic was chosen due to controversial 

issues about the relevance of COVID-19 vac-

cinations. One of the ways to stop the spread of 

infections is to vaccinate a healthy part of the 

population for creating immunity to the disease. 

There are several vaccination strategies: 

constant vaccination, in which a part of the pop-

ulation is vaccinated at birth, and vaccination in 

pulses, in which a certain part of the susceptible 

population is vaccinated at certain intervals [2]. 

The purpose of this work is to consider both of 

these cases, and also to carry out their compara-

tive analysis. 

 

 
Fig. 1. Movement between compartments in different compartment models
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Compartmental models in epidemiology 
This paper will consider the traditional SIR 

model, modified to take into account the impact of 
a vaccination campaign. Populations are assigned 
compartments with "labels" such as S, I, and R. 
Members of the population can move between 
compartments. The order of the "labels" usually 
shows the flow patterns between compartments. 
The processes between the compartments are de-
scribed by some mathematical model [3]. Exam-
ples of such patterns are shown in the figure 1. 

The model has been used in this work dif-
fers from the traditional one in that a certain part 
of the population ρ is vaccinated immediately af-
ter their birth, which prevents the possibility of 
infection. Then this part of the population is in-
troduced into the group of recovered. The equa-
tions describing the SIR model in this particular 
vaccination situation become: 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝑆 = (1 − 𝜌)γ − (𝛽𝐼 + γ)𝑆,

𝑑

𝑑𝑡
𝐼 = 𝛽𝑆𝐼 − (𝛼 + γ)𝐼,            

𝑑

𝑑𝑡
𝑅 = 𝛼𝐼 + (𝜌 − 𝑅)γ.            

 (1) 

Where α is recovery intensity rate infected indi-
viduals, α ≥ 0; 

 β – the average number of contacts per 
person per time, multiplied by the probability of 
disease transmission in a contact between a sus-
ceptible and an infectious subject, β > 0; 
 γ −death and birth rate, γ > 0; 
 ρ – population vaccination rate,  
1 ≥ ρ ≥ 0. 

Using the fact that the number of recovered 
people can be found by subtracting the numbers S 
and I from the total number of members of the pop-
ulation, the system (1) is simplified as follows [4]: 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝑆 = (1 − 𝜌)γ − (𝛽𝐼 + γ)𝑆,

𝑑

𝑑𝑡
𝐼 = 𝛽𝑆𝐼 − (𝛼 + γ)𝐼.              

 (2) 

The purpose of this work is to study the 
system (2) by methods of qualitative and numer-
ical analysis. Based on its research, it is neces-
sary to determine which vaccination strategy is 
more beneficial. 

Results and discussions 
To begin with, the results obtained in the 

study of the strategy of constant vaccination will 
be reviewed. In the article [5] the average statis-
tical values of the parameters of the system under 
study are given for a certain disease. They are 
used for numerical analysis. For given values of 
the system parameters, the considered fixed point 
will be a stable focus (fig. 2). 

By approaching the stable fixed point 
closer to the Susceptible axis on the phase por-
trait, it is possible to reduce the proportion of the 
infected population against the total population. 
The position of the fixed point in the phase por-
trait can be changed by varying the system pa-
rameters. The study shows that with an increase 
in the vaccination parameter ρ, the value along 
the Infected axis in the phase portrait will de-
crease. This also can be judged from the meaning 
of the vaccination parameter: the more of the 
population is vaccinated against the disease, the 
less is the number of infected individuals. Fur-
ther, this is verified by plotting the relation of the 
number of infected individuals versus time for 
different vaccination parameter. 

Fig. 3 shows the behavior of infected peo-
ple in a population with smaller vaccination pa-
rameters ρ presents more peaks of infection and 
tends to an equilibrium point with more infected 
people compared to the behavior of the same 
population in which a larger proportion of people 
have been vaccinated. 

 
Fig. 2. Phase trace of system (2) near point P 
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Fig. 3. Dependence of the number of infected individuals on time for various values 

of the vaccination parameter 𝛒 

 
Fig. 4. Phase trace of system (2) near point P 

 

To conduct a numerical study with the vac-

cination in pulses, the vaccination coefficient of 

the system (2) was replaced as follows: 

 

𝜌1 = {
0,                              𝑖𝑓 cos (𝜔𝑡 + 𝜑) ≤ 0,

𝜌((𝜔𝑡 + 𝜑)),         𝑖𝑓 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) > 0;
 (3) 

 

Then the system will be considered in this 

form: 

 

     {

𝑑

𝑑𝑡
𝑆 = (1 − 𝜌1)γ − (𝛽𝐼 + γ)𝑆,

𝑑

𝑑𝑡
𝐼 = 𝛽𝑆𝐼 − (𝛼 + γ)𝐼;               

                (4) 

 

For the given values of the parameters, the 

phase track of the fixed point passes into the limit 

cycle, this can be seen in fig. 4.
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Fig. 5 shows a graph of the dependence 

of the number of infected individuals on time, 

when the phase trajectory has just begun to pass 

into the limit cycle. Here one can notice multi-

mode oscillations typical for the limit cycle: 

the oscillatory process has several main ampli-

tudes, which decay exponentially from above 

and below [6]. Starting from the moment of 

transition of the phase trajectory to the limit cy-

cle, this attenuation becomes insignificant, and 

the number of infected members of the popula-

tion can be considered to be periodically time 

dependent. 

Fig. 6 shows a graph that shows all the 

cases of vaccination considered earlier: a case 

free from vaccination, cases of constant and 

pulse vaccination. 

The most rapid reduction in the number of in-

fected members of the population to a certain level 

occurs with vaccination in pulses, but with constant 

vaccination, the number of infected most of the time 

is so small that it is almost zero. In the case of vac-

cination in pulses, there are no significant outbreaks 

of infection, while the case of constant vaccination 

is due to a large number of peaks of the disease. The 

equilibrium position to which the number of dis-

eased individuals tends at large t is the largest for 

the case free from vaccination. The lower value is 

for the case of vaccination in pulses and the smallest 

is for the case of constant vaccination. 

From the point of view of material costs for 

vaccination, the strategy of vaccination in pulses is 

more preferable, since less vaccine is consumed 

compared to the case of constant vaccination. 

Fig. 5. Dependence of the number of infected individuals on time with pulse vaccination 

Fig. 6. Comparison of graphs of the dependence of the number of infected individuals on time 

for constant and pulse vaccination 
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Conclusion 

In this paper, cases were considered in 

which constant and vaccination in pulses of the 

population is carried out in order to control the 

spread of a certain disease in a certain popula-

tion. 

A pulse vaccination strategy is more cost-

effective and also results in fewer outbreaks of 

high amplitude disease. However, the best equi-

librium position is observed in the case of con-

stant vaccination. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ 

ПОСТОЯННОЙ И ИМПУЛЬСНОЙ ВАКЦИНАЦИИ 

С. Д. Чернышев, Н. А. Слобожанина 

В данной работе проводится исследование различных сценариев вакцинации, для определен-

ной модели инфекционного заболевании, путем ее численного исследования и качественного ана-

лиза полученных данных. В качестве моделей инфекционного заболевания используются одни из 

самых распространенных классов моделей, используемых в различных областях медицины, а 

именно компартментные модели. В ходе выполнения работы производятся сравнения постоянной и 

импульсной стратегий вакцинации. Эти стратегии сравниваются по количеству инфицированной 

доли населения, а также материальных затрат на кампанию по проведению вакцинации. Результаты 

показали, что лучшее положение равновесия наблюдается в случае постоянной вакцинации. Од-

нако, при применении стратегии периодической вакцинации наблюдаются меньшее количество 

вспышек болезни высокой амплитуды, а также она является более предпочтительной в плане мате-

риальных затрат. 

Ключевые  слова: стратегии вакцинации; постоянная вакцинация; импульсная вакцинация; 

вакцинация; сравнительный анализ. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

УДК 629.7.022 

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ГРУЗОВ 

В ОТСЕКЕ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА СЛУЧАЙ БЛОКИРОВКИ 

ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯРНОЙ ЗОНЫ 

А. А. Беляков, А. И. Шулепов 

В статье предлагается вариант размещения балансировочных грузов для выравнивания цен-

тровки отсеков космических аппаратов, который является альтернативой к их размещению в окрест-

ности точки пересечения прямой центровки с поверхностью корпуса отсека, когда регулярная зона 

заполнена бортовой аппаратурой, что приводит к необходимости учитывать множество габаритных 

ограничений. Рассматриваются несколько вариантов альтернативного размещения балансировоч-

ных грузов, приводятся подробности расчёта и рекомендации по их применению. В результате за-

дача сводится к определению координат методом базирования по направляющим, который был раз-

работан и верифицирован в других работах. 

Ключевые  слова: балансировочный груз; компоновка отсека; космический аппарат; 

центровка; центр масс; бортовая аппаратура; статическая балансировка. 

При проектировании космического аппа-

рата (КА) на этапе технического предложения 

формируется основной состав бортовых обес-

печивающих систем, где отражаются основные 

массово-габаритные и энергетические характе-

ристики бортовой аппаратуры (БА). Затем эта 

совокупность приборов позволяет разработать 

конструктивно-компоновочную схему на ос-

нове их рабочей схемы размещения, получен-

ной из решения одноимённой задачи [1]. Как 

показывает практика, у любой реальной компо-

новки положение центра масс (ЦМ) находится 

на некотором расстоянии от исходного, задан-

ного значения ЦМ конструкции КА. Отклоне-

ние обусловлено, в первую очередь, габарит-

ными ограничениями, препятствующими раз-

мещению приборов в аналитически оптималь-

ных зонах. Например, невозможно разместить 

все приборы на продольной оси КА, так как 

сумма их линейных размеров превышает га-

барит отсека. Кроме того, на взаимное распо-

ложение приборов оказывают влияние требо-
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вания конструкторско-технологического ха-

рактера, соблюдение которых необходимо 

для обеспечения стабильного функциониро-

вания систем КА с потребной надёжностью 

при заданном уровне значимости. В связи с 

этим приходится прибегать к использованию 

балансировочных грузов (БГ), которые в со-

вокупности образуют балансировочную 

массу, закладываемую как часть резерва глав-

ного конструктора [2; 3]. Поскольку задача 

размещения БГ по трудоёмкости сравнима с 

задачей размещения БА в отсеке, то для неё 

актуальна автоматизация, ускоряющая полу-

чение результата. В данной статье речь пой-

дёт о статической балансировке КА, целью 

которой является совмещение действитель-

ного ЦМ с заданным положением, чтобы 

обеспечить прохождение линий тяг марше-

вого, а также рулевых ракетных двигателей 

комплексной двигательной установки через 

него, поскольку конструктивно эти линии 

находятся в главных плоскостях базовой си-
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стемы координат КА. В противном случае по-

явится постоянный момент отклонения, ухуд-

шающий манёвренность КА и вызывающий 

энергетические затраты на его устранение [4]. 

Основной проблемой при автоматиза-

ции размещения БГ является учёт габаритных 

ограничений и массово-центровочных требо-

ваний, поскольку из-за уже установленной 

БА топология регулярных зон становится ло-

кально замкнутой вследствие геометрических 

деформаций на гранях или концентрических 

поверхностях отсеков в зависимости от их 

форм. Возможность обойти это препятствие 

при моделировании требует определённого 

уровня квалификации от пользователя, по-

этому цель этой работы состоит в предложе-

нии более лёгкой по логике альтернативы, ка-

ким образом автоматизировать размещение 

БГ. Задачи при этом связаны с определением 

общего положения ЦМ балансировочной 

массы, самой массы, оценки габаритных огра-

ничений в регулярных зонах и координат то-

чек размещения БГ. 

Исходные данные 

Например, пусть по техническому зада-

нию на проектирование КА оптико-электрон-

ного наблюдения поверхности Земли был 

сформирован его проектный облик (рис. 1). В 

результате этого становится известна форма 

его корпуса, которая в данном случае пред-

ставляет собой прямоугольный параллелепи-

пед с ребром квадратного основания 860 мм и 

высотой 2200 мм. 

С учётом текущего на тот момент поло-

жения ЦМ КА и конструкторско-технологи-

ческих требований далее была решена задача 

размещения оптико-электронного телескопи-

ческого комплекса, комплексной двигатель-

ной установки и приборов обеспечивающих 

систем внутри отсеков (рис. 2). Можно ви-

деть, что БА концентрируется в нижней части 

приборного отсека, что вызвано необходимо-

стью выполнения массово-центровочных тре-

бований, так как ЦМ на этапе формирования 

проектного облика был смещён в сторону 

днища из-за массивных элементов преимуще-

ственно внешних устройств. 

Рис. 1. Проектный облик КА (корпус полупрозрачный) 
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Рис. 2. Внутренняя компоновка КА (вид на грани Y+ и Z-) 

Изначально координаты ЦМ конструк-

ции были заданы следующие: 

( ) ( )0 0 0 0 1382 0 0
T T

r x y z= = . 

После размещения БА координаты ЦМ 

компоновки стали равны: 

( ) ( )1229,63 7,53 1,46
T T

С С С Сr x y z= = − − . 

Таким образом, отклонение составило: 

( ) ( )152,37 7,53 1, 46
T T

х у z   = = − − . 

Стоит напомнить, что все значения запи-

саны в осях базовой системы координат КА. 

Определение точки общего 

положения балансировочной массы 

Задача на первом этапе состоит в том, 

чтобы найти координаты точки пересечения 

прямой центровки и плоскости грани корпуса 

отсека. Прямой центровки называется пря-

мая, которой принадлежат точки действи-

тельного и заданного ЦМ КА. В точку поло-

жения ЦМ балансировочной массы в базовой 

системе координат КА строится вектор, чьи 

компоненты подлежат расчёту в дальнейшем: 

( )
T

БГ БГ БГ БГr x y z= . 

Каноническое уравнение прямой цен-

тровки имеет вид: 

. 

Его можно переписать системой отно-

сительно среднего компонента и перенести 

все константы в правую часть: 

у БГ х БГ у С х С

z БГ у БГ z С у C

x у х у

у z у z

   

   

− = −


− = −
. 

Из-за малых отклонений в поперечной 

плоскости можно сделать вывод, что искомой 

гранью является нижнее основание прибор-

ного отсека, уравнение плоскости которого 

равно: 

( ) 0БГ KA ТСПx L − − = , 

где 10 ТСП мм =  – толщина сотопанели, из ко-

торых собраны боковые стенки корпуса КА; 

2200 КАL мм= – расстояние от начала координат 

до плоскости основания (длина корпуса КА). 

Решение задачи балансировки КА 
заключается в обнулении отклонения его 
ЦМ.
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В результате составленные уравнения 

объединяются в линейную систему и реша-

ются относительно координат общего поло-

жения ЦМ балансировочной массы: 

0

0

1 0 0

у х БГ у С х С

z у БГ z С у C

БГ KA ТСП

x х у

у у z

z L

   

   



− −     
     

− = −
     
     −     

. 

Таким образом, координаты размеще-

ния балансировочной массы составили: 

( )2190,00 39,90 7,73
T

БГr = . 

Однако, в данную точку технически не-

возможно установить БГ, потому что она 

находится внутри цилиндрического тракта 

оптико-электронного телескопического ком-

плекса диаметром 380 мм. Следовательно, 

надо разместить БГ в других местах таким об-

разом, чтобы их общий ЦМ находился в дан-

ной точке. Задача осложняется тем, что сво-

бодного места на внутренней стороне рас-

сматриваемой грани остаётся немного. На 

внешнюю сторону перейти нельзя, так как 

там установлены внешние устройства. По-

этому нужна альтернатива, которая будет 

предложена далее, но сначала требуется опре-

делить общую массу всех БГ, которые при-

дётся устанавливать. 

Определение общей массы 

балансировочных грузов 

Масса рассчитывается из условия, что 

балансировка выполнена. Оно записывается в 

виде уравнения для координат вектора ЦМ 

КА: 

0

БА С БГ БГ

БА БГ

М r т r
r

М т

+
=

+
, 

где 399,145 БАМ кг= – масса размещённых в 

отсеке приборов. 

Оттуда выражается искомая масса: 

0

0

75,221 С

БГ БА

БГ

r r
т М кг

r r

−
= =

−
. 

Если сделать БГ отливкой в виде свин-

цового куба, то его ребро будет равно: 

3 0,188 188 БГ

БГ

Pb

т
l м мм


=  = , 

где 
311340 /Pb кг м = – плотность свинца. 

Определение координат размещения 

балансировочных грузов 

Так как уже стало ясно, что на рассмат-

риваемой грани установить такой массивный 

БГ нет возможности, то надо искать альтерна-

тиву. К тому же, изготавливать БГ в виде ли-

того куба не рационально, так как он получа-

ется довольно крупным, судя по длине ребра 

по отношению к габаритам отсека КА. Следо-

вательно, общую массу придётся разделить 

между несколькими БГ. 

Один из вариантов – это разделить ба-

лансировочную массу на две части и разме-

стить на противоположных гранях отсека [2]. 

Но это не имеет смысла, так как по продоль-

ной оси уже есть неудовлетворительный пе-

рекос центровки в сторону днища КА. По-

этому, если часть балансировочной массы 

размещать где-то выше, то делать это надо по 

осям базовой системы координат КА, чтобы 

избежать дополнительных пересчётов пере-

мещения ЦМ по отсеку. Тогда эту задачу 

можно разбить на три подзадачи по определе-

нию масс и координат установки БГ по этим 

осям, а также их формы. 

В рассматриваемом примере на плоско-

сти, проходящей через ЦМ КА перпендику-

лярно его продольной оси, у стенок отсека не 

установлены никакие приборы, поэтому от-

сутствуют дополнительные геометрические 

помехи, которых очень много на нижней ча-

сти отсека. Для расчётов требуется знание мо-

ментов дисбаланса относительно плоскостей 

стабилизации КА, которые можно рассчитать 

следующим образом [4]: 

7428 

1440 

I III

KA у

II IV

KA z

S M кг мм

S M кг мм





−

−

 = = − 


= = − 

, 

где 986,454 КАМ кг=  – проектная 

масса КА. 

Расстояния от центров укладок БГ в 

виде свинцовых штампованных плиток тол-

щиной 20 мм до ЦМ КА равняются: 

( )

( )

1
420 

2

1
420 

2

y KA БГ

z KA БГ

l b h мм

l b h мм


= − =


 = − =


, 

где 860 КАb мм=  – длина ребра квадрат-

ной грани корпуса КА. 
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Далее составляются уравнения равнове-

сия для моментов: 

0

0

I III

БГу у

II IV

БГz z

S m l

S m l

−

−

 + =


+ =
. 

Из них выражаются массы БГ по осям в 

поперечной плоскости КА: 

17,685 

3,429 

I III

БГу

у

II IV

БГz

z

S
m кг

l

S
m кг

l

−

−


= − =



 = − =



. 

Соответственно, размеры укладок пли-

ток будут равны: 

0,279 279 

0,123 123 

БГу

БГу

Pb БГ

БГz

БГz

Pb БГ

т
l м мм

h

т
l м мм

h






=  =





=  =


. 

Далее координаты каждой плитки в 

укладках рассчитываются методом базирова-

ния по направляющим [5]. Перед этим необ-

ходимо задать количество и размеры плиток. 

В следствие этих действий масса БГ по 

продольной оси увеличится: 

96,335 БГх БГ БГу БГzт т m m кг= + + = . 

Далее есть два варианта, каким образом 

разместить БГ по продольной оси при сведён-

ных к нулю отклонениях относительно двух 

других осей. Это зависит от того, изготавли-

вать ли из конструктивных соображений БГ в 

виде массивного кольца литьём или в виде 

набора колец меньшей массы. 

В первом случае средний диаметр 

кольца составит [4]: 

2 22 157 КА

БГх у z

БГх

М
D мм

т
 = + = . 

Однако, полученное значение в два раза 

меньше, чем диаметр оптико-электронного 

телескопического комплекса, размещённого 

по продольной оси. Поэтому необходимо дей-

ствовать по второму варианту и навесить на 

него, начиная от нижнего основания корпуса 

КА, несколько колец либо одно кольцо с 

внутренним диаметром 380 мм, масса кото-

рого равна: 

2 22 40 КА

к у z

ОЭТК

М
т кг

D
 = +  , 

где 380 ОЭТКD мм=  – диаметр оптико-элек-

тронного телескопического комплекса КА. 

Далее подбором толщины и марки кон-

струкционного материала корректируется 

масса и контролируется соблюдение габарит-

ных ограничений. Координаты ЦМ кольца 

или колец определяются в зависимости от их 

толщины. 

Заключение 

В результате проделанной работы был 

предложен альтернативный способ размеще-

ния балансировочной массы, состоящей из 

БГ, в отсеке КА. Он позволяет искать реше-

ние без необходимости устанавливать БГ 

только в окрестности точки общего положе-

ния ЦМ балансировочной массы, рассчитыва-

емой в начале, в случаях, когда выбранная 

грань по большей части своей площади занята 

приборами, а с внешней стороны места тоже 

нет. 

Выбор направления по прямой цен-

тровки определяется знаком вектора её нор-

мали. Было обосновано, что в противополож-

ном направлении на параллельной грани от-

сека размещать БГ не рационально из-за 

необходимости соблюдения массово-центро-

вочных требований. Для укладок количество 

и координаты ЦМ штампованных плиток и 

отлитых колец определяются отдельно и в 

рамках данной статьи не дублируются. 

Также можно подчеркнуть, что приве-

дённый порядок действий не отличается для 

КА с конической, цилиндрической, призма-

тической и т.д. формой корпуса. Разница воз-

никает лишь в процедуре расчёта координат в 

методе базирования по направляющим. Та-

ким образом, результаты данной работы мо-

гут быть использованы в подразделениях кон-

структорских бюро космического машино-

строения, занятых вопросами контроля мас-

сово-центровочных характеристик проекти-

руемых изделий. 
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ABOUT A WAY TO ARRANGE BALANCING WEIGHTS 

IN THE SPACECRAFT COMPARTMENT  

IN CASE OF THE GENERAL REGULAR ZONE BLOCK 

А. А. Belyakov, А. I. Shulepov 

In the article there have been offered a way to arrange balancing weights for variate the center of 

mass of spacecraft compartment that is alternative to the method of their arrangement nearby the point of 

centering line and housing surface intersection when a regular zone is fulfilled by on-board equipment that 

defies the need to notice a lot of dimensional restrictions. Some ways of alternative arrangement of balanc-

ing weights have been overviewed and recommendations for their using have been given. As the result, the 

problem has been turned into calculating the coordinates by the guide line basing method which was de-

veloped and verified in other articles. 

Key words: balancing cargo; compartment layout; spacecraft; centering; center of mass; onboard 
equipment; static balancing. 
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COLLABORATIVE ROBOTS 

M. D. Belokopytov, S. A. Avdeyko 

The topic of the article is collaborative robots. The paper defines the concept of the term and dis-

cusses the benefits of robots implementation to replace human labour in some labour–intensive processes. 

The article examines the technology of collaborative robots used in industrial automation. Some difficulties 

encountered when using robots at plants are noted. A comparative analysis of the cost-effectiveness and 

functionality in relation to both traditional industrial robots and collaborative robots is given. The article 

also provides the statistics of cobots implementation in various fields. 

Key  words: cobots; automation; industrial robots; safety; productivity. 

Automation, in the context of manufactur-

ing, is the use of equipment to automate systems 

or production processes. The end goal is to drive 

greater efficiency by either increasing production 

capacity or reducing costs, often both. 

Globally, the operational stock of multi-

purpose industrial robots was around three mil-

lion units in 2020 (fig. 1). Since 2010, the stock 

has been increasing through each year, accelerat-

ing in 2014. Operational stock is the level of in-

ventory required to meet operational obligations. 

During this time period, sales of industrial 

robots increased exponentially. Key companies 

within the industry include ABB, which saw the 

highest level of revenue amongst its competitors. 

Conglomerates such as Siemens or Mitsubishi 

Electric are the major vendors of industrial auto-

mation and industry software. The automation 

market is comprised of a variety of products and 

services, including relays, switches, and control 

systems, as well as industry software develop-

ment and services. In light of an increase in use 

of artificial intelligence, the market for automa-

tion software is expected to grow to over 50 bil-

lion U.S. dollars by 2023, providing a way for 

companies to produce more products without in-

creasing production costs or wages. 

Advantages commonly attributed to auto-

mation include higher production rates and in-

creased productivity, more efficient use of mate-

rials, better product quality, improved safety, 
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shorter workweeks for labour and reduced fac-

tory lead times. Higher output and increased 

productivity have been two of the biggest reasons 

in justifying the use of automation. Despite the 

claims of high quality from good workmanship 

by humans, automated systems typically perform 

the manufacturing process with less variability 

than human workers, resulting in greater control 

and consistency of product quality. 

A robot has the ability to work at a constant 

speed, unattended, 24/7. That means you’ve got 

the potential to produce more. New products can 

be more quickly introduced into the production 

process and new product programming can be 

done offline with no disruption to existing pro-

cesses. 

Although taking advantage of such new 

technologies may appear to be an obvious and 

natural evolution of any factory floor, manufac-

turing companies have been risk-averse in imple-

menting new technology, precluding widespread 

adoption. 

In the utopian vision, technology emanci-

pates human labor from repetitive, mundane 

tasks, freeing us to be more productive and take 

on more fulfilling work. In the dystopian vision, 

robots come for everyone’s jobs, put millions and 

millions of people out of work, and throw the 

economy into chaos. To see how 2017’s robot 

density numbers stacked up, check out the info-

graphic (fig. 2). 
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Fig. 1. Dynamics of operational stock of multipurpose industrial robots (2010-2020) 

Fig. 2. Industrial robots per 10k employees in the manufacturing industry 2017 

According to this schedule, it becomes 

clear that more and more professions do not re-

quire human participation, which means that the 

number of jobs is reduced. The workforce is 

changing with the times as it responds to the lat-

est tech on the market and automated tasks. 

But guaranteeing the safety of workers is a par-

amount goal for all manufacturers; hence, the indus-

try is experiencing a plethora of stricter safety com-

pliance protocols. Manufacturers need to be prepared 

for the ever-present safety challenges born from auto-

mation and continue driving unceasing developments 

in the following areas to encourage safety: 

• Stopped State Monitoring – The ability to

stop working when a human enters a specific area 

and resume working when the human leaves. 

• Speed and Separation Monitoring – A ro-

bot’s ability to slow down or stop depending on 

the distance of the human in question. 

• Hand Guiding – The ability to know

when a person is in contact with the robot for 

guidance and training. 

• Power and Force Limitation – Sensors

and technology within robotic automation that 

restricts the amount of force applied. 

The solution to this problem is Collabora-

tive Robots. A cobot is a robot intended for direct 

human- robot interaction within a shared space, 

or where humans and robots are in close proxim-

ity. Cobot applications contrast with traditional 

industrial robot applications in which robots are 

isolated from human contact. Cobot safety may 

rely on lightweight construction materials, 

rounded edges, and inherent limitation of speed 

and force, or on sensors and software that ensures 

safe behavior. Cobots are Collaborative robots 

that are cost-effective, safe, and flexible to de-

ploy.  

Collaborative robots are making automa-

tion easier than ever, even for small and mid-

sized companies around the world. Cobots are 

designed to share a workspace with humans, 

making automation easier than ever before for 

businesses of all sizes. 
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Cobots are an ideal productivity tool for 

almost any manufacturer because they help 

everyone in the company achieve performance 

objectives. It gives manufacturers access to all 

the benefits of advanced robotic automation, 

without the extra costs associated with tradi-

tional robots: difficult programming, long set-

up, and shielded work cells. This makes auto-

mation affordable even for small-batch pro-

duction runs and mixed product assembly 

(fig. 3). 

Collaborative robot designs differ greatly 

from their industrial robot counterparts. Featur-

ing rounded edges, force limitations, and light 

weights, collaborative robots are first and fore-

most designed for safety. Most collaborative ro-

bots are equipped with a series of sensors to 

avoid collisions with human workers, as well as 

safety protocols to shut down if any form of un-

planned contact occurs. 

The ability to work collaboratively with 

humans greatly expands the potential applica-

tions of robotic automation. 

Collaborative robots are a relatively new 

invention in the robotics industry, but already, 

there are several different kinds. Their instant 

success in a wide range of industries has spurred 

rapid product innovation, resulting in four major 

types of collaborative robots. 

The different types of collaborative robots 

are defined by their safety and programming fea-

tures, or the way in which they avoid potentially 

dangerous encounters with human workers. Each 

type of collaborative robot deploys unique meth-

ods and technologies to maintain a safe operating 

space - this difference defines which environ-

ments they are best suited for.   

The four types of collaborative robots are 

defined as safety monitored stop, speed and sep-

aration, power and force limiting, and hand guid-

ing (table 1). 

The four major types of collaborative ro-

bots defined above include every type of robot 

intended for some degree of human interaction 

during operation. Not all are built for constant 

collaboration, but each features a number of 

safety capabilities to prevent serious injury. 

Industrial robots have traditionally worked 

separately from humans behind fences or other 

protective barriers, but cobots have eliminated 

this separation. 

Moreover, most manufacturers say that 

they are not planning to use collaborative robots 

to replace humans. Rather, they want humans to 

work with cobots to increase their own produc-

tivity. Currently, humans do a lot of repetitive 

tasks. A human worker could program the cobot 

to complete these dull tasks.  

Fig. 3. Main functions of a collaborative robot 
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Table 1 

Types of collaborative robots 

Type Description 

Safety 

Moni-

tored 

Stop 

Collaborative robots defined as safety monitored stop are intended for applications that have 

minimal interaction between the robot and human workers. Typically, these types of collabora-

tive robots actually leverage an industrial robot with a series of sensors that stop robot opera-

tion when a human enters the work envelope. 

Speed 

and 

Separa-

tion 

These types of collaborative robots are similar to safety monitored stop collaborative robots in 

the fact that they leverage an industrial robot. However, speed and separation collaborative ro-

bots use more advanced vision systems to slow operations down when a human worker ap-

proaches and stop operation altogether when a worker is too close to the robot. 

Power 

and 

Force 

Limiting 

These types of collaborative robots are built with rounded corners and a series of intelligent 

collision sensors to quickly detect contact with a human worker and stop operation. These col-

laborative robots, which use collaborative robot arms, also feature force limitations to ensure 

any collisions are unlikely to result in injury. 

Hand 

Guiding 

These collaborative robots are equipped with a hand-guided device by which an operator directly 

controls the motion of the robot during automatic mode. While in automatic mode, the robot per-

forming hand-guiding collaboration responds only to the operator's direct control input. This allows 

the robot, for example, to support the weight of a heavy workpiece while the operator manipulates it 

into position, thereby reducing the operator's risk of repetitive-stress injury. Similar capabilities can 

be used to "teach" or program a robot, but properly speaking, hand guiding as a collaborative opera-

tion occurs while the robot is in automatic mode, during normal production, whereas programming 

is not done in automatic mode nor used during production. 

Even when cobots replace humans for partic-

ular tasks, there are often jobs that the cobots cannot 

do. These roles often require creative, critical think-

ing. By having a collaborative robot perform dirty, 

dull, and dangerous tasks, the company can better 

use their human workers to help grow their company 

by developing new products and processes. 

The International Federation of Robotics de-

fines four levels of collaboration between industrial 

robots and human workers:  

• Coexistence: Human and robot work along-

side each other without a fence, but with no shared 

workspace. 

• Sequential Collaboration: Human and robot

are active in shared workspace but their motions are 

sequential; they do not work on a part at the same 

time. 

• Cooperation: Robot and human work on the

same part at the same time, with both in motion. 

• Responsive Collaboration: The robot re-

sponds in real-time to movement of the human 

worker. 

In most industrial applications of cobots to-

day, the cobot and human worker share the same 

space but complete tasks independently or sequen-

tially. Co-operation or Responsive Collaboration are 

presently less common. 

Despite the low popularity, it is worth consid-

ering a number of advantages. Collaborative robots 

can be deployed in a wide range of environments 

and bring many different benefits when compared to 

traditional industrial robots. Typically, a robot user 

chooses a collaborative robot when they need to pri-

oritize safety, flexibility, low-cost deployment, and 

fast ROI. 

Collaborative robots are designed to minimize 

the risk of accidents and injuries in the workplace. 

For applications that require robot and human input, 

a collaborative robot is equipped with sensors to 

avoid collisions, force limitations, smooth designs, 

overcurrent protections, and passive compliance in 

the event of unplanned contact. Improved safety 

boosts productivity and reduces operating costs for 

robot users – two almost immediate benefits collab-

orative robots deliver. 

Collaborative robots can be easily pro-

grammed, even by workers with no knowledge of ro-

bot programming. In some instances, the robot can 

be shown how to complete a task by physically mov-

ing the robot arm to the correct places. This allows 

for collaborative robots to automate several different 

tasks with quick changeover times. This flexibility 

lowers the initial cost of automation and directly con-

tributes to ROI and productivity. The ease of pro-

gramming a collaborative robot reduces the time and 

resources required for integration, which lowers the 

automation investment. Collaborative robots come 

equipped with safety features and don’t require 

fences or other industrial safety equipment, which 

further lowers costs while reducing in-tegration time. 
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The low cost of deploying a collaborative robot, at 

least in comparison to industrial robots, makes them 

far more accessible to a wider customer base.  

Collaborative robots have proven their ability 

to deliver faster ROI than their industrial counter-

parts. This is primarily due to the fact that upfront 

costs are significantly lower, more tasks can be au-

tomated per robot, and collaborative robots contrib-

ute to strong productivity. For those who cannot risk 

too much on an automation investment, collabora-

tive robots provide reliable ROI, usually within just 

a few months. 

Conclusion 

As a result of the analysis, the following con-

clusions were drawn: 

a) collaborative robots are an important devel-

opment in the robotics industry – the first automa-

tion technology that allows safe operation directly 

alongside human workers; 

b) collaborative robots can be deployed in

many different ways; 

c) collaborative robots work in environments

where industrial robots would be unsafe or unpro-

ductive; 

d) when compared with industrial robots, col-

laborative robots are often a more profitable and pro-

ductive solution when used in the right applications. 

Due to their advantages collaborative robots 

can be more widely used in industry in the nearest 

future. 
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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К РАЗРЕШЕНИЮ 

КОНФЛИКТОВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

М. В. Батраков 
 

Статья посвящена актуальной проблеме изучения готовности педагогов к разрешению кон-

фликтов, возникающих в среде учащихся. Интерес к ней обусловлен значительным ростом кон-

фликтных ситуаций, в которые вовлекаются все участники образовательного процесса. В статье 

раскрываются понятие и структура психолого-педагогической готовности учителей к посредниче-

ской деятельности в конфликтах. Представлены результаты диагностики уровня психолого-педаго-

гической готовности педагогов к разрешению конфликтов среди учащихся. Показано, что больше 

трети опрошенных учителей имеют низкий уровень готовности к разрешению конфликтных ситуа-

ций среди подростков. На основании полученных данных делается вывод о необходимости повы-

шения уровня психолого-педагогической готовности педагогов к разрешению конфликтов среди 

учащихся. 

 

Ключевые 
1 слова: конфликт; готовность к разрешению конфликтов; структура готовности 

к разрешению конфликтов; эмпатия; толерантность; стратегии поведения в конфликте. 

 

Существующая специфика современ-

ной образовательной среды позволяет гово-

рить о повышенной конфликтности, сложив-

шейся в образовательном пространстве. Уме-

ние разрешать возникающие в практике 

школьной жизни противоречия, сохраняя при 

этом конструктивные отношения, в настоя-

щее время интерпретируется как одна из ос-

новных, фундаментальных социальных цен-

ностей, как условие и показатель функциони-

рования современного образовательного про-

странства. Результативность разрешения кон-

фликтных ситуаций в школьной среде зави-

сит от личностных особенностей учителя [1], 

[2]: профессионализма, педагогического 

такта, желания и умения строить конструк-

тивные взаимоотношения в конфликтной си-

туации, готовности к разрешению и управле-

нию конфликтами, возникающими в школь-

ной среде, в частности среди учащихся. В то 

же время, недостаточная профессиональная 

компетентность учителей в разрешении кон-

фликтов среди учащихся, их неготовность к 

конструктивному поведению в конфликте, 
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отсутствие знаний и умений управлять дей-

ствиями участников конфликта часто приво-

дит к нарушению целостности всего педаго-

гического процесса. При этом становится 

конфликтной сама педагогическая деятель-

ность учителя, проявляющаяся в синдроме 

эмоционального выгорания [3], формируется 

антигуманистическая направленность про-

цесса обучения и воспитания. В результате 

существенно тормозится процесс становле-

ния и развития личности обучающегося и, как 

следствие, формируются формально-ролевые 

отношения между участниками образователь-

ного процесса, что выражается в неадекват-

ной позиции и стиле поведения, утрачивается 

желание к совместной творческой деятельно-

сти. Происходит деформация сложившихся 

педагогически целесообразных взаимоотно-

шений, что в итоге приводит к резкому сни-

жению интересов учащихся и их мотивации к 

обучению, нарастанию конфликтности, кото-

рая неосознанно может поддерживаться в се-

мье [4], формированию отклоняющегося по-

ведения [5] и неудовлетворенности учителя 
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результатами своей деятельности [6]. Таким 

образом, готовность учителей к разрешению 

конфликтов среди подростков характеризует 

уровень их коммуникационных способно-

стей, который рассматривается как один из 

важных критериев их профессиональной ком-

петентности [7] и как одно из необходимых 

условий эффективного функционирования 

образовательной среды. 

Феноменология конфликта представ-

лена в исследованиях А. Адлера, Р. Дарен-

дорфа, С. Чейза, К. Боулдинга, Н. Смелзера, 

А. Б. Белинской, Н. В. Гришиной, А. Г. Здра-

вомыслова и др. Конфликт определяется 

А. Я. Анцуповым и А. И. Шипиловым как 

наиболее острый способ разрешения значи-

мых противоречий, возникающих в процессе 

взаимодействия, заключающийся в противо-

действии субъектов конфликта и обычно со-

провождающийся негативными эмоциями 

[8]. Однако, все попытки ученых упорядочить 

разнообразие определения конфликта наты-

кались на сложность его точной дефиниции. 

В этой ситуации наиболее значимым пред-

ставляется определение конфликта, описыва-

ющее его как «трудно разрешимое противо-

речие, связанное с острыми эмоциональными 

переживаниями» [9]. Предложенное понима-

ние конфликта предполагает в качестве его 

обязательных компонентов негативные эмо-

ции (хотя бы у одного субъекта взаимодей-

ствия) и наличие противоречия (противодей-

ствия) субъектов. Таким образом, ситуации, в 

которых имеет место противоречия и отсут-

ствуют негативные эмоции, или, наоборот, 

переживание негативных эмоций существует 

без наличия противоречия, не могут счита-

ются конфликтными.  

Говоря о понятии готовности педагогов 

к разрешению конфликтов, многие современ-

ные авторы подразумевают под этим профес-

сиональную готовность, включающую в себя 

совокупность ценностей, личностных ка-

честв, мотивации на бесконфликтное взаимо-

действие, а также конфликтологические зна-

ния, умения и навыки, позволяющие кон-

структивно строить свою профессиональную 

деятельность в ситуации конфликта [10]. Они 

относят готовность к разрешению конфлик-

тов к индивидуально-личностному образова-

нию, включенному в профессиональную ком-

петентность педагогических работников в 

связи с особенностями их трудовой деятель-

ности. Важность формирования и необходи-

мость развития данного компонента профес-

сиональной компетентности у учителей отме-

чает И. В. Габер, который вполне обосно-

ванно считает, что педагогам требуется «до-

полнительная психологическая подготовка в 

том, как наиболее эффективно общаться, 

<…> научиться конструктивным формам ре-

шения конфликтов» [11]. Кроме того, учи-

телю, как и родителю подростка, нужно быть 

готовым к любым проявлениям кризиса под-

росткового возраста, включающим кон-

фликтные ситуации среди обучающихся [12]. 

Учитывая различные мнения авторов 

относительно структуры готовности к разре-

шению конфликтов (Е. П. Хорошилова, 

В. А. Крутецкий, А. А. Деркач, К. К. Плато-

нов, С. Л. Рубинштейн, А. Б. Косарева, 

А. С. Тарновская), наиболее полной, четкой и 

логически взаимосвязанной представляется 

структура готовности учителей, состоящая из 

пяти основных компонентов: когнитивного, 

эмоционального (эмоционально-волевого), 

мотивационного, поведенческого (дей-

ственно-практического), личностно-ценност-

ного (ценностно-мировоззренческого). 

Когнитивный компонент включает в 

себя совокупность знаний педагогов о поня-

тии «конфликт», его видах, признаках кон-

фликтной ситуации и причинах ее возникно-

вения, условий протекания и этапах развития 

конфликта, об особенностях поведения лю-

дей в конфликтных ситуациях, о существую-

щих способах разрешения конфликтных си-

туаций и применяемых техниках. Содержа-

ние эмоционального компонента включает в 

себя эмоциональное отношение учителей к 

конфликтам в целом, форму их восприятия, а 

также уровень эмпатии, проявляемого к дру-

гим людям и, в первую очередь, к учащимся. 

Эмпатия составляет ядро коммуникации, вы-

ступает ее системообразующим принципом. 

Она способствует сбалансированности меж-

личностных отношений, делает поведение че-

ловека социально обусловленным и отражает 

уровень развития у него навыков взаимодей-

ствия с людьми. Эмпатия (от греч. Em-

patheia – сопереживание) определяется как 

индивидуально-психологическое свойство 

человека, характеризующее его способность 

к сопереживанию, сочувствию, постижению 
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эмоционального состояния других людей. 

Способность к эмпатии отчасти является со-

циально обусловленной чертой характера, а 

отчасти – его генетически предопределенной 

особенностью. Уровнем развития у человека 

эмпатических способностей часто определя-

ется выбор им способа разрешения сложных 

конфликтных ситуаций. Как замечал извест-

ный американский психолог, один из лидеров 

гуманистической психологии К. Роджерс, 

«быть эмпатичным трудно. Это означает быть 

ответственным, активным, сильным и в то же 

время – тонким и чутким» [13]. Именно по-

этому эмпатия рассматривается как профес-

сионально важное качество педагога. Как от-

мечал В. А. Сухомлинский, «учителю сле-

дует начинать с элементарного, но вместе с 

тем и наитруднейшего – с формирования спо-

собности ощущать душевное состояние дру-

гого человека, уметь ставить себя на место 

другого в самых разных ситуациях ˂…˃ Глу-

хой к другим людям – останется глухим к са-

мому себе: ему будет недоступно самое глав-

ное в самовоспитании – эмоциональная 

оценка собственных поступков» [14].  

Интерес педагогов к проблеме противо-

речий и конфликтов в педагогической дея-

тельности, убежденность учителя в необхо-

димости и важности видения, осознания и 

разрешения конфликта, ориентация его на по-

ложительное начало в поведении конфликту-

ющих сторон, понимание необходимости и 

стремление освоить наиболее эффективные 

способы и технологий разрешения конфлик-

тов, возникающих в образовательной среде, 

составляют мотивационный компонент го-

товности педагогов. 

Поведенческий компонент готовности 

педагогов рассматривается как умение ими 

выстраивать собственное взаимодействие, 

исключающее инициирование конфликтных 

ситуаций, умение выступать посредником в 

урегулировании школьных конфликтов, вы-

бирать адекватные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Под стратегией по-

ведения в конфликте понимается определен-

ная взаимосвязанная последовательность 

мыслительных и поведенческих актов, 

направленных на достижение конкретной 

цели [15]. Иными словами, это ориентация 

человека по отношению к конфликту, уста-

новка на определенные формы поведения в 

ситуации конфликта [16]. В современной кон-

фликтологии выделяют пять основных стра-

тегий поведения в конфликтных ситуациях: 

соперничество, приспособление, компро-

мисс, избегание, сотрудничество [15]. 

Фундаментом готовности педагогов к 

разрешению конфликтов является личностно-

ценностный компонент, включающий в себя 

мировоззрение педагога, его способность 

признавать за другими право иметь, свободно 

высказывать и сохранять собственную пози-

цию, точку зрения, взгляд на происходящее, в 

том числе на причину и способ выхода из кон-

фликтной ситуации, выстраивать отношения 

на основе сотрудничества, согласия, взаимо-

уважения, ориентацию на положительное 

начало в поведении участников образователь-

ного процесса. Одним из важнейших элемен-

тов данного компонента является толерант-

ность (от лат. tolerantia – «терпение, терпели-

вость, способность переносить»). В совре-

менный язык понятие толерантности пришло 

из английского языка (tolerance) и обозначает 

терпимость к иному мировоззрению, образу 

жизни, поведению и обычаям, готовность 

принимать поведение и убеждения, которые 

отличаются от собственных, даже если вы не 

соглашаетесь или не одобряете их [17]. При 

этом толерантность не означает безразличие. 

Она не подразумевает также соглашения с 

иным мировоззрением или образом жизни, 

она заключается в предоставлении другим 

права жить в соответствии с собственным ми-

ровоззрением.  

 

Условия и методы исследования 

Следуя предложенной выше структуре 

готовности учителей к разрешению конфлик-

тов, для проведения диагностического этапа 

исследования из всего многообразия существу-

ющих методик были отобраны три методики: 

1. Опросник «Шкала эмоционального 

отклика» (А. Меграбян, модифицирован 

Н. Эпштейном); 

2. Тест «Стиль поведения в конфликте» 

(К. Томас, адаптация Н. В. Гришиной); 

3. Вопросник для измерения толерант-

ности (В. С. Магун, М. С. Жамкочьян, 

М. М. Магура). 

На их основе сформирована программа 

диагностики готовности педагогов к разреше-

нию конфликтов среди учащихся. Данная 
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программа направлена на диагностику эмоци-

онального, поведенческого и личностно-цен-

ностного аспектов такой готовности.  

Проведение диагностического этапа ис-

следования было реализовано на базе муни-

ципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Школа № 24 с углублен-

ным изучением отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Буркина М.И.» го-

родского округа Самара. В исследовании при-

няли участие 28 педагогов: среди них учите-

лей начальной школы – 6 человек, педагогов 

средней и старшей школы – 22 человека.  

 

Результаты и их обсуждение 

Опросник «Шкала эмоционального от-

клика» (А. Меграбян, модифицирован 

Н. Эпштейном) направлен на изучение эмоцио-

нального компонента готовности к разреше-

нию конфликтов и позволяет проанализировать 

общие эмпатические тенденции испытуемого. 

Результаты исследования уровня эмпа-

тии учителей представлен на рисунке 1. 

Опираясь на результаты исследования, 

представленные на рис.1, можно отметить, что 

в целом эмпатия учителей находится среднем, 

высоком и очень высоком уровнях. Низкий и 

очень низкий уровни эмпатии не были выяв-

лены ни у одного педагога. Средний уровень 

эмпатии имеют 11 % педагогов. Высокий уро-

вень эмпатии характерен для 71 % испытуе-

мых. Очень высокий уровень сформированно-

сти эмпатии выявлен у 18 % учителей.  

Педагоги, имеющие средний уровень 

развития эмпатии в межличностных отноше-

ниях, в основном более склонны судить о дру-

гих людях по поступкам, чем доверять своим 

личным впечатлениям. Как правило, они хо-

рошо контролируют собственные эмоцио-

нальные проявления, но при этом часто за-

трудняются прогнозировать развитие отно-

шений между людьми.  

Научные исследования показывают, что 

высокие показатели способности к эмпатии 

находятся в обратной связи с агрессивностью, 

склонностью к насилию [18], [19], а также с 

уровнем конфликтности [20]. Такие педагоги 

демонстрируют аффилиативное поведение, 

способствующее поддержанию и укреплению 

дружеских отношений, оценивают позитив-

ные социальные черты как важные, более 

ориентированы на моральные оценки.  

Педагоги, чей уровень эмпатии характе-

ризуется как очень высокий, как правило, 

принимают чужие проблемы как свои соб-

ственные, часто переживают чужую боль тя-

желее собственной. В то же время необхо-

димо отметить, что очень высокий уровень 

эмпатии может таить в себе определенную 

опасность для ее обладателя: в его гипертро-

фированном состоянии педагогу сложно кон-

тролировать свои эмоции и переживания, 

также у него может сформироваться эмоцио-

нальная зависимость от других людей, что 

может приводить к различным психосомати-

ческим заболеваниям, склонности к депрес-

сии и подверженности более раннему син-

дрому профессионального выгорания.  

Однако, несмотря на общий высокий 

уровень эмпатии в исследуемой группе педа-

гогов, не менее важным в процессе общения 

является выбор каждым из них оптимальной 

стратегии поведения в конкретной ситуации. 

Выбор неэффективных поведенческих стра-

тегий может быть следствием личностных 

особенностей человека или свидетельством 

незнания им деятельных форм участия в 

жизни других людей.  

Вторая диагностическая методика – 

«Стиль поведения в конфликте» (К. Томас, 

адаптация Н. В. Гришиной) направлена на 

выявление у испытуемых доминирующей 

(преобладающей) стратегии поведения в кон-

фликтных ситуациях. Полученные резуль-

таты представлены на рисунке 2. На основа-

нии полученных данных можно говорить о 

том, что наиболее часто встречающимся сти-

лем поведения учителей в конфликте явля-

ется «избегание» - 39 %. Особенностью дан-

ной стратегии поведения в конфликте явля-

ется отсутствие стремления к разрешению 

противоречия, наличие ориентира на сохра-

нение статуса своего «Я», в связи с чем такой 

стиль считается наиболее социально пассив-

ным. Он, как правило, сводится к осознанию 

наличия внешнего конфликта. Человек не от-

стаивает свои права, не сотрудничает ни с кем 

для выработки решения проблемы, может 

уклоняться от разрешения конфликта. Ука-

занный стиль поведения применим к ситуа-

циям, когда затрагиваемая проблема не слиш-

ком важна для самого человека, или есть же-

лание сохранить свой эмоциональный ресурс. 

Однако, в последнем случае это не решает 
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возникшего противоречия, не освобождает 

участников конфликта от связанных с ним 

негативных эмоций. 

В равной степени (по 21 % в каждой 

группе) основными стилями поведения учи-

телей в конфликте выявлены «приспособле-

ние» и «компромисс». Для стиля «компро-

мисс» характерно достижение соглашения 

между участниками конфликта путем взаим-

ных уступок. Такой стиль поведения, как при-

способление характеризуется принесением в 

жертву собственных интересов ради интере-

сов другого человека. 

Стратегии поведения «сотрудничество» 

(или «консенсус») придерживаются 11 % 

опрошенных педагогов. Для такого стиля по-

ведения в конфликте характерен поиск реше-

ния, учитывающего интересы обеих сторон. 

Он является наиболее эффективным среди 

прочих, предусматривающим учет интересов 

всех конфликтующих сторон в целях дости-

жения им взаимоприемлемого решения по 

конфликтной ситуации и сохранения возмож-

ности их дальнейшего конструктивного взаи-

модействия в процессе общения.  

Наименьшую часть выборки составили 

учителя, у которых выявлено преобладание 

стратегии поведения «соперничество» в кон-

фликтных ситуациях – 7 % от общего числа 

испытуемых. Руководствуясь такой страте-

гией, педагоги в наименьшей степени заинте-

ресованы в сотрудничестве с субъектами кон-

фликта, стараются удовлетворить свои соб-

ственные интересы в ущерб интересам других, 

используя для достижения цели личностные 

волевые качества либо авторитарный подход. 

 
Рис. 1. Распределение уровней эмпатии учителей  

  
Рис. 2. Распределение учителей по стратегиям поведения в конфликте 
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Третья диагностическая методика - «Во-

просник для измерения толерантности» 

(В. С. Магун, М. С. Жамкочьян, М. М. Ма-

гура) – позволяет определить уровень общей 

коммуникативной толерантности людей, яв-

ляющейся одним из показателей его лич-

ностно-ценностных ориентиров.  

Полученные данные представлены в 

виде гистограммы (рис. 3). 

Из представленных на рис. 3 данных 

видно, что очень низкий уровень толерантно-

сти не выявлен ни у одного испытуемого. В 

то же время абсолютное большинство педаго-

гов 75 % имеют средний уровень толерантно-

сти. Для педагогов, вошедших в эту много-

численную группу, характерны стремление к 

оценке окружающих и обоснованности своих 

суждений о них и проявление готовности 

предоставить возможность другим людям вы-

сказывать свою позицию и точку зрения на 

различные ситуации, готовности вести с ними 

диалог. У них присутствует ряд установок, 

относящихся к пониманию другого человека: 

независимость и автономность индивида, 

личная ответственность за свои поступки и 

убеждения, недопустимость силового навя-

зывания идей, какими бы хорошими и при-

влекательными эти идеи ни казались [21].  

Низкий уровень общей коммуникатив-

ной толерантности выявлен у 14 % от общего 

количества испытуемых. Для таких педагогов 

характерно проявление элементов авторита-

ризма в стиле общения, консерватизма соб-

ственных взглядов, категоричности собствен-

ных суждений, склонности оценивать других 

людей с собой как эталоном, пониженный 

уровень критического отношения к себе, при-

знание возможности существования альтер-

нативы собственной точке зрения (поведе-

ния), но при этом убежденности в их ошибоч-

ности. 

Оставшиеся 11 % испытуемых показали 

высокий уровень толерантности к другим лю-

дям. Педагогам этой группы присущи лич-

ностные качества и принципы профессио-

нальной деятельности, заключающиеся в 

признании ценности и уважении различий 

между субъектами образовательного про-

цесса (педагогами, обучаемыми, их родите-

лями, администрацией), признании права 

«другого» на то, чтобы быть «другим», отказе 

от желания изменить его по своему образцу, 

умении адекватно понимать «другого» и 

стремлении строить открытые, доверитель-

ные взаимоотношения со всеми субъектами 

образовательного процесса. Такие педагоги 

открыты для всего многообразия мнений дру-

гих людей, обладают значительными цен-

ностными представлениями, знаниями, уме-

ниями, навыками критического анализа, 

умеют признавать возможность своей 

ошибки, стремятся к диалогу в общении, сле-

дуют нормам этики. Все это обеспечивает гу-

манистическую направленность педагогиче-

ской деятельности таких учителей. 

 

 
Рис. 3. Распределение учителей по уровням толерантности

  

11%

75%

14%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Высокий Средний Низкий Очень низкий

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 у

ч
и

т
ел

ей

Уровни толерантности



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 171 

Заключение 

Таким образом, исходя из представлен-

ных результатов диагностического обследо-

вания учителей общеобразовательной школы, 

можно сделать вывод о недостаточной сте-

пени психолого-педагогической готовности 

учителей к разрешению конфликтов среди 

учащихся. Формирование культуры взаимо-

отношений школьников, эффективность об-

щения и взаимодействия участников образо-

вательного процесса тесно связаны с компе-

тентностью и поведением педагогов в усло-

виях конструктивного разрешения возникаю-

щих противоречий в школьной среде. В связи 

с этим свою особую актуальность приобре-

тает вопрос о необходимости и важности це-

ленаправленной подготовки и повышения 

уровня готовности педагогов в разрешении 

конфликтных ситуаций, возникающих в педа-

гогическом процессе. Наиболее эффектив-

ным способом представляется разработка и 

реализация комплексной программы, направ-

ленной на формирование всех компонентов 

такой готовности педагогов, включая студен-

тов высших учебных заведений педагогиче-

ской направленности. 
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The article is devoted to the pressing problem of studying the readiness of teachers to resolve con-

flicts that arise among students. The interest in this topic is due to a significant increase in conflict situations 

in which all participants in the educational process are involved. The article reveals the concept and struc-

ture of psychological-pedagogical readiness of teachers to mediate in conflicts. The results of diagnosing 

the level of psychological-pedagogical readiness of teachers to resolve conflicts among students are pre-

sented. It is shown that more than a third of the teachers surveyed have a low level of readiness to resolve 

conflict situations among adolescents. Based on the data obtained, it is concluded that it is necessary to 

increase the level of psychological-pedagogical readiness of teachers to resolve conflicts among students. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЮ 

А. И. Буенцова, В. В. Левченко 
 

Широкое распространение игр в разных сферах деятельности, а также развитие интернет-

технологий привело к необходимости создания таких методик, которые были бы интересны совре-

менному человеку. Данный рост интереса к играм привел к возникновению новой формы образова-

тельного процесса – геймификации. Статья посвящена анализу геймификации, а также ее потенци-

алу на занятиях по лингвострановедению. Подробно описан термин «геймификация», а также дано 

определение такому феномену, как «геймификация в сфере образования».  Удалось выделить клю-

чевые отличия геймификации от схожего с ним понятия игры. Были выявлены основные элементы, 

черты, цели и функции геймификации в сфере образованиям. В результате нами была разработана 

схема, которая визуально демонстрирует данную структуру и ее составляющие. А также были про-

анализированы основные интернет-платформы и игровые формы, который могут использоваться на 

занятиях по лингвострановедению. Для проведения данного исследования были использованы ме-

тоды анализа и метод сопоставления. Результаты данного исследования дадут практическую пер-

спективу наилучшего использования геймификации в системе образования. 

 

Ключевые 
2 слова: геймификация в сфере образования; интернет-платформы; игровые 

формы; игра; элементы геймификации; черты геймификации; функции геймификации. 

 

В современной образовательной 

среде коммуникативная направленность 

является одним из ключевых составляю-

щих обучения иностранному языку. В то же 

время современное общество предъявляет 

новые требования к контенту образова-

тельного процесса, которое включает в 

себя совершенствование условий, методов 

и форм обучения. 

В современных условиях преподавание 

иностранного языка включает в себя не 

только приобретение обучающимися языко-

вых навыков и речевых умения, а также зна-

ний о культуре и менталитете страны изуча-

емого языка. Следовательно, занятия по 

лингвострановедению начинают приобре-

тать все большую значимость. Лингвостра-

новедение – это метод ознакомления обучае-

мого с современной действительностью 

страны языка, который он изучает [1, с. 7]. 

В результате, такие занятия нацелены на раз-

витие и формирование коммуникативной 

компетенции в актах межкультурной комму-

никации. 
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Широкое распространение игр в разных 

сферах деятельности, а также развитие интер-

нет-технологий привело к необходимости со-

здания таких методик, которые были бы ин-

тересны современному человеку.  

Данный рост интереса к играм привел к 

возникновению новой формы образователь-

ного процесса – геймификации. Геймифика-

ция в образовании – это применение игровых 

методик в образовательной среде, в которых 

игру рассматривают как подход к организа-

ции обучения иностранному языку.  

Суть геймификации состоит в использо-

вании азарта, который мотивирует учащихся 

к достижению образовательных целей и ре-

шению коммуникативных задач. Геймифика-

ция также способствует к позитивной уста-

новке и благоприятному отношению учени-

ков к процессу обучения.  

Научно доказано, что рост интереса уча-

щихся напрямую может быть связан с каче-

ством предметных знаний [3;4]. Следова-

тельно, новые методы и элементы геймифи-
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кации должны быть применены во время за-

нятий иностранного языка, а также лингвост-

рановедения, чтобы мотивировать участни-

ков образовательного процесса, а также по-

вышать уровень их знаний. 

 

Геймификация  

в образовательном процессе 

Прежде чем определить понятие «гей-

мификация», хочется отметить его отличие от 

довольно схожего с ним понятия «игра». 

Игра – это одна из видов деятельности, 

направленная на получение и развитие каких-

либо навыков индивида путем воссоздание 

отдельных ситуаций [2, с. 15]. Для игры ха-

рактерно повторение и отсутствие четкой 

цели. В отличии от игры у геймификации есть 

конкретная цель, и мотивы участников дан-

ного процесса могут характеризоваться моти-

вом к удовлетворению какой-либо потребно-

сти.  

Геймификация отличается от многих 

игровых практик (таких, например, как тради-

ционная игра, ролевая игра, симуляция) тем, 

что реальность не превращается в игру, а 

остается реальностью, в то время как обучаю-

щемуся даются игровые установки, которые 

соотносятся с реальностью [3, с. 61]. 

Исходя из вышесказанного под «гейми-

фикацией в сфере образования» мы будем по-

нимать использование игровых методик, а 

также адаптация игровых элементов в образо-

вательную среду с целью вовлечения уча-

щихся в учебный процесс и повышения их 

мотивации. 

Говоря о геймификации в нашей работе, 

мы будем понимать три основных элемента, 

которые включает данный термин: 

1) использование игровых форм 

(настольная игра, крестики-нолики и др.) для 

выполнения языковых упражнений; 

2) использование интерактивных интер-

нет-платформ (Wordwall, Baamboozle и др.); 

3) использование уже существующих 

учебных игр (снежный ком, ролевые игры и др.). 

Опираясь на работы К. Вербах и Д. Хан-

тер [4], а также отечественных ученных в дан-

ной области [5; 6], нам удалось выделить ха-

рактерные черты геймификации в сфере обра-

зования: 

1) чёткие правила, которые могут за-

ключаться в распределении ролей или же объ-

яснении алгоритма действий; 

2) конкретная цель, то есть объяснение, 

для чего участник должен выполнить те или 

иные действие, что в результате должно по-

лучится; 

3) временные рамки. Для того чтобы 

задание не затягивалась на большой проме-

жуток времени и для того, чтобы участники 

процесса работали как можно более эффек-

тивно, необходимо ограничить их по вре-

мени; 

4) пример или демоверсия. Говоря о 

геймификации в процессе обучения, мы 

должны понимать, что мы рассматриваем ее 

как сложную структуру. Поэтому, чтобы убе-

диться, что участники учебного процесса нас 

правильно поняли, преподавателю необхо-

димо продемонстрировать элемент предстоя-

щей игры. В противном случае, студенты не 

смогут добиться поставленных целей, а игро-

вое задание утратит свой обучающий харак-

тер; 

5) награда. Рассматривая игровые зада-

ния как форму повышения мотивации, необ-

ходимо отметить награды/баллы и другие 

формы поощрения как один из основных эле-

ментов геймификации. Именно визуализация 

результатов способна вовлекать и мотивиро-

вать людей; 

6) обратная связь. Способность обеспе-

чивать устойчивую осведомленность о разви-

тии навыков учащегося является одним из 

столпов эффективного обучения. Во многих 

играх это делается при помощи распределе-

ния баллов или же словесных комментариев 

преподавателя. 

Соответственно, внедрение геймифика-

ции в образовательный процесс несет в себе 

ряд целей: 

1) повышение качества знаний уча-

щихся; 

2) вовлечение учащихся в учебный про-

цесс; 

3) общение участников на иностранном 

языке как способ объединения и самореализа-

ции; 

4) снятие стресса и напряженности от 

традиционных форм обучения. 
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Рис. 1. Общая структура геймификации 

На базе изученного материала [7] нам 

удалось выделить основные функции гейми-

фикации, которые будут рассматриваться в 

данной работе: 

1) образовательная; 

2) развивающая; 

3) мотивирующая; 

4) коммуникативная; 

5) социокультурная; 

6) самореализации и самоопределения; 

7) развлекательная. 

Следовательно, общую структуру гей-

мификации можно представить в виде следу-

ющей схемы (рис. 1). 

Интернет-платформы и игровые формы 

Изначально педагоги использовали бо-

лее традиционный вариант применения игр, 

такие как карточки и другие элементы визуа-

лизации. С развитием интернет-технологий 

стали доступны различные программы начи-

ная с Power Point, и заканчивая такими плат-

формам как Miroboard, Wordwall, Quizlet, 

Jeopadylab, Baamboozle и другие.  Однако, 

при использовании разнообразных ресурсов 

стоит учитывать возраст и психологические 

особенности учащихся.  

Первая платформа, которой хотелось бы 

уделить внимание, – это Wordwall. Данный 

Интернет-ресурс дает преподавателю воз-

можность создать разные типы образователь-

ных игр, применимых на уроках лингвостра-

новедения. Wordwall предлагает большой вы-

бор различных форм активностей (match up, 

quiz, hangman, missing words, matching pairs, 

unjumble и другие). После того, как препода-

ватель выбирает нужную форму, ему предо-

ставляется возможность заполнить ее желае-

мым контентом. Доступ к таким активностям 

можно получить не только в формате онлайн, 

но также скачать печатную версию и исполь-

зовать во время аудиторных занятий.   

Для создания интерактивных викторин 

можно использовать следующие программы: 

Jeopardylad или Baamboozle. Несмотря на то, 

что вышеприведенные платформы очень по-

хожи по своей структуре, они могут отли-

чаться по уровню интерактивности и сложно-

сти самих активностей. Сайт Baamboozle отли-

чается своей визуальной насыщенностью, так 
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как кроме большого выбора картинок, можно 

выбрать файлы в формате GIF или стикеры. 

Однако, форма данной программы не преду-

сматривает выбор ответов, то есть несмотря на 

свою визуальность, задания без вариантов от-

вета могут показаться учащимся немного 

сложнее. Jeopardylad имеет формат телевизи-

онной викторины, так как сама игра представ-

лена виде таблицы, в которой вопросы разде-

лены на категории/темы и на уровни сложно-

сти (количество баллов, получаемых за вер-

ный ответ). То есть на данной платформе пре-

подаватель может не ограничиваться одной те-

мой или одним типом заданий.  

Говоря о геймификации как способе 

обучения, хочется отметить, что мы не всегда 

имеем в виду использование интернет-плат-

форм. Чтобы повысить интерес и уровень зна-

ний учащихся, можно также использовать иг-

ровые формы. Данные формы могут пред-

ставлять собой настольную игру (board game) 

или поле крестики нолики (tic tac toe). Базой 

для таких игр являются упражнения из учеб-

ных пособий или карточки с заданиями, но их 

выполнение осуществляется в формате игры. 

Принцип данных форм заключается в отвле-

чении внимание студентов от монотонного 

выполнения заданий, а также в повышении 

скорости их выполнений. 

Далее приведен пример игрового зада-

ния, созданного на платформе Jeopardylad в 

рамках внеаудиторного мероприятия, посвя-

щенного теме «Interesting facts about English 

language and culture» (рис. 2). Студентам было 

предложено разделиться на две команды и 

принять участие в викторине. Каждый вопрос 

данной игры соответствовал определенной 

тематике и уровню сложности. 

Тема игры: Интересные факты об ан-

глийском языке и английского культуре. 

Цель: мотивировать студентов к 

учебно-познавательной деятельности; повы-

сить уровень знаний о языке и культуре изу-

чаемого языка. 

Мотив: победить в викторине (внешний 

мотив). 

Награда: баллы, полученные в резуль-

тате викторины 

Результаты: повышение уровня знаний 

о языке и культуре страны изучаемого языка; 

стимулирование роста интереса у студентов к 

изучаемому языку и культуре страны изучае-

мого языка. 

Заключение 

Таким образом в нашей работе мы рас-

смотрели суть и структуру геймификации, а 

также ее роль при обучении лингвостранове-

дению. Нам также удалось рассмотреть одни 

из самых популярных Интернет-ресурсов, ко-

торые могут быть применены на занятиях ино-

странного языка. Кроме того, в рамках изуче-

ния геймификации мы также выделили игро-

вые формы, которые способствуют полному 

вовлечению студентов в процесс обучения. 

В качестве примера мы продемонстри-

ровали игровое задание (викторину), которое 

может быть использовано на занятии по линг-

вострановедению или внеаудиторном меро-

приятии. 

 

 
Рис. 2. Interesting facts about English language and culture 
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GAMIFICATION AS A MEAN OF TEACHING  

LINGUISTIC AND CULTURAL STUDIES 

 

A. I. Buentsova, V. V. Levchenko 

 
The wide use of games in various spheres of life, as well as the development of Internet technologies, 

has led to the need to create such methods that would be in a great demand among young generation. This 
growth of interest in games has led to the emergence of a new form of educational process - gamification. 
This paper aims to study the role of gamification and its potential in the classes of linguistic and cultural 
studies. The term "gamification" has been described in detail, and the definition of such a phenomenon as 
"gamification in education" has been given. The article clarifies the key differences between gamification 
and the similar concept of a game as well as the main elements, features, goals and functions of gamification 
in the field of education. As a result, we have developed a diagram that visually demonstrates the structure 
of gamification and its components. In addition, the main Internet platforms and game forms were analyzed, 
which can be used in the classes of linguistic and regional studies. The data is collected by means of analysis 
and comparison. The implications of these results will give a practical perspective on the best use of gam-
ification in educational system. 

 
Key words: gamification in education; Internet platforms; game forms; game; gamification elements; 

gamification features; gamification functions. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

М. В. Камина, Н. В. Иванушкина 
 

В статье представлено исследование актуальной проблемы, которая нашла свое отражение в 

особом отношении к ней старшеклассников. Был проведен теоретический анализ ключевых поня-

тий: «здоровье», «образ жизни», «культура здоровья». Авторами статьи было отмечено, что иссле-

дуемый процесс в современной подростковой среде, является сложным и требует к себе системного 

подхода. В статье представлен результат психолого-педагогической диагностики отношения стар-

шеклассников к здоровому образу жизни, которая была проведена при участии подростков «По-

волжского строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева». Выявлен уровень сформи-

рованности их культуры здоровья. Значительное внимание в данной работе, уделяется подбору ин-

струментария для выявления уровня сформированности отношения к здоровому образу жизни под-

ростков. 

 

Ключевые 
3 слова: здоровье; ценность здоровья; культура здоровья; здоровый образ жизни; 

экспресс-диагностика. 

 

В настоящее время в Российской Фе-

дерации актуальной проблемой является 

формирование здорового образа жизни 

населения и создание программ, позволяю-

щих диагностировать их отношение к сво-

ему здоровью для дальнейшей организации 

психолого- педагогической работы по ре-

шению задач в рамках данного вопроса. 

Это обусловлено, с точки зрения И. Г. Ан-

дреевой, социально-демографическими по-

казателями, а также данными статистики 

состояния здоровья детей и молодежи РФ. 

Из этого следует, что основной задачей об-

разовательной политики в стране, является 

укрепление и охрана физического и психи-

ческого здоровья подрастающего поколе-

ния, формирование ценностей здорового 

образа жизни [1]. В связи с этим особое 

внимание следует уделять решению этого 

вопроса, начиная уже с подросткового воз-

раста, поэтому одной из главных целей Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего об-

разования, является формирование нрав-

ственно и физически здоровой личности. 
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Вопросы о диагностике отношения под-

ростков к своему здоровью, здоровью окру-

жающих его людей, использованию полу-

ченных знаний о здоровом образе жизни, 

воспитанию в себе негативного отношения 

к вредным привычкам, а также о разра-

ботке циклов занятий по проблеме исследо-

вания, являются не только актуальными, но 

и важными для подрастающего поколения. 

Поэтому они активно включаются в работу 

по этим направлениям. 

Рассматривая ключевое понятие нашего 

исследования, необходимо проанализировать 

такие термины как «здоровье», «образ жизни», 

«культура здоровья». Здоровье, по определе-

нию Всемирной организации здравоохранения, 

– это состояние полного физического, душев-

ного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов 

[2]. Здоровье человеческого общества в целом 

зависит от множества социальных, природных 

и биологических факторов. «Образ жизни – это 

совокупность типичных видов жизнедеятель-

ности человека, социальной группы, общества 

в целом, которая берётся в единстве с услови-

ями жизни» [3]. 
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Анализ научной литературы показал, 

что исследователи по-разному подходят к 

определению термина «культура здоровья». 

Так, например, М. В Пазыркина, Г. И. Сопко 

предлагают рассматривать это понятие как 

осознанную систему действий и отношений. 

Авторы закладывают в ее основу качества ин-

дивидуального и общественного здоровья, 

которые могут быть представлены следую-

щими слагаемыми: отношение к своему здо-

ровью, к здоровью других людей, а также ве-

дения здорового образа жизни [4]. Иной под-

ход в дефиниции культуры здоровья предла-

гает О. Л. Трешева. Ее ценностное представ-

ление исследуемого понятия складывается из 

позитивных целей и ценностей; грамотных и 

осмысленных отношений к своему здоровью, 

природе и обществу. В его состав входит и 

непосредственно сама организация здорового 

образа жизни, которая позволяет активно ре-

гулировать состояние человека с учетом ин-

дивидуальных особенностей организма.  

Также в структуру представления тер-

мина входят программы, направленные на са-

мосохранение, самореализацию, саморазви-

тие, реализация которых, в свою очередь, 

приводят к гармоничному единству всех ком-

понентов здоровья и к целостному развитию 

личности [4]. 

Еще одно понимание, скорее формаль-

ное, выводит нас в качестве исследователей на 

комплекс устойчивых полезных для здоровья 

привычек. Если в качестве возрастной катего-

рии для их формирования выбирать подрост-

ковый или ранний юношеский, то это не раци-

онально, так как, в этом случае, мешают усто-

явшиеся нездоровые привычки и лень. Если 

же рассматривать младший школьный или 

ранний подростковый период жизни детей, то 

при правильном сочетании стабильного ре-

жима дня, надлежащего воспитания, условий 

здорового быта и учебы, комплекс привычек к 

здоровому образу жизни вырабатывается 

легко и закрепляется прочно на всю жизнь. 

 

Условия и методы исследования 

Формирование здорового образа жизни 

в подростковой среде – это сложный систем-

ный процесс. Он охватывает различные ком-

поненты образа жизни современного чело-

века и включает основные сферы и направле-

ния жизнедеятельности. 

Наши исследования осуществлялись при 

участии обучающихся первого курса «Поволж-

ского строительно-энергетический колледж 

имени П. Мачнева». Респонденты получают 

знания и практические умения по специально-

сти «Мастер по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей». В группе обучается 28 студентов (27 

подростков-юношей и 1 девушка). Средний 

возраст респондентов составил 15–16 лет. Са-

мому старшему ученику из группы 19 лет 2 ме-

сяца, самому младшему - 15 лет и 6 месяцев. 

Данный возраст студентов первого курса, соот-

ветствует возрасту учащихся старших классов 

общеобразовательной школы [5]. 

Методы, применяемые нами в исследо-

вании: теоретические, эмпирические (анкети-

рование, опрос), качественные и количе-

ственные методы обработки результатов. 

В качестве психодиагностического ин-

струментария, были использованы следую-

щие методики: 

1) опросник «Отношение к здоровью» 

(автор Р. А. Березовская); 

2) экспресс - диагностика качественных 

изменений в смысловой системе учащихся 

«Внутренняя картина здоровья» (автор 

Ю.В. Науменко); 

3) анкета «Что мешает мне вести здоро-

вый образ жизни?» (Автор В. Д. Пурин). 

Вкратце опишем психодиагностический 

инструментарий. Первым инструментом 

нашего исследования выступает опросник 

«Отношение к здоровью» (автор Р. А. Бере-

зовская) предназначенный для того, чтобы 

выявить отношение учащихся к здоровью, ко-

торое представлено как внутренний механизм 

к самоконтролю поведения и деятельности 

человека в сфере здоровья. Вопросы, пред-

ставленные в анкете, характеризуют следую-

щие сферы развития личности: когнитивную, 

эмоциональную, поведенческую, ценностно-

мотивационную. Респонденту нужно было 

оценить каждое из предложенных утвержде-

ний в соответствии со степенью выраженно-

сти в них качества, заложенного шкалой. 

Вторым инструментом нашего исследо-

вания является экспресс – диагностика каче-

ственных изменений в смысловой системе 

учащихся «Внутренняя картина здоровья» 

(Ю. В. Науменко). Её цель заключается в изу-

чении характера ценностного отношения к 

здоровью респондентов. 
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Анкета «Что мешает мне вести здоро-

вый образ жизни?» представлена в исследова-

нии в качестве третьего инструмента, которая 

используется с целью определения причины 

несоблюдения основ здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни, отмечают в своём ис-

следовании А. Г. Карпеев, О. В. Криживец-

кая, А. А. Терещенко О. Л. Трещева, пред-

ставляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику болезней и 

укрепление здоровья [6]. В связи с этим во-

просы, входящие в анкету, были составлены 

таким образом, чтобы появилось понимание 

достижения их результатов.  

Содержание психолого-педагогических 

диагностических методик соответствует тео-

ретическим сведениям о понятии ценности 

здорового образа жизни. Предлагаемые мето-

дики отличаются простотой и быстротой вы-

полнения. Данные методики можно прово-

дить как в индивидуальном, так и в группо-

вом варианте. 

 

Результаты и их обсуждение 

Анализируя результаты, полученные в 

ходе реализации анкеты «Отношение к здоро-

вью» (автор Р. А. Березовская), было выяв-

лено, что когнитивный уровень понимания 

здорового образа жизни был представлен од-

ним из самых высоких показателей диагности-

ческой методики. Он составил 92,6% от об-

щего количества ответов респондентов, что 

показывает высокий уровень знаний подрост-

ков на «физиологическом» уровне об исследу-

емом понятии, то есть обучающиеся в состав 

понятия «здоровый образ жизни» включили 

такие критерии как «отсутствие болезней и 

вредных привычек» – 64,29% обучающихся, 

«занятия физической культурой и спортом» – 

единодушно подтвердили все участники 

опроса (100 %), «рациональное питание» от-

метили 71,43% подростков, участвовавших в 

исследовании, «различные процедуры по под-

держанию своего здоровья» – 75% респонден-

тов, «соблюдение режима дня» – 46,43%. Под-

ростки отметили, что «основную информацию 

о здоровье и здоровом образе жизни» они по-

лучают от медицинских работников, СМИ, пе-

дагогов и других специалистов. 

В целом результат диагностики показал, 

что большая часть респондентов считают, что 

наиболее существенным фактором, влияю-

щим на их здоровье, являются образ жизни и 

вредные привычки – 85,71%. Следующий 

фактор, который выделили студенты: недо-

статочная забота о своем здоровье – 71,43% и 

качество медицинского обслуживания – 

67,86%. Средние показатели, который выде-

лили испытуемые: особенности питания – 

42,86% и экология – 35,71%. На последнее 

место подростки поставили фактор «профес-

сиональная деятельность» – 21,43%. По дан-

ной методике меньше всего были выражены 

показатели эмоционального, поведенческого 

и ценностно-мотивационного уровня, по-

этому мы не приводим результаты, соответ-

ствующие ним. 

Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод о том, что для подростков здоровье 

играет достаточно важную роль. Респонденты 

отлично понимают его ценность, однако, вос-

принимают его, в основном, на физиологиче-

ском уровне. Все обучающиеся, принявшие 

участие в нашем исследовании по результатам 

анкетирования соблюдают режим дня, занима-

ются спортом и физкультурой, соблюдают ре-

жим питания и личную гигиену. 

Анализ ответов респондентов, полу-

ченных в ходе реализации диагностической 

методики «Экспресс – диагностика цен-

ностных представлений о  здоровье» 

(Ю. В. Науменко) показал преобладание у 

подростков адаптационно-поддерживаю-

щего типа ценностного отношения к здоро-

вью, что свидетельствует о том, что обуча-

ющиеся относятся к своему здоровью как к 

данности, на физиологическом уровне. По-

лученные результаты можно проиллюстри-

ровать рисунком 1.  

Результаты первичной диагностики с 

использованием данного инструмента были 

представлены следующими цифрами. 50% 

респондентов показали «отсутствие созна-

тельного отношения к здоровью», 43% под-

ростков – «недостаточное осознанное отно-

шение к здоровью», 5% обучающихся от об-

щего числа участников опроса показали уро-

вень осознанного отношения к исследуемой 

проблеме. Необходимо отметить, что всего 

2% студентов колледжа продемонстрировали 

высокий уровень осознанного отношения к 

здоровью как ценности. 
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Рис. 1. Результаты первичной диагностики по методике «Экспресс - диагностика 

ценностных представлений о здоровье» (Ю. В. Науменко)

Анализ ответов подростков на вопросы 

анкеты «Что мне мешает вести здоровый об-

раз жизни» (автор В.Д. Пурин) проводился с 

опорой на жизненный опыт респондентов до 

поступления в колледж. Результаты прове-

денной диагностики свидетельствуют о том, 

что значительная часть опрошенных обучаю-

щихся имели высокую степень помех в отно-

шении ведения здорового образа жизни 

60,71%. Средняя степень помех в ценностных 

представлениях о здоровье, была выделена у 

17,85% обучающихся. Наименьшую осведом-

лённость в ценностном представление о здо-

ровье имели 21,42% студентов. Респонденты 

выделили основные помехи ведения здоро-

вого образа жизни. Главное препятствие в ве-

дение здорового образа жизни, студенты 

называли нарушения со своей стороны норм 

здорового образа жизни 75%. «Влияние дур-

ной компании на улице» выделили 21,42% 

опрошенных. Подростки отметили, что недо-

статок свободного времени 50% и семейные 

проблемы 53,57%, также существенно вли-

яют на ведение здорового образа жизни. Та-

кую помеху как «свободная продажа сигарет, 

пива и алкогольных напитков» выделили 

3,57% подростков. 

Анализ полученных данных по всем 

трем диагностикам показал, что респонденты 

понимают ценность здоровья, но преимуще-

ственно на физиологическом уровне, как от-

сутствие болезней и беспокойств. Их образ 

жизни уязвим от внешних воздействий. На 

данный момент студенты ведут здоровый об-

раз жизни. Большая часть воспитанников 

имеет неустойчивые или слабо сформирован-

ные установки на целенаправленное ведение 

здорового образа жизни, слабую личную мо-

тивацию на прививания хороших привычек. 

Также было определено, что в большинстве 

случаях в образовательных учреждениях 

мало программ по формированию здорового 

образа жизни студентов. 

 

Заключение 

В психолого-диагностическом исследо-

вании был проведен теоретический и эмпири-

ческий анализ отношения старшеклассников-

подростков к здоровому образу жизни. Поло-

жительно относятся к нему чуть большее ко-

личество обучающихся, более того, они 

охотно его реализуют. Анализ результатов 

так же показал, что большинство респонден-

тов ведёт здоровый образ жизни частично, а 

малая часть не придерживаются его вообще. 

Результаты опроса показали, что основными 

причинами неведения здорового образа 

жизни стоит считать наличие вредных привы-

чек. Также в исследование был выявлен уро-

вень сформированности представлений о здо-

ровом образе жизни старшеклассников-под-

ростков. Нам удалось выяснить, что для боль-

шинства студентов – это совокупность «со-

блюдения правил здорового питания, физиче-

ская активность, режим труда и отдыха, от-

сутствие вредных привычек». Нас порадовал 

тот факт, что большинство опрошенных обу-

чающихся предпочитает проводить свобод-

ное время, занимаясь спортом. Большая часть 

респондентов занимаются систематически 
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физической культурой и спортом. Обучаю-

щиеся так же считают, что такой образ жизни 

способствует их успеху и развитию положи-

тельных качеств (дисциплина, самоорганиза-

ция). Очень радует тот факт, что большинство 

студентов все-таки задумываются о том, как 

они соблюдают требования к организации 

здорового образа жизни. 

Анализ результатов диагностических 

методик показал, что формирование основ 

здорового образа жизни можно реализовывать 

с помощью организации психолого- педагоги-

ческой работы, и начинать ее необходимо уже 

с возраста осознанного отношения к себе и 

своему здоровью. Хочется отметить, что боль-

шая часть респондентов считает, что «здоро-

вый студент – это реальность», «это здорово!», 

тем самым показывая свое отношение к здоро-

вому образу жизни. Цель данного исследова-

ния достигнута, задачи, поставленные перед 

его началом работы, выполнены. 
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The formation of a healthy lifestyle among adolescents is a complex systemic process. It covers 

various components of the lifestyle of a modern person and includes the main areas and directions of life. 

The article presents the result of psychological and pedagogical diagnostics of the attitude of high school 

students to healthy lifestyle, which was carried out with the participation of teenagers of the Volga Region 

Construction and Energy College named after P. Machnev. The level of formation of their health culture is 

revealed. Considerable attention in this work is paid to the selection of tools to identify the level offormation 

of the attitude to a healthy lifestyle of adolescents. 
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ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

А. Д. Шевчук 
 

В статье осуществлен анализ понятия «коммуникативная культура старшеклассника». Выде-

лены компоненты коммуникативной культуры у старшеклассников. Охарактеризованы уровни ком-

муникативной культуры (общительности) старшеклассников; описаны стратегии поведения в кон-

фликте у старшеклассников с разным уровнем общительности. Высокий уровень коммуникации 

выявлен у пятой части респондентов, замкнутость и необщительность выявлена у десятой части 

старшеклассников. У учащихся преобладает средний уровень общительности. Часто выбираемой 

стратегией поведения у половины выборки старшеклассников является приспособление. Треть обу-

чающихся пытаются найти компромисс в конфликтной ситуации. Остальные выбирают уклонение 

и конфронтацию в качестве стратегии поведения в конфликте. Старшеклассники с высоким уровнем 

общительности выбирают компромисс, со средним уровнем – приспособление, тогда как при низ-

ком уровне общительности выбирают либо конфронтацию, либо уклонение. При этом никто из вы-

борки старшеклассников не выбирает в качестве стратегии поведения в конфликтной ситуации со-

трудничество. 

 

Ключевые 
4 слова: старшеклассник; коммуникативная культура; коммуникация; 

общительность; поведение. 

 

Коммуникативная культура играет боль-

шую роль в период старшего школьного воз-

раста. Именно в старшем школьном возрасте 

открываются новые границы для общения, где 

ребенок приобретает свою роль в социуме [1; 2] 

и формирует индивидуальность [3]. В настоя-

щем исследовании коммуникативную куль-

туру старшеклассника рассматриваем, прежде 

всего, как выбор и реализация школьниками 

способов взаимодействия с окружающим ми-

ром, поиск смысла в этом взаимодействии и вы-

ражается в единстве социальных, коммуника-

тивных знаний, умений и навыков, накоплен-

ных в процессе субъект-субъектного взаимо-

действия [4], что становится основой для разви-

тия инициативы – важного качества современ-

ной молодежи [5], [6]. В связи с этим, коммуни-

кативная культура старшеклассников репре-

зентируется через овладение ими субъектив-

ным индивидуальным опытом, выделение ко-

торого является необходимым условием воспи-

тания у них данного вида культуры [7]. Комму-

никативный аспект выходит на первый план и 

при взаимодействии с родителями в кризисный 

период развития [8]. 
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Следовательно, коммуникативная 

культура формируется в процессе общения 

старшеклассников и связана с разнообраз-

ной деятельностью, выражающейся в уме-

нии использовать во взаимодействии и об-

щении свои социальные, коммуникативные 

свойства; в умениях, связанных с понима-

нием и учетом в межличностного взаимо-

действия, умении устанавливать, поддержи-

вать контакт; прогнозировать возможное 

развитие ситуации, в пределах которой раз-

ворачивается коммуникация; уметь преодо-

левать психологические барьеры; выбирать 

адекватную манеру поведения и т.п. [9], что 

может повлиять на профессиональный вы-

бор [10], и на дальнейшее развитие в про-

фессии [11]. 

 

Условия и методы исследования 

В связи с этим цель исследования за-

ключается в выявлении уровня коммуника-

ции и стратегией поведения в конфликтной 

ситуации, что обуславливает особенности 

сформированности коммуникативной куль-

туры старшеклассников. 
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Исследование было проведено на базе 

Лицея государственной службы и право-

охранительных органов г. Самара с участием 

153 старшеклассника в возрасте от 15 до 17 

лет. В исследовании применяли психодиа-

гностические методики: «Оценка уровня об-

щительности» (В. Ф. Ряховский): позволяет 

определить степень общительности, комму-

никабельности человека, желания идти на 

контакт; «Выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации» (К. Томас, Р. Кил-

манн в адаптации Н. В. Гришиной), которая 

описывает типичное поведение в конфликт-

ной ситуации. Статистическая обработка ма-

териала осуществлялась с помощью про-

грамм Excel 7,0 forWindows XP, Statistika 

forWindows 6.0. Она является неотъемлемой 

частью исследований в области психологии 

и педагогики [12]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Согласно проведённому исследованию 

с помощью методики «Оценка уровня общи-

тельности», большинство старшеклассников 

(103 человек – 67%) имеют средний уровень 

общительности, коммуникабельности и жела-

ния идти на контакт. Высокий уровень был 

выявлен у 22% (34 человека) старшеклассни-

ков, тогда как у 16 (10%) испытуемых выяв-

лен низкий уровень. 

По данным психодиагностики ведущего 

поведения в конфликтной ситуации, старше-

классники используют в конфликтных ситуа-

циях весь арсенал стилей поведения, но в раз-

ной степени. Так, было выявлено, что боль-

шинство из старшеклассников используют 

приспособление (78 человек – 51%). Компро-

мисс, как ведущее поведение в конфликтной 

ситуации используют 32% (49 человек), тогда 

как уклонение и конфронтацию используют 

14% (21 человек) и 3% (5 человек) старше-

классников соответственно. Зависимость ве-

дущего поведения в конфликтной ситуации у 

старшеклассников от уровня их общительно-

сти существенно различается. Так, среди 

старшеклассников с высоким уровнем общи-

тельности большинство (88%) используют 

компромисс (рис. 1), в меньшей степени ис-

пользуется приспособление (12%). 

Таким образом, попадая в конфликтные 

ситуации, поведение старшеклассников с вы-

соким уровнем общительности характеризу-

ется (при использовании компромиссного 

стиля поведения) поиском и использованием 

общего пути и методов решения сложных си-

туаций; во-вторых, им свойственно (при ис-

пользовании стиля поведения приспособле-

ние) жертвование собственными интересами 

и убеждениями ради удовлетворения интере-

сов другого, отсутствие у них попытки отсто-

ять собственные интересы и потребности для 

уменьшения уровня напряжения и восстанов-

ления нормального взаимодействия между 

участниками конфликта. 

 
Рис. 1. Распределение типов поведения в конфликтной ситуации у старшеклассников с 

разным уровнем общительности. 
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Среди старшеклассников со средним 

уровнем общительности большинство (72%) 

используют приспособление, в меньшей сте-

пени используется компромисс (18%). Кроме 

этого, часть старшеклассников этой группы 

(10%) используют уклонение что отличает их 

своеобразным уходом от конфликтной ситуа-

ции, которая может влиять на интересы всех 

ее участников или же не имеет важности или 

актуальности в решении. Поведение этих 

старшеклассников отличается избеганием от 

участия в конфликте, когда определенная его 

сторона имеет большее влияние или власть и 

удостоверяет собственную неправоту. 

Среди старшеклассников с низким 

уровнем общительности большинство (69%) 

используют уклонение, в меньшей степени 

используется конфронтация (31%). При кон-

фронтации наблюдается стремление получе-

ния одностороннего выигрыша в конфликт-

ной ситуации, доминирование над другими 

участниками, навязывание собственного мне-

ния и оказание давления на оппонентов кон-

фликтной ситуации. 

Старшеклассники анализируемой вы-

борки не наделены такими особенностями по-

ведения во время конфликтных ситуаций, как 

использование стиля поведения в виде со-

трудничества в решении конфликтных ситуа-

ций, удовлетворение индивидуальных по-

требностей каждого участника такой ситуа-

ции. Нужно помнить, что недостаточно сфор-

мированные коммуникативные навыки могут 

быть условием отклоняющегося поведения 

[13]. 

Заключение 

В результате проведённого исследова-

ния выявлено, что у старшеклассников высо-

кий уровень сформированности коммуника-

ционной культуры характеризуется высоким 

уровнем общительности и преобладанием 

компромисса как стратегии поведения в кон-

фликтной ситуации. Тогда как низкий уровень 

коммуникационной культуры характеризуется 

низким уровнем общительности и такой стра-

тегией поведения в конфликтной ситуации как 

уклонения. Перспективами дальнейшего ис-

следования считаем разработку педагогиче-

ских условий и средств повышения уровня 

коммуникативной культуры у старшеклассни-

ков с низким показателем анализируемых па-

раметров. Одним из средств может являться 

обсуждение прочитанных произведений [14] 

психологического содержания. 
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FORMATION OF COMMUNICATION CULTURE  

OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

A. D. Shevchuk 

 
The article analyzes the concept of "communicative culture of a high school student". The compo-

nents of the communicative culture of high school students are highlighted. The levels of communicative 

culture (sociability) of high school students are characterized; strategies of behavior in conflict among high 

school students with different levels of sociability are described. A high level of communication was re-

vealed in a fifth of respondents, isolation and lack of communication was revealed in a tenth of high school 

students. The average level of sociability prevails among students. Adaptation is often the chosen behavior 

strategy for half of the sample of high school students. A third of students are trying to find a compromise 

in a conflict situation. The rest choose evasion and confrontation as a strategy of behavior in conflict. High 

school students with a high level of sociability choose compromise, with an average level – adaptation, 

whereas with a low level of sociability they choose either confrontation or evasion. At the same time, none 

of the sample of high school students chooses cooperation as a strategy of behavior in a conflict situation.  

 

Key words: high school student; communicative culture; communication; sociability; behavior. 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
 

УДК 621.389 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТИПОВ МАТРИЦ  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЯ ПУЧКА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

А. А. Артюшин 
 

При проведении ресурсных испытаний лазерных модулей, одной из главных задач стоит ана-

лиз профиля пучка излучения, для выявления дефектов темных линий и дефекта темных пятен, ко-

торые приводят к падению КПД лазерного модуля и дальнейшему его выходу из строя. Согласно 

ГОСТ Р ИСО 13694-2010, для измерения профиля пучка лазерного излучения применяются двумер-

ные матрицы, главное требование к которым – наличие более 2500 пикселей. Таким образом выбор 

матрицы для измерения профиля пучка излучения стоит выбирать ПЗС и КМОП матрицы. В данной 

статье будет выбран оптимальный тип матрицы для измерения профиля пучка излучения, исходя из 

основных принципов устройства матриц. 

 

Ключевые 
5 слова: лазерное излучение; профиль излучения; лазерный модуль; ПЗС 

матрица; КМОП матрица. 

 

В основе технологии ПЗС (прибор с за-

рядовой связью) матриц лежит использова-

ние МОП-конденсаторов (конденсатор со 

структурой металл-оксид-полупроводник). 

Эти элементы обладают способностью накап-

ливать и хранить информационные заряды, 

появляющиеся под действием светового воз-

действия или путем инжекции через p-n пере-

ход. Цепочки из МОП-конденсаторов могут 

передавать зарядовые пакеты под воздей-

ствием управляющего напряжения. Заряды 

передаются от одного элемента структуры к 

следующему, пока не достигнут выхода, где 

они будут преобразованы в напряжение или 

ток. 

Обычно ПЗС матрицы выполняются в 

микроэлектронном варианте. Микросхема со-

держит большое количество светочувстви-

тельных датчиков, которые объединяются в 

матрицу. Строки и столбцы формируются с 

помощью стоп-каналов, узких областей, 

сформированных в приповерхностных обла-

стях, они препятствуют растеканию зарядов в 

соседние столбцы. Этот метод используется 

для переноса зарядов из определенной секции 

к выходу устройства. 
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Структура ПЗС пикселя состоит из р-

подложки, сверху на нее нанесен прозрачный 

диэлектрик со светопропускающим электро-

дом. Так же для цветных матриц может при-

сутствовать светофильтр. 

Принцип работы заключается в сле-

дующем: на светопропускающий элек-

трод, на верхней части кристалла, пода-

ется положительный потенциал. Падаю-

щий свет проникает внутрь полупроводни-

ковой структуры и образуется электрон-

дырочная пара. Электрическое поле разде-

ляет появившуюся пару, электрон попа-

дает в зону хранения (потенциальную 

яму), а дырка в подложку [1]. На рисунке 

1 показаны составные элементы пикселя 

ПЗС матрицы. 

Пиксели обладают следующими пара-

метрами: 

1) Емкость потенциальной ямы (зоны 

хранения) – максимальное количество элек-

тронов, помещающихся в зону хранения; 

2) Спектральная чувствительность – за-

висимость отношения величины фотопотока 

к величине светового потока от длины волны 

излучения; 
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Рис. 1. Структура ПЗС пикселя

3) Квантовая эффективность – физи-

ческая величина, равная отношению коли-

чества поглощенных фотонов, которые вы-

звали образование квазичастиц, к общему 

числу фотонов; 

4) Динамический диапазон – отноше-

ния напряжения или тока насыщения к 

среднему квадратичному напряжению. 

Основными типами ПЗС матриц явля-

ются: 

1) Матрицы с кадровым переносом 

2) Матрицы с построчным переносом 

3) Матрицы с кадрово-строчным пере-

носом 

Кадровый перенос зарядов является 

самым простым и удобным при производ-

стве и использовании матриц. В данной 

случае микросхема матрицы разделена на 

несколько частей. Верхняя часть содер-

жит светочувствительные датчики, в ко-

торых накапливается заряд. Нижняя изо-

лирована от световых воздействий, в ней 

происходит хранение заряда и считыва-

ние пакетов. Обе этих части равны по 

площади.  

Так как заряд одного пикселя прохо-

дит через области других пикселей, ис-

пользуется затвор, перекрывающий доступ 

светового потока во время переноса. Во 

время открытия затвора и до прихода сле-

дующего кадра, все зарядовые пакеты с по-

мощью сдвигового регистра выводятся к 

выходному устройству, которое преобра-

зует их в сигнал меняющегося напряжения. 

Подробная схема конструкции ПЗС мат-

рицы с кадровым переносом изображена на 

рисунке 2. 

В матрице с кадровым переносом за-

ряды перемещаются к выходному устрой-

ству в три этапа: 

1) Перенос из секции накопления в 

секцию хранения; 

2) Перенос из секции хранения в 

сдвиговый регистр; 

3) Перенос из сдвигового регистра в 

выходное устройство. 

В ПЗС матрицах с построчным пере-

носом светочувствительные элементы рас-

полагаются между вертикальными ПЗС-ре-

гистрами сдвига, которые закрыты от све-

тового излучения маскирующей пленкой. 

Перенос зарядов осуществляется за 1 такт. 

Из-за большего количества промежуточ-

ных буферов добавляются шумы, которые 

при наличии ярко освещенных объектов, 

создают «вертикальный смаз». На рисунке 

3 изображается конструкция ПЗС матрицы 

с построчным переносом. 
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А) Б) 

А – режим формирования зарядов; Б – режим переноса зарядов; 

1 – фотодатчик; 2 – заряды, пропорциональные потоку падающего света; 

3 – секция накопления зарядов; 4 – оптическая маска; 5 – секция хранения зарядов; 

6 – выходной терминал;7 – считывающий регистр. 

Рис. 2. Конструкция ПЗС матрицы с кадровым переносом 

 
1 – регистр вертикального сдвига; 2 – фотодатчик;  

3 – горизонтальный считывающий регистр; 

4 – оптическая маска; 5 – выходной терминал. 

Рис. 3. Конструкция ПЗС матрицы с построчным переносом

ПЗС матрицы с кадрово-строчным пе-

реносом являются объединением строчным 

и кадровым переносом зарядов. Верхняя 

часть матрицы работает аналогичным обра-

зом, рассмотренному выше строчному пе-

реносу зарядов. Заряды со светочувстви-

тельных датчиков поступают на вертикаль-

ные регистры сдвига, затем происходит пе-

ренос зарядов в секцию хранения и гори-

зонтальному сдвиговому регистру. Кон-

струкция ПЗС матрицы с кадрово-строч-

ным переносом представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Конструкция ПЗС матрицы с кадрово-строчным переносом

В основе КМОП матриц лежит компле-

ментарная структура метал-оксид-диэлектрик. 

Данная технология получила широкое распро-

странение в современной технике, огромное 

количество интегральных схем разного назна-

чения изготавливается на этой структуре. 

Внутренняя архитектура КМОП-сенсо-

ров может быть различной. Так, в качестве 

фоточувствительного элемента могут высту-

пать фотодиоды, фототранзисторы или фото-

вентили. Независимо от типа фоточувстви-

тельного элемента неизменным остаётся 

принцип разделения дырок и электронов, по-

лучаемых в процессе фотогенерации [2]. 

Простейший фотодиод представляет со-

бой контакт полупроводников п- и p-типов. 

На границе контакта этих полупроводников 

образуется обедненная область, то есть слой 

без дырок и электронов. Такая область фор-

мируется в результате диффузии основных 

носителей зарядов во взаимно противополож-

ных направлениях. Дырки движутся из р-

полу- проводника (то есть из области, где их 

находится в избытке) в n-полупроводник (то 

есть в область, где их концентрация мала), а 

электроны движутся в противоположном 

направлении, то есть из n-полупроводника в 

р-полупроводник. 

В результате такой рекомбинации 

дырки и электроны исчезают, и создается 

обедненная область. Кроме того, на границах 

обедненной области оголяются ионы при-

меси, причем в n-области ионы примеси 

имеют положительный заряд, а в р-области - 

отрицательный. Эти заряды, распределенные 

по границе обедненной области, образуют 

электрическое поле, подобное тому, что со-

здается в плоском конденсаторе, состоящем 

из двух пластин. Именно это поле выполняет 

функцию пространственного разделения ды-

рок и электронов, образующихся в процессе 

фотогенерации. Наличие такого локального 

поля (его также называют потенциальным ба-

рьером) является принципиальным моментом 

в любом фоточувствительном сенсоре. 

Общая структура КМОП пикселя пред-

ставлена на рисунке 5. 

Алгоритм функционирования пикселя 

заключается в следующем [3]: 

1) На шину 5 подается сигнал сброса 

для устранения оставшегося заряда; 

2) В емкости 3 накапливаются заряды, 

выделяемые на фотодиоде, при попадании на 

него светового потока; 

3) При выборе данного пикселя, на 

шины 2 и 5 подается напряжение, напряжение 
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на емкости 3 усиливается через усилитель 4 и 

отправляется на выход системы 6. 

Принцип устройства КМОП матрицы 

изображен на рисунке 6.  
Считывание заряда с активных пик-

селей КМОП-сенсора производится по па-

раллельной схеме, что позволяет считы-

вать сигнал с каждого пикселя или с ко-

лонки пикселей напрямую. Произвольный 

доступ даёт возможность КМОП-сенсору 

считывать не только всю матрицу цели-

ком, но и выборочные области (метод 

оконного считывания). Полупроводнико-

вая КМОП-матрица снабжена системой 

микролинз, каждая из которых располага-

ется непосредственно над пикселем и фо-

кусирует падающий свет на фотодетек-

тор. 

 

 
1 – фотодиод; 2 – электронный затвор;  

3 – конденсатор, накапливающий заряд с фотодиода; 

4 – усилитель; 5 – шина выбора строки; 

6 – вертикальная шина вывода информации; 

7 – управляющий вывод сигнала сброса. 

Рис. 5. Структура КМОП-пикселя 

 
Рис. 6. Структурная схема КМОП матрицы
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Заключение 

Главным различием между ПЗС и 

КМОП-сенсором – это способ перевода 

накопленных зарядов в сигналы, которые 

подлежат обработке. ПЗС-матрица считывает 

пиксели непрерывно. Сохраненные заряды из 

каждой строки фактически сдвигаются к сле-

дующей строке (так называемая «зарядовая 

связь») и по общей шине заряды выводятся 

последовательным потоком данных. Уровень 

напряжения каждого пикселя в последова-

тельном потоке повышается усилителем, 

установленном на чипе перед выходом, и да-

лее направляется к внешнему или внутрен-

нему аналого-цифровому преобразователю 

(АЦП), где сигналы преобразуются в массив 

байтов, из которых создается изображение. 

Каждый же пиксель в КМОП-сенсоре 

имеет свою собственную усилительную 

схему, поэтому усиление сигнала происходит 

еще до считывания изображения. Получив-

шийся сигнал достаточно мощный, чтобы 

быть использованным без какого-либо даль-

нейшего усиления.  

В отличие от ПЗС, КМОП-сенсоры ча-

сто имеют дополнительную схему обработки 

изображения, включая аналого-цифровые 

преобразователи и процессоры сжатия прямо 

на чипе, что позволяет обрабатывать изобра-

жения, выделять контуры изображения, 

уменьшать помехи и производить аналого-

цифровые преобразования. Все это выража-

ется в менее мощном чипе, увеличенной 

надежности, уменьшенном потреблении 

энергии и более компактном дизайне.  

Таким образом, для измерения профиля 

пучка излучения предлагается использовать 

КМОП матрицы, так как они менее подвер-

жены искажениям изображения, имеют 

встроенную в кристалл периферию и удобны 

для связи с микроконтроллерами или ПЛИС. 
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ANALYSIS OF THE TYPES OF BASIC MATRICES  

FOR MEASURING THE PROFILE OF A LASER BEAM 

 

A. A. Artyushin 

 
When carrying out life tests of laser modules, one of the main tasks is to analyze the radiation beam 

profile to identify defects in dark lines and dark spots, which lead to a drop in the efficiency of the laser 

module and its further failure. According to GOST R ISO 13694-2010, two-dimensional matrices are used 

to measure the laser beam profile, the main requirement for which is the presence of more than 2500 pixels. 

Thus, the choice of matrix for measuring the beam profile is worth choosing CCD and CMOS sensors. In 

this work, we will choose the optimal type of matrix for measuring the radiation beam profile, based on the 

basic principles of the design of matrices. 

 

Key words: laser radiation; radiation profile; laser module; CCD array; CMOS array. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ СКЛЕРЫ И КОЖИ ЧЕЛОВЕКА 

А. И. Шарафутдинова, М. А. Сявась 
 

В работе представлены исследования содержания конечных продуктов гликирования в коже 

внутренней стороны предплечья и склеры глаза человека. Эксперименты проводились на двух раз-

работанных для флуоресцентной диагностики приборах: диагностическом флуориметре и модерни-

зированной офтальмологической щелевой лампе. По полученным данным с обоих приборов был 

проведен корреляционный анализ, который показал высокую степень связи между оптическими 

свойствами кожи и склеры глаза. 
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Благодаря процессу флуоресценции по-

явилась возможность достаточно точно прово-

дить обследования различных областей чело-

веческого организма неинвазивными мето-

дами. Одним из биологических флюорофоров 

являются конечные продукты гликирования 

(КПГ). КПГ образуются в живом организме в 

результате реакции Майяра между аминокис-

лотами и сахарами. В нормальных условиях 

скорость реакции мала, и КПГ успевают уда-

ляться из организма. Однако при повышении 

сахара в крови при диабете или при наруше-

нии экскреторной способности почек реакция 

значительно ускоряется, что приводит к более 

интенсивному накоплению КПГ [1]. Было 

установлено, что КПГ приводят к поврежде-

нию сердца и сосудов, поэтому необходимо 

проводить оценку их содержания в биотканях. 

Ранее оценка содержания КПГ в тканях 

проводилась только с помощью биопсии 

кожи. Этот способ инвазивен и требует боль-

ших затрат времени и средств, что не позво-

ляет проводить широкомасштабные исследо-

вания. В настоящее время есть новый метод, 

позволяющий проводить измерения быстро и 

неинвазивно, основанный на явлении авто-

флуоресценции биологических тканей. Впер-

вые на связь автофлуоресценции и содержа-

ния КПГ обратили внимание офтальмологи, 

 
© Шарафутдинова А. И., Сявась М. А., 2022. 

Шарафутдинова Алсу Ириковна (alsu.irikovna.63@gmail.com), студент IV курса; 

Сявась Максим Андреевич (sven910@mail.ru),  

студент IV курса института информатики и кибернетики Самарского университета,  

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 

обнаружившие повышенную автофлуорес-

ценцию у больных сахарным диабетом, что 

обусловлено накоплением КПГ в хрусталике. 

В дальнейшем выяснилось, что КПГ накапли-

ваются и в коже, по которой намного удобнее 

проводить измерения. Однако данные изме-

рения флуоресценции ограничены фототи-

пом кожи [2]. 

Экспериментально было получено, что 

у здоровых людей автофлуоресценция увели-

чивается с возрастом в среднем на 1,1–1,2% в 

год [1], однако при терминальной почечной 

недостаточности (ТПН) корреляция с возрас-

том пропадает. Также при ТПН наблюдается 

сильное увеличение автофлуоресценции по 

сравнению с нормальной автофлуоресцен-

цией. У реципиентов почечного трансплан-

тата (РПТ) наблюдается корреляция автофлу-

оресценции с возрастом, но ниже нормы, а 

также увеличение автофлуоресценции, мень-

шее, чем при ТПН, но не достигающее нормы. 

Кроме того, была подтверждена гипотеза о 

том, что накопление КПГ может быть предик-

тором хронической дисфункции почечного 

трансплантата. 

Объекты и методы исследования 

Склеральная ткань глаза человека со-

держит примерно 50% коллагена по весу, по-

этому есть основания предположить, что КПГ 
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в склере также могут служить биомаркерами 

упомянутых выше заболеваний. Склера столь 

же доступна для флуоресцентной диагно-

стики in vivo, что и кожа, и не отмечается су-

щественных расовых различий в строении 

тканей глаза. Причем, если использовать 

стандартный прибор офтальмолога – щеле-

вую лампу, то диагностика по глазу может 

производиться бесконтактно. 

Для проведения экспериментов ис-

пользуются портативный диагностический 

лазерный флуориметр, разработанный для 

медицинской диагностики по поверхности 

кожи предплечья человека, и модернизиро-

ванная офтальмологическая щелевая лампа 

ЩЛ-2Б. 

Щелевая лампа ЩЛ-2Б представляет со-

бой совокупность интенсивного источника 

света – осветителя и бинокулярного стереоско-

пического микроскопа с внутренним устрой-

ством для плавной смены увеличений. В ос-

нову работы лампы положено получение свето-

вого пучка определенной формы, направляе-

мого на исследуемый участок глаза, и наблюде-

ние этого участка с помощью микроскопа. 

Форма светового пучка задается диафрагмой 

(щелью), входящей в оптическую схему осве-

тителя. Изображение щелевой диафрагмы по-

лучается в виде ярко освещенной световой 

плоскости, которая может быть направлена на 

любую часть глаза. Для возбуждения флуорес-

ценции на штатный осветитель был установлен 

лазерный модуль SLD3134VF с длиной волны 

излучения 405 нм. Данная длина волны нахо-

дится в диапазоне спектра, в котором внутриг-

лазная жидкость практически прозрачна и не 

препятствует получению диагностической ин-

формации [3]. Полученные изображения лазер-

ного излучения и в белом свете регистрирова-

лись камерой ТоuрСаm ЅСМОЅ00350КРА. При 

обследовании лазерный диод и лампа настраи-

вались на совмещение освещаемых ими участ-

ков глаза или кожи. Излучение лазерного мо-

дуля SLD3134VF в приёмном канале отфиль-

тровывалось полиимидной плёнкой толщиной 

40 мкм, отрезающей фиолетовое излучение. 

Плёнка установлена перед входным окном би-

нокулярного микроскопа щелевой лампы [4]. 

Принципиальная схема установки представ-

лена на рисунке 1, а внешний вид на рисунке 2. 

Оптическая схема диагностического 

флуориметра с лазерным возбуждением и 

микроконтроллерным управлением приве-

дена на рисунке 3. Возбуждение автофлуо-

ресценции (АФ) КПГ осуществляется излуче-

нием фиолетового лазерного диода 

SLD3134VF с пиковой длиной волны 405 нм 

1, которое проходит через коллимирующую 

линзу 2 и защитное стекло 3 (предметное 

стекло микроскопа толщиной 1 мм).

 

 
1 – лазерный модуль SLD3134VF, 2 – осветитель, 3 – блок управления источниками излучения,  

4 – камера ToupCam SCMOS00350KP, 5 – полиимидная плёнка, 6 – бинокулярный микроскоп  

Рис. 1. Принципиальная схема модернизированной щелевой лампы ЩЛ-2Б  
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а)       б) 

1 – персональный компьютер (ПК), 2 – осветитель, 3 – камера ToupCam SCMOS00350KPA,  

4 – полиимидная плёнка, 5 – источник питания лазера Б5-44А, 6 – источник питания осветителя,  

7 – бинокулярный микроскоп, 8 – лазерный модуль SLD3134VF;  

а) со стороны пациента, б) со стороны врача  

Рис. 2. Модернизированная щелевая лампа 

 
1 – лазерный диод Sony SLD3134VF, 2 – коллиматор, 3 – защитное стекло, 4 – объект исследования,  

5 – отрезающий интерференционный фильтр LP435, 6, 11 – фотодиоды ФД24К,  

7 – плата электроники, 8 – металлический кожух, 9 – поток энергии возбуждения,  

10 – рассеянный в сторону фотоприёмников поток излучения,  

12 – персональный компьютер, 13 – плата Arduino Nano  

Рис. 3. Оптическая схема диагностического флуориметра 

с лазерным возбуждением и микроконтроллерным управлением 

К защитному стеклу с внешней сто-

роны прикладывается внутренняя сторона 

предплечья – флуоресцирующий объект ис-

следования 4. Часть рассеянного кожей 

предплечья возбуждающего и флуоресцент-

ного излучений 10 через отрезающий интер-

ференционный фильтр LP435 5 падает на 

фотодиод 6. Другая часть рассеянного излу-

чения падает на фотодиод 11, который явля-

ется частью канала упругого рассеяния. Все 

элементы оптической схемы размещены 

внутри светонепроницаемого металличе-

ского кожуха 8. Внутри кожуха также раз-

мещена плата электроники 7, управляемая 

платой Arduino Nano 13, которая обменива-

ется данными с персональным компьюте-

ром 12. 

Используемая плата Arduino Nano легко 

программируется в общедоступной среде раз-

работки Arduino IDE. Написанную для разра-

ботанного флуориметра программу можно 

разделить на три части: подготовительная 

часть; сбор информации о пациенте; проведе-

ние измерений. Программа начинает своё вы-

полнение после проверки кода, его компиля-

ции и загрузки на плату.  

В подготовительной части один из циф-

ровых контактов платы Arduino Nano, к кото-

рому подключен лазер, объявляется выход-

ным с использованием функции pinMode 

(lasPin, OUTPUT) [5]. После этого открыва-

ется обмен данными между компьютером и 

платой со скоростью 9600 бод (бит/с), что 

осуществляется функцией Serial.begin (9600). 
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Затем с использованием функции tone (lasPin, 

1000) на лазер подаются прямоугольные им-

пульсы с частотой следования 1000 Гц [6].  

Далее начинается сбор информации о 

пациенте, которую вводит оператор в мони-

торе порта Arduino IDE. Среди собираемой 

информации: ФИО, пол, возраст, стаж куре-

ния и диагноз пациента. С использованием 

функции Serial.print() в монитор порта выво-

дится сообщение о необходимости ввода той 

или иной информации об объекте исследова-

ний [7], после чего оператор вводит запраши-

ваемые данные и отправляет их на плату Ar-

duino. Текстовые данные считываются функ-

цией Serial.readString(), а числовые – функ-

цией Serial.parseInt(). После получения пла-

той данные выводятся в монитор порта для 

проверки их корректности. 

После сбора информации о пациенте 

предлагается ввести желаемое количество из-

мерений, которое также выводится в монитор 

порта. Пациент кладет руку на флуориметр 

внутренней стороной предплечья, так как 

данная область менее подвержена инсоляции 

и практически не обладает волосяным покро-

вом, а затем начинается проведение измере-

ний.  

Получение данных с фотодиодов и их 

вывод в монитор порта осуществляется в 

цикле while (i < num) [5], где i – некоторая пе-

ременная, изначально равная нулю и увели-

чиваемая на единицу при каждом прохожде-

нии цикла; num – введенное оператором ко-

личество измерений. Прием данных с фото-

диодов осуществлен с использованием функ-

ции analogRead(), где в скобках указан анало-

говый вход платы Arduino Nano, к которому 

подключен фотодиод – A0 для регистрации 

упруго рассеянного излучения, A1 для реги-

страции флуоресценции. Вывод полученных 

данных также производится с помощью 

функции Serial.print(). Функцией delay() в 

конце цикла задается задержка (в мс) перед 

получением и выводом новых данных. 

По окончанию проведения измерений 

программа информирует об этом выводом со-

общения «Конец измерений». После этого 

оператору требуется скопировать все полу-

ченные данные из монитора порта и перене-

сти их в текстовый документ. Последующая 

обработка данных осуществляется операто-

ром вручную в программе Microsoft Excel. 

По результатам, полученным после про-

ведения измерений, для каждого экспери-

мента рассчитывались средние арифметиче-

ские (СА) значения интенсивностей упруго 

рассеянного и флуоресцентного излучений. 

По ним рассчитывался диагностический па-

раметр испытуемого, полученный на флуори-

метре (ДПФ), – отношение СА значения ин-

тенсивности флуоресценции к СА значению 

интенсивности рассеянного излучения. Рас-

чет диагностического параметра требуется 

для частичного устранения индивидуальных 

различий оптических свойств кожи, в частно-

сти, её фототипа. 

Щелевая лампа также позволяет прове-

сти флуоресцентную диагностику с поверх-

ности кожи. Для этого пациент кладет руку 

так, чтобы освещалась его внутренняя сто-

рона предплечья (рис. 4 а, б, в). 

При исследовании склеры глаза пациент 

должен смотреть в сторону, широко открыв 

глаза. Излучение осветителя или лазера 

направляется в указанную область склеры 

(рис 4 г). 

В отличие от флуориметра, на щелевой 

лампе первичным экспериментальным мате-

риалом являлись два цветных кадра изобра-

жения, один из которых был получен при 

освещении лазером, а другой при освещении 

белым светом (рис. 5). Полученные изображе-

ния в дальнейшем обрабатывались с помо-

щью разработанной в Mathcad программы об-

работки цветовых компонент, а именно R, G, 

B. Ведущей компонентой была зеленая (G) 

компонента флуоресцентного изображения, 

потому что в её происхождении преобладает 

флуоресценция [8]. Так как флуоресцирую-

щая область занимала малую долю кадра 

(рис. 5, б), то первой процедурой обработки 

являлось выделение информационного фраг-

мента. Для исключения шумовых пикселей 

проводилась пороговая обработка фрагмента 

с порогом, привязанным к максимальному 

значению пикселя. Помимо этого, происхо-

дило усреднение, так как информационная 

область меняла свою площадь и форму от экс-

перимента к эксперименту. Для этого рассчи-

тывалось количество ненулевых элементов 

субматрицы. В конечном итоге программа 

позволяла получить значения отношения 

среднеарифметического значения G-

компоненты изображения, полученного при 
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освещении исследуемого участка лазерным 

диодом, к среднеарифметическому значению 

G-компоненты изображения при белом свете. 

В дальнейшем данное отношение будем 

называть диагностическим параметром испы-

туемого, полученного на щелевой лампе 

(ДПЩЛ). 

Результаты и их обсуждение 

Эксперименты проводились в течении 

трех месяцев на восьми здоровых людях: 1 

женщине и 7 мужчинах, относящихся к раз-

ным возрастным группам от 16 до 70 лет. 

Всего было проведено 66 измерений на обоих 

приборах. Испытуемые были разделены на 

три возрастные группы: 16-25 лет, 26-35 лет и 

66-75 лет. В первую возрастную группу вхо-

дило 4 человека, во вторую – 3 человека. К 

третьей возрастной группе относился 1 чело-

век. Результаты экспериментов представляют 

собой, как уже было сказано выше, диагно-

стические параметры. В качестве погрешно-

стей на графики нанесены коэффициенты ва-

риации (КВ), которые равны отношению 

среднеквадратичного отклонения диагности-

ческих параметров внутри исследуемой воз-

растной группы к среднему арифметическому 

значению диагностического параметра. 

На рисунке 6 приведён график зависи-

мости ДПФ от усредненного возраста иссле-

дуемых возрастных групп. По графику видно 

возрастание диагностического параметра с 

возрастом, что было отмечено ранее в других 

исследованиях [9]. 

Зависимость ДПЩЛ, полученного с 

руки, от усредненного возраста представлен 

на рисунке 7. На графике также виден рост 

диагностического параметра с возрастом. 

Кроме того, значения ДПЩЛ руки соизме-

римы со значениями ДПФ. 

 

а)         б)                       в)                г) 

а) подготовка к эксперименту с рукой, б) исследование руки в свете лампы,  

в) исследование руки в свете лазера; г) исследование склеры глаза  

Рис. 4. Области исследования 

  
         а)                  б) 

а) в белом свете, б) в излучении лазера  

Рис. 5. Зарегистрированные изображения склеры глаза
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Рис. 6. Значения диагностических параметров, полученных на флуориметре,  

для трех возрастных групп 

 
Рис. 7. Значения диагностических параметров с руки, полученных на щелевой лампе, 

для трех возрастных групп 

 
Рис. 8. Значения диагностических параметров со склеры, полученных на щелевой 

лампе, для трех возрастных групп 

Таблица 1 

Коэффициенты вариации диагностических параметров 

Возраст КВ ДПФ, % КВ ДПЩЛ руки, % КВ ДПЩЛ склеры, % 

16-25 лет 20,42 60,07 16,12 

26-35 лет 18,45 88,21 17,01 

66-75 лет 8,57 26,73 11,38 
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Значения диагностического параметра со 

склеры приведены на рисунке 8. Вид кривой 

аналогичен предыдущим приведенным кривым 

для руки. 

Из рисунков 6–8 видно, что диагности-

ческие параметры, полученные со склеры, 

имеют большие значения, чем полученные с 

руки. Это подтверждает ранее сказанные о 

склере глаза теоретические данные. Таким 

образом, склера позволяет расширить область 

флуоресцентной диагностики и преодолеть 

различия фототипов кожи. 

Сравним рассчитанные для каждой воз-

растной группы коэффициенты вариации, обу-

словленные индивидуальными различиями. Их 

значения приведены в таблице 1. 

Видно, что для руки на щелевой лампе ко-

эффициент вариации в группе 26-35 лет имеет 

большое значение. На его величину повлияло 

множество факторов: различия фототипов кожи 

испытуемых, малое количество проведенных из-

мерений, невозможность точного воспроизведе-

ния нужного положения руки. Последний фак-

тор обуславливает и различия между коэффици-

ентами вариации для руки, полученными с флу-

ориметра и с щелевой лампы, так как на флуори-

метре невоспроизводимость положения руки ве-

роятна только в одной плоскости, что оказывает 

меньшее влияние на получаемые данные. 

Коэффициенты вариации диагностиче-

ских параметров, полученных со склеры, для 

всех исследуемых возрастных групп в среднем 

меньше, чем коэффициенты вариации, получен-

ные с руки. Это позволяет говорить о большей 

предпочтительности использования склеры для 

флуоресцентной диагностики. 

Для нахождения статистической связи 

между диагностическими параметрами, полу-

ченными с руки и со склеры, был проведен кор-

реляционный анализ. Степень связи между 

двумя независимыми переменными показывает 

коэффициент корреляции Пирсона, который 

рассчитывается по формуле: 

 
𝑟𝑋𝑌 =

∑(𝑋 − 𝑋)(𝑌 − 𝑌)

√∑(𝑋 − 𝑋)2 ∑(𝑌 − 𝑌)2

 , 
(1) 

где X и Y – независимые случайные величины, а 

их средние значения: 

 
𝑋 =

1

𝑛
∑ 𝑋𝑡

𝑛

𝑡=1

 , 𝑌 =
1

𝑛
∑ 𝑌𝑡

𝑛

𝑡=1

. (2) 

Если коэффициент корреляции близок к 1, 

то между переменными наблюдается положи-

тельная корреляция. Иными словами, отмеча-

ется высокая степень связи между перемен-

ными. Если коэффициент корреляции близок к -

1, это означает, что между переменными имеет 

место сильная отрицательная корреляция. 

Иными словами, поведение второй переменной 

будет противоположным поведению первой. 

Промежуточные значения, близкие к 0, будут 

указывать на слабую корреляцию между пере-

менными и, соответственно, низкую зависи-

мость. Иными словами, поведение переменной 

X не будет совсем (или почти совсем) влиять на 

поведение Y (и наоборот) [10]. 

Были рассчитаны коэффициенты корреля-

ции Пирсона между диагностическими парамет-

рами. Между значениями ДПФ и ДПЩЛ с руки 

коэффициент Пирсона составил 0,91; между 

значениями ДПФ и ДПЩЛ со склеры – 0,93; 

между значениями ДПЩЛ с руки и ДПЩЛ со 

склеры – 0,90. Полученные значения указывают 

на высокую степень связи между диагностиче-

скими параметрами. 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенных 

экспериментов было получено, что склера обла-

дает большими значениями диагностических 

параметров, чем рука. Это обусловлено различи-

ями состава склеральной ткани глаза и кожи. В 

склере не содержится меланин, который интен-

сивно поглощает излучение ультрафиолетового 

и фиолетового оптических диапазонов. Кроме 

того, поверхность склеры увлажнена и не обла-

дает макрорельефом [11].  

Коэффициенты вариации, полученные 

для склеры, позволяют сделать выводы о том, 

что склеральная ткань глаза является более 

предпочтительной для проведения флуорес-

центной диагностики КПГ. Однако в том случае, 

когда важными являются скорость и удобство 

проведения измерений, то диагностику лучше 

проводить по коже с использованием портатив-

ного флуориметра. 

Проведённый корреляционный анализ по-

казал, что диагностические параметры, получен-

ные для руки и склеры, обладают высокой стати-

стической связью. Это доказывает, что получен-

ные параметры тесно связаны между собой, и 

флуоресцентную диагностику можно проводить 

как по коже, так и по склере, так как диагности-

ческие параметры показывают одно и то же. 
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CORRELATION STUDIES OF THE FLUORESCENCE  

OF THE SCLERA AND SKIN OF THE HUMAN 

 

A. I. Sharafutdinova,М. A. Syavas 

 
The paper presents studies of the content of end products of glycation in the skin of the inner side 

of the forearm and sclera of the human eye. The experiments were carried out on two devices developed 

for fluorescence diagnostics: a diagnostic fluorimeter and a modernized ophthalmic slit lamp. According to 

the data obtained from both devices, a correlation analysis was carried out, which showed a high degree of 

relationship between the optical properties of the skin and the sclera of the eye. 
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PROTOTYPE OF A VENTILATOR  

BASED ON ATMEGA328P MICROCONTROLLER 

A. S. Vasilenko, S. A. Avdeyko 

The work is devoted to the problem of the development of artificial lung ventilation devices of a 

new generation. The paper gives a basic idea of the process of artificial lung ventilation, and also describes 

the process of operation of artificial lung ventilation devices. The article offers a solution for the accelerated 

creation of ventilators of domestic production in the form of a stand simulating the operation of a ventilator 

created on the basis of an Arduino controller and electropneumatic elements of Camozzi. During the work, 

the main attention is paid to the program that analyzes the operating modes of the ventilator and prevents 

possible overheating of the device. The designed printed circuit board allows various electropneumatic 

elements of the stand to function. High-quality calculation of all components of the stand implies minimiz-

ing the risk of lung damage due to configuration errors or technical problems. The main advantage of the 

assembled stand is its simple, affordable and reliable design. 

Key  words: pulmonary minute volume; Arduino; electropneumatic elements; circuit board; 

algorithm; respiratory volume. 

The first mention of artificial lung ventilation 

appeared about 5 thousand years ago. Initially, the 

ventilator process was used for children who were 

born with asphyxia and sometimes it was used if a 

person lost the ability to breathe independently. 

Nowadays, ventilators are widely in demand for 

anesthesia, especially for long-term surgical inter-

ventions. Lung ventilators are also used for acute 

respiratory failure to preserve human life. 

Today the need for domestically produced 

ventilators has increased significantly because of 

the withdrawal of many foreign medical device 

manufacturers. 

Therefore, to eliminate this problem it is 

necessary to create a basic device for construct-

ing ventilators. By studying the elements of the 

ventilator, design engineers will have an oppor-

tunity to create a modern high-quality Russian-

made ventilator. 

Project goal: to create a prototype of a ven-

tilator to study its parameters. 

The implementation of the project 

The first task was to develop the principle 

of operation of the stand. It repeats the work of a 

© Vasilenko A. S., Avdeyko S. A., 2022. 

Vasilenko Aleksei (supervasilenko@yandex.ru), 

student of the I course of the Institute of Engine and Power Plant Engineering; 

Avdeyko Svetlana Albertovna (asa210770@mail.ru),  

senior lecturer of the Department of Foreign Languages and Russian as a Foreign Language of Samara University, 

443086, Russia, Samara, Moskovskoye Shosse, 34. 

real ventilator. After the power is supplied to the 

stand and the sensors are activated, the human 

mass value and the index value are manually ad-

justed by using potentiometers, which will be de-

scribed below. Then, the motor, under the control 

of the driver and controller, begins to compress 

and decompress the AMBU bag, thereby supply-

ing oxygen to the potential patient’s lungs [1–3]. 

The main factor of the ventilator, without 

which it would not be able to function properly, 

is the program by which all the components work 

in one cycle, but without a prescribed algorithm 

for the operation of the stand, it is impossible to 

create a program. The stand has two   parameters 

that can be changed, namely the patient’s weight 

and index. These parameters are needed to find 

the pulmonary minute volume (PMV). The value 

of the PMV can be found by Darbinyan's formula 

(formula 2) [1]. Formula 1 is used to calculate the 

respiratory rate needed. For a ventilator, the av-

erage respiratory volume for adults is 13 ml / kg, 

and for children 7 ml / kg. To find the respiratory 

volume of an individual, it is necessary to multi-

ply the person’s weight by the value described 

above. 
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 ν =
𝑃𝑀𝑉

𝑅𝑉
 (1) 

where ν – respiratory rate, 
𝑏𝑟𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒
; 

 RV – respiratory volume; 

 PMV – pulmonary minute volume: 

 𝑃𝑀𝑉 =  
𝑚

10
+ 1 + 𝑥, (2) 

where m – human mass, kg; 

 x – the index to find a more accurate 

MVB: x = 2, if the person is older than 55 years 

old; x increases by 1 if the body temperature is 

more than 38 °с. 

PMV (adult) =  
150 𝑘𝑔

10
+  1 +  2 =   

= 18 л =  18000 
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒
  

ν(adult)  =  
18000

1500
=  12 

𝑏𝑟𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒

𝑚𝑛𝑢𝑡𝑒
  

PMV (child)  =  
2,94 𝑘𝑔

10
 +  1 =   1294 

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒
. 

ν(child)  =  
1294

29,4
 =  44

𝑏𝑟𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒
. 

Thus, the parameters of artificial lung ven-

tilation of a person weighing 150 kg and over 55 

years old, as well as a child weighing 2.94 kg, 

were calculated. As a result of the research, the 

value of the respiratory rate of an adult was 12 

breaths per minute. And the value of the child's 

breathing rate was 44 breaths per minute. The 

greater a person’s weight and age are, the lower 

the respiratory rate is. Therefore, to select the op-

erating mode of the stand, only the patient's 

weight, age and body temperature will be needed. 

The minimum value of a person's weight will be 

set at 2 kg, and the maximum at 200 kg. The x 

index will be calculated from the values of the 

body temperature and the age of the person. The 

maximum index value is 8. 

Once all the digital ports have been defined, 

the variables responsible for the patient's weight 

and the index ‘x’ are entered in the code. The pro-

gram then uses the above formulas to calculate the 

respiratory rate from the index and weight.   

Printed circuit board 

The circuit board was made by the author 

in the program "SPRINT LAYOUT 6.0". The 

board has an LCD display that will show  patient 

data, a controller, two potentiometers that are re-

sponsible for changing the parameters of the 

stand, two field-effect transistors, two 10 Kohm 

resistors, two220 ohms resistors, a CAMOZZI 

E521-11-10 distributor, and power. The analysis 

of the market of modern controllers shows that 

the microcontroller ATmega328P is the best op-

tion because the characteristics of this model are 

ideally suited to control the stand (fig. 1). 

The general scheme of the stand 

Compressed air is supplied to the stand, 

which is necessary for the operation of the pneu-

matic elements of the stand. The compressed air 

cylinder is shown under the number 6 in figure 2. 

The main elements in the scheme of the stand are: 

pressure regulators models (PR1 and PR2) 

N1208-R00, pneumatic distributor (PD1) model 

E521-11-10- K12, pneumatic throttles (PT1 and 

PT2) of the PMCU 704-1/8-4 model and pneu-

matic cylinder (C1) of the 31M2A025A100 

model. Also, two pressure gauges with an upper 

measuring range of 1 bar (RD1 and RD2) of the 

M043-F06 model are installed in the stand (ele-

ment 3 on the fig. 2). 

 

 
Fig. 1. The circuit board diagram 
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Fig. 2. 3D model of the stand (in the FUSION 360 program) 

After powering up the stand, starting the 

program and setting the parameter values, a sig-

nal goes from the controller to the distributor, 

which is responsible for the operation of the 

pneumatic distributor. The signal changes the di-

rection of the compressed air flow supplied to the 

distributor (4 in fig.2). The air passes through 

various fittings (2 in fig.2). Then, the air energy 

is converted into movement of the pneumatic cyl-

inder output link consisting of a rod, a piston and 

a rod nozzle made on a 3D printer (5 in fig. 2). 

The direction of the air flow changes the direc-

tion of the output link. The rod with the nozzle 

exerts pressure on the AMBU bag. 

Program 

The signal is responsible for changing the 

compressed air flow. Special attention was paid 

to the program that is responsible for the interac-

tion of pneumatic elements. Since an AT-

mega328P is the microcontroller in the project, 

the program has been implemented in the WIR-

ING programming language. At the beginning of 

the program, two libraries are introduced: one for 

operation with the LCD screen, and the other for 

operation with a pneumatic distributor (P1). Af-

ter that the types of pins are determined. Two of 

them are responsible for transmitting the signal 

to the distributor (OUTPUT), and the other two 

are responsible for reading information from the 

potentiometers (INPUT). The LCD screen pa-

rameters, such as screen brightness and the area 

for displaying characters on the screen are also 

introduced. The variable ‘timing’, which is re-

sponsible for storing the reference point, is sim-

ultaneously introduced. 

In the ‘void loop’, 2 variables that are re-

sponsible for the patient's mass and the x index, 

respectively are introduced. Immediately, these 

variables are assigned maximum and minimum 

values. Next, 3 more variables are declared, re-

sponsible for PMV, RV and respiratory rate (fre-

quency). These parameters were described ear-

lier. Next, the conditions under which the direc-

tion of the compressed air flow is changed are de-

scribed. The commands responsible for display-

ing information on the display are then created. 

A more detailed scheme, which shows  all the el-

ements, is presented in figure 3. 

Results of the project 

The constructed ventilator stand is capable 

of influencing the accelerated modernization of 

domestically produced ventilators. The stand will 

allow to construct a new generation of ventilators 

that are superior to their global counterparts due 

to a simpler design and relatively low cost. These 

advantages will enable a large number of medical 

institutions to purchase ventilators. The project 

has the potential to be used by various educa-

tional institutions as educational material. In the 

future, work on the project will continue and new 

parameters, such as the effect of pressure differ-

entials on the operation of ventilators will be in-

vestigated. As technology develops, the project 

will continue to evolve and improve. 
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Fig. 3. The scheme of the stand
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ПРОТОТИП АППАРАТА ИВЛ  

НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA328P 

 

А. С. Василенко, С. А. Авдейко 

 
Работа посвящена проблеме разработки аппаратов искусственной вентиляции легких нового 

поколения. В статье дано основное представление о процессе искусственной вентиляции легких, а 

также описан процесс работы аппаратов искусственной вентиляции легких. В статье предлагается 

решение ускоренного создания вентиляторов отечественного производства в виде стенда, имитиру-

ющего работу вентилятора, созданного на базе контроллера Arduino и электропневматических эле-

ментов Camozzi. При работе основное внимание уделяется программе, которая анализирует режимы 

работы проветривателя и предотвращает возможный перегрев аппарата. Разработанная печатная 

плата обеспечивает работу различных электропневматических элементов стенда. Качественный 

расчет всех составляющих стенда подразумевает минимизацию риска повреждения легких из-за 

ошибок в конфигурации или технических неполадок. Основным преимуществом собранного стенда 

является его простая, доступная и надежная конструкция. 

 

Ключевые слова: минутный объём легких; Arduino; электропневматические элементы; печат-

ная плата; алгоритм; дыхательный объём. 

 

Статья поступила в редакцию 01.11.2022 г. 

  

 
© Василенко А. С., Авдейко С. А., 2022. 

Василенко Алексей (supervasilenko@yandex.ru),  

студент I курса института двигателей и энергетических установок; 

Авдейко Светлана Альбертовна (asa210770@mail.ru), 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и русского языка как иностранного  

Самарского университета, 

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 



206 Психология  

ПСИХОЛОГИЯ 
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СПЕЦИФИКА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В. В. Лисицина , В. В. Шпунтова 
 

В настоящей статье подчеркивается роль ценностей как факторов, которые определяют жиз-

ненную позицию человека, обусловливают его поведение в процессе коллективной деятельности. 

Будучи основой организационных процессов, ценности закладывают фундамент корпоративной 

культуры и общей атмосферы в трудовом коллективе. В работе рассматриваются особенности цен-

ностно-смысловой сферы руководителей крупного предприятия; уточняются ценности и смысло-

жизненные ориентации руководителей и подчиненных; определяется зависимость уровня осмыс-

ленности жизни от занимаемой сотрудником должности («осмысленность жизни» руководителей 

выше «осмысленности жизни» подчиненных), выясняются различия во внутриличностных ценност-

ных конфликтах и внутриличностных вакуумах руководителей и подчиненных одного предприятия. 

 

Ключевые 
7 слова: ценностно-смысловая сфера личности; ценности и смысложизненные 

ориентации; внутриличностный ценностный конфликт; внутриличностный вакуум. 

 

Известно, что ценности и смысложиз-

ненные ориентации не даны человеку изна-

чально, – он черпает их из общества и куль-

туры, в которой находится (см: [1]).  

По мере взросления ценности индивиду-

ума интериоризируются, становятся внутрен-

ними, воспринимаются как свои, личностные. 

Вспомним слова Б. С. Братуся: «Любая цен-

ность, прежде чем стать “общечеловеческой”, 

была “частночеловеческой”… в нее кто-то ве-

рил, за нее кто-то страдал, свидетельствовал о 

ней… отстаивал, порой ценою жизни» 

[2, с. 15]. В этом смысле социум выступает 

неисчерпаемым резервуаром людских судеб, 

жизненных путей, сотворенных конкретными 

историческими личностями, а общечеловече-

ская ценность – есть готовый, «снятый» ре-

зультат живого культурного процесса; причем 

не застывший, изначально заданный и закосте-

невший «слепок», ценности предстают как от-

крытая система, подверженная влиянию субъ-

екта, который, понимая и присваивая нрав-

ственные нормы общества, воздействует на их 

развитие, возникновение, модификацию.  
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Ценности определяют жизненную пози-

цию человека, обусловливая его поведение в 

процессе коллективной деятельности. По 

Д. А. Леонтьеву [3], ценности неразделимо 

связаны с такими понятиями как «цель» и 

«совместная деятельность». Иначе говоря, 

жизнь может быть значимой и осмысленной 

только при наличии 1) целей и 2) удовлетво-

рения, получаемом при их достижении. 

Функциональная роль ценностей заключается 

в поддержании общественной деятельности: 

они создают направленность на достижение 

общих групповых целей; они – залог возмож-

ности удовлетворять свои личные потребно-

сти с помощью других членов группы [4].  

Усвоение ценностей осуществляется в 

процессе совместной деятельности. Так про-

исходит в любой группе: для ребенка это – се-

мья, для взрослого человека подобным цен-

ностным сообществом становится коллек-

тив, – в нем устанавливаются определенные 

цели и нормы. Другими словами, личностные 

ценности являются частью внутренней струк-

туры личности, они обеспечивают регуляцию 
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деятельности, в то время как первичными яв-

ляются все же социальные ценности обще-

ства и малых референтных групп [4].  

Каждый член группы трансформирует 

получаемый багаж знаний внутри себя, со-

здает личностные значения и смыслы. По-

средством осознания общественных ценно-

стей индивидуум формирует свои ценности, 

выбирает достойные для себя, те, на которые 

будет ориентироваться в жизни, находит то, 

чего у него раньше в арсенале не было. Глав-

ным условием принятия ценности не явля-

ется, как может показаться, положительное 

отношение к ней. На самом деле принятия 

происходит только через активное включение 

человека в коллективную деятельность (с 

определёнными ценностями).  

Ценности являются основой организаци-

онных процессов, они – краеугольный камень 

корпоративной культуры и общей атмосферы 

в трудовом коллективе [5]. Следовательно, ру-

ководителям необходимо обладать определен-

ной позицией относительно ценностей и смыс-

ложизненных ориентаций. Эта позиция 

должна прослеживаться в их профессиональ-

ном поведении и принятых решениях.  

Итак, профессиональная позиция руко-

водителей во многом зависит от ценностно-

смысловой сферы их личности. Сотрудники, 

занимающие руководящие должности, несут 

ответственность за выполнение деятельности 

и достижение общих целей коллектива, а 

также за формирование целевых ориентиров 

подчиненных.  

Стиль руководства также определя-

ется системой ценностей руководителя и 

его смысложизненными ориентациями. 

Можно сказать, что управленческие отно-

шения руководителя – это система состоя-

ний взаимозависимости в системе «руко-

водство – подчинение», осознаваемое и при-

нимаемое обеими сторонами как необходи-

мость организационной упорядоченности 

[5]. 

 

Процедура и методы исследования 

Цель исследования: изучить специфику 

ценностно-смысловой сферы руководителей 

крупного предприятия. 

В данной работе мы ставили перед со-

бой несколько задач: 1) изучить специфику 

ценностно-смысловой сферы руководителей 

крупного предприятия, 2) определить зависи-

мость уровня осмысленности жизни от зани-

маемой сотрудником должности, 3) выяс-

нить, будет ли он различаться у руководите-

лей и подчиненных одного предприятия; 4) 

уточнить как будут отличаться ценности ру-

ководителей и подчиненных, в какой степени 

они доступны/не доступны и важны для удо-

влетворения.  

Объект: ценностно-смысловая сфера 

личности.  

Предмет: ценностно-смысловая сфера 

личности руководителей крупного предприя-

тия. 

Гипотеза: ценностно-смысловая сфера 

руководителей крупного предприятия менее 

противоречива, чем ценностно-смысловая 

сфера подчиненных: а) смысложизненные 

ориентации руководителей будут выше, чем 

смысложизненные ориентации подчиненных, 

б) ценности руководителей более доступны, 

чем ценности подчиненных (у руководителей 

внутренний конфликт выражен в меньшей 

степени, чем у подчиненных).  

В исследовании принимали участие со-

трудники одной крупной организации г. Са-

мара: 19 руководителей и 20 подчиненных. 

Организация является закрытой, без текучки 

кадров, что дает возможность на формирова-

ние внутренней корпоративной культуры.  

Для проверки гипотезы были использо-

ваны психодиагностические методики:  

• «Тест смысложизненных ориентаций» 

(СЖО) в адаптации Д. А. Леонтьева; 

• Методика Ценностно-ориентацион-

ного единства группы (ЦОЕ) (В.С. Ивашкин, 

В.В. Онуфриева);  

• Опросник Е. Б. Фанталовой «Уровень 

соотношения ценности и доступности в раз-

личных жизненных сферах (УСЦД)»;  

• «Диагностика межличностных отно-

шений» Т. Лири. 

 

Результаты и их обсуждение 

В результате анализа и интерпретаций 

полученных данных было выявлено, что 

«осмысленность жизни» у руководителей вы-

сокая – 73%. Также можно заметить высокие 

показатели «результативности жизни» – 

86,6%. В целом, руководители удовлетво-

рены прожитой частью своей жизни, они 

ощущают продуктивность своей жизни к 
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настоящему моменту. 73% из них имеют чет-

кие цели в жизни, 53% описывают свою 

жизнь как интересную и эмоционально насы-

щенную. Мы помним, что «результативность 

во времени» отражает прошлое, «целеустрем-

ленность» – будущее, «насыщенность» – 

настоящее, поэтому, исходя из полученных 

данных, можно охарактеризовать руководи-

телей, как людей, у которых удовлетворен-

ность сконцентрирована в прошлом, также 

имеется нацеленность на будущее, но сами 

они в меньшей степени дорожат процессом 

жизни в настоящем. Смысл жизни придает 

прожитая ее часть, а также мысли о достиже-

нии поставленных целей.  

Сравнивая результаты руководителей с 

контрольной группой (подчиненными), отме-

тим, что высокий уровень «осмысленности 

жизни» у 41% (в основном доминируют сред-

ние показатели по данной шкале) (рис. 1). Са-

мые высокие результаты у подчиненных по 

шкале «результативности жизни», что гово-

рит о том, что они, так же, как и руководи-

тели, опираются на прошлое, которое обеспе-

чивает им осмысленность настоящего. По 

остальным параметрам в большинстве своем 

подчиненные получили средние показатели.  

Вместе с тем, если мы берем средние по-

казатели по отдельным шкалам у руководите-

лей и подчиненных, то разница выходит не-

большая. Несмотря на то, что специалисты 

чаще получают не высокое значение по 

«осмысленности жизни», среднее среди всех 

подчиненных выходит близким по значению 

с руководителями, хоть и входит в интервал 

значений, который считается «средним», в то 

время, когда руководители попадают в интер-

вал с высокими показателями. Вероятно, при-

сутствует некоторая связь с корпоративной 

культурой и нормами, задающими своим со-

трудникам определенные ценности и смысло-

жизненные ориентации.  

В результате анализа данных, получен-

ных по методике Е. Б. Фанталовой, выясни-

лось, что руководители и подчиненные 

бо́льшие приоритеты отдают «здоровью», 

«семье» и «любви» (рис. 2). Что касается до-

ступности ценностей – у руководителей и 

подчиненных преобладают средние показа-

тели, однако руководителям их ценности чуть 

более доступны.  

В обеих группах внутриличностный 

ценностный конфликт (здесь: расхождение 

между ценностью и ее доступностью [6]) свя-

зан с ценностью «здоровье», – он наблюда-

ется у 53% руководителей и 60% подчинен-

ных. Также внутриличностный конфликт воз-

никает у 47% руководителей в связи с недо-

ступностью ценности «свобода».  

Внутриличностный ценностный вакуум 

(здесь: ценность доступна, но не представля-

ется значимой [7]) обнаружен у ценности 

«красота» у 58% руководителей и у 50% под-

чиненных. Также во внутриличностном ваку-

уме оказались ценности «познание» и «твор-

чество». На наш взгляд, подобные ценности 

достаточно абстрактны и попадают в катего-

рию внутриличностного вакуума из-за пре-

дельной недоступности того, что для испыту-

емых действительно значимо. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение высоких показателей СЖО 

у руководителей и подчинённых 
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Рис. 2. Средние показатели по шкале «Ценное»  

у руководителей (черный) и подчинённых (серый)

По результатам методики В. С. Иваш-

кина и В. В. Онуфриева «Ценностно-ориента-

ционное единство группы» (ЦОЕ) коллектив 

испытуемых довольно сплоченный (С = 

55,7% – высокое значение). Соответственно, 

в изучаемой организации присутствуют усто-

явшиеся ценности и нормы, что мы замечаем 

при сходных выборах ценного и доступного у 

руководителей и подчиненных, а также близ-

ких показателей в системах смысложизнен-

ных ориентаций.  

Помимо этого, отмечаем тенденцию 

подчиненных равняться/походить на своих ру-

ководителей. Подтверждение этому находим, 

обращаясь к актуальным и идеальным портре-

там руководителей и подчиненных, которые 

мы получили благодаря методике Т. Лири 

«Диагностика межличностных отношений».  

Так, наиболее выраженными и гармо-

ничными в поведении руководителей явля-

ются октанты: I, II, III, VII. Результаты опи-

сывают руководителя как уверенного в себе, 

соперничающего, неконформного и незави-

симого, настойчивого, и, в то же время, гото-

вого сотрудничать, поддерживать дружелюб-

ные отношения в коллективе, ценящего инте-

ресы большинства. В идеале у руководителей 

прослеживается та же пропорция между каче-

ствами межличностных отношений: ярче 

всего выражены ответственность-великоду-

шие и властность. Также руководителям хо-

телось бы нарастить агрессивность и прямо-

линейность. 

У подчинённых преобладают октанты 

VIII, VII, V, I. Здесь наблюдаем картину, про-

тивоположную руководителям: октанты ри-

суют нам личность уступчивую и конформ-

ную, склонную к компромиссам. Можно за-

метить потребность соответствовать социаль-

ным нормам поведения, принятым в соци-

уме, – ответственность за межличностные от-

ношения приводит подчинённых к желанию 

быть максимально дружелюбными, произво-

дить на всех приятное впечатление. Также 

подчиненным важно сотрудничать, это жела-

ние может сопровождаться тревожностью и 

зависимостью самооценки от мнения группы. 

Проявляется застенчивость, но умеренные 

показатели по I октанту говорят о том, что 

подчиненные также несут и лидирующие 

черты, что обеспечивает им хорошую моти-

вированность в работе, быстроту реакции и 

означает то, что личным мнением они не пре-

небрегают. Мы можем отметить заметную 

разницу между общими портретами руково-

дителя и подчинённого (рис. 3). 

В своем идеальном представлении под-

чиненные стремятся быть похожими на своих 

руководителей: обладать большей властью в 

отношениях, быть более независимыми, по-

бороть застенчивость. Это мы видим при 

сравнении общего портрета руководителя и 

общего портрета Я-идеального подчиненного 

(рис. 4). То, к чему стремится подчинённый, – 

повторять характеристики руководителя с 

чуть более выраженными чертами. 
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Рис. 3. Сравнение общего портрета Я-актуального руководителя и подчинённого 

 
Рис. 4. Сравнение общего портрета  

Я-актуального руководителя и Я-идеального подчинённого

Заключение 

Итак, профессиональная деятельность и 

коллектив могут оказывать влияние на цен-

ностно-смысловую сферу личности.  

Мы провели исследование внутри круп-

ной организации со сформированными цен-

ностями и культурой и обнаружили, что:  

• «осмысленность жизни» руководите-

лей (средний показатель – 117, высокий) дей-

ствительно выше «осмысленности жизни» 

подчинённых (средний показатель – 111); 

• направленность на прошлое у подчи-

ненных такая же, как и у руководителей; 

• ценности в экспериментальной и кон-

трольной группах также схожи, однако для 

руководителей чуть более достижимы; 

• внутриличностные конфликты и внут-

риличностные вакуумы также проявляются в 

схожих областях, единственное различие – 

руководители чуть больше ценят «свободу».  

В целом, создается впечатление, что 

подчиненные пытаются равняться на своих 

руководителей и как можно меньше отста-

вать от них. Для подчинённого руководитель 

выступает примером, к которому нужно стре-

миться. Подтверждение этому находим при 

составлении портретов личности в межлич-

ностных отношениях (данные по методике Т. 

Лири). Руководители проявляют себя как 

властные и не конформные, но при этом ори-

ентирующиеся на интересы большинства. 

В то же время подчинённые более кон-

формны и ответственны, они зависят от мне-

ния окружающих и готовы соответствовать 

принятым и утвержденным нормам поведе-

ния. И у экспериментальной, и у контрольной 
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группы наблюдаем общий идеал (Я-идеаль-

ное в коллективе), только руководители хо-

тят чуть больше утрировать свои и так имею-

щиеся характеристики, а подчиненные при-

обрести таковые. Другими словами, подчи-

ненные в своем идеальном мире пытаются 

повторить/скопировать портрет руководи-

теля.  

В завершении работы приведем слова 

Д. А. Леонтьева, что «не все социальные 

ценности, признаваемые индивидом, ре-

ально ассимилируются и становятся лич-

ностными» [8, с. 230]. Действительно для 

подобной трансформации положительного 

отношения к нормам и ценностям недоста-

точно; человек должен включиться в кол-

лективную деятельность, направленную на 

реализацию соответствующей нравствен-

ной ориентации. 
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OF LEADERS OF A LARGE ENTERPRISE 

 

V. V. Lisitsina, V. V. Shpuntova 

 
This article emphasizes the role of values as factors that determine a person's position in life, deter-

mine his behavior in the process of collective action. Being the basis of organizational processes, values 

lay the foundation of corporate culture and the general atmosphere in the work collective. The paper con-

siders peculiarities of value and meaningful sphere of managers of a large enterprise; clarifies values and 

meaningful life orientations of managers and subordinates; determines dependence of life meaningfulness 

level on position occupied by an employee (“life meaningfulness” of managers is higher than “life mean-

ingfulness” of subordinates), finds out differences in intrapersonal value conflicts and intrapersonal vacu-

ums of managers and subordinates of one enterprise. 
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РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 
 

УДК 621.396; 681.3.06 

 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ,  

ВЫПОЛНЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ SDR 

А. Д. Шипуля, В. А. Глазунов 
 

В рамках данной работы были получены характеристики системы радиосвязи, выполненной 

с помощью технологии SDR. Благодаря полученным данным становится возможна оценка целесо-

образности применения подобной системы для конкретных задач. Кроме того, в результате иссле-

дования выяснилось, что при использовании алгоритмов синхронизации, полученные результаты 

помехоустойчивости системы могут не соответствовать теории. На основании полученных резуль-

татов были найдены параметры алгоритма точной подстройки частоты, а также мощность шума, 

при которых помехоустойчивость можно оценивать согласно теории, а также параметры, при кото-

рых, оценка помехоустойчивости является более сложной задачей и требует дополнительных ис-

следований. 

 

Ключевые 
8 слова: синхронизация; сканирование спектра; 8-PSK; QPSK; BPSK; 

помехоустойчивость; передача; прием; алгоритм; битовые ошибки; сигнал; шум; рассогласование. 

 

Из-за развития вычислительной тех-

ники, при реализации систем связи, всё более 

целесообразным становится использование 

технологии SDR [1; 2]. 

Основным достоинством подобных си-

стем, является возможность выполнять раз-

личные алгоритмы декодирования сигнала на 

одной универсальной платформе. Становится 

возможным, также, интегрирование в свою 

систему сторонних модулей, для ускорения 

разработки. Второе достоинство заключается 

в потенциально широком спектре задач, ре-

шаемых устройством. Технология SDR поз-

воляет на своей основе выполнять адаптив-

ные системы, способные подстраиваться под 

помеховую обстановку эфира, динамически 

изменять свои параметры, например, ширину 

полосы пропускания, вид модуляции [3]. 

Стоит заметить, что в общем случае по-

добные системы обладают и рядом недостат-

ков. Первый недостаток, присущий универ-

сальным платформам на базе SDR, это увели-

ченные, в сравнении с аналогичными систе-

мами, затраты вычислительных ресурсов. 
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Второй недостаток заключается в низкой по-

мехоустойчивости. В частном случае суще-

ствуют реализации систем на базе SDR, не 

уступающими аналогичным системам, вы-

полненным на других технологиях. Но при 

подобной оптимизации система теряет уни-

версальность. Постоянный рост вычисли-

тельных мощностей позволяет опустить на 

второй план первый недостаток. Второй не-

достаток потенциально может препятство-

вать применению вышеуказанного подхода 

при проектировании систем связи. Возникает 

потребность проведения количественного 

анализа параметров системы. В рамках ра-

боты был разработан программный алгоритм 

для системы связи на базе технологии SDR, 

создана программа для проведения анализа 

помехоустойчивости и проведён анализ пара-

метров выполненной системы.  

 

Описание исследуемой системы 

Аппаратная часть системы состоит из 

двух SDR модулей, RTL SDR [4] и HackRF 

One [5], а также вычислительного модуля 



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 213 

RaspberryPi 4 [6]. RTL SDR используется в ка-

честве передатчика. Он выполняет перенос 

сигнала на нулевую частоту, и его разделение 

на синфазную и квадратурную составляющие 

[7]. Следующим этапом происходит оциф-

ровка составляющих сигнала и передача по-

лученных отсчётов по интерфейсу USB на 

вычислительный модуль, где происходит де-

кодирование сигнала. На передающей сто-

роне используется аналогичный вычисли-

тельный модуль. В вычислительном модуле 

происходит кодирование сигнала и передача 

отсчётов по интерфейсу USB на HackRF One, 

который производит цифро-аналоговое пре-

образование квадратурных составляющих 

сигнала, перенос их на радиочастоту сложе-

ние и излучение радиосигнала в эфир. Ис-

пользуемые радиомодули имеют широкие 

возможности по изменению собственных па-

раметров. При их использовании имеется воз-

можность перестраивать гетеродин, выбирать 

используемый аналоговый фильтр нижних 

частот с требуемой полосой пропускания, из-

менять скорость работы АЦП. На подобном 

аппаратном исполнении становится возмож-

ность создавать системы связи, способные из-

менять свои параметры в широких пределах в 

зависимости от поставленной задачи.  

В этой работе основное внимание уде-

лено программной части, которая разрабо-

тана на основе некоторых готовых программ-

ных средств. На вычислительный модуль 

RaspberryPi 4 установлена операционная си-

стема Ubuntu 20.04. Данная система позво-

ляет пользоваться многочисленными инте-

грированными средами разработки, а также 

исполнять на ней сторонние программные 

модули, с помощью которых можно значи-

тельно упростить разработку алгоритма. Ал-

горитм обработки сигнала создан с помощью 

средства GNURadio [8] а так-же среды Python 

[9]. Алгоритм был выполнен в двух вариантах 

под GNURadio версии 3.7 и младше, а также 

под GNURadio версии 3.8 и старше. 

Система связи включает в себя следую-

щий функционал. Передача данных может 

быть осуществлена с помощью трёх видов 

модуляций: BPSK, QPSK, 8PSK [11]. Вид ис-

пользуемой модуляции может быть изменён 

непосредственно во время работы без при-

остановки передачи данных. В системе также 

реализован алгоритм поиска полезного сиг-

нала в спектральной полосе 1,536 МГц. При-

веду описание работы алгоритма. 

Информация в байтовой форме на алго-

ритм обработки поступает из текстового 

файла. На передающей стороне алгоритм 

включает в себя набор последовательных 

блоков обработки данных, которые осуществ-

ляют кодирование бит информации в модули-

рованный сигнал, который представляет со-

бой комплексную огибающую искомого сиг-

нала. Комплексная огибающая поступает на 

радио-модуль, где производится преобразо-

вание в аналоговую форму и модуляция ра-

диочастотой. Функционал изменение вида 

модуляции реализован следующим способом. 

Обработка данных происходит по трём кана-

лам, каждый из каналов отвечает за свой вид 

модуляции. Сигналы с выходов всех трёх ка-

налов поступают на мультиплексор, который 

осуществляет подачу одного из сигналов на 

выход в зависимости от команды из вне. 

Эпюры сигналов с выходов каналов изобра-

жены на рисунке 1. 

Приёмная сторона включает в себя ал-

горитм поиска сигнала с спектральной по-

лосе, алгоритм частотной перестройки, а 

также алгоритмы демодулирования, декоди-

рования. Демодулятор включает в себя набор 

алгоритмов фильтрации, согласования по ча-

стоте и по фазе, прореживания. 

Алгоритм способен осуществить извле-

чение информации из сигнала при трёх видах 

модуляции. Механизм заключается в следую-

щем. С радиомодуля поступает комплексная 

огибающая радиосигнала, которая подверга-

ется фильтрации, грубой синхронизации по 

частоте, синхронизации по времени и проре-

живанию. Полученный сигнал поступает на 3 

ветви. Каждая из ветвей выполняет точную 

синхронизацию по частоте с помощью цикла 

Костаса [. Коэффициенты цикла Костаса на 

каждом из каналов подобраны под опреде-

лённый вид модуляции. Созвездия сигналов 

на выходах циклов Костаса [10] при соответ-

ствующих видах модуляции показаны на ри-

сунке 2. 
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Рис. 1. Эпюры напряжений с выхода модуляторов: a) BPSK б) QPSK в) 8-PSK 

 
                                 а                                                б                                                  в 

Рис. 2. Созвездия после частотной и фазовой синхронизации:  

а) BPSK; б) QPSK; в) 8-PSK

После, в каждом из каналов происходит 

извлечение информации. В каждый момент 

времени система занимается декодированием 

одного вида модуляции, остальные два ка-

нала тратят вычислительные мощности впу-

стую, но количество ресурсов, затраченных 

впустую, небольшое, так как программа вы-

полнена таким образом, чтобы большинство 

вычислений приходилось на общую для всех 

трёх модуляций часть. На выходе каждого из 

декодеров стоит блок депакетирования, кото-

рый синхронизирует поток поступающих бит 

по преамбуле. Если он не находит в последо-

вательности бит преамбулу, то на выход от-

счётов не поступает. Если вид модуляции, за-

кодированной последовательности соответ-

ствует одному из декодеров, то блоку депаке-

тирования соответствующего декодера 

удастся найти преамбулу в поступающей по-

следовательности бит, тогда на выход соот-

ветствующего канала начнут поступать 

байты. Мультиплексирование трёх каналов 

происходит на UDP сервере с помощью про-

граммы на языке Python. 
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Система способна выполнять скани-

рование спектра, искать в спектральной по-

лосе сигнал и производить настройку на 

его частоту. Алгоритм сканирования также 

состоит из нескольких блоков обработки. 

Первый блок осуществляет быстрое преоб-

разование Фурье [10]. Второй блок произ-

водит поиск гармоники с максимальной ам-

плитудой, после фиксирует её частоту. 

Третий блок производит перемножение по-

ступающей с аппаратной части последова-

тельности отсчётов и синусоидального ко-

лебания с найденной частотой. Пик сигнала 

смещается в нулевую частоту, высокоча-

стотная составляющая подавляется цифро-

вым фильтром. 

 

Методы исследования 

В рамках исследования был проведён 

анализ помехоустойчивости системы. Чтобы 

не привязываться к характеристикам конкрет-

ного оборудования, анализ алгоритма был 

проведён в симуляции. Для применения полу-

ченных данных по результатам подобного 

анализа к конкретному оборудованию, необ-

ходимо произвести ряд дополнительных за-

меров для конкретных радиомодулей, харак-

тера помех. 

Для снятия характеристик был реализо-

ван алгоритм, с помощью которого можно из-

менять мощность сигнала и шума, снимать 

текущее значение количества битовых оши-

бок, а также наглядно наблюдать работу си-

стемы при заданном соотношении сиг-

нал/шум, сокращённо С/Ш. 

Схема подсчёта битовых ошибок, вы-

полненная в программе GNURadio версии 3.8 

изображён на рисунке 3. 

Суть её работы заключается в следую-

щем. На нижний Virtual Source поступают 

байты непосредственно из файла. На верхний 

Virtual Source поступают биты, переданные 

по модели радиоканала и декодированные 

приёмным алгоритмом. Сравнение указанных 

последовательностей происходит сразу с по-

мощью двух алгоритмов. 

Первый алгоритм реализован с помо-

щью встроенного в программу блока BER, 

выполняющего побитовое сравнение двух по-

ступающих последовательностей. На вход 

этого блока требуется подавать данные в фор-

мате байт, на выход он выдаёт отношение ко-

личества битовых ошибок к количеству пере-

данных бит. Полученное значение выводится 

на диаграмму. Чтобы привести данные к не-

обходимому для работы блока BER типу, 

нужно обеднить биты, поступающие с выхода 

приёмника, в байты, что происходит в блоке 

Pack K Bits. Данные из файла уже нужного 

типа. Однако из-за того, что в алгоритмах ко-

дирования и декодирования вносятся за-

держки, байты данных из файла будут иметь 

сдвиг во времени относительно соответству-

ющих байт с выхода декодера. Этот сдвиг 

компенсируется битовой задержкой, реализо-

ванной с помощью блока Delay. В программе 

передаваемые, принимаемые биты, а также 

сигнал, сигнализирующий об ошибке, отоб-

ражаются на графике. Для этого обе последо-

вательности преобразуются в тип данных 

float, далее последовательности подаются на 

модуль QT GUI Time Sink, выполняющий по-

строение зависимости входных последова-

тельности данных от времени. Полученные с 

помощью этого модуля графики можно ви-

деть на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Схема подсчёта битовых ошибок 
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Рис. 4. Передаваемая последовательность (Tx Bits),  

принимаемая последовательность (Rx Bits), сигнал ошибки (Diff)

Второй алгоритм сравнения выполнен 

на языке Python отдельной программой. Дан-

ные в неё передаются по UDP соединению. 

Перед передачей данные предварительно пе-

реводятся в удобный для анализа вид с помо-

щью блоков Char To Float, add Cons, Binary 

Slicer, Stream to Vector, Streams to Vector об-

рабатывающих последовательности с выхода 

демодулятора. А также блоков Unpack K Bits, 

Char To Float, Delay, add Cons, Binary Slicer, 

Stream to Vector, Streams to Vector обрабаты-

вающих битовую последовательность из 

файла с передаваемыми данными. Смысл 

производимого преобразования заключается 

в переводе из формата представления сиг-

нала, удобном для обработки с помощью про-

граммы GNU Radio, в формат, удобный для 

обработки с помощью языка Python. 

Ветвь из блоков Subtract, Multiply, Add 

Const, Binary Slicer, Stream to Vector осу-

ществляет детектирование ошибок. Первый 

бок производит вычитание сравниваемых по-

следовательностей. Таким образом на выходе 

будет получены отсчёты равные нулю всегда, 

когда данные на входах совпадают и отсчёты 

равные 1 или -1 всегда, когда данные не сов-

падают. Второй блок в цепи производит 

умножение. Так как отсчёты принимают зна-

чение 0, 1 и -1, умножение будет соответство-

вать взятию модуля. Таким образом на вы-

ходе блока будет 1 всегда, когда отсчёты не 

совпадают и 0, когда совпадают. Блоки Add 

Const и Binary Slicer осуществляют приведе-

ние данных к типу, удобному для анализа с 

помощью языка Python. 

С помощью блоков UDP Sink происхо-

дит передача двух потоков данных в Python 

скрипт. Программа после запуска инициали-

зирует соединение и запускает цикл, в кото-

ром происходит постоянный опрос порта, 

куда приходит сигнал ошибки. В цикле под-

считывается отношение ошибочных бит к об-

щему числу бит. Полученный результат печа-

тается в терминал. 

Соотношение сигнал/шум изменяется 

путём увеличения уровня шума, вносимым 

моделью радиоканала. Для наглядного пред-

ставления спектрограммы мощности полез-

ного сигнала и шумовой составляющей выво-

дятся с помощью отдельного графического 

модуля. Полученные графики представлены 

на рисунке 5. 

Для верной интерпретации полученных 

данных, требуется привести дополнительные 

пояснения касательно методики получения 

характеристик системы. На графике рисунка 

5, б можно видеть, что в пике уровень сигнала 

выше, чем уровень шума, хотя мощность 

шума в 10 раз превышает мощность полез-

ного сигнала. Дело в том, что учитывается 

мощность шумовых составляющих на всей 

ширине принимаемой спектральной полосы. 

Ширина этой полосы определяется полосой 

пропускания аналогового фильтра нижних 

частот, расположенного в SDR радиомодуля, 

а также частотой дискретизации. Полоса при-

нимаемого сигнала составляет 1,536 МГц. 

Подобная ширина полосы установлена для 

того, чтобы существовала возможность по-

иска полезного сигнала в полосе достаточной 

ширины для двадцатиканальной передачи 

данных. При этом большая часть мощности 

полезного сигнала сосредоточена в пределах 

полосы 50 КГц. 
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Рис. 5. Спектрограммы сигнала и шума:  

а) При отношении С/Ш = 30 дБ; б) При отношении С/Ш = - 10 дБ

Перед блоками согласования стоит 

цифровой фильтр, который подавляет весь 

шум вне полосы 50 КГц. Зачастую из-за 

подобного обстоятельства при подсчёте 

отношения С/Ш учитывается только та 

мощность шума, которая не подавляется 

входным фильтром. Однако в нашем слу-

чае подобным образом выполнять расчёт 

не целесообразно, так как специфика ис-

следуемой системы состоит в том, что шу-

мовые составляющие в не полосы косвен-

ным образом влияют на качество приёма. 

Дело в том, что в SDR модуле присут-

ствует система автоматической регули-

ровки усиления, которая выполняет регу-

лировку учитывая всю мощность сигнала, 

прошедшего через аналоговый фильтр 

нижних частот. Тогда шумовые составля-

ющие, не прошедшие через цифровой 

фильтр, но прошедшие через аналоговый 

будут влиять на уровень сигнала на вы-

ходе системы. Автоматическая регули-

ровка усиления будет уменьшать в равной 

степени и сигнал, и внешние шумы, но при 

этом будут увеличиваться шумы квантова-

ния, а также уровень собственных шумов 

радиомодуля по сравнению с уровнем по-

лезного сигнала. Описанные особенности 

отсутствуют при работе в симуляции, од-

нако данные полученные, с учётом выше-

указанных факторов, позволят упростить 

пересчёт характеристик под конкретные 

параметры любого используемого обору-

дования. Поэтому при снятии характери-

стик был произведён учёт мощности шу-

мов на всей рабочей полосе. 

Результаты и выводы 

По итогу исследования были получены 

зависимости количества битовых ошибок от 

отношения С/Ш для модуляций BPSK и 

QPSK. Их можно увидеть на рисунке 8, а. 

Согласно графикам, помехоустойчи-

вость QPSK оказалась выше, чем помехо-

устойчивость BPSK, что не соотносится с тео-

рией [11]. На рисунке 7 можно увидеть со-

звездия BPSK и QPSK при одинаковом соот-

ношении С/Ш. 

Можно видеть, что созвездие BPSK не 

стабильно. Вращение созвездия, наблюдае-

мое на рисунке 7, г) можно объяснить кратко-

временным рассогласование по частоте. За 

согласование по частоте отвечает цикл Ко-

стаса, поэтому можно сделать вывод, что рас-

согласование происходит в результате сбоев 

в его работе. Было выдвинуто предположе-

ние, касательно причины рассогласования. 

При увеличении дисперсии шума, всё чаще 

появляются мощные всплески шума, которые 

влияют на итоговый сигнал ошибки, выраба-

тываемый циклом Костаса. Из-за ложного 

сигнала ошибки происходит рассинхрониза-

ция по частоте. Можно сгладить влияние 

мощных всплесков с помощью увеличения 

полосы пропускания цикла R. При этом па-

дает скорость синхронизации, но увеличива-

ется количество выборок, на основании кото-

рых вырабатывается сигнал ошибки. Изна-

чально этот параметр был взять равным 0,01. 

При увеличении его до 0,1 удалось изба-

виться от рассогласований. Созвездия BPSK 

при вариации полосы пропускания цикла R и 

отношения С/Ш показаны на рисунке 8. 
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Рис. 6. Созвездия при двух видах модуляции:  

а) QPSK; б), в), г) BPSK в различные моменты времени 

 
Рис. 7. Созвездия BPSK при вариации параметров: а) С/Ш = 5 дБ, R = 0,01; б) С/Ш = 

5 дБ, R = 0,05; в) С/Ш = 5 дБ, R = 0,1; г) С/Ш = -10 дБ, R = 0,01; д) С/Ш = -10 дБ, R = 0,05; 

е) С/Ш = -10 дБ, R = 0,1

 
Рис. 8. Зависимость количества битовых ошибок от отношения С/Ш: a) при полосе 

пропускания цикла R = 0.01; б) при полосе пропускания цикла R = 0.1 

Исходя из полученных созвездий 

можно сделать вывод, что параметр R необ-

ходимо подбирать исходя из ожидаемой шу-

мовой обстановки. При С/Ш = 5 Дб для ра-

боты системы при модуляции BPSK будет 

достаточно R = 0.05. При соотношении 

С/Ш = -10 Дб, требуется выставить R = 0.1. 

Остаётся вопрос касательно сравнения 

помехоустойчивости используемых видов мо-

дуляций. Характеристики помехоустойчивости  
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были пересняты для параметра R = 0.1 (рис. 8 б). 

Из новых графиков можно видеть, что при ис-

пользовании BPSK битовых ошибок меньше, 

чем при QPSK. Можно сделать вывод, что об-

щие теоретические отношения применимы 

лишь для систем с достаточно простыми ал-

горитмами синхронизации. При усложнении 

системы, значения помехоустойчивости всё 

сильнее зависят от подбора параметров бло-

ков синхронизации. Исходя из полученных 

данных, при задании достаточно высоких 

скоростей синхронизации частоты, помехо-

устойчивость системы большой долей опре-

деляется циклом Костаса. Он, в свою очередь, 

настроенный под модуляцию QPSK обладает 

большей помехоустойчивостью.  

 

Заключение 

На основании полученных данных 

можно сформулировать рекомендацию по 

выбору модуляции. Если стоят высокие тре-

бования к скорости синхронизации, то целе-

сообразнее будет использовать модуляцию 

QPSK. При уменьшении скорости синхрони-

зации, помехоустойчивость цикла Костаса 

растёт, тогда при определении помехоустой-

чивости системы, могут быть применены об-

щие теоретические соотношения, согласно 

которым BPSK имеет большую чем у QPSK 

помехоустойчивость. 
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ANALYSIS OF THE PARAMETERS OF A COMMUNICATION SYSTEM 

PERFORMED WITH THE USE OF SDR TECHNOLOGY 

 

A. D. Shipulya, V. A. Glazunov 

 
Within the framework of this work, the characteristics of a radio communication system made using 

SDR technology were obtained. Thanks to the data obtained, it becomes possible to assess the feasibility 

of using such a system for specific tasks. In addition, as a result of the study, it turned out that when using 

synchronization algorithms, the obtained results of the system noise immunity may not correspond to the 

theory. Based on the results obtained, the parameters of the frequency fine tuning algorithm were found, as 

well as the noise power, at which the noise immunity can be estimated according to the theory, as well as 

the parameters at which the noise immunity assessment is a more difficult task and requires additional 

research. 
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УДК 621.396; 681.3.06 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАДИОСВЯЗИ 

А. Д. Шипуля, Д.С. Елуфимов 
 

В работе был поставлен вопрос целесообразности использовании универсальных систем на 

базе SDR для решения задач в области радиосвязи. Для оценки эффективности подхода были вы-

полнены программные алгоритмы, выполняющие кодирование, модулирование, синхронизацию, 

демодулирование и декодирование сигналов с видами модуляций 16-PSK, 16-QAM. По итогу уда-

лось осуществить приём-передачу данных по радиоканалу. В работе экспериментально была про-

верена целесообразность использования в подобных система различных модулей восстановления 

сигнала. Так, была установлена целесообразность использования цикла Костаса, несмотря на то, что 

данный алгоритм используется только для синхронизации сигналов с видами манипуляций BPSK, 

QPSK и 8-PSK. В заключении, был предложен универсальный алгоритм синхронизации, который 

может быть использован для восстановления сигналов с видами манипуляций BPSK, QPSK, 8-PSK, 

16-PSK, 32-PSK, 64-PSK, 128-PSK, 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM. Универсальный алгоритм 

показал свою работоспособность при работе в симуляции, однако, исходя из результатов работы 

всей системы, был сделан вывод, что при передаче по радиоканалу, требуется добавить в систему 

дополнительные синхронизирующие модули, разработанные под сигналы с конкретными видами 

модуляций. 

 

Ключевые 
9 слова: алгоритм; синхронизация; 16-PSK; 16-QAM; помехоустойчивость; 

модуляция; кодирование; спектр; созвездие; рассогласование. 

 

В текущий момент, благодаря быстрому 

совершенствованию вычислительной тех-

ники, появляется множество возможностей 

развития ряда направлений в области радио-

связи [1]. Большие вычислительные ресурсы 

позволяют выполнять потоковую обработку 

сигнала с помощью громоздких, ресурсоза-

тратных алгоритмов, позволяющих повысить 

эффективность восстановления и синхрониза-

ции сигнала, а также выполнять системы, спо-

собные реагировать на большое количество 

факторов, влияющих на качество связи [2]. Та-

ким образом, на данный момент существует 

актуальность поиска и использования новых 

методов по направлению установления радио-

связи. Так, например, представляет интерес 

реализация универсального алгоритма, спо-

собного работать с большим количеством ви-

дов модуляций. Подобный алгоритм позволил 

бы приобрести дополнительные возможности 

в сфере радиодоступа. Помимо этого, имеет 

важность реализация алгоритмов передачи в 
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исполнении, способном работать с использо-

ванием аппаратной части, реализованной на 

основе новых технологий. 

 

Реализация алгоритма  

приём-передачи с использованием  

вида манипуляции 16-PSK 

В рамках первого проекта были выпол-

нены алгоритмы приём-передачи для видов 

модуляций 16-QAM, 16-PSK [3; 4]. Алго-

ритмы обработки сигнала созданы с помощью 

средства GNURadio [5] а также среды Python 

[6]. В качестве аппаратной части использова-

лись SDR модули RTL SDR [7] и HackRF One 

[8], а также одноплатный компьютер 

RaspberryPi 4 [9]. В общем виде алгоритм 

приём-передачи состоит из кодирующего мо-

дуля и модулирующего модуля на передаю-

щей стороне, а также модулей демодуляции, 

синхронизации и декодирования на приёмной 

стороне. Схема алгоритма на передающей сто-

роне для 16-PSK приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема алгоритма на передающей стороне для модуляции 16-PSK 

 
Рис. 2. Сигнал после увеличения частоты дискретизации,  

за счёт добавления нулевых отсчётов 

Согласно схеме, алгоритм производит 

чтение передаваемых байт информации из 

файла, после выполняет над ними операцию 

пакетирования. Эта операция состоит в до-

бавлении к исходной последовательности бит 

преамбулы, заголовка пакета, циклического 

избыточного кода. После над набором полу-

ченных бит и некоторой заданной последова-

тельности проводится операция исключаю-

щее или [10]. Следующим стоит Блок Constel-

lation Modulator, который проводит ряд опе-

раций.  Первым этапом производится кодиро-

вание набора бит в сигнал, имеющий созвез-

дие, соответствующее манипуляции 16-PSK. 

Следующим этапом производится дополне-

ние исходной последовательности нулевыми 

значениями. В текущей реализации после 

каждого символа добавляется 79 нулевых 

значений. Полученный комплексный сигнал 

можно увидеть на рисунке 2. 

Сигнал, показанный на рисунке 2 имеет 

слишком широкий спектр, по сравнению с по-

лосой пропускания передающий системы. 

Для сужения спектра, сигнал подвергается 

фильтрации. Подбором ширины полосы про-

пускания фильтра может быть получен сиг-

нал с нужной шириной спектра. С одной сто-

роны стоит задача максимально уменьшить 

ширину спектральной полосы, занимаемой 

сигналом, с другой, получить сигнал, кото-

рый можно будет в дальнейшем восстановить 

к исходной форме.  Сигналы на выходе филь-

тра при различной ширине полосы, показаны 

на рисунке 3. Их спектры показаны на ри-

сунке 4. Из графиков можно видеть, каким об-

разом изменяется точность отображения, за-

ключенной в сигнал, информационной со-

ставляющей при подавлении верхних частот. 

На рисунке 3, в) можно видеть всплески, со-

ответствующие символам. Между каждым из 

символов существует переход в ноль, что рас-

ширяет спектр без выигрыша в качестве пере-

дачи. В реализации, показанной на рисунке 3, 

б) указанный недочёт отсутствует, поэтому 

полученный сигнал является приемлемым 

для передачи, с помощью него, данных. Од-

нако в дальнейшем будет показано, что из 

сигнала, изображённого на рисунке 3, а), с по-

мощью алгоритмов синхронизации, также 

может быть восстановлена информационная 

составляющая. Так как этот сигнал имеет 

наиболее узкий спектр, при этом информаци-

онная составляющая может быть восстанов-

лена с достаточной точностью, полоса про-

пускания фильтра была выбрана равной 35 

кГц. 

Следующий блок osmocom Sink произ-

водит передачу отсчётов в SDR модуль. Сиг-

налы на рисунке 3 фактически являются ком-

плексными огибающими искомого фазомани-

пулированного сигнала. В SDR модуле про-

исходит окончательный этап модуляции. 

Квадратурные составляющие преобразуются 

в аналоговую форму, далее происходит умно-

жение первой квадратурной составляющий 

на синусоидальный сигнал, второй на косину-

соидальный. Следующим этапом происходит 

их фильтрация и сложение [11]. На выходе 
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системы образуется искомый высокочастот-

ный фазоманипулированный сигнал. Этот 

сигнал излучается в эфир. 

На приёмной стороне радиомодуль вы-

полняет разделение сигнала на ортогональ-

ные составляющие принятого сигнала, пере-

нос их в область низких частот, фильтрацию, 

оцифровку и передачу на вычислительный 

модуль. Схема алгоритма на приёмной сто-

роне показана на рисунке 5. 

 
Рис. 3. Сигналы в комплексном виде на выходе модулятора созвездий при различной 

ширине полосы пропускания фильтра: а) 35 кГц; б) 56 кГц в) 76 кГц 

 
Рис. 4. Спектры сигналов, показанных на рисунке 3 

 
Рис. 5. Схема алгоритма на приёмной стороне, выполненного в GNURadio
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Первый блок RTL-SDR Source произво-

дит получение последовательности отсчётов 

из радиомодуля. В используемом SDR модуле 

наблюдается просачивание гетеродина в при-

ёмный канал. Просочившаяся составляющая 

суммируется с исходным сигналом и вместе с 

ним смещается в область низких частот. Из-

за этой особенности в полученном сигнале 

присутствует паразитная гармоническая со-

ставляющая. Для устранения влияния пара-

зитной составляющей радиомодуль настраи-

вается не на частоту полезного сигнала, а на 

30 Кгц левее, тогда полезный сигнал будет 

смещён вправо на эту частоту, относительно 

паразитной гармоники. Из схемы на рисунке 

5 можно видеть, что производится сдвиг по-

лученного сигнала по частоте, на 30 кГц 

влево. Следующий блок является цифровым 

фильтром, который подавляет паразитную 

гармонику, один из сигналов с комбинацион-

ной частотой, а также шумы, находящиеся 

вне полосы полезного сигнала. После идёт 

блок Power Squelch, который выполняет по-

давление паразитной амплитудной модуля-

ции. Следом можно увидеть блок FLL Band-

Edge, который осуществляет, грубою под-

стройку по частоте, а также фильтрацию сиг-

нала, с помощью фильтра с регулируемой ши-

риной полосы, подстраивающуюся под по-

лосу сигнала. Блок Feed Forward AGG осу-

ществляет масштабирование сигнала по ам-

плитуде. Блок Polyphase Clock Sync осу-

ществляет прореживание до символьной ско-

рости с синхронизацией по времени для 

устранения межсимвольных ошибок. После 

сигнал масштабируется и поступает на цикл 

Костаса [12]. Как правило, цикл Костаса не 

используется для синхронизации PSK по-

рядка выше восьми, однако эксперимент по-

казал, что при передаче по радиоканалу, цикл 

Костаса позволяет выполнить точную частот-

ную синхронизацию, в случае если до этого 

была проведена грубая синхронизация, мак-

симально уменьшающая частотное отклоне-

ние. После идут два алгоритма эквалайзиро-

вания, которые осуществляют слепое вырав-

нивание созвездия. Можно видеть созвездия в 

ключевых узлах алгоритма при симуляции на 

рисунке 6 и при передаче по радиоканалу на 

рисунке 7. 

На рисунке 8 приведено сравнение со-

звездий сигнала до точной синхронизации по 

частоте с помощью цикла Костаса и после. 

Исходя из созвездий можно сделать вывод о 

целесообразности его применения. 

 
Рис. 6. Созвездия сигналов: a) после цифрового фильтра; б) после грубой подстройки по 

частоте; в) после прореживания и синхронизации по времени г) после синхронизации 

по частоте и эквалайзирования 

 
Рис. 7. Созвездия сигналов: a) после цифрового фильтра; б) после грубой подстройки по 

частоте; в) после прореживания и синхронизации по времени г) после синхронизации 

по частоте и эквалайзирования 
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Рис. 8. Созвездия сигналов при работе в симуляции:  

а) до точной синхронизации; б) после точной частотной синхронизации;  

в) до точной синхронизации при использовании радиоканала;  

г) после точной частотной синхронизации при использовании радиоканала 

Рис. 9. Схема алгоритма, выполняющего синхронизацию, демодулирование и 

декодирование сигнала с манипуляцией 16-QAM 

После вышеуказанных операций требуется 

осуществить извлечение из синхронизирован-

ного сигнала последовательность информацион-

ных бит. Эту операцию производит блок Constel-

lation Receiver. После идут блоки, выполняющие 

дифференциальное декодирование, производя-

щие сопоставление входящих байт с заданными 

при модулировании значениями. Далее происхо-

дит распаковка полученной последовательности 

четырёх-битовых значений в отдельные биты. 

Блок Packet Decoder выполняет битовую синхро-

низацию с помощью преамбулы, после произво-

дит операцию обратную пакетированию. Полу-

ченная последовательность байт поступает по 

UDP соединению, на python скрипт, выполняю-

щий перевод байтов в символы по таблице ASCII 

и печать их в терминал [10]. 

Реализация алгоритма приём-передачи 

с использованием манипуляции 16-QAM 

Схема алгоритма на передающей сто-

роне отличается от предыдущего случая лишь 

созвездием, согласно которому происходит 

модуляция битовой последовательности. 

Схему алгоритма на приёмной стороне 

можно видеть на рисунке 9. 

По сравнению с предыдущим случаем, в 

схеме, не используется ряд блоков. Теперь в 

декодируемом сигнале присутствует ампли-

тудная модуляция, следовательно, алгоритм 

устранения паразитной амплитудной исполь-

зоваться в системе не может. Также отсут-

ствуют блоки эквалайзирования. Используе-

мые эквалайзеры применяются для сигналов, 

модуль которых постоянен, значит, они не 

могут быть использованы при текущей реали-

зации. Кроме того, были изменены некоторые 

коэффициенты. Цикл Костаса показал свою 

эффективность и в этом случае. Созвездия в 

ключевых узлах системы изображены на ри-

сунке 10 при работе в симуляции и рисунке 11 

при передаче по радиоканалу. Из рисунков 

10, в) и 11, в) можно видеть, что цикл Костаса 

позволяет получить, в конечном счёте, сиг-

нал, из которого может быть извлечена ин-

формационная составляющая. 
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Рис. 10. Созвездия сигнала: а) после фильтрации; б) после прореживания и 

синхронизации по времени; в) после точной частотной синхронизации 

 
Рис. 11. Созвездия сигнала: а) После фильтрации; б) После прореживания и 

синхронизации по времени; в) После точной частотной синхронизации 

 
Рис. 12. Схема универсального алгоритма синхронизации 

Реализация универсального алгоритма 

восстановления сигнала 

На основании разработанных систем, был 

предложен универсальный алгоритм восстанов-

ления сигналов работающий с видами манипу-

ляций BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-PSK, 32-PSK, 64-

PSK, 128-PSK, 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM, 256-

QAM [13]. Схему алгоритма, выполненного в 

GNURadio можно видеть на рисунке 12. 

Необходимо также привести выражение 

для задания фильтра в блоке polyphase Clock 

Sync: 

rrc_taps = firdes.root_raised_cosine(n*1.5, n, 

1.0/float(sps_rx), 0.35, 45*n), 

где n = 32 – размер фильтра; sps_rx = 80 – отно-

шение количество символов в секунду к количе-

ству отсчётов в секунду на передающей стороне. 

На рисунке 13 показаны созвездия вос-

становленных сигналов с вышеперечислен-

ными видами манипуляции. 

Можно видеть, что созвездия сигнала с 

манипуляциями 64 PSK, 128-PSK и 256-QAM 

не обладают качеством, достаточным для 

дальнейшего безошибочного извлечения ин-

формации. Из этого следует вывод, что при 

работе с указанными видами модуляций од-

нозначно требуется дополнить алгоритм, со-

гласованными с сигналами, модулями син-



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 227 

хронизации. Кроме того, при передаче по ра-

диоканалу, часть созвездий может быть раз-

рушена, как следствие, в зависимости от вы-

бранной аппаратной части, может потребо-

ваться добавить дополнительные фильтры и 

восстанавливающие алгоритмы. 

 

Заключение 

Исходя из полученных результатов, 

можно сделать выводы о возможности ис-

пользования применяемого в работе подхода, 

для выполнения систем радиосвязи. Однако в 

ходе работы был выявлен ряд недостатков ре-

ализованной системы. В используемой аппа-

ратной части присутствует высокий уровень 

рассогласования по частоте и по скорости 

дискретизации, высокий уровень собствен-

ных шумов. Также имеется сильное влияние 

внеполосных помех на полезный сигнал из-за 

слабой избирательности аппаратного филь-

тра и присутствия в модуле чувствительной 

системы автоматической регулировки усиле-

ния. Вышеуказанные особенности сильно 

влияют на работу алгоритмов восстановления 

сигналов. Особенно чувствителен к помехам 

алгоритм точной синхронизации по частоте. 

Шумовые воздействия оказывают влияние на 

сигнал ошибки, в результате цикл настраива-

ется на ложную частоту, наблюдаются крат-

ковременные, но частые рассогласования, в 

результате которого полученные созвездия 

оказываются разрушенными. Помехоустой-

чивость цикла Костаса может быть повышена 

с помощью увеличения количества выборок, 

на основании которых вырабатывается сиг-

нал ошибки. С увеличением количества выбо-

рок, уменьшается быстродействие алгоритма. 

Для сигналов с количеством точек созвездия 

16 и выше, быстродействие алгоритма сильно 

влияет на качество созвездий. Описанная 

проблема может быть решена аппаратными 

методами с помощью увеличения избиратель-

ности аналогового фильтра, а также исполь-

зования более стабильного генератора. Но 

также есть интерес в разработке и примене-

нию программных методов помехоустойчи-

вой синхронизации для модуляций высокого 

порядка. 

 

Рис. 13.  Созвездия восстановленных сигналов  

с вышеперечисленными видами манипуляции (объяснения в тексте)
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Разработанный алгоритм доказал свою 

способность работать с большим количеством 

видов модуляций. При этом существует воз-

можность ощутимо повысить помехоустойчи-

вость системы благодаря доработки программ-

ной и аппаратной части.  Приведённый факт 

показывает целесообразность применения тех-

нологии SDR для реализации, на базе неё, но-

вых методов установления радиосвязи.  
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PERSPECTIVE DIRECTIONS 

OF RADIO COMMUNICATION DEVELOPMENT 

 

A. D. Shipulya, D.S. Elufimov 

 
The paper raised the question of the expediency of using universal systems based on SDR to solve 

problems in the field of radio communication. To evaluate the effectiveness of the approach, software al-

gorithms were performed that perform coding, modulation, synchronization, demodulation and decoding 

of signals with 16-PSK, 16-QAM modulation types. As a result, it was possible to carry out the reception 

and transmission of data over the radio channel. In the work, the expediency of using various signal recov-

ery modules in such systems was experimentally verified. Thus, the expediency of using the Costas cycle 

was established, despite the fact that this algorithm is used only to synchronize signals with the types of 

manipulations BPSK, QPSK and 8-PSK. In conclusion, a universal synchronization algorithm was pro-

posed that can be used to recover signals with BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-PSK, 32-PSK, 64-PSK, 128-PSK, 

4-QAM manipulations. , 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM. The universal algorithm has shown its operability 

when working in a simulation, however, when transmitting over a radio channel, it is required to add addi-

tional synchronizing modules to the system, designed for signals with specific types of modulations. 
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СОЦИОЛОГИЯ 
 

УДК 008.2 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ 

В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Е. М. Грачева, В. В. Трифонова 
 

Одна из самых главных задач и социальнозначимых ролей телевидения – не только создавать, 

но и сохранять, и транслировать культурные ценности, посвящать эфирное время популяризации 

высокого искусства. Присутствие музыкального журналиста позволяет заинтересованному зрителю 

быть в курсе процесса происходящего в этой сфере и получать профессионально поданную инфор-

мацию. В данной работе прослеживается реализация культурно-просветительской функции музы-

кальной тележурналистики в современном медиапространстве: рассматривается влияние телевиде-

ния как социального института и культурного феномена на формирование социокультурной среды, 

современное состояние музыкального телевидения, особенности музыкальной журналистики в со-

временном медиапространстве. 

 

Ключевые 
10 слова: музыкальное вещание и музыкальная журналистика; массовизация; 

культурно-просветительская функция; телеканал «Россия-Культура»; электронное голосование – 

интерактивность. 

 

Музыкальная тележурналистика на 

протяжении своего развития претерпела 

множество изменений – от поиска форм об-

щения с аудиторией до выполнения четко 

заданных функций. В исследовании Е. А. 

Шерстобоевой представлена наиболее пол-

ная классификация моделей музыкального 

телевидения, в рамках которой современная 

музыкальная тележурналистика соответ-

ствует четвертой, называемой корпора-

тивно-авторитарной, модели [1]. Начиная с 

середины 1990-х гг. уже сформировавшийся 

российский шоу-бизнес установил полный 

контроль над отечественным музыкальным 

телевидением. С одной стороны, это при-

вело к доминированию развлекательной 

функции в музыкальных программах, что 

непосредственно коснулось и музыкальной 

тележурналистики. С другой же стороны, 

зависимость современного телевидения от 

политического курса – в советский период 
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от руководящих решений КПСС, в настоя-

щее время ввиду экономической зависимо-

сти от государственных корпораций и аф-

филированных медиахолдингов – привела к 

возвращению музыкальному вещанию 

идеологической функции. Однако, прису-

щая всем средствам массовой информации, 

применительно к музыкальному телевиде-

нию идеологическая функция трансформи-

руется в отвлекающую, что объясняется об-

щеразвлекательным характером современ-

ного телевидения. 

Еще одним фактором, оказавшим рево-

люционное влияние на современные ме-

диасистемы и на музыкальное телевидение в 

частности, являются технологические изме-

нения, которые сегодня позволяют использо-

вать различные системы цифровой передачи 

телевизионного сигнала: традиционное эфир-

ное, спутниковое и кабельное вещание, а 

также мобильное и IР-телевидение [2]. 
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Музыкальное телевидение в этих усло-

виях испытало на себе все последствия диги-

тализации, однако наиболее значимым сле-

дует признать изменение потребительских 

тенденций: во-первых, индивидуализация ин-

формации и её сегментация под потребности 

конкретного человека, что стало результатом 

демассификации традиционных СМИ; во-

вторых,  интерактивность, которая не только 

предполагает наличие обратной связи и воз-

можность комментирования, но и позволяет 

пользователю управлять информационными 

потоками и содержанием, влиять на произ-

водство материала. В таком случае контент, 

подпадающий в рамках корпоративно-авто-

ритарной модели под понятие «неформата», и 

это не только исполнители некоммерческой 

музыки, но и исполнители, не имеющие дого-

ворных отношений с влиятельными структу-

рами шоу-бизнеса (МУЗ-ТВ, MTV Россия, 

RU.TV и другие), получает возможность об-

ретения своей аудитории в цифровой среде. И 

в первую очередь это касается именно музы-

кальной тележурналистики, основная функ-

ция которой -  содействие музыкальному раз-

витию общества [3]. 

Т.А. Курышева, музыковед, автор попу-

лярной на советском телевидении программы 

«Музыка наших современников» (1984-1991), 

посвятила немало статей исследованию му-

зыкальной журналистики. В частности, она 

выделяет следующие функции [4]: 

1) информационную функцию – 

наибольшую известность приобретают музы-

канты, которые часто взаимодействуют с те-

лезрителем. Например, Александр Градский 

написал музыку к нескольким десяткам худо-

жественных лент. Его композиции можно 

услышать в многочисленных мультипликаци-

онных фильмах и документальных проектах, 

также музыкант снимался в различных кино-

картинах; 

2) культурно-просветительская функ-

ция часто реализуется в форме беседы или 

дискуссии с привлечением музыкального или 

музыкально-театрального материала. Наибо-

лее ярко эта функция реализована в деятель-

ности Михаила Семёновича Казиника – ав-

тора и ведущего оригинальных музыкальных 

и искусствоведческих программ, популяриза-

тора классической музыки. В одной из своих 

программ (запись для шведского канала 

Axess) он произнес следующее: «Шуберт был 

первым, кто понял одну очень важную вещь – 

ум человеческий имеет пределы, глупость че-

ловеческая – беспредельна. И он понял это, и 

на земле прекратилась классика, ушла вера в 

совершенство и гармонию разума, которая 

питала всех от Баха до Моцарта, Бетховена и 

Гайдна. Пришло знание о том, что, увы, глу-

пость беспредельна и она давит… А где же 

спасение? В чем спасение?» [5]. 

В 2020 г. на МКР-медиа (Международ-

ном медиахолдинге, объединяющим значи-

мые мультимедийные активы) у Михаила Ка-

зиника был телепроект «Обнимаю вас музы-

кой». В нем искусствовед просвещает зрите-

лей, рассказывая о русской классической му-

зыке, её развитии и о том, как европейская 

музыкальная традиция воздействует на рос-

сийское композиторское искусство. 

Реализация культурно-просветитель-

ской функции музыкальной тележурнали-

стики является одной из главных задач теле-

канала «Россия-Культура», важно, что здесь 

наблюдается многообразие форматов и жан-

ров. Например, развлекательные проекты 

«Большая опера», «Большой мюзикл», транс-

ляции музыкальных фестивалей Всероссий-

ского конкурса артистов балета и хореогра-

фов, концертов Национального филармони-

ческого оркестра России, выступления Меж-

дународного телевизионного музыкального 

конкурса среди юных музыкантов «Щелкун-

чик», концерты «Романтика романса», музы-

кальный тележурнал «Абсолютный слух», 

ток-шоу «Сати. Нескучная классика». В по-

следнем присутствуют гости – студенты про-

фильных вузов, которые задают вопросы 

участникам. Таким образом реализуется про-

светительская функция программы, которая 

подразумевается и в девизе ток-шоу: «Наша 

программа поможет вам понять и полюбить 

классическую музыку».  

С 2016 г. российская пианистка Ирина 

Никитина стала вести на телеканале «Россия-

Культура» программу «Энигма». Она проходит 

в форме интервью с выдающимися личностями 

из мира музыки – это артисты, приверженцы 

разнообразных жанров – от классики до фолка 

и рэпа; ученые, исследующие то, как музыка 

влияет на нашу жизнь; музыкальные мене-

джеры, композиторы и другие. В ходе беседы 

обсуждаются ключевые моменты из жизни 



232 Социология  

гостя, сложный выбор и человеческие взаимо-

отношения. 

Следующая, интегративная функция 

музыкальной тележурналистики, которую 

выделяет Т.А. Курышева, претерпела в насто-

ящее время серьезную трансформацию. В 

первоначальном значении, применительно к 

эфирному телевидению, подчеркивалось, что 

говорящий/выступающий по ту сторону 

экрана представляется в какой-то мере собе-

седником для телезрителя. Через публичное 

обсуждение музыкальной жизни создается 

«эффект участия»: происходит активная мыс-

лительная деятельность и эмоциональное вза-

имодействие с известной личностью через 

экран. Однако сегодня, в условиях множе-

ственности экранных воплощений и интерак-

тивных возможностей интернет-платформ, 

произошла децентрализация информацион-

ного потока. Это привело, во-первых, к диф-

ференциации аудитории, во-вторых, позво-

лило говорить о так называемом осознанном 

медиапотреблении, в том числе, и примени-

тельно к музыкальной тележурналистике. 

Уже аудитория становится не только потре-

бителем информации, но и благодаря гори-

зонтальным связям сама участвует в распро-

странении, создании контента, таким образом 

реализуя за счет гипертекстовых возможно-

стей культурно-просветительскую функцию.  

Самому журналисту, по мнению А. Ми-

хеева, достаточно будет выполнять обязанно-

сти «информационного диджеинга». Немало-

важную роль здесь играет возможность ауди-

тории влиять на контент программы. Так, 

например, в шоу «Музыкалити» на YouTube-

канале [6], именно мнение «любителя» отоб-

ражает общее представление о будущем му-

зыкальных произведений. Ведущий Максим 

Галкин представляет друг другу музыкаль-

ных исполнителей разных поколений, кото-

рые оценивают современные композиции, 

находящиеся в топе. После выставленного 

балла нам показывают, как о той или иной 

песне отозвался случайный прохожий. В 

итоге в конце программы формируется рей-

тинг из пяти прослушанных композиций, на 

которые, в том числе, повлияли и обычные 

слушатели. Конечно, мнение непрофессиона-

лов может не соответствовать реальной, про-

фессиональной оценке того или иного произ-

ведения, однако это увеличивает доверие к 

конкретной программе, добавляет эмоций и 

привлекает новых пользователей.  

 Возможности сети Интернет оконча-

тельно разрушили идею одностороннего ин-

формационного воздействия, что, без-

условно, отразилось и на музыкальной теле-

журналистике. Огромное количество раз-

личных музыкальных медиаплатформ поз-

воляют пользователям не только рассказы-

вать об их предпочтениях в этой сфере, но 

писать, делиться впечатлениями друг с дру-

гом. Вместе с этим у таких медиа появились 

следующие характеристики: мультиплат-

форменность, конкуренция, некое равно-

правие. Так, в социальной сети «Вконтакте» 

существует ряд музыкальных сообществ, 

объединяющих пользователей, следящих за 

музыкальными процессами в нашей стране. 

Например, «DJ DIMIXER (ПО СТУ-

ДИЯМ)» – он же Дмитрий Гуменный, кото-

рый является создателем YouTube- и ТВ-

проекта «(ПО СТУДИЯМ)» [7]. В нем веду-

щий доступно рассказывает о сложных тех-

нических приёмах, использующихся в му-

зыке, и находит общее среди продюсеров и 

музыкантов разных жанров.  

Авторский проект МУЗLOFT актера 

Станислава Ярушина представляет интервью 

с музыкантами и музыкальными выступлени-

ями как гостей программы, так и других му-

зыкантов [8].  Общее у аудитории обоих кана-

лов – интерес к музыке, однако в первом слу-

чае можно говорить об интересе к тому, как 

устроен шоу-бизнес, во втором – традицион-

ный интерес к творческим людям. Такая си-

туация типична для цифровой реальности, од-

нако применительно к музыкальному кон-

тенту наиболее важной характеристикой 

представляется   высокая степень вовлеченно-

сти.  

Итак, современное телевидение при-

обрело новые возможности, в частности, 

мультимедийный характер, новые модели 

взаимодействия с аудиторией и дистрибу-

ции контента. Однако функциональные 

особенности музыкальной тележурнали-

стики не только реализуются сегодня в 

полной мере, но и получили новые пер-

спективы, которые позволяют удовлетво-

рить информационные потребности всех 

сегментов аудитории, которых объединяет 

музыка. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ 

В РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

М. В. Лукиенко 
 

В статье рассматриваются особенности использования наивной рекламы в российском ме-

диадискурсе. Опираясь на собственный опыт в создании кейсов, а также на общепринятую практику 

в этой сфере, автор приходит к выводу, что система разработки нативной рекламы в печатных и 

интернет-СМИ на российском рынке имеет ряд нюансов, которые связанны с филологическими, 

маркетинговыми и психологическими аспектами и требуют уточнения. Для углубленного анализа 

и поиска решений были проанализированы закономерности восприятия нативной рекламы на рос-

сийском и зарубежном рынках, обозначены основные ошибки в реализации продукта на примерах 

публикаций в интернет-СМИ и обозначена необходимость введения обучения специалистов в об-

ласти разработки нативной рекламы на российском медиарынке. 
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Нативная реклама – это медиапродукт, 

который интегрируется в привычное про-

странство потребления пользователем кон-

тента [1]. Задача нативной рекламы – быть 

инструментом рекламного продвижения ор-

ганического характера, передавая аудитории 

информацию о продукте или услуге, минуя 

при этом психологическую и техническую за-

щиту, а также блокировку рекламы. Вывод в 

«Top-of-mind» [2] бренда, продукта или 

услуги у читателя в подсознании для укорене-

ния определенно сформированного образа 

бренда, продукта или услуги является одним 

из ключевых факторов эффективности ис-

пользования такого инструмента, как «натив-

ная реклама». 

Нативная реклама соответствует тону и 

стилю площадки, на которой размещается. 

Также она сочетается с другим редакцион-

ным контентом, является цельным и завер-

шенным материалом, совпадает с ожидани-

ями аудитории, не нарушает процесс потреб-

ления контента, не навязывает и не убеждает, 

создает позитивную связь с рекламодателем. 

Нативный контент размещается на пло-

щадках с большим числом подписчиков. Со-

ответственно, чем больше аудитория – тем 

больше охваты и шире воздействие бренда. 
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Эффективность нативной рекламы измеря-

ется посредством измерения охватов и прове-

дения социальных опросов.  

В ходе анализа нами было замечено, что 

нативная реклама, реализуемая на площадках 

российских печатных и  интернет-СМИ, 

несет более негативный посыл, нежели у за-

рубежных коллег, которые являются «перво-

проходцами» в ее разработке. Подобное про-

исходит ввиду активного давления и укорене-

ния сформированного инфополем образа рос-

сийского среднестатистического читателя, 

обладающего бесчисленным множеством 

проблем. При этом российский рынок ис-

пользует смежные с зарубежными формы по-

дачи материалов и аналогичные структуры. В 

качестве одних из основных форматов натив-

ной рекламы на рынке печатных и интернет-

СМИ можно выделить «сторителлинг», «ана-

литические материалы», «интервью», «те-

сты», «комментарий эксперта», «пресс-ре-

лизы» [3]. 

Цель нативных материалов заключается 

в том, чтобы реализовать рекламную кампа-

нию клиента в рамках функций рекламы (рис. 

1). Таковыми являются: информирование (по-

вышение узнаваемости бренда), формирова-



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 235 

ние общественного мнения (укрепление ло-

яльности аудитории), стимулирование к дей-

ствию [4]. Отметим, что функции журналист-

ского текста аналогичны первым двум функ-

циям рекламы, поскольку задача журнали-

ста – проинформировать население и в насто-

ящее время сформировать определенный об-

раз в голове читателя. 

Таким образом, сферы журналистики и 

рекламы отличаются целевой направленно-

стью коммуникативного процесса: если ре-

зультатом журналистской коммуникации яв-

ляется, прежде всего, донесение знания, фор-

мирование общественного мнения, то целью 

рекламной коммуникации, имеющей прагма-

тичный и утилитарный характер, является 

формирование конкретной реакции (дей-

ствия, покупки, выбора) получателя инфор-

мации. Так как мы уже определили, что на-

тивная реклама совмещает в себе свойства 

двух направлений медиатекстов, мы можем 

предположить, что она также имеет смешан-

ные цели и в коммуникативном процессе с ко-

нечным потребителем. 

Условия и методы исследования 

Наше исследование осуществлялось на 

основе региональных печатных и интернет-

СМИ, работающих с нативной рекламой как 

элементом построения комплексной марке-

тинговой стратегии. Цель работы – проанали-

зировать нативную рекламу как инструмент 

реализации рекламной кампании, выявить за-

кономерности восприятия её, вывести труд-

ности реализации нативной рекламы на Рос-

сийском рынке медиа. 

Грамотное оперирование такими ин-

струментами, как инструменты PR и нативная 

реклама в контент-маркетинге, может в бли-

жайшем будущем изменить восприятие ре-

кламы, сделать этот процесс более экологич-

ным и схожим с положительным опытом за-

рубежных коллег. 

Наиболее распространенной причиной 

неверно сформированного или несформиро-

ванного вовсе мнения о продукте или бренде 

является неграмотная рекламная кампания на 

первых этапах работы. Чаще всего нативная 

реклама наилучшим образом выполняет 

функцию формирования мнения ввиду своей 

органичности. 

Результаты и их обсуждения 

Рассмотрим пример наиболее близ-

кого к «идеальному» проекта-сторител-

линга издания «Батенька, да Вы трансфор-

мер» о женщине-водителе такси, которая 

поборола общественные стереотипы и 

стала заниматься тем, что ей нравится 

(рис. 2). Материал можно отнести к каче-

ственно исполненным по следующим кри-

териям: грамотно подобран формат, четко 

отображена рекламная задача и посыл ре-

кламодателя, грамотно реализовано ис-

полнение. Материал размещен на офици-

альном сайте издания «Батенька, да Вы 

трансформер»: https://batenka.ru/resource/  

taxi-driver-olga/. 

Данный материал по содержанию 

можно отнести к развлекательному контенту.  

Читатель погружается в жизнь 36-ти летней 

Ольги, познавшей счастье в своей свободе от 

стереотипов общества. Формат полностью 

соответствует тематике издания, поскольку 

«Батенька» ориентирован на публикации со-

циального характера.   

 
Рис. 1. Функции рекламы. «Маркетинговые столбики» 
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Рис. 2. Обложка сторителлинга издания «Батенька, да Вы трансформер» 

Через текст решается основная ре-

кламная задача рекламодателя: проинфор-

мировать о наборе водителей в агрегатор. И 

для того чтобы посыл не смотрелся триви-

ально, его упаковали в эмоциональную ис-

торию с социальным подтекстом. Подобные 

элементы контента являются частью фор-

мулы «вирусного контента» [5] 

«СТЭППИ» – социальная валюта, триггеры, 

эмоции, публичность, практическая цен-

ность и истории. Формат сторителлинга яв-

ляется наиболее подходящим для реализа-

ции данных задач. 

Как и в любом нативном проекте, ре-

кламодатель указывается как соавтор. За-

кон об обязательном обозначении натив-

ной рекламы в России также выполняется, 

как и за рубежом, но далеко не всегда – по-

рядка 30 % российских изданий не делают 

пометок о рекламе. Это является одной из 

причин укоренения отклика аудитории 

российского рынка на негативные заго-

ловки, материалы, поскольку такой фор-

мат активно существовал еще в 2010 году, 

в то время как за рубежом к нативной ре-

кламе пришли еще в начале нулевых [6] и 

даже ранее. 

Подходы к реализации нативной ре-

кламы неиссякаемы. Исходя из личных 

наблюдений, можно сделать вывод, что на-

тивная реклама будет интересна аудитории в 

любом формате, если она будет: 

1) иметь нестандартную ассоциативную 

связь между продуктом и контентом, в кото-

рый она интегрируется;  

2) будет вызывать яркие эмоции у ауди-

тории;  

3) иметь полноценный сюжет;  

4) не будет иметь прямых отсылок к 

продукту или услуге рекламодателя. 

Качество нативной рекламы у крупных 

российских и русскоязычных изданий таких 

как «Медуза», «TheVillage», «Нож», 

«Лайфхакер», «Батенька» и т.п., близко к за-

рубежному рынку – этому способствует осве-

домленность рекламодателей и изданий о 

тенденциях в рекламе и психологии, создание 

и поддержание крупных тематических пло-

щадок, грамотное наполнение площадок ка-

чественным контентом и бюджеты. Ситуация 

в регионах сложнее ввиду менталитета обеих 

сторон, бюджетов и т.д.  

Выведем основные нюансы, создающих 

трудности реализации качественной натив-

ной рекламы в регионах: 

1) скудность идей, попытка привлекать 

негативом, клипартом; 

2) смежность подходов к реализации 

одного и того же формата у нескольких изда-

ний; 

3) непонимание работы функций ре-

кламы и механики нативной рекламы; 

4) несогласованность контента, инте-

грированного продукта и самой площадки; 
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5) неверный выбор рекламодателем ре-

кламной площадки; 

6) неумение грамотно интегрировать 

рекламодателя в контент; 

7) менталитет аудитории, до сих пор ре-

агирующий на агрессивную прямую рекламу. 

Пункты 4, 5, 6 объединены термином «не-

согласованность»  – зачастую рекламодатели ре-

гионов в попытке сэкономить делают реклам-

ные размещения на  малоизвестных, неподходя-

щих по тематике или сомнительных площадках. 

Помимо неграмотно реализованного нативного 

формата, трудности нередко возникают именно 

при выборе площадки, поскольку целевая ауди-

тория не будет соответствовать продукту.  

Пункт 7 является феноменом России 

ввиду отголосков воспитания СССР как ре-

кламодателей, так и самой аудитории. Отста-

вание по времени развития России от Запада 

во многих аспектах играет роль на восприя-

тии рекламы – именно поэтому в газетах еще 

публикуются статьи с призывами «купи», 

внимание читателей пытаются завоевать че-

рез черный PR и клипартные заголовки, а на 

сайтах встречаются однотипные презентации 

товаров под эгидой нативной рекламы. 

Рассмотрим наглядно нюансы подхода 

российских авторов к созданию нативной ре-

кламы по автомобильной тематике: 

https://progorodsamara.ru/news/view/205701 

(рис. 3). 

Сюжет материала построен на путеше-

ствии, цель его – рассказать и показать краси-

вые и интересные места Самарской области, 

куда можно доехать на машине и получить эс-

тетическое удовольствие.  

С позиции нативности сюжет выбран 

подходящий – есть действия, перемещения, 

герои, мотивация, сам продукт и смежная с 

ним концепция. Продуктом является автомо-

биль KIA Sportage – семейный кроссовер, 

предназначенный в основном для обычных 

дорог.  

В заголовке отражается выгода для чи-

тателя – он узнает больше о местах, которые 

можно посетить. Однако подзаголовок звучит 

двояко – упоминание бренда может быть как 

незаметным, так и вызвать нежелание откры-

вать материал. 

Текст на 75 % посвящен информа-

ции о дороге, расходах на бензин, самим 

локациям и историям о них. Это является 

хорошим показателем. Однако наблюда-

ются сильные промахи в компановке са-

мого текста. В первую очередь следует 

отметить, что верстка не всегда позво-

ляет читателю понять, когда и кто гово-

рит.  

Критическая ошибка данного матери-

ала – некорректно сформированная интегра-

ция информации об автомобиле и его функ-

циях (тормоза, управляемость и т.д.), ввиду 

чего у читателя возникает ощущение преры-

вистости сюжета и «рекламные скачки». 

В данном случае материал может спасти кон-

сультация специалиста в области нарративов 

и проверка им материала для коррекции 

стиля. 

 

 
Рис. 3. Скрин обложки нативного материала про KIASportage на ProgorodSamara.ru
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Непонимание функций рекламы приводит 

к торможению роста «маркетинговых столби-

ков» [7] – так, недостаточная рекламная кампа-

ния при открытии магазина негативно отразится 

на его аудитории. А на формирование мнения о 

продукте должно уходить не менее полугода. В 

качестве примера рассмотрим рекламную кам-

панию самарского магазина домашнего тек-

стиля «Славянский Базар» (рис. 4–6). 

Имея небольшой бюджет (менее 

100 000 рублей на рекламу), магазин, тем не 

менее, сумел грамотно настроить рекламу 

по нужным каналам: так, в ноябре на радио, 

в интернет-СМИ и на сторонних сайтах 

была представлена информация по банным 

халатам. Несмотря на общую тему, формы 

рекламы отличались, что создавало эффект 

«новизны» информации. Так, в интернет-

СМИ публиковались поочередно нативные 

проекты и информирующие баннеры, а на 

радио звучала тематическая реклама с опре-

деленным акцентом. 

 

 
Рис. 4. Обложка нативного проекта для магазина «Славянский Базар» 

 
Рис. 5. Обложка нативного проекта для магазина «Славянский Базар» 
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Рис. 6. Информирующие баннеры для магазина «Славянский Базар»

В данном случае нативная реклама вы-

полняет формирующую функцию, поскольку 

позволяет подробно, в качестве полезного тек-

ста рассказать о пользе и характеристиках то-

вара. Реклама на радио и баннерная реклама 

выполняли функцию информирования, по-

скольку не несли большой смысловой нагрузки 

и были нацелены на привлечение внимания с 

помощью акцента на радио (диктор озвучивал 

стихи с тематическим музыкальным сопровож-

дением) и емких фраз на баннере. 

Функции информирования и формирова-

ния могут быть взаимными, однако при невы-

сокой информированности аудитории будет 

сформировано мнение меньшего  количества 

людей. 

Заключение 

Исходя из сравнения форматов, идей и 

интеграции в ресурсы нативных материалов за 

рубежом и в России, можно сделать вывод, что 

прогресс нашего страны отстает более чем на 

10 лет в сфере рекламы и медиа. Однако круп-

ные издания России стараются развиваться в 

сторону зарубежных коллег. Этому способ-

ствует в том числе более современный мента-

литет аудитории города. 

Проработка данных вопросов на уровне 

регионов и России в целом возможна с помо-

щью обучающих материалов, семинаров в об-

ласти изучения нарративов, журналистики, PR, 

психологии, наглядных пособий, рекоменда-

ций, обязательного чтения соответствующей 

литературы по маркетинговой и литературной 

грамотности, а также выделения соответствую-

щих бюджетов компаниям на рекламные рас-

ходы и практики в зарубежных СМИ. 
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THE PRACTICE OF USING NATIVE ADVERTISING 

IN THE RUSSIAN MEDIA DISCOURSE 

 

M. V. Lukienko 

 
The article discusses the features of the use of naive advertising in Russian media discourse. Based 

on his own experience in creating cases, as well as on generally accepted practice in this area, the author 

comes to the conclusion that the system for developing native advertising in print and online media in the 

Russian market has a number of nuances that are associated with philological, marketing and psychological 

aspects and require clarification. For an in-depth analysis and search for solutions, the patterns of perception 

of native advertising in the Russian and foreign markets were analyzed, the main errors in the implementa-

tion of the product were identified using the examples of publications in the Internet media, and the need 

to introduce training for specialists in the development of native advertising in the Russian media market 

was identified. 

 

Key  words: native content; regional media; print media; marketing columns; advertising features; 

storytelling. 

 

Статья поступила в редакцию 01.11.2022 г. 

  

 
© Lukienko M. V., 2022 

Lukienko Maria Vyacheslavovna (maria.lukienko1996@yandex.ru), 

graduate student of the Faculty of Philology and Journalism of Samara University, 

443086, Russia. Samara, Moskovskoe shosse, 34. 



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 241 

УДК 316.4.06 

 

ПОТЕНЦИАЛ BIG DATA:  

ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Е. Д. Никитская 
 

В статье представлены результаты изучения взаимосвязи между поисковыми запросами (на 

базе Google Trends) и социологическими индексами потребительских настроений (Левада-Центр). 

Для построения модели используются данные за последние 10 лет (с 2012 по 2022 гг.). Последова-

тельно обобщаются результаты поисковых запросов соответствующих тематик, формируется про-

странство факторов и строится модель множественной регрессии. В регрессионном уравнении ИПН 

выступает зависимой переменной, а факторы, обобщающие поисковые запросы – независимыми. 

Обсуждаются результаты моделирования, сильные и слабые стороны использования Big Data для 

решения социологических задач. 

 

Ключевые
12 слова: потребительские настроения; факторизация; корреляционные связи; 

сглаживание; поисковые запросы; Google Trends. 

 

Феномен «больших данных» появился в 

конце 1990-х – начале 2000-х годов и был 

определен как модель 3V: объём (volume), 

скорость (velocity) и изменчивость (variety). 

Эта модель изменялась, используя новые воз-

можности цифровой реальности, и переросла 

в модель 4V: такой параметр, как значение 

(value), процесс извлечения ценной информа-

ции из набора данных, предназначенный для 

аналитики. Сейчас большие данные опреде-

ляют как модель 5V, в которую добавлен па-

раметр правдивости (veracity), что предпола-

гает не только управление данными, но и со-

блюдение права на неприкосновенность част-

ной жизни [1]. 

Рождение больших данных привело к 

фундаментальным переменам в деталях ана-

лиза и поставило важные вопросы для соци-

альных наук. Эти изменения связаны со 

сменой соотношения между методами сбора 

и анализа данных. Во-первых, необходимы 

методы, ориентированные на большие мас-

сивы, а не на выборочные, для оценки 

надежности связи, которых в настоящее 

время не хватает в широкой практике. Во-

вторых, для подготовки данных к анализу 

необходимы новые кадры, которые смогут 

применить навыки программирования. Си-

стема предполагает автоматический режим 
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работы, чтобы помочь специалистам найти 

и устранить ошибки. В-третьих, существует 

проблема анонимности данных, которая 

позволит однозначно идентифицировать 

каждое наблюдение и в то же время сделает 

невозможным доступ к персональной ин-

формации [2]. 

Цифровые следы, оставляемые людьми, 

привели к экспоненциальному росту числа 

источников данных (помимо традиционных 

опросов и официальных отчетов), доступных 

для социального и экономического анализа. 

Причин для создания новых данных беско-

нечное множество, однако, способы их полу-

чения имеют важные этические и юридиче-

ские последствия. Например, персональные 

данные, связанные с совершенными покуп-

ками, нельзя использовать для тех же целей, 

что и данные из профиля человека, представ-

ленного в Твиттере. Использование данных 

ограничено тем, как они создаются. 

Исследователи говорят о негативных 

чертах с этической точки зрения. 

И. Апричард указывает на вульгарность и 

«нарушающий» (violating) характер Big 

Data [3]. А Д. Лаптон добавляет такие ха-

рактеристики, как порочность, провокаци-

онность, включенность в частную жизнь и 

так далее [4]. 
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И всё же, Big Data позиционируются как 

образец получения, хранения и обработки ин-

формации об обществе, определив первен-

ство перед опросами общественного мнения. 

Появление больших данных в социальных 

науках стало тем рубежом, за которым все 

традиционные методики получения и обра-

ботки информации об общественном мнении 

стали именоваться как small data. Различия 

между small data и Big Data на примере иссле-

дований, административной статистики и 

именно «больших данных» проанализиро-

вали Р. Китчин и Г. МакАрдл [5]. 

Анализируя ряд исследований, мы при-

шли к широкому определению – большие 

данные понимаются как объем данных, 

наиболее важными параметрами которых яв-

ляются скорость и точность. Получение ин-

формации и знаний требует использования 

специальных аналитических методов и мето-

дов. В основу такого вывода легло определе-

ние А. де Мауро [6], составленное на основе 

анализа аннотаций научных работ, скоррек-

тированное с учетом правок Р. Китчина [5].  

Скорость считается ключевым атрибу-

том больших данных. Большие данные созда-

ются непрерывно. К примеру, данные могут 

создаваться в то время, когда пользователь 

просматривает вебсайты. 

Исчерпываемость заключается в том, 

что большие данные стремятся охватить всю 

совокупность (n = всё) внутри системы, а не 

выборку. Например, Twitter захватывает все 

твиты, сделанные всеми аккаунтами, а не об-

разец твита.  

Для извлечения информации использу-

ется ряд методов обработки и анализа. Этими 

методами могут быть традиционные методы 

(релевантность, контент-анализ) или иннова-

ционные методы (обработка естественного 

языка, нейронные сети и т. д.). 

Социальные науки далеко не сразу вос-

приняли новые возможности использования 

Big Data, первые научные статьи появляются 

только в 2009 году. В то время эра больших 

данных уже была провозглашена массовыми 

изданиями, количество статей в популярных 

журналах значительно превышает количе-

ство статей в научных журналах по сей день. 

Статья «Вычислительная социальная наука», 

появившаяся в журнале «Science» в 2009 

году, может рассматриваться как манифест 

«новой науки» [7]. Авторы Дэвид Лазар, 

Алекс Пентленд, Лада Адамик и другие не 

раз выступали в качестве докладчиков на 

различных конференциях, они возглавляют 

центры и институты, результаты их исследо-

ваний появляются в престижных журналах 

«Science» и «Nature». На сегодняшний день 

многие российские исследователи занима-

ются разработкой проблемы больших дан-

ных. В своей статье В. В. Волков «Проблемы 

и перспективы исследований на основе Big 

Data (на примере социологии права)» обоб-

щает возможности аналитических платформ 

для сбора, обработки и хранения больших 

данных, описывает параметры, приводит 

примеры, характеризующие сложности и 

особенности работы с ними [2]; Н. В. Корыт-

никова в своей статье «Online Big Data как 

источник аналитической информации в он-

лайн-исследованиях» описывает возможно-

сти аналитических платформ для сбора, об-

работки и хранения Big Data, представляет 

систему показателей, используемых для со-

циологического анализа [8]; К. Губа в статье 

«Большие данные в социологии: новые дан-

ные, новая социология?» отвечает на вопрос 

о том, какие изменения привнесли новые 

данные в социологию [9]. 

Коммерческий опыт применения Big 

Data и случаи их применения к решению по-

литических вопросов заставили учёных ис-

кать точки сопикосновения с ними классиче-

ских методик изучения общества [10]. На дан-

ный момент успешные практики подобного 

взаимодействия прослеживаются по трём 

ключевым направлениям: 

1) применение Big Data для исследова-

ния классических областей интересов соци-

альных наук; 

2) дополнение результатов использова-

ния Big Data традиционными социологиче-

скими методиками (small data); 

3) применение механизмов Big Data к 

собранным традиционными социологиче-

скими методиками данным. 

Идея соединения получаемых социоло-

гией данных в более крупные выборки до-

вольно очевидна. Хорошим примером того, 

насколько масштабы влияют на глубину ана-

лиза получаемых данных, служат большие 

кросс-культурные проекты исследования 

ценностей World Values Survey и European 
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Values Survey. Следует помнить, что они со-

единены единой методикой и методологией 

исследования, в том числе интерпретацией и 

операционализацией ключевых понятий 

(насколько это возможно в рамках перевода 

вопросов анкеты) [11]. 

Соединение small data в массивы боль-

ших размеров, хотя бы частично отвечающие 

критериям Big Data, обусловливается стрем-

лением повторно вовлечь первоначально со-

бранные данные в научный оборот, а также 

приобрести новые, не определяемые в каж-

дом отдельном массиве корреляции. 

Сегодня градостроители и социологи 

всё чаще используют большие данные для 

анализа повседневной практики граждан, 

применяя особенности городской среды и 

городской мобильности. Например, боль-

шие данные могут активно участвовать в 

ритманализе городского пространства. Рит-

манализ как инструмент исследования был 

впервые предложен в работе Анри Лефевра 

«Ритманализ» 1992 года, в которой город-

ская среда рассматривается как единство 

ритма, пространства и времени [12]. С од-

ной стороны, способ работы городских 

учреждений в некотором роде регулирует 

повседневную жизнь граждан, устанавли-

вает определённые нормы, восприятие и по-

нимание «социального времени», а с другой 

стороны, приспосабливается к ритму жизни 

граждан. Они синхронизируются с окружа-

ющим ритмом или создают свой собствен-

ный ритм (в том числе физический). Напри-

мер, ритм жизни мировых столиц можно 

анализировать путём изучения, отображе-

ния и визуализации сигналов определения 

местоположения, которые регулярно вы-

полняются социальными сетями с использо-

ванием возможностей геолокации Four-

square [13]. Использование данных Four-

square позволяет говорить о различиях в 

стилях и образе жизни разных городов, а 

также о неоднородности самого городского 

пространства, об увеличении и «исчезнове-

нии» различных частей интенсивности про-

цессов и может стать отправной точкой го-

родских исследований на стыке различных 

наук. 

Однако большие данные становятся ис-

точниками новых рисков, в том числе возни-

кают следующие проблемы.  

Во-первых, существуют проблемы с 

конфиденциальностью и защитой частной ин-

формации, которые ограничивают понимание 

заинтересованными лицами данных, которую 

они собирают и изучают – это возможно, по-

скольку правительство имеет право собирать 

информацию без согласия пользователя, не 

подписывая частное соглашение.  

Во-вторых, проблемы возникают на раз-

ных этапах работы с большими данными. 

Например, на этапах сбора и анализа данных 

из-за незнания технологических принципов 

работы с большими данными, выбора непод-

ходящих методов или неграмотного их ис-

пользования результаты применения боль-

ших данных могут оказаться ошибочными. 

Также сложности могут возникнуть на этапе 

интерпретации данных из-за чрезмерного до-

верия людей к технологиям больших данных 

и, как следствие, привести к принятию невер-

ных управленческих решений.  

В-третьих, существуют проблемы, тре-

бующие больших инвестиций в технологиче-

ский сектор, и есть примеры, когда эти инве-

стиции не дают ожидаемых результатов.  

По мнению [14] Гэри Кинга можно 

выйти на новый уровень исследований в об-

ласти социальных наук благодаря трём новым 

способам анализа данных: инновационные 

статистические методы, новая информатика и 

оригинальные методы отдельных областей 

знания [14].  

Онлайн-данные предоставляют инфор-

мацию о поведении людей в реальном вре-

мени, фиксируя автоматически, кто, где и с 

кем сейчас взаимодействует; при этом мини-

мизируется влияние исследователя при самом 

процессе получения данных, ведь они суще-

ствуют независимо от того, будет ли он их 

анализировать или нет [15]. 

Итак, как мы могли убедиться, социоло-

гия постепенно осмысляет возможности Big 

Data как исследовательского инструмента. 

Со своей стороны, мы хотим предста-

вить результаты собственного опыта исполь-

зования Big Data для решения социологиче-

ских задач. 

На частном примере – соотнесения ча-

стоты поисковых запросов определённой те-

матики (Google Trends) и индекса потреби-

тельских настроений (Левада-Центр) – мы ре-

шили проверить, существует ли синхронная 



244 Социология  

взаимосвязь между этими показателями и ка-

кова она. Иными словами, можем ли мы пока-

зать, что поисковые запросы отражают или 

связаны с потребительскими настроениями. 

Большие данные здесь состоят из ча-

стоты поиска ключевых слов в Google, кото-

рые доступны на базе сервиса Google Trends. 

Процедура подбора ключевых слов включает 

следующие этапы: 

1) построение концептуальной схемы 

исследуемого явления на основании проце-

дурной части мониторинга потребительских 

настроений Левада-центра; 

2) выделение ключевых исследователь-

ских аспектов; 

3) выделение поисковых запросов 

внутри аспектов; 

4) отбор запросов, имеющих динамику 

за 10 лет. 

На первом этапе был произведён анализ 

методики построения индекса потребитель-

ских настроений (далее ИПН) Левада-центра 

(рис. 1). Данный индекс рассчитывается на 

основе ответов респондентов на пять вопро-

сов. По каждому вопросу строится индивиду-

альный индекс как разность долей положи-

тельных и отрицательных ответов, и прибав-

ляется 100, чтобы избежать появления отри-

цательных значений индекса. Совокупный 

индекс ИПН рассчитывается как арифметиче-

ская средняя из индивидуальных индексов. 

ИПН изменяется в интервале от 0 до 200, при-

чём значения индекса менее 100 означают 

преобладание отрицательных оценок в обще-

стве. 

Вторым этапом на основании вопросов, 

задаваемых респондентам для построения 

ИПН, были выделены четыре аспекта потре-

бительских настроений: материальные усло-

вия (вопросы 1, 2), экономическое положение 

страны (вопросы 3, 4), покупки (вопрос 5) и  

готовность совершить покупку (вопрос 5) 

(рис. 1).

 

Рис. 1. Динамика индекса потребительских настроений Левада-центра за 2012–2022 гг. 
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Набор объясняющих индикаторов (клю-

чевых слов) подбирался в поисковой среде 

Google Trends для анализируемых аспектов, 

исходя из анализа различных международных 

опросников: OECD (посвящённый нахожде-

нию индекса лучшей жизни) и American Time 

Use Survey (посвящённый исследованию ис-

пользования времени населением), а также во 

внимание принимались ключевые слова, ко-

торые потенциально связаны с потребитель-

скими настроениями (рис. 2).  

В тоже время используемые ключевые 

слова из опросников международных баз дан-

ных могут быть далеки от повседневной 

жизни людей, если не характеризуют реаль-

ные условия, которые отражаются непосред-

ственно в поисковых запросах, идущих от 

каждого человека. В этой связи были добав-

лены такие ключевые слова, как «в чём хра-

нить деньги», «повышение квалификации», 

«коммуналка», «абонемент в фитнес», «до-

ставка Пятёрочка», «где отдохнуть на выход-

ных», «наличие рядом» и пр. Данный этап от-

бора слов имеет ряд недостатков, т.к. сопря-

жён с высокой долей субъективности.  

В результате среди множества поиско-

вых запросов, характеризующих тот или иной 

аспект потребительских настроений, отбира-

лись только те, которые имеют динамику (ви-

димые изменения) за последние 10 лет. Ис-

ходная база из поисковых запросов содер-

жала 411 слов. Используемый набор данных 

(поисковых запросов) состоит из ежемесяч-

ных данных, охватывающих промежуток вре-

мени 2012–2022 гг. (10 лет). 

Данные по поисковому запросу из 

Google Trends не являются точной характери-

стикой только данного слова, скорее, это доля 

от общего числа поисков за определённый пе-

риод, включающих это ключевое слово, нор-

мированная так, что наибольший объём за пе-

риод равен 100. В связи с этим значения ряда 

в любой взятый день нельзя сравнивать 

между поисковыми запросами, т. к. они нор-

мированы к максимальному значению, кото-

рое прикреплено к каждому слову. Для реше-

ния данной проблемы применяется стандар-

тизованная Z-оценка:  

 
где  — среднее значение случайной 

величины ,  – её стандартное отклоне-

ние.  

В данных Google Trends могут быть рез-

кие скачки в популярности поискового за-

проса. Это создаёт сложность для оценки, т. 

к. существует риск потери релевантности мо-

дели при построении. Для того чтобы устра-

нить эту проблему, применяется скользящее 

среднее. Порядок скользящего среднего опре-

деляется числом учитываемых в модели 

предыдущих значений случайных отклоне-

ний. В настоящем исследовании данные были 

сглажены путём трёхпериодного скользящего 

среднего, где период – месяц.  

 

 
Рис. 2. Концептуальная схема модели потребительских настроений 



246 Социология  

Кроме того, встречаются поисковые 

запросы, которые в течение продолжитель-

ного времени имеют нулевой объём поиска. 

Такие периоды с большим количеством ну-

лей имеют проблемы, схожие с резкими 

скачками в популярности слова. В резуль-

тате слова с большим количеством нулей за 

период были исключены из нашего рассмот-

рения. После применения скользящего 

среднего и удаления запросов с нулевым 

объёмом в дальнейшем в анализ были вклю-

чены 290 запросов.  

Построение категорий потребитель-

ских настроений осуществляется на ос-

нове группировки поисковых запросов, 

которая должна соответствовать логиче-

ской схеме и иметь схожую смысловую 

нагрузку. Например, невозможно объеди-

нить такие слова, как «экономический 

кризис» и «концерты», в одну категорию, 

поэтому для упрощения слова были зара-

нее поделены на общие категории, такие 

как «Рынок труда и поиск работы», «Куль-

тура и отдых» и т.д.  

Статистическое обоснование получен-

ных категорий поисковых запросов осу-

ществляется посредством проведения фак-

торного анализа, главной целью которого яв-

ляется объединение поисковых запросов в со-

ответствующие категории, характеризующие 

тот или иной аспект потребительских настро-

ений на основе факторных нагрузок.  

Факторный анализ был использован как 

метод обнаружения взаимосвязей между зна-

чениями переменных посредством исследо-

вания структуры ковариационных и корреля-

ционных матриц. При извлечении факторов 

применяется метод главных компонент, вра-

щение факторов осуществлялся с помощью 

метода ВАРИМАКС.  

Использование факторного анализа 

необходимо для создания составных катего-

рий поисковых слов, что существенно сокра-

тит число потенциально объясняющих пере-

менных.  

Для факторного анализа были взяты 

слова, которые были нормализованы с помо-

щью Z-оценки и в которых были устранены 

шоковые колебания. При проведении фактор-

ного анализа поисковые запросы исключа-

лись, если коэффициент факторной нагрузки 

отрицательный или менее 0,3.  

В процессе построения математической 

модели потребительских настроений, мы полу-

чили 4 модели факторного пространства с це-

лью минимизации поисковых запросов с нуле-

вой суммой. При проверке релевантности пер-

вого конструкта мы обнаружили несоответ-

ствие отдельных слов заданным параметрам, в 

результате чего из анализа было исключено 18 

поисковых запросов. В случае второго кон-

структа из анализа был исключён 1 поисковый 

запрос. На четвёртом этапе факторы не содер-

жали незначимых запросов, поэтому мы при-

няли данную модель за рабочую, считая её 

наиболее релевантной. После применения та-

кого отбора было использовано 200 слов. В 

дальнейшем анализе участвовала факторная 

модель с наилучшим решением в содержатель-

ном аспекте, которая описывает 9 факторов, 

объясняемых 62,8 % дисперсии. Таким обра-

зом, мы можем сделать вывод об удовлетвори-

тельном качестве построенной модели. 

Многие поисковые запросы не учитыва-

ются, поскольку они не вписываются в ка-

кую-либо категорию слов. Так, например, 

«снять деньги», «аренда квартиры», «куда по-

ехать» не имеет связи ни с одним фактором. 

Важно отметить, что если два слова сгруппи-

рованы в одну категорию, то это не ведёт к 

тому, что они означают одно и то же, а только 

то, что им свойственна общая тенденция за-

просов на данном промежутке времени.  

Факторные нагрузки для слов, прошед-

ших проверку, были сгруппированы в катего-

рии, которые отображают девять аспектов 

жизни (табл. 1). Компоненты слов позволяют 

наглядно оценить составляющие каждой ка-

тегории потребительских настроений. Так, 

например, «Фактор 5» отличен от «Фактора 

2», хотя они имеют схожие характеристики, 

но группы поисковых запросов свидетель-

ствуют, что «Фактор 5» включает всё то, что 

не является товарами первой необходимости, 

но которые имеют прямое отношение к жизни 

людей и отражает состояние экономики. 

«Фактор 2» выражен тем, что требуют более 

крупных финансовых вложений, доступны 

ограниченному кругу людей и характеризует 

определённое положение в обществе.  

Одной из ключевых особенностей, вызы-

вающей определённые трудности на этапе ин-

терпретации факторного анализа является вы-

деление и интерпретация главных факторов. 
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Таблица 1 

Распределение поисковых запросов потребительских  

настроений внутри факторов 

Факторы Поисковые запросы 

1 
акции, квартира, суши, массаж, xiaomi, роллы, пицца, бургеры, машина, 

хлеб, телефон, сыр, эко, заказать, вакансии, скидки, купить таблетки и т.д. 

2 

poco, dyson, инвестиции, промокоды, skillbox, умный дом, haier, брилли-

анты, идексация заработной платы, авиасейлс, oneplus, rolls-royce, выплаты, 

airpods, haval, bork, доставка Ашан и т.д. 

3 

огурцы, холодильник, помидоры, кабачки, мотоцикл, гидроцикл, квадро-

цикл, велосипед, турбаза, билеты на самолёт, лодка, билеты на поезд, ре-

монт, детский лагерь, чайный гриб, сахар, bmw и т.д. 

4 

новый год, корпоратив, lg, купить Samsung, карнавал, шуба, купить Сам-

сунг, телевизор, дом, плойка, где купить, braun, сравнить цены, горно-

лыжка, рецепты салатов, купить онлайн, купить iphone и т.д. 

5 
отзывы, kia, renault, jeep, ноут, меню онлайн, подоходный налог, свифт, 

candy 

6 
репетитор, льготы, lada, отпуск, конференции, купить диплом, бытовая тех-

ника, скидки на заказ 

7 
iphone, яблоки, супы, грибы, скидки студентам, свой бизнес, дача, экскур-

сии, курс валюты 

8 
спортивная одежда, взять в кредит, lamborghini, Mercedes-benz, Porsche, ли-

посакция, земля, cadillac, мебель, активный отдых, как купить золото 

9 афиша, санкции 

При отборе компонент мы столкнулись 

с определёнными трудностями, так как не су-

ществует однозначного критерия выделения 

факторов, и потому здесь неизбежен субъек-

тивизм интерпретаций результатов. К сожа-

лению, среди множества факторных моделей, 

даже самая лучшая с точки зрения содержа-

ния модель требует доработки. Мы можем 

улучшить качество факторов с помощью: 

1) изучения критериев формирования 

повседневных запросов; 

2) изменения метода извлечения факто-

ров (например, использовать метод фактори-

зации главной оси). 

На заключительном этапе исследования 

мы построили модель множественной регрес-

сии для оценки зависимости между изучае-

мыми явлениями: конструируемыми катего-

риями и ИПН.  

Регрессионный анализ – статистиче-

ский метод, используемый для исследования 

отношений между двумя величинами.  

Построение множественной модели ре-

грессии позволяет вывести нам некое уравне-

ние взаимосвязи полученных факторов и 

опросного конструкта.  

В качестве зависимой переменной вы-

ступает индекс потребительских настроений, 

а независимых переменных – отобранные в 

виде факторов с помощью математического 

моделирования категории поисковых запро-

сов Google. Результаты модели проверялись с 

помощью множественной регрессии (табл. 2). 

В нашем случае R-квадрат равен 0,667 

Это означает, что 66,7 % вариации зависи-

мой переменной объясняется вариацией не-

зависимой переменной. Тот факт, что изме-

нения ИПН на 66,7 % определяется динами-

кой факторов, говорит о качестве тестиру-

емо модели.  

Другой важный показатель, который 

также следует учитывать при обобщении по-

лученных результатов, называется F-стати-

стика. С его помощью мы можем указать ве-

роятность, с которой независимая переменная 

влияет на зависимую. Для оценки значимости 

коэффициента детерминации и используется 

F-статистика, которая вычисляется как отно-

шение объяснённой суммы квадратов (в рас-

чёте на одну переменную) к необъяснённой 

сумме квадратов (в расчёте на одну степень 

свободы). 
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Таблица 2. Коэффициенты регрессии между исследуемыми явлениями модели потреби-

тельских настроений и ИПН Левада-центра 

Факторы ИПН Значимость 

Фактор 1 –0,876 0,043 

Фактор 2 –0,214 0,661 

Фактор 3 –0,196 0,626 

Фактор 4 –4,857 0,000 

Фактор 5 –0,150 0,767 

Фактор 6 2,922 0,000 

Фактор 7 –0,613 0,148 

Фактор 8 –0,192 0,648 

Фактор 9 –0,953 0,023 

Уровень значимости F критерия свиде-

тельствует о надёжности полученных резуль-

татов. В нашем случае он имеет значение 

меньше 0,05, откуда можно сделать вывод об 

устойчивости данной модели. 

Сравнение конструируемой математи-

ческой модели потребительских настроений и 

ИПН Левада-центра происходит на основа-

нии выявления синхронных изменений. 

Наличие таких изменений подтверждает при-

сутствие взаимосвязи между исследуемыми 

явлениями. 

В идеальном варианте наши факторы 

ложатся в значимую точную регрессионную 

модель, где они все комплексно и синхронно 

влияют на индекс потребительских настрое-

ний. На самом деле не всё так очевидно, как 

мы предполагали. Давайте обратимся к ре-

зультатам множественной регрессии.  

Проанализировав зависимость между 

ИПН и построенными факторами с помо-

щью уравнения множественной линейной 

регрессии можно сказать, что только часть 

факторов являются значимыми в рамках 

этой модели. Факторы 1, 4, 6 и 9 имеют зна-

чение меньше 0,05 и, соответственно, при 

динамике ИПН их показатели тоже будут 

меняться (табл. 2).  

Регрессия даёт нам весьма противоречи-

вые результаты, мы видим обратную зависи-

мость. В идеальной модели поисковые за-

просы должны быть связаны с активностью, 

следовательно, должна наблюдаться положи-

тельная динамика. Однако в нашем случае мы 

наблюдаем противоположную картину. Дан-

ный феномен может быть связан с тем, что 

факторы не всегда ложатся по содержанию, а 

также не всегда обретают значимую взаимо-

связь в рамках регрессионного моделирования 

с индексным построением в опросных мето-

дах. 

Возможно, это специфика того, что это не 

прямые запросы, выраженные количественно 

(ИПН), кроме того, мы не можем сказать, что 

они проходили процедуру сглаживания. В то же 

время, поисковые запросы также имеют уязви-

мость: они индексированы относительно самих 

себя, это замкнутая система, они не сочетаются 

друг с другом, например, там, где у одного за-

проса 100 баллов представлено 1000 запросов, у 

другого 100 баллов – 10 000 запросов. Таким об-

разом, мы можем отметить, что при построении 

индексных конструктов поисковых запросов 

Google Trends, используются разные метрики. 

Проблема соотнесения поисковых запросов тре-

бует применения отдельных инструментов для 

выравнивания их количественных значений. 

Для уточнения регрессионной модели 

проследим, как ИПН коррелирует с каждым 

из факторов (табл. 3). Оценим тесноту связи 

между исследуемыми явлениями. Как мы ви-

дим, самая тесная связь между индексом по-

требительских настроений и факторами 4 и 

6. Кроме того, только в случае фактора 6 ко-

эффициент корреляции принимает положи-

тельное значение (в остальных случаях 

наблюдается обратная связь). Можем сде-

лать вывод, что изменения в структуре дан-

ного фактора благоприятно повлияют на ди-

намику ИПН.  

Чтобы модель давала нам полезную ин-

формацию, которую можно использовать при 

сравниваемых случаях, необходимо иметь 

представление о силе соответствующих связей 

корреляционного анализа, то есть понимать, ка-

кие из показателей влияют на результат силь-

нее, а какие слабее. В нашем случае влияние на 

ИПН оказывают только два фактора.
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции между факторами 1-9 и ИПН 

Факторы R Пирсона появляются Значимость 

Фактор 1 –0,075 0,445 

Фактор 2 –0,003 0,974 

Фактор 3 –0,044 0,653 

Фактор 4 –0,746 0,000 

Фактор 5 –0,084 0,389 

Фактор 6 0,207 0,033 

Фактор 7 –0,165 0,090 

Фактор 8 –0,014 0,883 

Фактор 9 –0,172 0,077 

Таким образом, результаты математиче-

ской модели удовлетворяют нас лишь ча-

стично. Построенная модель пока не может 

однозначно заменить «опроснй» инструмен-

тарий. Big Data в социальных науках только 

начинает развиваться как альтернативный ме-

тод по сравнению с классическими. На сего-

дняшний день, благодаря широкому спектру 

методик по извлечению и анализу данных, мы 

можем совершенствовать модель на разных 

этапах её конструирования. 

Большие данные располагают более де-

тализированными статистическими оценками 

различных явлений и процессов в обществе, 

что является необходимым аргументом в раз-

витии положений концепции потребитель-

ских настроений как одной из важнейших ка-

тегорий социальной и экономической науки. 

Индексы Google представляют собой 

интересный дополнительный инструмент. 

Найденные детерминанты индексов потреби-

тельских настроений Левада-центра — кате-

гории поисковых запросов Google могут быть 

использованы в определении ключевых 

направлений в экономической политике, а 

обеспечение существенно более высокого 

уровня не только материальных, но и соци-

альных благ, что позволит улучшить качество 

жизни.  
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КИНОТЕРАПИИ 

С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 

Р. Г. Сафиуллина, Л. В. Вандышева 
 

В данной работе обращается внимание на актуальность формирования системы ценностей у 

современных подростков девиантного поведения; выявлены особенности восприятия информации 

представителями данной социально-демографической группы; отмечена роль кинофильмов и муль-

тфильмов как источников, провоцирующих девиантное поведение подростков в сфере свободного 

времени. Кинотерапия представлена как технология социальной работы с подростками девиантного 

поведения. Интерес представляют результаты опытного исследования, полученные с помощью ме-

тода экспертного опроса. Выявлено недостаточное методическое обеспечение кинотерапии в соци-

альных службах, отсутствие специально разработанной программы проведения сеансов кинотера-

пии. 
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13 слова: подростки девиантного поведения; девиантное поведение; социальная 
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В настоящее время вследствие массовой 

глобализации, свободного доступа к инфор-

мации проблема девиантного поведения под-

ростков становится все более актуальной. 

Традиционно подростковый возраст пред-

ставляется одним из самых сложных перио-

дов развития человека, так как именно в это 

время в первую очередь происходит интен-

сивное физиологическое развитие. Кроме 

этого данный возраст характеризуется фор-

мированием Я-концепции, в том числе си-

стемы ценностей, определением своего поло-

жения в обществе и др. 

Психологи, педагоги и социологи, ха-

рактеризуя особенности восприятия совре-

менных подростков, выделяют влияние  ин-

формации, которую они получают из кино-

фильмов, рекламных роликов и многих дру-

гих источников, которые могут оказывать 

инициирующие и провоцирующие влияние, 

формируя при этом у подростков установки 

на девиантное поведение. Исследователи 

утверждают, что одним из самых популярных 

досуговых мероприятий подростков является 
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просмотр кино-, мультфильмов. С одной сто-

роны, благодаря просмотру кино-, мульт-

фильмов различной направленности под-

ростки определенным образом отвлекаются 

от своих проблем, переживаний, страхов и 

т.п. [1]. С другой стороны, данные просмотры 

могут провоцировать подростков на асоци-

альные «эксперименты», на повторение моде-

лей поведения, которые демонстрируют ге-

рои с девиантными характеристиками. 

Профилактика девиантного поведения 

подростков в современных условиях является 

актуальным направлением социальной ра-

боты с подростками девиантного поведения. 

Существует множество технологий со-

циальной работы с подростками девиантного 

поведения. Однако, применяемые на прак-

тике технологии социальной работы с под-

ростками девиантного поведения, бывают не 

всегда эффективны. Это свидетельствует о 

приоритете поиска технологий социальной 

работы с подростками девиантного поведе-

ния, которые будут интересны для подрост-

ков и позволят решить социономические за-
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дачи в работе с подростками девиантного по-

ведения. 

Кинотерапия как технология социаль-

ной работы с подростками девиантного пове-

дения недостаточно разработана в теории со-

циальной работы и апробирована в практике 

социальной работы с подростками девиант-

ного поведения. Кроме этого в науке киноте-

рапия выделяется как технология социальной 

работы с подростками девиантного поведе-

ния, а в практике кинотерапия в большей сте-

пени реализуется представителями психоло-

гических наук – это обусловило наш научно-

исследовательский интерес к проблеме кино-

терапии как технологии социальной работы с 

подростками девиантного поведения.  

Кинотерапия – технология социальной 

работы, основанная на совместном анализе 

просмотренного художественного фильма и 

дальнейшей сознательной коррекции лич-

ностных особенностей подростков [2, с. 58]. 

Исследователь А. Менегетти выделяет 

приемы, которые составляют основу киноте-

рапии как технологии социальной работы [3]. 

Д. А. Кузнецова определяет качества киноте-

рапии как технологии социальной работы [4].  

 

Условия и методы исследования 

Исследование проведено на базе район-

ных комплексных центров социального об-

служивания населения городского округа Са-

мара. Метод исследования: экспертный 

опрос. Количество экспертов: 10 человек 

(специалисты социальной работы, психологи, 

социальные педагоги). 

 

Результаты и их обсуждения 

В Самарской области сформирована си-

стема комплексного социального обслужива-

ния подростков девиантного поведения. Про-

веденный экспертный опрос со специали-

стами данных учреждений позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Кинотерапия – это эффективная тех-

нология социальной работы с подростками 

девиантного поведения. 

2. Кинотерапия имеет универсальный 

характер, т.е. может рассматриваться как тех-

нология диагностики, социальной профилак-

тики и социальной коррекции. 

3. Кинотерапия позволяет решать раз-

личные проблемы подростков девиантного 

поведения: формирует навыки прогнозирова-

ния собственного поведения, готовность к 

публичному выражению собственной пози-

ции, осуществляет коррекцию самооценки, 

родительско-детских отношений, конфликт-

ного поведения и т.д. 

4. Кинотерапия воспринимается под-

ростками как  элемент развлечения, а не нази-

дания, что позволяет оценивать ее как доступ-

ную, понятную для восприятия. 

5. Одним из ключевых моментов прове-

дения сеанса кинотерапии является выбор 

времени, отсутствие внешних помех, по-

скольку после отвлечения от фильма сложно 

заново создать необходимую атмосферу для 

дальнейшего просмотра. 

6. Кинотерапия является затратной по 

времени технологией. Так, полный просмотр 

фильма может занять несколько часов, в силу 

нехватки выделенного времени на один се-

анс, анализ фильма переносится на другое 

время, что требует дополнительных ресурсов 

как со стороны специалистов, так и со сто-

роны подростков. Поэтому чаще всего прово-

дятся групповые сеансы кинотерапии, инди-

видуальные занятия проводятся для прора-

ботки конкретных проблем конкретного под-

ростка. 

 

Заключение 

Теоретический анализ научной лите-

ратуры и результаты экспертного опроса 

свидетельствуют о широких возможностях 

реализации кинотерапии в социальной ра-

боте с подростками девиантного поведе-

ния. Однако результаты экспертного 

опроса свидетельствуют о недостаточном 

методическом обеспечении кинотерапии в 

социальных службах; отсутствии специ-

ально разработанных программ проведения 

сеансов кинотерапии. Этот аспект станет 

предметом дальнейших исследований авто-

ров. 
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In this paper, attention is drawn to the relevance of the formation of a value system in modern ado-

lescents of deviant behavior; the peculiarities of the perception of information by representatives of this 

socio-demographic group are revealed; the role of films and cartoons as sources provoking deviant behavior 

of adolescents in the field of free time is noted. Film therapy is presented as a technology of social work 

with adolescents of deviant behavior. The results of an experimental study obtained using the expert survey 

method are of interest. Insufficient methodological support of film therapy in social services, the absence 

of a specially developed program for conducting film therapy sessions was revealed. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОБЛОГЕРОВ НА ОТНОШЕНИЕ 

К ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ ИХ ПОДПИСЧИКОВ 

C. А. Сотников 
 

В представленной статье рассматриваются подходы к определению термина «видеоблог». 

Обосновывается необходимость научного изучения блогосферы и, в частности, видеоблогов. Виде-

облогеры, набирая все большую популярность у своих подписчиков, становятся для многих авто-

ритетными экспертами в различных областях жизни. Проблема исследования заключается в проти-

воречии между ростом популярности видеоблогеров и весьма ограниченной информацией об их 

влиянии на подписчиков Ключевой темой представленной статьи являются результаты эмпириче-

ского социологического исследования, посвящённого оценке подписчиками самого популярного 

автомобильного видеоблогера нашей страны. Константина Заруцкого, его влияния на отношение 

подписчиков к вождению автомобиля. 

 

Ключевые 
14 слова: блогосфера; видеоблоги; интернет; инфлюэнсеры; автомобильная 

сфера. 

 

Современная жизнь характеризуется 

возрастанием роли информации во всех обла-

стях жизни. На современном этапе обществен-

ного развития значительно возросла роль 

средств массовых коммуникаций, функциони-

рующих при помощи сети Интернет, появле-

ние которой было предсказано М. Маклюэном 

ещё в 1962 году, когда он ввёл в научный обо-

рот термин «глобальная деревня» [1]. По дан-

ным исследования Global Digital 2021, доля 

пользователей «глобальной паутины» в мире 

на начало 2021 года составляла практически 

60% населения земного шара, а социальными 

сетями в 2021 пользовались 53,6% населения 

земли – 4,2 миллиарда людей имеют аккаунты 

в одной или нескольких платформах. Что каса-

ется нашей страны – доля пользователей сети 

Интернет достигла 85%, а социальными се-

тями пользуются 67,8% населения страны, при 

этом с каждым годом наблюдается тенденция 

роста этих показателей [2]. Известный социо-

лог М. Кастельс в своей книге «Галактика Ин-

тернет» назвал сеть Интернет мощным ин-

струментом свободы – как для осуществления 

личной свободы, так и свободы различных об-

щественных групп [3]. А социолог Ф.Фуреди, 

являющейся профессором британского уни-

верситета Кента, отметил, что сеть Интернет и 
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различные социальные медиа сейчас обладают 

значительной властью, поскольку они спо-

собны оказывать влияние на поведение чело-

века и формировать его [4]. Одной из много-

численных форм взаимодействия в Интернете 

является видеоблогинг, обретающий всё боль-

шую популярность. Видеоблоги берут своё 

начало от блогов. Блог (англ. blog, от «web 

log», «сетевой журнал или дневник собы-

тий») – это веб-сайт, основное содержимое ко-

торого – регулярно добавляемые записи, со-

держащие текст, изображения или мультиме-

диа. Блоги чаще всего публичны и предпола-

гают сторонних читателей, которые могут 

вступить в публичную полемику с автором в 

комментариях к записям блога. [5]. Совокуп-

ность всех существующих в сети Интернет 

блогов принято называть блогосферой.  

Стоит отметить, что на сегодняшний 

момент опрёделенной, единой трактовки тер-

мина «видеоблог» ещё не сложилось, поэтому 

рассмотрим несколько авторских трактовок. 

По мнению И. А. Текутьевой, видеоб-

лог – Интернет-явление, включающее в себя 

создание и выкладывание в сеть видеомате-

риалов на ту или иную тему в выбранном ав-

тором формате, соответствующем жанру [6]. 
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А. Е. Боровенков считает, что видеоб-

лог – это видеоконтент в сети Интернет, отли-

чающийся более или менее периодическим 

выходом и ассоциирующийся с определён-

ным лицом (группой лиц) – видеоблогером 

(видеоблогерами) [7]. 

Из вышеизложенного становится оче-

видным то, что «блог» — это публичный ин-

тернет-ресурс, основным содержанием кото-

рого являются регулярно выкладываемые 

изображения, записи, видео или мультиме-

диа. А «видеоблог» — это своего рода форма 

блога, но в котором контентной составляю-

щей является видео. Записи в данном блоге 

включают в себя видео с поддержкой текста, 

музыки, картинок и прочих метаданных. 

Первые видеоблоги являлись неким спо-

собом для того, чтобы самовыразиться: ав-

торы видео снимали их на простые видеока-

меры, либо на камеры мобильного телефона, 

без применения каких-то специальных техни-

ческих средств и видеомонтажа. Всё снимали 

на чистом энтузиазме, ради развлечения. Од-

нако позднее, видеоблогеры получили воз-

можность монетизации своего контента, после 

чего видеоблогерство стало своеобразным 

профессиональным родом деятельности, при-

носящим неплохие доходы. Эксперты россий-

ского офиса IAB (The Interactive Advertising 

Bureau) заявили, что в 2020 году рекламные за-

работки российских видеоблогеров превзо-

шли рекламные заработки газет и журналов, 

при этом речь шла только об официальных до-

ходах, реальные доходы блогеров, по словам 

экспертам, могут быть ещё выше [8]. 

Интерес пользователей к блогосфере 

вызвал обеспокоенность у российских поли-

тических деятелей, поскольку посредством 

блогов может транслироваться самая разная 

информация, в том числе и фейковая. О 

необходимости изучения блогосферы и вли-

яние блогеров на аудиторию в настоящее 

время говорят и в научных кругах, например, 

ВЦИОМ отмечает, что в блогерском сообще-

стве сформировалась новая группа: инфлю-

энсеры. Блогеры весьма быстро профессио-

нализируются и превращаются в «людей-

брендов», организуют работу целых «медиа-

заводов», при этом успешно конкурируя с 

традиционными медиа [9]. 

Видеоблогеры, набирая все большую по-

пулярность у своих подписчиков, становятся 

для многих авторитетными экспертами в раз-

личных областях жизни, в том числе, и в сфере 

вождения автомобилей. Эта сфера играет осо-

бую роль, так как связана с серьезными рис-

ками как для водителей, так и для пешеходов. 

Проблема заключается в противоречии между 

ростом популярности видеоблогеров и весьма 

ограниченной информацией об их влиянии на 

подписчиков. С целью получить оценку под-

писчиками влияния автоблогеров на их отно-

шение к вождению автомобиля было прове-

дено социологическое исследование.  

 

Условия и методы исследования 

Стоит отметить, что в социологических 

исследованиях блогосферы остро стоит про-

блема репрезентативности. Критериями для 

отбора блогов нередко являются степень по-

пулярности блогов в социальных сетях или 

количество подписчиков блога [10]. Таким 

образом, среди блогеров можно выявить авто-

ритетных авторов. Поскольку аудитория 

YouTube очень многочисленна, было принято 

решение выбрать для исследования подпис-

чиков одного тематического сегмента рос-

сийских YouTube-блогов – а именно – был 

выбран автомобильный сегмент российских 

YouTube-блогов. Критерием для отбора 

наиболее популярного блогера в выбранном 

сегменте послужило количество подписчи-

ков – с помощью рейтинга [11] был опреде-

лён блогер с самым большим количеством 

подписчиков в выбранном тематическом сег-

менте российских YouTube-блогов – таковым 

является Константин Заруцкий (AcademeG). 

Поскольку получить список подписчиков не 

представляется возможным, а общее количе-

ство подписчиков выбранного блогера – бо-

лее 5 миллионов, ссылка на онлайн-анкету, 

созданную с помощью сервиса «Google-

формы», была опубликована среди подписчи-

ков Youtube-канала AcademeG. Для того, 

чтобы принять участие в опросе, необходимо 

было соблюсти следующие условия: 

1) являться подписчиками YouTube-

канала AcademeG; 

2) водить автомобиль (соответственно, 

возраст – от 18 лет);  

3) являться жителями Российской Феде-

рации. 

Иными словами, в опросе принимали 

участие подписчики (аудитория) YouTube-
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канала AcademeG (Константин Заруцкий) в 

возрасте от 18 лет, которые водят автомобиль  

Согласно типологии онлайн-опросов, 

выделенной А. М. Мавлетовой, данное иссле-

дование можно отнести к исследованиям, где 

концептуальный объект – это заданные соци-

альные группы, являющиеся труднодоступ-

ными. Таким образом, исследование не пре-

тендует на репрезентативность, но позволяет 

выявить определенные тенденции [12]. Ис-

следование проводилось в период с 18 фев-

раля по 01 марта 2022 года. Всего было опро-

шено 382 респондента. 

 

Результаты и их обсуждение 

В рамках первой задачи эмпириче-

ского исследования были выяснены про-

блемы, с которыми респонденты сталкива-

ются как водители: наиболее популярной 

проблемами являются пробки на дорогах и 

дефицит парковочных мест – с этими про-

блемой сталкиваются 73,3% респондентов. 

Следующей по популярности проблемой 

среди респондентов является несоблюдение 

правил дорожного движения другими води-

телями (этот вариант выбрали 62,2% ре-

спондентов), на третьем месте – несоблюде-

ние ПДД пешеходами (этот вариант вы-

брали 57,8% респондентов). Далее следуют 

ответы «хамство, агрессия со стороны дру-

гих водителей» (выбрали 53,3% респонден-

тов), «агрессивная езда других водителей» 

(выбрали 46,7% респондентов), «высокие 

цены страховых полисов» (выбрали 44,4% 

респондентов) и «некомпетентность работ-

ников дилерских центров (автосалонов)» 

(выбрали 40,0% респондентов).  

В рамках следующей поставленной за-

дачи были описаны причины подписки ре-

спондентов именно на YouTube-канал 

AcademeG. Респондентам было предложено 

выбрать одну основную причину подписки на 

этот YouTube-канал: около половины респон-

дентов (45,9%) подписались на YouTube-

канал автомобильного блогера AcademeG по-

тому, что считают этого блогера грамотным 

специалистом в автомобильной сфере, из его 

видеоблога они узнают важные и полезные 

для себя вещи. А треть респондентов (33,3%) 

подписались именно на этого блогера из-за 

того, что его видеоролики являются очень 

зрелищными, их смотрят ради развлечения. 

8,9% респондентов сделали это, увидев реко-

мендацию в Интернете. Лишь 6,8% респон-

дентов ответили, что данный блогер привлёк 

внимание количеством подписчиков, а 5,1% 

респондентов подписались на блогера по ре-

комендации друзей / коллег / знакомых и т.д. 

Доля женщин, подписавшихся на блогера из-

за того, что его видеоролики являются очень 

зрелищными, более чем в два раза выше, чем 

доля мужчин (51,0% против 24,6%). Получен-

ные в ходе опроса данные свидетельствуют о 

том, что чем старше респондент, тем меньше 

в возрастных группах доля людей, считаю-

щих этого блогера грамотным специалистом 

в автомобильной сфере (52,2% среди группы 

«18–35 лет» и 43,0% среди группы «36–65 

лет»). Все респонденты старше 65 лет отме-

тили, что подписались на этого блогера по-

тому, что его видео являются очень зрелищ-

ными, они смотрят данные видео ради развле-

чения. Кроме того, чем больше водительский 

стаж респондентов, тем меньше доля людей, 

считающих этого блогера грамотным специа-

листом в автомобильной сфере. Вероятно, 

данные обстоятельства можно объяснить тем, 

что с возрастом и увеличением водительского 

стажа респонденты накапливают свои соб-

ственные знания в автомобильной сфере, по-

этому ставят под сомнение знания, которые 

транслирует блогер в своих видео. 

В рамках исследования также было вы-

яснено, где респонденты искали информа-

цию, связанную с вождением автомобиля до 

того, как подписались на автомобильного 

блогера AcademeG (Константин Заруцкий): 

наиболее популярным источником информа-

ции является семья, родственники (этот вари-

ант был выбран 60,9% респондентов), далее 

следуют специализированные сайты, посвя-

щенные автомобильной тематике (58,7%). На 

третьем месте по популярности – вариант от-

вета «Друзья,коллеги,знакомые» (47,8%). 

Если говорить о субъективной оценке 

респондентами собственных знаний, касаю-

щихся вождения автомобиля, до того, как они 

подписались на автомобильного блогера 

AcademeG (Константин Заруцкий), то 46,7% 

респондентов ответили, что до подписки на 

блогера они хорошо разбирались в базовых 

моментах, но считали свои знания недостаточ-

ными. 37,8% респондентов ответили, что до 

подписки на блогера они были абсолютными 
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новичками в этом деле и ничего не понимали 

в вождении автомобиля. Лишь 15,5% респон-

дентов заявили, что они отлично разбирались 

в вождении автомобиля и до подписки на бло-

гера. Чем больше водительский стаж респон-

дента – тем выше его субъективная оценка 

собственных знаний, касающихся вождения 

автомобиля. Так, среди респондентов с води-

тельским стажем до одного года лишь одна пя-

тая часть (20,5%) отметили, что отлично раз-

бирались в вождении автомобиля и до под-

писки на блогера, среди респондентов с води-

тельским стажем от одного года до пяти лет 

так считают 38,5% респондентов, а среди ре-

спондентов с водительским стажем пять и бо-

лее лет – уже 44,9%. 

Для того, чтобы выяснить как после 

подписки на блогера изменились знания ре-

спондентов, касающиеся вождения автомо-

биля, респондентам было предложено дать 

субъективную оценку этих изменений. Прак-

тически каждый четвертый респондент 

(26,7%) считает, что знания, касающиеся во-

ждения автомобиля, после подписки на бло-

гера, скорее поменялись, они узнали очень 

много нового. 34,0% респондентов дали 

нейтральную оценку, ответив, что их знания, 

касающиеся вождения автомобиля, после 

подписки на блогера в чём-то изменились, а 

в чём-то нет. 26,7% – считают, что их знания, 

касающиеся вождения автомобиля, после 

подписки на блогера, скорее не поменялись, 

они практически ничего нового не узнали. 

6,7% заявили, что их знания полностью по-

менялись, эти респонденты поняли, что 

раньше абсолютно ничего не знали об этом. 

Лишь 6% считают, что их знания после под-

писки на блогера совершенно не поменя-

лись. Более половины женщин (56,0%) отве-

тили, что их знания, касающиеся вождения 

автомобиля после подписки на блогера ско-

рее поменялись, и они узнали очень много 

нового. Среди мужчин так считают лишь 

12,5%. Кроме того, чем старше респондент, 

тем больше доля тех, кто считает, что их зна-

ния, касающиеся вождения автомобиля, по-

сле подписки на блогера совершенно не по-

менялись. Среди респондентов возрастной 

группы старше 65 лет так ответили все ре-

спонденты, а среди возрастных групп 18–35 

лет и 36–65 лет данный вариант ответа не вы-

брал ни один респондент. 

Чем больше водительский стаж респон-

дента – тем меньше доля тех, кто считает, что их 

знания, касающиеся вождения автомобиля, по-

сле подписки на блогера скорее поменялись и 

они узнали очень много нового: 61,8% среди ре-

спондентов с водительским стажем до одного 

года, 28,1% среди респондентов со стажем от од-

ного года до пяти лет, и лишь 7,4% среди респон-

дентов со стажем пять лет и более так считают. 

В ходе опроса выяснялось, как после 

подписки на блогера изменился стиль вожде-

ния респондентов: практически каждый чёт-

вертый респондент (24,4%) респондент отве-

тил, что стали ездить после подписки на бло-

гера немного аккуратнее. Чуть более 2/3 ре-

спондентов (68,9%) ответили, что их стиль во-

ждения после подписки на блогера никак не 

изменился – они ездят так, как ездили и до под-

писки. 4,4% – стали ездить намного аккурат-

нее и соблюдать все правила дорожного дви-

жения. Лишь 2,3% заявили, что стали ездить 

после подписки на блогера более агрессивно.  

Доля женщин, ответивших, что они 

стали ездить намного аккуратнее и соблюдать 

все правила дорожного движения, – 8,0%, а 

мужчин, ответивших также – лишь 2,7%. 

Чем старше респондент и больше его 

водительский стаж, тем больше доля ответив-

ших, что они ездят так, как и до подписки на 

блогера и ничего не изменилось (так считают 

57,1% респондентов в возрастной группе 18-

35 лет, 79,1% в группе 36-65 лет и 100,0% в 

группе старше 65 лет). 

Далее респондентам было предложено 

оценить изменение частоты получения штра-

фов за нарушения правил дорожного движения 

после подписки на блогера: практически каж-

дый пятый респондент (19,6%) ответил, что 

штрафы после подписки на блогера приходят 

реже. Чуть более 4/5 респондентов (80,4%) от-

ветили, что после подписки на блогера ничего 

не поменялось, штрафы приходят им в том же 

количестве, что и раньше. Таким образом, 

можно сделать вывод, что после подписки на 

блогера практически каждый пятый респон-

дент испытал положительное влияние его ви-

деоконтента, и они стали реже нарушать пра-

вила дорожного движения. Учитывая, что ка-

нале блогера более пяти миллионов подписчи-

ков, каждый пятый – это внушительное число 

людей. Доля женщин, ответивших, что они 

стали получать штрафы реже, чем до подписки 
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на блогера, – 26,4%, а доля мужчин, ответив-

ших также – 16,3%. Чем старше респондент и 

больше водительский стаж, тем больше доля 

ответивших, что они получают штрафы в том 

же количестве и ничего не поменялось. 

В ходе исследования респондентам 

было предложено оценить, как изменились 

после подписки на блогера их представления 

о том, как вести себя с сотрудниками ГИБДД. 

В целом доля считающих, что после подписки 

на блогера их представления о том, как вести 

себя с сотрудниками ГИБДД полностью по-

менялись и блогер устранил все «пробелы» в 

знаниях, составила 13,1%. Она выше среди 

женщин, нежели среди мужчин (23,2% про-

тив 8,2%). Чем старше респондент – тем 

больше доля тех, кто считает, что их пред-

ставления о том, как вести себя с сотрудни-

ками ГИБДД совершенно не поменялись и 

ничего нового они не узнали – 2,5% в возраст-

ной группе 18–35 лет, 33,5% в возрастной 

группе 36–65 лет и 100,0% среди пенсионе-

ров, т.е. среди респондентов старше 65 лет. 

Чем меньше водительский стаж респон-

дента – тем меньше доля тех, кто считает, что 

их представления о том, как вести себя с со-

трудниками ГИБДД совершенно не поменя-

лись и ничего нового они не узнали: 7,3% среди 

респондентов с водительским стажем от одного 

года до пяти лет, 50,0% среди респондентов с 

водительским стажем пять лет и более А 73,5% 

респондентов с водительским стажем до од-

ного года, считают, что их представления о том, 

как вести себя с сотрудниками ГИБДД полно-

стью поменялись и блогер устранил абсолютно 

все их «пробелы», теперь они, как водители, 

точно знают свои права и обязанности в обще-

нии с сотрудниками ГИБДД. 

Далее респондентам было предложено 

оценить, как изменились после подписки на 

блогера их представления о том, как вести 

себя в экстремальной ситуации на дороге. 

28,3% респондентов ответили, что их пред-

ставления о том, как вести себя в экстремаль-

ной ситуации на дороге, после подписки на 

блогера скорее поменялись, и они узнали 

очень много нового. 26,1% заявили, что эти 

представления после подписки на блогера в 

чём-то поменялись, в чём-то нет, а 17,3% счи-

тают, что скорее не поменялись, после под-

писки на блогера ничего нового не 

узнали, 15,2% респондентов отметили, что их 

представления о том, как вести себя в экстре-

мальной ситуации на дороге, после подписки 

на блогера полностью поменялись и теперь 

они даже тренируются приёмам контраварий-

ного вождения, 13,0% респондентов считают, 

что данные представления после подписки на 

блогера у них совершенно не поменялись и 

ничего нового они не узнали. Как и в преды-

дущих случаях, наблюдается тенденция, что 

чем младше респондент, тем больше меня-

ются его представления после подписки на 

блогера. Чем больше водительский стаж ре-

спондента – тем меньше меняются его пред-

ставления после подписки на блогера: 51,5% 

с водительским стажем до одного года отве-

тили, что их представления полностью поме-

нялись, а со стажем от одного года до пяти лет 

так считают лишь 12,9%. 

Затем выяснялось, как после подписки на 

блогера изменилось отношение респондентов к 

другим водителям на дороге: каждый третий ре-

спондент ответил (34,8%), что их отношение к 

другим водителям стало более доброжелатель-

ным, они уважают других водителей несколько 

больше, чем ранее. Более половины респонден-

тов (52,2%) ответили, что после подписки на 

блогера их отношение к другим водителям на 

дороге никак не изменилось. А 13,0% ответили, 

что после подписки на блогера стали отно-

ситься к другим водителям на дороге гораздо 

уважительнее, чем ранее. Стоит заметить, что 

ни один респондент не заявил об изменении от-

ношения к другим водителям в негативную сто-

рону. Доля ответивших, что их отношение к 

другим водителям на дороге поменялось в по-

ложительную сторону, среди женщин более, 

чем в два раза выше, чем среди мужчин (58,4% 

против 23,3%). А доля ответивших, что их отно-

шения к другим водителями на дороге никак не 

изменилось – гораздо выше среди мужчин, чем 

среди женщин (68,5% против 18,4%).Наблюда-

ется тенденция – чем младше респондент – тем 

больше меняются его отношение к другим во-

дителям после подписки на блогера. Чем 

больше водительский стаж респондента – тем 

меньше меняется его отношение к другим води-

телям после подписки на блогера. 

Также в рамках данного исследования 

было выяснено, как после подписки на блогера 

изменилось отношение респондентов к пешехо-

дам. Почти 2/3респондентов (65,2%) ответили, 

что после подписки на блогера их отношение к 
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пешеходам никак не изменилось, но у 23,9% – 

стало более уважительным, а 10,9% стали отно-

ситься к пешеходам гораздо уважительнее, чем 

ранее. Негативного изменения отношений к пе-

шеходам в данном случае не зафиксировано. 

Доля ответивших, что их отношение к пешехо-

дам поменялось в положительную сторону, 

среди женщин выше, нежели среди мужчин 

(24,8% против 4,3%). А доля ответивших, что 

отношение к пешеходам никак не изменилось – 

более, чем в два раза выше среди мужчин, чем 

среди женщин (78,2% против 38,4%). Как и в 

предыдущих случае, наблюдается тенденция 

того, что чем младше респондент – тем больше 

меняются его отношение после подписки на 

блогера. 

В исследовании оценивалось, важны ли 

для респондентов советы автомобильного 

блогера при выборе автомобиля или автомо-

бильных товаров: практически ¾ респонден-

тов (73,9%) ответили, что советы автомобиль-

ного блогера важны для них, чуть более ¼ ре-

спондентов (26,1%) – ответили, что для них 

советы блогера не важны. Это косвенно под-

тверждает данные других исследований, со-

гласно которым тенденции влияния блогеров 

на поведение потребителей признаются оче-

видными. Хорошо известно, что автопроизво-

дители и производители автомобильных то-

варов нередко сотрудничают с популярными 

автомобильными блогерами. 

В завершении исследования выяснялось, 

опираясь на чей опыт респонденты будут давать 

советы по автомобильной тематике. При этом 

им было предложено представить ситуацию, 

что они сами стали автоблогерами: 4,4% ре-

спондентов опирались бы в этом случае исклю-

чительно на советы, которые давал им автобло-

гер, подписчиками которого они являются. 

47,8% респондентов опирались бы в этом слу-

чае исключительно на свой опыт. Также 47,8% 

респондентов давали бы советы опираясь и на 

свой опыт, и на опыт блогера. Выяснилось, что 

с увеличением возраста растет доля тех, кто да-

вал бы советы опираясь исключительно на свой 

опыт: так поступили бы 44,3% в возрастной 

группе 18-35, 48,7% в возрастной группе 36-65 

и 73,9% респондентов старше 65 лет.  

Растёт доля тех, кто давал бы советы опи-

раясь исключительно на свой опыт и с увеличе-

нием водительского стажа: так поступили бы 

22,1% с водительским стажем до одного года, 

32,6% – с водительским стажем от года до пяти 

лет, 80,9% – с водительским стажем пять лет и 

более. Стоит отметить, что те респонденты, ко-

торые давали бы советы, опираясь исключи-

тельно на опыт блогера, имеют водительский 

стаж до одного года. 
 

Заключение 

Обобщая итоги проведённого исследо-

вания, можно сделать следующие выводы. 

Наиболее подвержены влиянию блогеров мо-

лодые люди с водительским стажем от одного 

года до пяти лет, они подписывались на этого 

блогера, так как считают его специалистом в 

своей сфере (52,2%), из видео которого они 

узнают полезные для себя вещи. Молодые 

люди в возрасте от 18 до 35 лет чаще предста-

вителей других возрастных групп отвечали, 

что их знания и представления, касающиеся 

сферы вождения автомобиля, после подписки 

на блогера изменились. 

Наименее подвержены влиянию блоге-

ров люди старшего поколения – все респон-

денты старшего возраста, имеющие боль-

ший водительский стаж, стали подписчи-

ками данного блогера из-за зрелищности 

его видео, смотрят его ради развлечения. 

Представители старшего поколения в боль-

шинстве случаев ответили, что их знания, 

представления после подписки на блогера 

не поменялись совершенно, ничего нового 

они не узнали. 

Как свидетельствует проведенный ана-

лиз субьективных оценок респондентов, в 

большинстве случаев положительное влия-

ние данного блогера испытывает на себе 

практически каждый чётвертый респондент. 

Учитывая, что количество данного блогера 

превышает пять миллионов человек – ¼ это 

существенный охват. 

Наряду с этим, в исследовании подтвер-

дилась тенденция влияния блогеров на потре-

бительское поведение: согласно полученным 

данным, для практически ¾ респондентов 

важны советы блогера при выборе ими авто-

мобиля или автомобильных товаров.  

Таким образом, проведённое исследова-

ние позволяет говорить о достаточно суще-

ственном влиянии автоблогеров на отноше-

ние их подписчиков к вождению автомобиля, 

особенно это касается молодых подписчиков 

с небольшим стажем вождения. 
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INFLUENCE OF AUTOBLOGGERS ON THE ATTITUDE 

TO DRIVING A CAR OF THEIR SUBSCRIBERS 

 

S.A. Sotnikov 

 
The article discusses approaches to the definition of the term "video blog". The necessity of scientific 

study of the blogosphere and, in particular, video blogs is substantiated. Video bloggers, gaining more and more 

popularity among their subscribers, are becoming authoritative experts in various fields of life for many, The 

problem of the study lies in the contradiction between the growing popularity of video bloggers and very limited 

information about their influence on subscribers The key topic of the presented article is the results of an empir-

ical sociological study devoted to the evaluation by subscribers of the most popular automotive video blogger of 

our country, Konstantin Zarutsky, its effects on subscribers ' attitude to driving a car. 

 

Key  words: blogosphere; video blogs; Internet; influencers; automotive sphere. 
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
 

УДК 656.7 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

НА ЗАДАННОЙ СЕТИ АВИАЛИНИЙ 

С УЧЁТОМ ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОПОТОКОВ 

В.А. Стешенко, И.В. Потапов 
 

В работе формируется модель рационального распределения воздушных судов с учетом тран-

зитных пассажиропотоков. Объектом исследования являются система воздушных перевозок, вклю-

чающая в себя рейсы с промежуточной посадкой (транзитные). Цель работы – сформировать модель 

рационального распределения воздушных судов с учетом транзитных пассажиропотоков. Модель 

реализуется двумя способами: с использованием табличного процессора MS Excel и программной 

среды IBM ILOG OPL IDE. В результате работы рассчитаны временные характеристики и себесто-

имости рейсов и распределены воздушные суда по рейсам таким образом, чтобы обеспечить мини-

мальную суммарную себестоимость выполнения всех транспортных операций. 

 

Ключевые 
15 слова: рейс с промежуточной посадкой; транзитный пассажир; расписание 

рейсов; полная длительность рейса; суммарная себестоимость рейсов. 

 

Методы формирования модели 

Среди существующих авиаперевозок 

выделятся перевозки прямыми рейсами и пе-

ревозки транзитными рейсами (с промежу-

точной посадкой).  

Транзитная перевозка – тип перевозки, 

при котором пассажир (транзитный) летит из 

аэропорта отправления в конечный аэропорт, 

совершая при этом посадку в промежуточном 

аэропорту.  

Для решения задачи рационального рас-

пределения воздушных судов (ВС) с учетом 

транзитных пассажиропотоков необходимо 

найти максимально возможное количество 

рейсов в неделю, рассчитать себестоимости 

выполнения прямых и транзитных рейсов, 

определить величины пассажиропотоков. Ре-

шением задачи является расстановка ВС по 

авиалиниям, обеспечивающая минимальную 

суммарную себестоимость перевозок. 

Для определения затрат, относимых на 

себестоимость летного часа, и расчёта воз-

 
© Стешенко В. А., Потапов И. В., 2022. 
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443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 

можного числа рейсов в течение недели необ-

ходимо определить летное время и полную 

длительность рейса, включающую летное 

время и время обслуживания ВС перед выле-

том и после посадки. 

По результатам расчетов полной дли-

тельности рейсов определяется максимально 

возможное число рейсов ВС j-го типа в i-ый 

аэропорт назначения в течение одной недели. 

Учитывается, что для выполнения ремонтных 

работ и технического обслуживания ВС тре-

буется определенное время (принимается 

равным одним суткам в течение недели).  

Себестоимость выполнения рейса из ба-

зового аэропорта в аэропорт назначения опре-

деляется по следующей формуле: 

 Сij = Рij
АП + Рij

ГСМ + Рij
ЛЧ; (1) 

где Рij
АП – расходы на оплату услуг в базовом 

аэропорту и аэропорту назначения и на марш-

рутах обслуживания воздушного движения 

(воздушных трассах), за предоставление кото-
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рых взимаются аэронавигационные, аэропор-

товые сборы и тарифы за наземное обслужива-

ние ВС, руб.; Рij
ГСМ – расходы на горюче-сма-

зочные материалы (ГСМ), руб.; Рij
ЛЧ – затраты, 

относимые на летный час, руб.; включают в 

себя заработную плату экипажа, начисления 

на заработную плату, амортизацию парка ВС, 

техническое обслуживание и ремонт ВС и т.п.  

Расходы в аэропортах определяются по 

формуле: 

 Рij
АП = Сij

АНО + Сij
В−П + Сij

АБ; (2) 

где Сij
АНО – сборы за АНО; Сij

В−П – сбор за 

взлет-посадку; Сij
АБ – сбор за обеспечение 

авиабезопасности [1]. 

Затраты на топливо в аэропорту для ВС 

j-го типа определяются по формуле: 

 Cij
ГСМ = 𝑚ij ∙ Ц𝑖

ГСМ (3) 

где mij – потребная масса топлива, т; Ц𝑖
ГСМ – 

цена топлива в аэропорту, руб. [1] 

Затраты, относимые на летный час 

определяются по формуле:  

 Pij
лч = Sj

лч ∙ Tij
лч (4) 

где Sj
лч – нормативная себестоимость летного 

часа, руб./час; Tij
лч– летное время рейса из ба-

зового аэропорта в аэропорт назначения, час. 

Sлч для ВС всех типов рассчитывается 

по формуле: 

 Sj
лч = Sпост + Sперем (5) 

где Sпост - постоянные расходы, относимые на 

ЛЧ и независящие от налета ВС; Sперем - пере-

менные расходы, относимые на ЛЧ и связан-

ные с налетом ВС. 

Постоянные расходы за один месяц 

определяются как: 

 Sпост = (Рлиз + Рстрах + Рпо)/Тэкс/12 + 

 +ОХРгод/12 (6) 

где Рлиз – суммарные затраты на погашение 

стоимости ВС и лизинг; Рстрах – суммарные 

страховые платежи за всё время эксплуатации 

ВС; Рпо – единовременные расходы по освое-

нию новой техники; Тэкс – срок эксплуатации 

ВС, лет; ОХРгод – административные и обще-

хозяйственные расходы за год. 

Суммарные затраты на погашение стои-

мости ВС и лизинг рассчитываются по формуле: 

 

Рлиз =  SВС + ∑ Sлиз
m

Тлиз

m=1

 (7) 

где Тлиз – срок лизинга, лет; m = 1... Тлиз – но-

мер года; SВС – цена ВС [2]; Sлиз
m  = (SВС –  

(m – 1) ∙ SВС
год

) ∙ 𝑛ст – величина лизинговых пла-

тежей за i-ый год; SВС
год

 = SВС/Тлиз – выплаты за 

один год на погашение стоимости ВС; 𝑛ст – 

ставка процента на лизинг. 

Суммарные страховые платежи рассчи-

тываются по формуле: 

Рстрах = ∑ 𝑃𝑐𝑚 + (

15

𝑚=1

Тэкс − 15) ∙ 𝑃𝑐1 ∙ 0,4 

(8) 

где 𝑃𝑐𝑚  = 𝑃𝑐1 ∙ [1 – (m – 1) • 0.04],– страховые 

платежи в i-ый год эксплуатации; 𝑃𝑐𝑚  = 𝑃𝑐1 ∙ 
0.4, – страховые платежи в i-ый год эксплуа-

тации начиная c (m+1); 𝑃𝑐1 – страховые пла-

тежи в первый год эксплуатации.  

Единовременные расходы по освоению 

новой техники рассчитываются по формуле: 

 Рпо = Рпп + Роо, (9) 

где Рпп – расходы по переподготовке персо-

нала; предполагаются единовременными; 

Роо – расходы по приобретению необходи-

мого оборудования и оснастки; предполага-

ются единовременными. 

Переменные расходы на один час 

налета рассчитываются по формуле: 

 Sперем = Sч
плг + Sч

ФОТ, (10) 

где Sч
плг = Sч

плг планер+ Sч
плг су + Sч

тек + Sч
ТО 

– расходы  на поддержание летной годности 

(ПЛГ) и ремонт; Sч
плг планер – расходы на ПЛГ 

и ремонт планера; Sч
плг су – расходы на ПЛГ и 

ремонт силовой установки (СУ); Sч
тек – рас-

ходы на текущий ремонт; Sч
ТО – расходы на 

периодическое техническое обслуживание 

ВС; Sч
ФОТ – расходы на Фонд оплаты труда 

(ФОТ) летно-подъемного состава (ЛПС) с 

начислениями [3]. 

Величины пассажиропотоков из базо-

вого аэропорта и из промежуточных аэропор-

тов в аэропорты назначения определяется 

приближенно по расписанию рейсов. 

Величина пассажиропотока по типам 

воздушных судов и направлениям определя-

ется по формуле: 

 Qij = Mj ∙ Pj ∙ kзм. (11) 

где Mj – количество рейсов воздушных судов 

данного типа в неделю; Pj – пассажировмести-

мость воздушных судов данного типа; kзм – 

коэффициент занятости кресел. 
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Математическая постановка задачи 

Сформулируем задачу рационального 

распределения воздушных судов с учетом 

транзитных пассажиропотоков [4]. Необхо-

димо распределить по заданным направле-

ниям имеющиеся воздушные суда несколь-

ких типов таким образом, чтобы удовлетво-

рить потребность в перевозках и обеспечить 

минимальную суммарную себестоимость 

всех транспортных операций. При этом рейсы 

воздушных судов из базового аэропорта в 

аэропорты назначения могут быть как пря-

мыми, так и с промежуточной посадкой.  

Схематичное представление потоков 

пассажиров на рейсах с промежуточной по-

садкой представлено на рис.1. 

Здесь Y1bc – количество пассажиров, 

перевезенных за неделю из базового аэро-

порта в b-ый промежуточный аэропорт, b  

{1… B}, c {1...C};  Y2bc – количество пас-

сажиров, перевезенных за неделю в с-ый ко-

нечный аэропорт из b-го промежуточного 

аэропорта, b  {1...B}, c {1...C}; Y3bc – ко-

личество пассажиров, перевезенных на тран-

зитных рейсах за неделю из базового аэро-

порта в с-ый конечный аэропорт через b-ый 

промежуточный аэропорт, b  {1...B}, c 
{1...C}; B – количество промежуточных аэро-

портов; С – количество конечных аэропортов; 

переменные Y1bc, Y2bc , Y3bc неизвестны и 

определяются в ходе решения целочисленной 

задачи линейного программирования. 

Целевая функция (суммарная себестои-

мость перевозки) записывается следующим 

образом: 

Ц = ∑ ∑ Sij ∙ Xij +

I

i=1

J

j=1

∑ ∑ ∑ Sbcbcj

J

j=1

∙ Zbcj

C

c=1

B

b=1

 

 → min  (12) 

где I – общее количество аэропортов; J – ко-

личество типов ВС, выполняющих рейсы; 

Sij – себестоимость выполнения прямого 

рейса ВС j-го типа из базового аэропорта в i-

ый аэропорт, руб., i  {1…I}, j {1…J}; 

Sbcbc – себестоимость выполнения рейса ВС 

j-го типа из базового аэропорта в с-ый конеч-

ный аэропорт с промежуточной посадкой в b-

м промежуточном аэропорту, b  {1…B}, c 
{1…C}, j {1…J}; Xij – количество пря-

мых рейсов в неделю ВС j-го типа из базового 

аэропорта в i-ый аэропорт, i {1…I}, j 
{1…J} (искомые проектные переменные); 

Zbcj – количество рейсов в неделю ВС j-го 

типа из базового аэропорта в c-ый конечный 

аэропорт и обратно с промежуточной посад-

кой в b-ом аэропорту b  {1…B}, c {1…C}, 

j {1…J} (искомые проектные переменные). 

Ограничения, накладываемые на задачу, 

имеют следующий вид: 

1) на максимальное количество используе-

мых ВС j-го типа на всех рейсах (прямых и 

транзитных): 

∑
Xij

Mij

I

i=1

+ ∑ ∑
Zbcj

Mbcbcj

C

c=1

B

b=1

≤ Nj, ∀ j ∈ {1 … J}, 

(13) 

где Nj – количество ВС j-го типа, j {1…J}; 

Mij – максимально возможное количество 

рейсов в неделю j-го типа ВС из базового 

аэропорта в i-ый аэропорт, i  {1…I}, j 
{1…J}; Mbcbcj – максимально возможное ко-

личество рейсов в неделю ВС j-го типа из ба-

зового аэропорта в с-ый конечный аэропорт с 

промежуточной посадкой в b-м промежуточ-

ном аэропорту, b  {1…B}, c {1…C}, j 
{1…J}; 

 
Рис. 1. Схематическое представление потоков пассажиров на рейсах  

с промежуточной посадкой



264 Экономика и менеджмент  

2) на суммарную пассажировместимость 

ВС всех типов, совершающих прямые рейсы в b-

ый промежуточный аэропорт, и количество пас-

сажиров, перевозимых в этот аэропорт с проме-

жуточной посадкой в нем на рейсах в c-ый конеч-

ный аэропорт, которая должна быть не меньше 

заданного пассажиропотока в этот аэропорт: 

kзм ∙ ∑ Xbj ∙ Pj + ∑ Y1bc ≥ Qbb,

C

c=1

J

j=1

 

 b ∈ {1 … B}, (14) 

где Pj – пассажировместимость ВС j-го 

типа, пасс., j {1…J}; Qbb – недельный пасса-

жиропоток из базового аэропорта в b-ый проме-

жуточный аэропорт, пасс/нед., b  {1...B}; kзм – 

коэффициент занятости кресел; 

3) на суммарную пассажировместимость 

ВС всех типов, совершающих прямые рейсы в c-

ый конечный аэропорт, и количество пассажи-

ров, перевозимых в этот аэропорт транзитом на 

рейсах с промежуточной посадкой, которая 

должна быть не меньше заданного пассажиро-

потока в этот аэропорт: 

kзм ∙ ∑ X𝑐j ∙ Pj + ∑ Y3bc ≥ Qcc,

B

b=1

J

j=1

 

 c ∈ {1 … C}, (15) 

где Qcc – недельный пассажиропоток из базо-

вого аэропорта в с-ый конечный аэропорт, 

пасс/нед., c  {1…C}; 

4) на сумму пассажиров на рейсах с про-

межуточной посадкой, следующих в b-ый про-

межуточный аэропорт и следующих транзи-

том в c-ый конечный аэропорт, которая не 

должна превышать суммарной пассажировме-

стимости ВС всех типов, совершающих рейсы 

в с-ый конечный аэропорт с промежуточной 

посадкой в b-м промежуточном аэропорту: 

Y1bc + Y3bc ≤ kзм ∙ ∑ Zbcj ∙ Pj

𝐽

𝑗=1

, 

 b ∈ {1 … B}, c ∈ {1 … C}; (16) 

5) на сумму пассажиров на рейсах с про-

межуточной посадкой, следующих транзитом 

из b-го промежуточного аэропорта в c-ый 

аэропорт, и следующих транзитом в c-ый ко-

нечный аэропорт, которая не должна превы-

шать суммарной пассажировместимости ВС 

всех типов, совершающих рейсы в с-ый ко-

нечный аэропорт с промежуточной посадкой 

в b-м промежуточном аэропорту: 

Y2bc + Y3bc ≤ kзм ∙ ∑ Zbcj ∙ Pj

𝐽

𝑗=1

, 

 b ∈ {1 … B}, c ∈ {1 … C}; (17) 

6) количество пассажиров, следующих из 

b-го промежуточного аэропорта в c-ый конеч-

ный аэропорт, должно быть равно пассажиропо-

току на рейсах с промежуточной посадкой, сле-

дующих транзитом из b-го промежуточного 

аэропорта в c-ый конечный аэропорт: 

Y2bc = Qbcbc, 
 b ∈ {1 … B}, c ∈ {1 … C}; (18) 

где Qbcbc – недельный пассажиропоток из 

b-го промежуточного аэропорта в c-ый конеч-

ный аэропорт, пасс/нед, b  {1...B}, c  {1…C}; 

7) суммарное количество пассажиров, сле-

дующих на транзитном рейсе в b-ый промежу-

точный аэропорт должно быть не больше пасса-

жиропотока в b-ый промежуточный аэропорт: 

∑ Y1bc

B

b=1

≤ Qbb, 

 b ∈ {1 … B}, c ∈ {1 … C}; (19) 

8) суммарное количество пассажиров, 

следующих транзитом в с-ый конечный аэро-

порт должно быть не больше пассажиропо-

тока в c-ый конечный аэропорт: 

∑ Y3bc

С

с=1

≤ Qcc, 

 b ∈ {1 … B}, c ∈ {1 … C}; (20) 

Сформулированная задача является 

многопараметрической задачей линейного 

целочисленного программирования миними-

зации критерия (12) с учётом выполнения 

ограничений (13) – (20). 

 

Результаты решения  

Решение задачи осуществлялось на при-

мере перевозок из международного аэропорта 

Красноярск, принимаемого в качестве базо-

вого. Рейсы совершаются из этого аэропорта по 

восьми направлениям. Четыре аэропорта иг-

рают роли как конечных, так и промежуточных 

аэропортов при выполнении транзитных рей-

сов. Рейсы могут выполняться ВС семи типов. 

Предварительно на основании сезон-

ного расписания за период «весна-лето» 

Международного аэропорта Красноярск [5] 

по формуле (11) были определены прогно-

зируемые значения пассажиропотоков на 
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прямых рейсах, на рейсах из базового аэро-

порта в промежуточные аэропорты, на рей-

сах из промежуточных аэропортов в аэро-

порты назначения, а также по формулам 

(1)–(10) определены себестоимости выпол-

нения рейса каждого типа ВС в заданные 

аэропорты назначения и на маршрутах с 

промежуточными посадками, максимально 

возможное количество рейсов каждого типа 

ВС в заданные аэропорты назначения и на 

маршрутах с промежуточными посадками. 

Решение задачи распределения воздуш-

ных судов по заданным направлениям с ис-

пользованием сформулированной математи-

ческая модели проводилось в среде програм-

мирования IBM OPL ILOG IDE, а также в таб-

личном процессоре Microsoft Excel с исполь-

зованием средства «Поиск решения». Сравне-

ние полученных результатов подтвердило 

адекватность предложенной модели. 

Задача решалась при четырех значениях 

прогнозируемых пассажиропотоков (50%, 

100%, 150%, 200% от планируемых по дей-

ствующему расписанию), а также для не-

скольких значение коэффициента занятости 

кресел. Распределение рейсов в результате 

решения задачи при значениях пассажиропо-

токов, взятых в 100% величинах, представ-

лено на рис.2, а количества пассажиров, пере-

везенных на каждом рейсе, – на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Распределение рейсов при пассажиропотоке 100% 

 
Рис. 3. Распределение пассажиров при пассажиропотоке 100%
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Результаты решения при различных пред-

полагаемых значениях коэффициентах занято-

сти кресел показаны на рис. 4. Из графика видно, 

что с уменьшением коэффициента занятости 

кресел себестоимость перевозок увеличивается. 

При увеличении пассажиропотока себе-

стоимость перевозок увеличивается. Тенден-

ция роста значений целевой функции  

отражена на рисунке 5. 

Проведено сравнение полученных ре-

зультатов с затратами на выполнение рей-

сов по действующему расписанию. По 

сравнению с ними в результате решения за-

дачи суммарная себестоимость перевозок с 

24,885 млн. руб. до 19,593 млн. руб., или на 

21,27%. Значения суммарной себестоимо-

сти до и после решения приведены на ри-

сунке 6.

 

 
Рис. 4. Значения целевой функции при пассажиропотоке 100% 

 
Рис. 5. Себестоимость перевозок при различных значениях пассажиропотока 

 
Рис. 6. Суммарная себестоимость перевозок до и после решения 
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Рис. 7. Результат замены рейса

В качестве альтернативы был рассмот-

рен ещё один вариант снижения суммарной 

себестоимости перевозок. Для этого транзит-

ный рейс Красноярск-Нерюнгри-Владиво-

сток предлагается заменить на Красноярск-

Владивосток-Нерюнгри.  

Результат решения задачи распределе-

ния ВС с учетом замены рейса показан на ри-

сунке 7. Суммарная себестоимость снижается 

на 169 тыс. руб. 

Заключение 

В результате проведенного исследования 

сформирована математическая модель реше-

ния задачи распределения имеющегося парка 

воздушных судов по заданным направлениям с 

учетом промежуточных посадок, которая сво-

дится к многопараметрической задаче целочис-

ленного линейного программирования. Сфор-

мированная модель реализована в программ-

ной среде IBM ILOG OPL IDE и в табличном 

процессоре Microsoft Excel с использованием 

средства «Поиск решения». В результате реше-

ния задачи найдено распределение воздушных 

судов, позволяющее снизить суммарную себе-

стоимость перевозок на 24,27% по сравнению с 

себестоимостью рейсов по действующему рас-

писанию. Предложен дополнительный вариант 

снижения суммарной себестоимости перевозок 

– замена рейса Красноярск-Нерюнгри-Влади-

восток на Красноярск-Владивосток-Нерюнгри, 

что позволило сократить суммарную себестои-

мости перевозок на 169 тыс. руб.  

Результаты, полученные в работе, поз-

воляют более обоснованно подходить к вы-

бору направлений перевозки и типов воздуш-

ных судов.  
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DEVELOPMENT OF A MODEL OF AIRCRAFT DISTRIBUTION 

ON A GIVEN AIRLINE NETWORK 

TAKING INTO ACCOUNT TRANSIT PASSENGER FLOW 

 

V.A. Steshenko, I.V. Potapov 

 
The paper develops a model for the rational distribution of aircraft, taking into account transit pas-

senger flows. The object of the study is the air transportation system, which includes flights with an inter-

mediate landing (transit). The purpose of the work is to form a model for the rational distribution of aircraft, 

taking into account transit passenger flows. The model is implemented in two ways: using the spreadsheet 

MS Excel and the IBM ILOG OPL IDE software environment. As a result of the work, the time character-

istics and cost of flights were calculated and the aircraft were distributed among flights in such a way as to 

ensure the minimum total cost of performing all transport operations. 

 

Key  words: stopover flight; transit passenger; flight schedule; total flight duration; total cost of flights. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

УДК 343.163 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА 

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

А. А. Барсукова, Л. А. Шестакова 

В статье рассмотрены дискуссионные аспекты функций и полномочий прокурора на стадии 

предварительного расследования за следствием и дознанием. Прокурор является гарантом обеспе-

чения законности в уголовном судопроизводстве, но необходимо отметить, что на этапе предвари-

тельного расследования на него возлагается наибольшая ответственность за качество судебного 

процесса. Авторы статьи приходят к выводу, что прокурор на данной стадии осуществляет надзор-

ную функцию, которая является формой уголовного преследования. Обсуждается точка зрения о 

возможности наделения равными полномочиями прокурора за следствием и общим дознанием. 

В статье также приводятся и анализируются данные правовой статистики прокуратуры района Са-

марской области. 

Ключевые 
16 слова: уголовный процесс; прокурор; надзор; уголовное преследование; 

дознание; следствие. 

Вопрос о функциях прокурора является од-

ним из дискуссионным в науке уголовного про-

цесса. Первоначально прокуратура осуществляла 

надзорную функцию за государственными орга-

нами. В Своде законов Российской Империи в 

статье 2474 было закреплено, что в частности 

прокурор осуществлял: надзор за сохранением в 

судебных решениях точной силы закона, соблю-

дение установленной формы судопроизводств. 

Прокуроры могли присутствовать при проведе-

нии следствия, наблюдая за ходом его действия и 

соблюдением прав обвиняемого и давать суду за-

ключения. Как писал Я. И. Баршев, что в тот пе-

риод прокурор выполнял двойную роль – это как 

и функция обнаружения преступлений, так и 

необходимость следить, за тем чтобы обвиняе-

мые воспользовались способами защиты, предо-

ставляемые к его защите [1, с. 123]. 

Функция уголовного преследования ха-

рактерная для сегодняшней прокуратуры по-

явилась после принятия Судебных уставов 

1864 года. Была провозглашена самостоятель-

ность судебной власти, введен принцип состя-

© Барсукова А. А., Шестакова Л. А., 2022. 
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зательности, реформированы органы предва-

рительного расследования и прокуратуры. 

В советский период развития России 

прокуратура охватывала своим надзором все 

другие органы государственной власти. 

Так после принятия Уголовно-процес-

суального кодекса (далее УПК) РСФСР 1923 

года на прокурора были возложены две функ-

ции: надзора и уголовного преследования. 

Для прокурора были характерны следующие 

полномочия: прокурор возбуждал уголовное 

дело, поддерживал в суде обвинение, осу-

ществлял надзор за действиями органов пред-

варительного расследования. 

В советский период сложилось пред-

ставление, что каждый вид уголовно - процес-

суальной деятельности прокурора представ-

ляет собой методы надзора за законностью. 

В. И. Басков предполагал, что «сущность де-

ятельности прокурора сводится к надзору за 

точным и единообразным исполнением зако-

нов» [2, с. 11]. А. Л. Цыпкин считал, что про-

курор осуществляет одну функцию – это 

надзор за точным исполнением закона [3]. 



270 Юриспруденция 

В советском законодательстве в УПК 

РСФСР 1960 не содержал термин «уголовное 

преследование». Необходимо помнить, что в 

данный период не было состязательности 

уголовного процесса. Ученые советского пе-

риода не признавали разделенных между 

участниками процессуальных функций. Про-

курор осуществлял две функции:    надзор за 

предварительным расследованием, и поддер-

жание государственного обвинения в суде. 

В действующей Конституции РФ 1993 

года изменения государственного, обще-

ственного устройства привели к изменению и 

функций прокуратуры. Так, одним из принци-

пов уголовного процесса является принцип 

состязательности сторон. Функции обвине-

ния, защиты и разрешения дела отделены 

друг от друга и самостоятельны.  

Действующий УПК РФ закрепил за про-

курором обязанность осуществлять уголов-

ное преследование наряду с надзором (ч. 1 ст. 

37 УПК РФ). При этом уголовное преследова-

ние упоминается первым, а надзор за процес-

суальной деятельностью органов дознания и 

следствия вторым. 

В статье 21 УПК РФ у прокурора име-

ется обязанность от имени государства осу-

ществлять уголовное преследование по уго-

ловным делам публичного, частно-публич-

ного обвинения наравне со следователем и 

дознавателем. Следовательно, прокурор в 

уголовном процессе осуществляет функцию 

уголовного преследования. Вопрос стоит 

только в объеме полномочий при осуществле-

нии этой функции. 

Рассмотрим точку зрения тех авторов, 

которые считают, что прокурор осуществляет 

одну функцию – это функция надзора. 

Такие учёные, как Н. С. Алексеев, 

В. Г. Даев, Л. Д. Кокорев считают, что «всту-

пая в те или иные процессуальные отноше-

ния, прокурор остается носителем общей 

функции - высшего надзора за соблюдением 

законности в деятельности всех учреждений, 

должностных лиц и отдельных граждан» [4]. 

Интересная точка зрения у А. Г. Хали-

улина, согласно которой надзорная функция 

является основной функцией прокурора, а 

иные процессуальные функции - в качестве 

производных функций [5]. Похожая точка зре-

ния у О. В. Химичевой, которая состоит в том, 

что «основной уголовно-процессуальной 

функцией, на досудебном производстве явля-

ется надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного 

следствия; при этом основополагающая уго-

ловно-процессуальная функция – уголовное 

преследование – на досудебном этапе для про-

курора является дополнительной» [6, с. 150]. 

Если аргументировать данную точку 

зрения с правовых позиций, то она подтвер-

ждается Федеральным законом от 17.01.1992 

N 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации». В статье 1 закреплено, что прокура-

тура осуществляет надзор, уголовное пресле-

дование и иные функции. 

В современный период высказывается 

точка зрения, о том что функции уголовного 

преследования и надзора отделены друг от 

друга и являются самостоятельными по отно-

шению друг к другу. Данная точка зрения под-

тверждается, как минимум наличием двух раз-

ных функций в ч.1 ст. 37  УПК РФ. Но необхо-

димо отметить мнение автора, который счи-

тает, что «функция уголовного преследования 

осуществляется прокурором на всем протяже-

нии уголовного судопроизводства, а функция 

надзора за деятельностью органов предвари-

тельного расследования осуществляется 

только на досудебных стадиях» [7, с. 1]. 

Обсудим дискуссионный вопрос о при-

оритетности между функциями уголовного 

преследования и надзора. В.С. Шадрин счи-

тает, что «прокурорский надзор согласно 

УПК РФ охватывается функцией уголовного 

преследования» [8, с. 180]. 

Иная точка зрения у В. А. Лазаревой, ко-

торая считает, что «предварительное рассле-

дование, надзор за ним и поддержание госу-

дарственного обвинения в суде можно рас-

сматривать как взаимосвязанные формы уго-

ловного преследования, то есть деятельность, 

осуществляемую в целях изобличения подо-

зреваемого, обвиняемого в совершении пре-

ступления» [9, с. 2]. Рассмотрим более по-

дробно данную точку зрения. 

Уголовное преследование – это деятель-

ность уполномоченных государственных ор-

ганов, направленная на достижение задач уго-

ловного судопроизводства в отношении по-

дозреваемых и обвиняемых. 

Цель деятельности прокурора – это изоб-

личение подозреваемого, обвиняемого в со-

вершении преступления. Согласно УПК РФ 
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после обнаружения признаков преступления в 

результате своей надзорной деятельности про-

курор выносит мотивированное постановле-

ние и направляет в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК 

собранные материалы в следственный орган 

для решения вопроса об уголовном преследо-

вании. В дальнейшем прокурор в той или иной 

степени вправе и обязан контролировать ход 

расследования (давать обязательные для до-

знавателя указания, отменять ряд постановле-

ний следователя и т. п.). На завершающем 

этапе расследования на основании всесторон-

него изучения материалов уголовного дела 

проверять соответствие квалификации пре-

ступления, достаточность и достоверность до-

казательств как аргументации предъявленного 

обвинения. Выступая в суде, далее прокурор 

поддерживает государственное обвинение, но 

при этом эта деятельность является формой 

реализации функции уголовного преследова-

ния. Надзор за процессуальной деятельностью 

в суде прокурор уже не осуществляет, он лишь 

участник (сторона) судебной процедуры и вся 

его деятельность направлена на поддержку 

государственного обвинения. Таким образом, 

надзорные полномочия являются средством 

достижения уголовного преследования и со-

подчинены этой цели. 

При осуществлении надзорных полно-

мочии прокурор не вмешивается в процессу-

альную деятельность следователя. 

Анализируя статью 37 УПК РФ все полно-

мочия прокурора можно разделить на два типа. 

Критерий разграничения двух типов будет яв-

ляться форма расследования: общие надзорные 

полномочия, т.е. относящиеся как к предвари-

тельному следствию, так и к дознанию и специ-

альные надзорные полномочия, относящиеся к 

органам дознания либо к следствию.  

К общим надзорным полномочиям 

можно отнести: 

1) проверка исполнения требований ФЗ

при приеме, регистрации и разрешении сооб-

щений о преступлениях; 

2) вынесение мотивированного постанов-

ления о направлении соответствующих матери-

алов в следственный орган или орган дознания 

для решения вопроса об уголовном преследова-

нии по фактам выявленных прокурором нару-

шений уголовного законодательства; 

3) возможность требовать от органов до-

знания и следственных органов устранения 

нарушений федерального законодательства, до-

пущенных при приеме, регистрации и разреше-

нии сообщений о преступлениях, производстве 

дознания или предварительного следствия; 

4) утверждение обвинительного заклю-

чения, обвинительного акта или обвинитель-

ного постановления по уголовному делу; 

5) возвращение уголовного дела дозна-

вателю, следователю со своими письмен-

ными указаниями о производстве дополни-

тельного расследования, об изменении объ-

ема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых или для пересоставления обви-

нительного заключения, обвинительного акта 

или обвинительного постановления и устра-

нения выявленных недостатков. 

Согласно части 2 статьи 37 УПК РФ к 

специальным полномочиям прокурора по от-

ношению к дознавателям относятся: 

1) дача дознавателю письменных указа-

ний о направлении расследования, производ-

стве процессуальных действий; 

2) дача согласия дознавателю на воз-

буждение перед судом ходатайства об избра-

нии, отмене или изменении меры пресечения 

либо о производстве иного процессуального 

действия, которое допускается на основании 

судебного решения; 

3) разрешение отводов, заявленных до-

знавателю, а также его самоотвода; 

4) отстранение дознавателя от дальней-

шего производства расследования, если им 

допущено нарушение уголовно-процессуаль-

ного законодательства; 

5) изъятие любого уголовного дела у ор-

гана дознания и передача его следователю с 

обязательным указанием оснований для та-

кой передачи; 

6) утверждение постановления дознава-

теля о прекращении производства по уголов-

ному делу; 

7) поручение органу дознания произ-

водство дознания по уголовному делу не-

большой и средней тяжести, не подследствен-

ное первоначально органам дознанию (п. 2 ч. 

3 ст. 150 УПК РФ); 

8) при утверждении обвинительного

акта или обвинительного постановления ис-

ключение из него отдельных пунктов обвине-

ния либо переквалификация обвинения на ме-

нее тяжкое (п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 226, ч. 2. 

ст. 226.8 УПК РФ). 
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Анализ положений УПК РФ и ряда дру-

гих норм позволяют выделить круг полномо-

чий прокурора в отношении деятельности 

следователя. К ним относятся право: 

1) требовать от следователя устранения

допущенных нарушений; 

2) рассматривать представленную руко-

водителем следственного органа информа-

цию следователя о несогласии с требовани-

ями прокурора и принимать по ней решение; 

3) передавать уголовное дело от одного

органа предварительного расследования дру-

гому с соблюдением правил о подследствен-

ности, а также передавать любое уголовное 

дело для расследования следователю След-

ственного комитета РФ, предварительно 

изъяв его у другого органа предварительного 

расследования; 

4) возвратить следователю уголовное

дело, поступившее прокурору по окончании 

расследования с обвинительным заключе-

нием со своими письменными указаниями о 

производстве дополнительного расследова-

ния, в том числе об изменении объема обви-

нения либо квалификации действий обвиняе-

мых или для пересоставления обвинитель-

ного заключения. 

В 2010 году прокурору было возвра-

щено полномочие отменять незаконные, не-

обоснованные постановления следователя об 

отказе в возбуждении уголовного дела, пре-

кращении и приостановлении уголовного 

дела. Но при этом все иные полномочия в от-

ношении следователя, которыми он обладал 

ранее, передали руководителю следственного 

органа (ст. 39 УПК РФ). 

Учитывая полномочия прокурора за до-

знанием и следствием в науке возникло мне-

ние, что необходимо упразднить отличия до-

знания в общем порядке и предварительного 

следствия для необходимости обеспечения 

единого правового режима с предоставле-

нием одинаковых полномочий прокурора 

[10]. Аргументируют это тем, что при уста-

новлении различного объема надзорной дея-

тельности прокурора, страдает процессуаль-

ное положение подозреваемого, обвиняемого 

и потерпевшего. Исходя из данного мнения 

можно сделать вывод, что меньший объем 

надзорных полномочий прокурора при произ-

водстве предварительного следствия может 

повлечь лишение процессуальных гарантий. 

Критикуя данную точку зрения  необходимо 

помнить, что согласно УПК РФ установлены 

случаи, когда дознавателю требуется согла-

сие прокурора на принятие процессуального 

решения или на осуществление процессуаль-

ного действия, а следователю в тех же слу-

чаях необходимо согласие руководителя 

следственного органа.  

Перейдем к анализу надзорных произ-

водств, которые были изучены в рамках пред-

дипломной практики в районной прокуратуре 

г. Самары. Всего было изучено 25 надзорных 

производств. Из них 5 в форме следствия 

(20%), 20 в форме дознания (80%). Можно 

сделать вывод, что такая статистика суще-

ствует, потому что дознаватели расследуют 

преступления более распространенные, мно-

гочисленные, можно сказать бытовые. 

Например, кража (ст. 158 УК РФ), мошенни-

чество (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и т. п.  

Рассмотрим некоторые надзорные пол-

номочия прокурора за следствием и дозна-

нием. 

Анализ деятельности прокурора на 

стадии предварительного расследования 

позволил прийти к выводу о том, что проку-

рор не столь части дает письменные указа-

ния дознавателю. По результатам – это 30% 

от общего количества надзорных произ-

водств за дознанием. Это может указывать 

на высокий уровень дознания, что не требу-

ется вмешательство прокурора, либо что 

прокурор в силу территориальной разоб-

щенности данному аспекту уделяется мень-

шее внимание.  

Исходя из обобщенного материала в 

указаниях содержались требования о: 

1) необходимости провести допрос лица

в качестве свидетеля, потерпевшего; 

2) установлении свидетелей и очевид-

цев данного преступления и допросе по об-

стоятельствам дела; 

3) установлении местонахождения лиц;

4) истребовании ответа на запрос;

5) установлении лица совершившего

преступление. 

Необходимо отменить, что указания про-

курора были сформулированы более кон-

кретно, чем указания начальника органа дозна-

ния. 

В качестве спорного вопроса также 

было вынесено такое полномочие прокурора, 
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как дача согласия дознавателю на возбужде-

ние перед судом ходатайства об избрании, от-

мене или изменении мере пресечения, кото-

рое допускается на основании судебного ре-

шения. Исходя из анализа деятельности про-

курора можно сделать вывод о том, что когда 

дознаватель заявлял данное ходатайство про-

курору, то прокурор всегда утверждал его. 

Всего было заявлено 2 ходатайств и в каждом 

случае данное ходатайство было удовлетво-

рено. Скорее всего, это связано с необходимо-

стью производства расследования, установле-

ния истины по делу. И если прокурор будет 

отказывать в этом, то шанс раскрыть преступ-

ления может уменьшится, так как имеется вы-

сокая вероятность скрыться преступнику, 

влиять на показания свидетелей, продолжить 

преступную деятельности и любым иным 

способом воспрепятствовать установлению 

истины по делу. 

Одним из полномочием прокурора явля-

ется решение вопроса о результатах удовле-

творения заявленных самоотводов дознавате-

лями и заявление отводов прокурором дозна-

вателю. На практике ни одного такого случая 

не произошло. Скорее всего, это связано с 

тем, что крайне редко поступает информация 

прокурору о возможности заявления отводов 

должностному лицу, ведь должно быть заин-

тересованное лицо в этом и информация, под-

тверждающая отвод. 

Что касается анализа полномочия 

прокурора о вынесении им постановления 

об отмене постановления о приостановле-

нии предварительного следствия, то могу 

сказать, что данное полномочие реализу-

ется часто. Исходя из моей статистики это 

100 %.  

Исходя из рассмотренных надзорных 

производств можно сделать обобщенный от-

вет наиболее частых нарушений. К ним отно-

сятся: 

1) не назначена определенная экспер-

тиза (чаще всего товароведческая); 

2) к делу не приобщены результаты экс-

пертизы; 

3) не установлено наличие или отсут-

ствие видеокамер с  места происшествия; 

4) не получен ответ от определенных

организаций; 

5) не установлено лицо, совершившее

данное преступление. 

Анализируя полномочие прокурора по 

вынесению прокурором постановления об от-

мене постановления о приостановлении до-

знания и возобновлении дознания, то необхо-

димо сделать вывод, что оно было реализо-

вано в 100 % случаев. 

Формулировка следующая: «Постанов-

ление вынесено преждевременно и необосно-

ванно, поскольку в нарушение ч. 5 ст. 208 УПК 

РФ, ст. 73 УПК РФ не выполнены все след-

ственные действия, производство которых 

возможно в отсутствие обвиняемого, кроме 

того в нарушение ч. 4 ст. 7 УПК РФ является 

необоснованным и немотивированным. 

В нарушение указанных норм не произ-

ведено….». 

Исходя их рассмотренных уголовных 

дел, можно сделать вывод, что к нарушениям 

относят: 

1) не получен ответ от определенной ор-

ганизации; 

2) не назначена экспертиза;

3) не проверены места возможного

сбыта похищенного; 

4) не установлено лицо совершившее

данное преступление. 

Что касается полномочия прокурора в 

даче согласия прокурором дознавателю на воз-

буждение перед судом ходатайства об избра-

нии, отмене или изменении меры пресечения 

либо о производстве иного процессуального 

действия, которое допускается на основании 

судебного решения, необходимо отметить, что 

было заявлено два ходатайства и в обоих слу-

чаях они были удовлетворены прокурором. Од-

ним таким случаем было, когда прокурор вынес 

постановление о возбуждении перед судом хо-

датайства о производстве обыска в жилище. И 

в данном случае прокурор вынес согласие на 

производство обыска. И интересный факт, что 

при обыске была найдена и изъята олимпийка, 

на которой были обнаружены при визуальном 

осмотре следы крови. Предполагаю, что проку-

рор заинтересован в расследовании уголовного 

дела, в нахождении и исследовании доказа-

тельств, так как он же потенциально в будущем 

будет поддерживать государственное обвине-

ние, следовательно должны быть доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие 

преступность деяния лица. 

Подводя итог, необходимо выделить 

ряд тезисов. 
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1) По-прежнему остаётся дискуссион-

ный вопрос о функциях прокурора на досу-

дебных стадиях уголовного процесса, не го-

воря уже о дискуссионном вопросе о приори-

тетной функции. Отметим, что функция 

надзора была основополагающей в советский 

период.  

2) Полагаем, что надзорная функция яв-

ляется формой уголовного преследования. 

3) Считаем, чтобы в науке прекратился

спор о двух функциях прокурора (уголовного 

преследования и надзора) необходимо, чтобы 

в законе они были четко сформулированы и 

закреплены. 

4) Прокурор обладает надзорными 

функциями за предварительным следствием. 

Необходимо помнить, что надзор за предва-

рительным следствием имеет ограниченный 

характер. Осуществляя надзор за предвари-

тельным следствием, прокурор не имеет 

права дачи следователю указаний, направлять 

ход следствия, давать согласие на прекраще-

ние уголовного дела. Данные полномочия 

осуществляет руководитель следственного 

органа. В связи с этим, мы должны отметить, 

что существует мнение о необходимости 

наделения прокурора равными полномочи-

ями за предварительным следствием и дозна-

нием, так как различный объем полномочий 

прокурора за следствие и дознанием не обес-

печивают гарантии лиц, участвующих в деле. 

Но при этом мы должны помнить, что, во-

первых, имеется руководитель следственного 

органа, который более тесно связан с рассле-

дованием уголовного дела, который по ло-

гике и должен руководить и давать следова-

телю разрешения на производство процессу-

альных действий. И во-вторых, у лиц, чьи 

права нарушены, имеется возможность обра-

щаться к прокурору с жалобами на органы 

предварительного расследования, следова-

тельно права данных лиц не нарушаются и га-

рантии соблюдаются. 

5) Прокурор обладает расширенными

надзорными полномочиями за дознанием, по 

сравнению со следствием. Скорее всего, это 

объясняется наиболее распространенными пре-

ступлениями в связи с чем нагрузка на органы 

дознания возрастает, следовательно, вероят-

ность совершения нарушений повышается, и 

прокурор является тем лицом, который потен-

циально может найти нарушения УПК РФ. 

6) Исходя из анализа надзорных произ-

водств отмечаем, что именно прокурор явля-

ется тем лицом, который находит нарушения 

и восстанавливает нарушенные права лиц. 
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FUNCTIONS AND POWERS OF THE PROSECUTOR 

AT THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION 

A. A. Barsukova, L. A. Shestakova 

Abstract: In this article the problems questions about the functions and powers of the prosecutor at 

the stage of preliminary investigation are considered. The prosecutor is the guarantor of the rule of law at 

all stages of the criminal process, but it is at the stage of the preliminary investigation that he is most 

responsible for the quality of the judicial process. It is concluded that the prosecutor at this stage performs 

a supervisory function, which is a form of criminal prosecution. In article discusses the opinion about to 

give same powers the prosecutor of the investigation and general inquiry.  In article give statistics procura-

tor supervision to the prosecutor office of the Samara region. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОВТОРНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ МОЛОДЫМИ ГРАЖДАНАМИ: 

СОГЛАСОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ 

Ю. В. Гребенцова, Д. М. Гудкова 
 

В статье рассмотрены ключевые направления противодействия повторности автотранспорт-

ных преступлений, совершаемых молодыми гражданами, а также согласование уголовно-правового 

и криминологического подходов. Любое автотранспортное средство преставляет собой источник 

повышенной опасности, именно поэтому безопасность работы транспорта, помимо административ-

ного законодательства, обеспечивается уголовным законодательством. Авторами обращено внима-

ние на особенности противодействия повторности автотранспортных преступлений, совершаемых 

молодыми гражданами. Поскольку за последние несколько лет наблюдается постепенное снижение 

количества судимостей за совершение автотранспортных преступлений, к ним привлекается все 

больше внимания государством и гражданским обществом, и потому что растет число автотранс-

портных преступлений с большим числом жертв, и поскольку увеличивается удельный вес повтор-

ных автотранспортных преступлений. В статье был сделан вывод о необходимости согласования 

уголовно-правовых и криминологических средств воздействия на преступность с пониманием при-

оритета последних, с включением в них мероприятий социальной направленности. 

 

Ключевые 
17 слова: противодействие повторности автотранспортных преступлений; 

автотранспортные преступления; повторность; дорожная безопасность; предупреждение 

преступлений; автотранспортное средство; уголовно-правовые и криминологические средства 

воздействия. 

 

Транспортные средства и вся транспорт-

ная инфраструктура оказывают существенное 

влияние на динамичность и эффективность со-

циально-экономического развития как отдель-

ных регионов, так и всей страны в целом. Это 

обусловливает улучшение технических харак-

теристик транспортных средств и модерниза-

цию дорожно-транспортной инфраструктуры, 

что в свою очередь влечет интенсивное исполь-

зование транспортных средств. Востребован-

ности транспортных средств способствуют 

также увеличение благосостояния населения и 

пропаганда высоких стандартов жизни россиян 

с большим уровнем потребления. Последний 

фактор наибольшее воздействие оказывает на 

молодых граждан (в соответствии с ФЗ от 

30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации» это лица от 14 до 35 

лет) [1]. 
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В связи с тем, что транспортные сред-

ства относятся к источникам повышенной 

опасности, безопасность работы транспорта 

обеспечивается уголовным законом. В Уго-

ловный кодекс Российской Федерации (далее 

– УК РФ) включена глава 27, которая посвя-

щена преступлениям против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. По со-

стоянию на момент принятия УК РФ, в этой 

главе было 9 статей. За время действия УК РФ 

из главы 27 были исключены 2 статьи и до-

полнительно введены 5 статей. При этом 

группу автотранспортных преступлений со-

ставляют деяния, закрепленные в ст. 2631, 

264, 2641, 2642, 266, 267, 2671, 268 УК РФ. 

Хотя за последние пять лет наблюдается 

постепенное снижение количества судимо-

стей за совершение автотранспортных пре-

ступлений, к ним привлекается все больше 
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внимания государством и гражданским обще-

ством, и потому что растет число автотранс-

портных преступлений с большим числом 

жертв, и поскольку увеличивается удельный 

вес повторных автотранспортных преступле-

ний. В соответствии со статьями Общей части 

УК РФ о множественности преступлений, в 

ред. ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ, аналогич-

ные преступления не могут быть признаны 

неоднократностью, кроме того, из понятия 

рецидива исключены повторные неосторож-

ные преступления и преступления несовер-

шеннолетних. Соответственно, официальная 

статистика не отражает случаи повторных 

транспортных происшествий, в том числе с 

участием молодых граждан. Тем не менее, то, 

что случаев повторных транспортных проис-

шествий много, подтверждает введение в 

Особенную часть УК РФ статей, в которых 

признаком состава преступления признается 

фактическая повторность деяний. Это ст. 2641 

«Управление транспортным средством в со-

стоянии опьянения лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию или имеющим 

судимость» и ст. 2642 «Нарушение правил до-

рожного движения лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию и лишенным 

права управления транспортными сред-

ствами». 

Преступление, предусмотренное ст. 

2641 УК РФ, стало самым распространен-

ным автотранспортным преступлением. Со-

гласно данным официальной статистики 

Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ, в период с 2017 года по первое по-

лугодие 2 021 годаг. включительно, по ста-

тье ст. 2641 УК РФ было осуждено: в 2017 

год – 72 018 человек, за в 2018 год –  

66 287 человек, за в 2019 год – 59 543 чело-

века, за в 2020 год – 57 731 человек, в пер-

вом полугодии 2021 года – 28 033 человека. 

В 2020 г. доля лиц, совершающих совер-

шивших преступления, квалифицирован-

ные по статье ст. 2641 УК РФ, составила 

88 % от общего числа преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Исходя из анализа вышеуказан-

ных данных, можно сделать вывод о росте 

совершения повторных преступлений, 

предусмотренных статьей 2641 УК РФ и не-

эффективности действующих норм уголов-

ного законодательства [2]. 

Статья 2641 УК РФ предусматривает та-

кие альтернативные виды наказания как: 

штраф, обязательные работы, принудитель-

ные работы, лишение свободы; при этом до-

полнительным наказанием предусмотрено 

лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятель-

ностью. Указанный перечень, по нашему мне-

нию, является недостаточным. В целях проти-

водействия повторности автотранспортных 

преступлений считаем целесообразным вве-

дение в санкцию в качестве основного альтер-

нативного наказания конфискацию транс-

портного средства, которым управляло ви-

новное лицо. Для этого необходимо внести 

соответствующие изменения в статьи главы 9 

Общей части УК РФ о наказании. 

Отметим, что в период с 2015 г. по 2016 

г., в рамках рассмотрения дел о преступле-

нии, предусмотренном ст. 2641 УК РФ, суды 

принимали решение о конфискации транс-

портного средства. Однако в последующем 

Верховный Суд РФ в своем постановлении от 

24 мая 2016 г. № 22301 разъяснил, что для це-

лей применения института конфискации 

транспортное средство не может быть при-

знано орудием, оборудованием или иным 

средством совершения преступления, преду-

смотренного ст. 2641 УК РФ [3, с. 168–169]. 

Исходя из положений п. 103 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.12.2008 г. № 25 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств, а также с их не-

правомерным завладением без цели хище-

ния», осуждение лица по ст. 2641 УК РФ 

наступает при условии, если на момент 

управления транспортным средством в состо-

янии опьянения водитель является лицом, 

подвергнутым административному наказа-

нию по части 1 или 3 статьи 12.8 КоАП РФ за 

управление транспортным средством в состо-

янии опьянения или по статье 12.26 КоАП РФ 

за невыполнение законного требования упол-

номоченного должностного лица о прохожде-

нии медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения либо имеет судимость 

за совершение преступления, предусмотрен-

ного частями 2, 4 или 6 статьи 264 или статьей 

2641 УК РФ. При этом следует иметь в виду, 

что лицо, привлекаемое к ответственности, 
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может отвечать как одному из указанных 

условий, так и их совокупности. Следова-

тельно данная норма не приостанавливает и 

не прерывает срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному 

наказания [4]. 

Указанная позиция Верховного Суда 

подтверждается судебной практикой. Так, 

Постановлением президиума суда Ненецкого 

автономного округа от 17.01.2018 №44У- 

1/2018 А. был осуждён по ст. 2641 УК РФ (по 

эпизоду от 28 июня 2017 г.), по ст. 2641 УК 

РФ (по эпизоду от 7 июля 2017 г.), на основа-

нии ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности пре-

ступлений, к 1 году 2 месяцам в исправитель-

ной колонии строгого режима с лишением 

права заниматься деятельностью по управле-

нию транспортными средствами на 3 года. 

В кассационном представлении заместитель 

Генерального прокурора РФ выразил несо-

гласие с тем, что содеянное А. образует со-

ставы двух самостоятельных преступлений, 

за каждое из которых он должен нести ответ-

ственность, обращая внимание на то, что на 

момент управления А. механическим транс-

портным средством как 28 июня, так и 7 июля 

2017 г. он считался лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьяне-

ния [5]. 

Исходя из материалов дела, в кассацион-

ном представлении заместитель Генерального 

прокурора РФ выразил несогласие с постанов-

лением президиума суда тем, что содеянное А. 

образует составы двух самостоятельных пре-

ступлений, за каждое из которых он должен 

нести ответственность, обращая внимание на 

то, что на момент управления А. механическим 

транспортным средством как 28 июня, так и 7 

июля 2017 года г. он считался лицом, подверг-

нутым административному наказанию за 

управление транспортным средством в состоя-

нии опьянения, содеянное им образует составы 

двух самостоятельных преступлений, за каж-

дое из которых он должен нести ответствен-

ность. Так, устанавливая уголовную ответ-

ственность за повторное совершение лицом од-

нородных (аналогичных) правонарушений, как 

указал Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в Постановлении от 10 февраля 2017 

года № 2-П «По делу о проверке конституцион-

ности положений ст. 212.1 УК РФ в связи с жа-

лобой гражданина Д.», многократное соверше-

ние таких правонарушений объективно свиде-

тельствует о недостаточности имеющихся ад-

министративно-правовых средств для резуль-

тативного противодействия таким деяниям [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что привлечение лица к административной от-

ветственности и назначение административ-

ного наказания по части 1 или ч. 3 ст. 12.8 

КоАП РФ или по ст. 12.26 КоАП РФ является 

не основанием уголовной ответственности, а ее 

условием, поскольку само по себе совершение 

названных правонарушений не является уго-

ловно наказуемыми и влечёт административ-

ную ответственность. 

Представляется, что акцент на примене-

ние уголовного закона в современной уголов-

ной политике противодействия автотранс-

портным преступлениям является чрезмер-

ным. Необходимо согласование уголовно-

правовых и криминологических средств воз-

действия на преступность с пониманием при-

оритета последних. Выбор соответствующих 

средств и определение приоритетов должны 

осуществляться на основе анализа личности 

виновных в транспортных преступлениях 

(прежде всего возраста и мировоззренческих 

особенностей), обстоятельств этих преступ-

лений («трезвая» или «пьяная» преступность) 

и условий, способствующих их совершению. 

К последним относятся, например, ненадле-

жащее содержание дорог, недостатки кон-

струкции транспортного средства (далее-ТС), 

ошибки в выборе режима регулирования дви-

жения и технических средств (количество и 

характер установленных дорожных знаков, 

транспортная развязка), влияние внешних 

факторов окружающей среды, перегружен-

ность дорог ТС, неправильное поведение пе-

шеходов, низкой уровень квалификации и 

подготовки водителей, пробелы в законода-

тельном регулировании в вопросах противо-

действия совершения автотранспортных пре-

ступлений в целом. 

Необходимы мероприятия социальной 

направленности в целях формирования у води-

телей транспортных средств ответственного 

отношения к своему поведению на дорогах. К 

указанным мероприятиям могут относиться: 

повсеместная социальная реклама, наглядно 
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демонстрирующая непривлекательное лицо во-

дителя в нетрезвом виде; массированная работа 

сотрудников ГИБДД, в первую очередь, с ли-

цами, которые ранее привлекались к админи-

стративной ответственности за соответствую-

щие правонарушения, и с молодыми людьми. 

Особое внимание следует уделить подго-

товке будущих участников дорожного движе-

ния при прохождении ими обучения в автошко-

лах, включая углубленное изучение админи-

стративного и уголовного законодательства об 

ответственности за автотранспортные преступ-

ления. Напомним, что в 16 регионах Россий-

ской Федерации реализуется социальный про-

ект «Автотрезвость», в рамках которого кур-

санты автошкол приобретают знания о пробле-

мам безопасности дорожного движения, свя-

занных в вождением в состоянии алкогольного 

опьянения [7]. Для формирования единой про-

граммы обучения в автошколах на территории 

России, думается, к указанному проекту 

должны присоединиться все регионы РФ. 

Подводя итоги, целесообразно обратить 

внимание на особенности противодействия 

повторности автотранспортных преступле-

ний, совершаемых молодыми гражданами. 

Чем чаще молодой гражданин привлекается к 

ответственности за дорожные происшествия 

(административные ли, уголовные ли), тем 

меньше можно ожидать результативности 

наказания. Наиболее эффективным способом 

предотвращения повторности автотранспорт-

ных преступлений будет являться осознание 

самими участниками дорожного движения 

тяжести совершенных ими деяний, поскольку 

конститутивным условием совершения этих 

преступлений является человеческий фактор. 
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COUNTERACTING THE RECURRENCE OF MOTOR OFFENCES 

COMMITTED BY YOUNG CITIZENS: HARMONIZATION OF CRIMINAL 

LAW AND CRIMINOLOGICAL APPROACHES 

 

Y. V. Grebentsova, D. M. Gudkova 

 
The article considers the key directions of counteracting the recurrence of motor offences committed 

by young citizens, as well as the harmonization of criminal and criminological approaches. Any vehicle is 

a source of increased danger, which is why the safety of transport, in addition to administrative legislation, 

is ensured by criminal legislation. The authors draw attention to the features of counteracting the repetition 

of motor offences committed by young citizens. As there has been a gradual decline in the number of 

convictions for motor vehicle offences over the past few years, they have received increasing attention from 

the State and civil society, and because the number of motor vehicle offences with a high number of victims 

is increasing, and as the share of repeat motor vehicles increases with a high number of victims, and as the 

share of repeated motor vehicle crime increases. The article concluded that it was necessary to harmonize 

criminal and criminological means of influencing crime with an understanding of the priority of the latter, 

with the inclusion of social measures. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Т. Х. Котенев 
 

Статья посвящена разработке предложений по совершенствованию правовых основ борьбы 

с преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства путём глубокого анализа законода-

тельной техники при конструировании уголовно-правовых норм. В работе оспаривается возмож-

ность введения в УК РФ положений об уголовной ответственности управляющих компаний как 

юридических лиц, обосновывается необходимость применения ст. 159 УК РФ при квалификации 

хищения, совершённого виновными лицами, в управляющей компании. Также проводится разгра-

ничение конкурирующих составов преступлений. Выясняются доктринальные и законодательные 

проблемы при конструировании ст. 160 УК РФ, даётся обоснование применения ст. 201 УК РФ при 

квалификации подобных деяний путём раскрытия состава преступления. 

 

Ключевые
18 слова: преступление; квалификация; хищение; договор; растрата; 

мошенничество; злоупотребление полномочиями. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство все-

гда являлось одной из самых противоречивых 

сфер России, в том числе в региональной эко-

номике Самарской области. Низкое качество 

предоставления услуг управляющими компа-

ниями является одной из основных проблем 

на пути к эффективному управлению много-

квартирными домами. Зачастую отсутствие 

грамотной правовой политики приводит к об-

разованию криминогенных факторов, вытека-

ющих в преступления. 

В последнее время растёт количество 

преступлений в сфере ЖКХ. В 2021 году в Рос-

сии выявили более 2.1 тыс. преступлений с об-

щим материальным ущербом в 2.3 млрд рублей 

[1]. Приволжский федеральный округ не явля-

ется исключением. Так, в Саратовской области 

за 2021 год было выявлено более 50 преступле-

ний в сфере ЖКХ, а за первые два месяца 2022 

года ещё 13 преступлений [2]. В Самарской об-

ласти этот показатель ещё выше. Только за 

2021 год было зарегистрировано 77 подобных 

преступлений, а общая стоимость похищен-

ного составила почти 500 млн рублей [3]. 

Положение правоприменителя в данной 

ситуации нельзя признать успешным. Зачастую 

преступления, совершаемые управляющими 
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компаниями, не поддаются однозначной квали-

фикации, следовательно, возникает проблема 

разграничения смежных и конкурирующих со-

ставов преступлений. Уровень законодательной 

техники также далёк от совершенства, особенно 

в части диспозиций статей, возникает острая 

необходимость в пояснениях Верховного суда 

РФ. Наконец, слабая проработанность данного 

вопроса в доктрине создаёт предпосылки для 

квалификации деяний «с запасом» – по статье о 

более тяжком преступлении.  

Стоит отметить, что чаще всего дей-

ствия виновных лиц подлежат квалификации 

по статьям о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), 

присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ), зло-

употреблении полномочиями (ст. 201 

УК РФ). Анализ судебно-следственной прак-

тики показывает, что зачастую виновным ли-

цом признается исключительно директор 

управляющей компании, но, учитывая услож-

нённые способы совершения преступлений в 

сфере ЖКХ, они могут совершаться и в соуча-

стии. Типичным способом является хищение. 

Прежде чем перейти к рассмотрению 

примера, необходимо выяснить, нужна ли 

отечественному уголовному праву уголов-

ная ответственность юридических лиц как 

самостоятельных субъектов преступлений. 
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Данный вопрос будет рассмотрен в контексте 

привлечения исключительно управляющих 

компаний к уголовной ответственности. 

Данный вопрос обсуждается в доктрине 

продолжительное время, и даже были по-

пытки создания проекта федерального закона 

Следственным комитетом РФ и депутатом 

А. А. Ремезковым. Основным аргументом 

сторонников уголовной ответственности 

юридически лиц является возможность уста-

новления уголовным законом более высоких 

штрафов, чем это предусмотрено КаАП РФ. 

Это приводит видных учёных, например, 

О. С. Капинус к мысли о соответствующей 

«прописке» в УК РФ данного института. 

В своём курсе лекций она говорит о том, что 

реформа УК РФ в этом направлении не 

только созрела, но и перезрела [4]. 

На мой взгляд, данное утверждение 

нельзя признать обоснованным.  

Во-первых, в соответствии c п. 1 ст. 3.5 

КоАП РФ максимальный фиксированный ад-

министративный штраф составляет – 60 млн 

рублей. Нет никаких препятствий для увели-

чения данного штрафа или включения право-

мочия по судебному усмотрению в определе-

нии данной суммы. Более того, если мы вве-

дём абсолютную санкцию для юридических 

лиц, то она должна будет соответствовать 

принципу равенства, что невозможно обеспе-

чить ввиду различных доходов и расходов 

юридических лиц, данный вид санкции для 

современного УК РФ не характерен. 

Если ввести ту же относительную 

санкцию, то опять же возникает вопрос, 

зачем проделывать такую масштабную ра-

боту (представители данного направления 

предлагают принять новый УК РФ), когда 

у нас уже есть КоАП. Это представляется 

экономически нецелесообразным и обще-

ственной необходимости в этом не наблю-

дается.  

Во-вторых, ужесточение санкции в 

виде «отраслевого уголовного штрафа» не ре-

шает саму суть проблемы. Очень часто сто-

ронники данного направления ссылаются на 

примеры запредельно высоких штрафов для 

корпораций в США. Стоит напомнить, что 

кара не является целью наказания в современ-

ном уголовном кодексе РФ (а именно это, на 

мой взгляд, они и преследуют), а самым эф-

фективным способом борьбы с любым обще-

ственно опасным деянием традиционно явля-

ется неизбежность наказания. Об этом нам го-

ворит всем известный мыслитель XVIII в. 

Ч. Бекария, который отмечал, что «Неизбеж-

ность наказания, даже умеренного, всегда 

производит более сильно впечатление, чем 

страх подвергнуться самому суровому нака-

занию, если при этом существует надежда на 

безнаказанность» [5]. 

В-третьих, принцип личной ответствен-

ности, закреплённый уголовным правом, выра-

жает демократическое правовое государство. 

Отказ от этого в пользу коллективной ответ-

ственности вызывает сомнения. Безусловно, в 

преступную деятельность управляющей ком-

пании может быть вовлечён целый коллектив 

организации, но это не является поводом для 

«прописки» уголовной ответственности юри-

дических лиц в отечественном законодатель-

стве, а лишь подчеркивает актуальность рас-

сматриваемой проблемы и необходимость со-

здания организационных и правовых основ для 

борьбы с данным явлением, привлечения ви-

новных лиц к ответственности в соответствии с 

правилами доказывания, предусмотренными 

действующим УПК РФ.  

Некоторые авторы, такие как 

Наумов А. В., говорят о возможности сосу-

ществования коллективной ответственности 

с личной [6]. Сосуществование принципов 

личной и коллективной ответственности мо-

жет привести к политизации уголовного зако-

нодательства и «завышенной» квалификации. 

Более того, авторы подчеркивают необходи-

мость изменения лишь УК РФ, забывая о том, 

что появление данного института потребует 

изменение и УПК РФ в плане собирания, про-

верки и оценки доказательств. 

В-четвёртых, появление уголовной от-

ветственности юридических лиц частично 

обесценило бы институт соучастия. Как гово-

рилось выше, наиболее частая квалификация 

преступлений в сфере ЖКХ встречается по 

статьям о мошенничестве, присвоении и рас-

трате, злоупотреблении полномочиями. Так, 

ст. ст. 159, 160 УК РФ содержат две формы 

соучастия: группа лиц по предварительному 

сговору и организованная группа. Лишь 

ст. 201 УК РФ не содержит форму соучастия, 

но лишь потому, что злоупотребить полномо-
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чиями в соучастии невозможно, предполага-

ется личная ответственность виновного лица. 

Более того, принятые правила квалификации 

не допускают делать ссылку на ст. 35 УК РФ 

[7] при отсутствии квалифицирующих при-

знаков соучастия, однако данное обстоятель-

ство может быть признано отягчающим об-

стоятельством в соответствии с п. «в» ч. 1 

ст. 63 УК РФ. Об этом нам говорит и совре-

менная судебная практика [8]. Таким обра-

зом, при выяснении всех фактических обсто-

ятельства дела и уяснении правовой нормы 

можно прилечь всех виновных лиц и при от-

сутствии обозначенного института. 

Следовательно, нет необходимости 

включать в УК РФ новый институт для привле-

чения управляющих компаний в качестве само-

стоятельных субъектов преступлений к уголов-

ной ответственности. Это не будет способство-

вать решению обозначенной проблемы, а зна-

чит и решению проблем социально-экономиче-

ского развития Самарской области. 

Перейдём к рассмотрению следующего 

примера.  

Управляющая компания ООО «А» осу-

ществляет функции управляющей компа-

нии N кол-ва многоквартирных домов. Соб-

ственники жилых помещений оплачивают 

услуги по согласованному тарифу на про-

тяжении определённого времени. Между 

собственниками жилых помещений и 

управляющей компанией был заключён до-

говор об оказании услуги по вывозу жидких 

бытовых отходов. Директор ООО «А», яв-

ляющийся единоличным исполнительным 

органом, отправляется в командировку в 

город Дубай (ОАЭ) с целью участия в те-

матическом форуме, посвященному разви-

тию управляющих компаний. Оплата ко-

мандировки производится за счёт денеж-

ных средств, полученных от деятельности 

данной компании. 

Казалось бы, ситуация довольно типич-

ная, но возникает следующий вопрос. По ка-

кой статье УК РФ квалифицировать данное 

деяние? Содержатся ли тут признаки состава 

преступления или это гражданско-правовые 

отношения, связанные с неосновательным 

обогащением?  

В первую очередь необходимо прове-

сти разграничение между мошенничеством, 

присвоением и растратой. Разграничение 

необходимо провести по субъективной сто-

роне, а именно по умыслу виновного лица 

или лиц, совершивших данное деяние. Пра-

вильное понимания содержания субъектив-

ных признаков того или иного преступления 

позволяет с высокой степенью точности ква-

лифицировать совершенное деяние [9]. Если 

умысел лица на совершение хищения возник 

до момента согласования тарифов на услуги, 

то в данном случае квалифицировать деяние 

необходимо как мошенничество, если после, 

то как злоупотребление полномочиями. 

Необходимо отметить, что в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 157 ЖК РФ размер платы (та-

рифы) за коммунальные не и, предусмотрен-

ные ч. 4 ст. 154 ЖК РФ, устанавливается ор-

ганами государственной власти субъектов и 

органами местного самоуправления в преду-

смотренных случаях. То есть управляющая 

компания является лишь посредником 

между ресурсоснабжающими организациями 

и конечными потребителями, без собствен-

ного экономического интереса [10]. Помимо 

этого, в соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ, 

собственники помещений также могут само-

стоятельно определить размер платы за со-

держание жилого помещения в многоквар-

тирном доме (то есть заключить договор с 

управляющей компанией) на общем собрании 

жильцов. Более того, возможно заключение и 

иных договоров между жильцами и управля-

ющей компаний в соответствии с ГК РФ. 

Для того чтобы квалифицировать выше-

изложенный пример как мошенничество по 

ст. 159 УК РФ, необходимо обратить внима-

ние на следующие обстоятельства. 

Во-первых, отсутствие лицензии. В 

соответствии со ст. 192 ЖК РФ деятель-

ность по управлению многоквартирными 

домами осуществляется управляющими ор-

ганизациями на основании лицензии на осу-

ществление предпринимательской деятель-

ности. Данное обстоятельство может свиде-

тельствовать о подготовке к совершению 

мошенничества. Субъект приготовления к 

преступлению осознаёт общественную 

опасность своих действий, направленных на 

создание благоприятных условий для реали-

зации в будущем преступного намерения, 

предвидит его результат и желает воплоще-

ния задуманного в действительность [11]. 

В данном случае налицо множественность 
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преступлений [12], следовательно, необхо-

дима дополнительная квалификация по со-

вокупности со ст.  171 УК РФ как незакон-

ное предпринимательство. 

Во-вторых, отсутствует специальная 

лицензия. К примеру, если управляющая ком-

пания оказывает услуги по вывозу жидких 

бытовых отходов, она должна иметь соответ-

ствующую лицензию. Жидкие бытовые от-

ходы относятся к IV классу опасности. Это 

следует из кода видов отходов, содержащихся 

в приказе Росприроднадзора от 22.05.2017 

№242 «Об утверждении Федерального клас-

сификационного каталога отходов», 11-й знак 

в котором обозначает класс опасности. Сле-

довательно, в данном случае необходимо по-

лучить лицензию на транспортирование отхо-

дов IV класса опасности.  

В-третьих, отсутствие реальной воз-

можности оказать услугу собственникам жи-

лых помещений. К примеру, в договоре об 

оказании услуги управляющая компания 

взяла на себя обязательства купить ассениза-

торы для вывоза жидких бытовых отходов у 

собственников жилых помещений, но при 

этом установила тарифную плату, которая не 

покрывает рыночную стоимость данных ма-

шин. При этом сама услуга может оказы-

ваться, к примеру, машины могут быть взяты 

в аренду, но условия договора нарушены. Все 

это также может свидетельствовать о подго-

товке к совершению мошенничества. 

Также необходимо отметить, что 

должны быть определены места вывоза жид-

ких бытовых отходов. В соответствии с п. 24 

Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных, общественных помещений, орга-

низации и проведению санитарно-противо-

эпидемических (профилактических) меро-

приятий» не допускается вывоз ЖБО в места, 

не предназначенные для приема и (или) 

очистки ЖБО. 

При этом запрещается в соответствии 

со ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» за-

прещается сброс жидких бытовых отходов в 

поверхностные и подземные водные объ-

екты, на водосборные площади, в недра и на 

почву, а также размещение их на террито-

риях, прилегающих к городским и сельским 

поселениям, в лесопарковых, курортных, 

лечебно-оздоровительных, рекреационных 

зонах. При наличии данного обстоятельства 

также могут усматриваться экологические 

преступления, предусмотренные 26 главой 

УК РФ. 

В-четвёртых, могут отсутствовать ра-

ботники, прошедшие соответствующее про-

фессиональное обучение. Организация и ра-

ботники исполнителя, допущенные к деятель-

ности в области обращения с отходами, 

должны пройти профессиональное обучение 

(иметь дополнительное профессиональное 

образование) для работы с такими отходами. 

Это должно быть подтверждено документами 

об образовании и (или) о квалификации (п. 1 

ст. 15 Закона об отходах, пп. «б» п. 3 Положе-

ния о лицензировании).  

Также могут отсутствовать документы, 

подтверждающие, что вывоз жидких быто-

вых отходов фактически осуществлялся. 

В частности, согласно п. 1 ст. 1 ст. 16 Феде-

рального закона от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления» одним из спо-

собов транспортировки жидких бытовых от-

ходов является перевозка автомобильным 

транспортом, однако при этом должны быть 

соблюдены требования п. 2 ст. 16 того же За-

кона. То есть должен быть паспорт отходов, 

документация, оформленная в соответствии с 

правилами перевозки грузов, с указанием ко-

личества отходов, цели транспортирования и 

места назначения.  

В-пятых, умысел на совершение мо-

шенничества может быть как конкретизиро-

ванным, так и не конкретизированным, либо 

одновременно содержать в себе оба признака. 

Но, как правило, чаще всего он будет именно 

не конкретизированным, так как директор с 

момента возникновения умысла не осознаёт 

сумму денежных средств, которую он собира-

ется похитить в предполагаемом будущем. 

Это может выражаться, к примеру, в возник-

новении задолженности за оплату услуги у 

некоторой части собственников жилых поме-

щений.  
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В-шестых, при таких обстоятельствах 

преступление будет длящимся. Длящийся ха-

рактер преступления выражается в наличии 

первоначального преступного действия (за-

ключение договора на оказании услуг по вы-

возу жидких бытовых отходов), а сам для-

щийся процесс состоит из ежемесячных пере-

числений денежных средств собственниками 

жилых помещений управляющей компании. 

Стоит отметить, что совершенное длящееся 

преступление полностью соответствует ч. 2 

ст. 9 УК РФ [13], даже несмотря на то, что дан-

ный состав является материальным. Закон, 

справедливо не увязывает время совершения 

преступления в материальных составах с мо-

ментом наступления последствий [14]. 

В-седьмых, необходимо обратить вни-

мание, что недопустима дополнительная ква-

лификация по ст. 201 УК РФ.  Данную пози-

цию поддерживает Верховный суд РФ. Если 

использование лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий выразилось в 

хищении чужого имущества, когда фактиче-

ски произошло его изъятие, содеянное полно-

стью охватывается ч. 3 ст. 159 УК РФ и до-

полнительной квалификации по ст. 201 не 

требует [15]. 

В-восьмых, необходимо обратить 

внимание на один из способов совершения 

мошенничества управляющей компанией. 

В соответствии со ст. 158 УК РФ под хище-

нием понимаются совершенные с корыст-

ной целью противоправные безвозмездное 

изъятие и (или) обращение чужого имуще-

ства в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества. Таким 

образом, в действиях виновного лица 

должны содержатся экономические, физи-

ческие и юридические признаки хищения 

[16]. Процедура установления тарифа не ис-

ключает возможность хищения, как и воз-

можность причинения ущерба потреби-

телю. Термин «обращение» в данном слу-

чае следует понимать, как присоединение, 

включение, добавление имущества.  

На признак хищения при установлении 

неправомерных тарифов указал также Консти-

туционный суд. Р. Г. Халиуллин признан ви-

новным в совершении преступления, преду-

смотренного частью третьей статьи 159 

УК РФ. Ему назначен штраф в размере ста ты-

сяч рублей. Как установил суд, Р. Г. Халиул-

лин, являясь с 2007 года единственным учре-

дителем и генеральным директором тепло-

снабжающей организации, заключал договоры 

на отпуск различным потребителям тепловой 

энергии по тарифам, утверждаемым соответ-

ствующей региональной службой. Тарифы 

устанавливались решениями правления этой 

службы по результатам рассмотрения соответ-

ствующих заявлений на 2014, 2015 и 2016 

годы, в которых к расходам на производство 

тепловой энергии были отнесены в числе про-

чего будущие расходы теплоснабжающей ор-

ганизации на электроэнергию и воду, получа-

емые в том числе от самих потребителей теп-

ловой энергии для технологических и хозяй-

ственных нужд (обслуживание тепловых кот-

лов наружного размещения). Вместе с тем 

встречные счета об оплате таких расходов или 

требования о взаиморасчетах ряд потребите-

лей тепловой энергии не предъявляли. В этой 

связи понесенные потребителями тепловой 

энергии расходы на электроэнергию и воду, 

предоставленные ими теплоснабжающей ор-

ганизации, за три года составили 321 307 руб-

лей 26 копеек. По оценке суда, эти средства 

были похищены путем завышения тарифов на 

несуществующие расходы на электроэнергию 

и водоснабжение, которыми Р. Г. Халиуллин 

распорядился по своему усмотрению, и расце-

нены в качестве причиненного хищением 

ущерба в указанном размере [17].  

Другим примером может служить уго-

ловное дело, возбужденное в г. Томске по при-

знакам состава преступления, предусмотрен-

ного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении председа-

теля ТСЖ «Подгорное» М. Так, она, являясь на 

основании протокола от 7 апреля 2006 г. № 8 

общего собрания членов ТСЖ «Подгорное», 

расположенного по ул. Б. Подгорная 56, в 

г. Томске, председателем данной организации в 

период с 1 января 2007 г. по 1 марта 2008 г., 

действуя от имени указанной организации, ис-

пользуя служебное положение, путем обмана, 

выразившегося во внесении изменений в счета 

квитанции на оплату коммунальных услуг, и 

самовольного завышения тарифов, предостав-

ленных ей поставщиками коммунальных услуг, 

похитила денежные средства, принадлежащие 

А. В отношении фигурантки было доказано бо-

лее 20 эпизодов преступной деятельности [18]. 
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Таким образом, на приведённом при-

мере удалось показать всю сложность про-

цесса доказывания для установления пре-

ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, 

управляющей компанией. Стоить отметить, 

что мошенничество управляющей компании 

доказать сложнее, чем злоупотребление пол-

номочиями, предусмотренное ст. 201 УК РФ. 

Всё дело в умысле – отправной точки, с кото-

рой необходимо производить сбор доказа-

тельств по делу. Но квалификация данного 

деяния по ст. 159 УК РФ имеет и свой плюс – 

расширение предмета доказывания, в частно-

сти возможность выявления экологических 

преступлений и преступлений в сфере эконо-

мической деятельности. 

Теперь необходимо выяснить, почему 

преступные действия управляющих компа-

ний в предоставленном примере нельзя ква-

лифицировать по ст. 160 УК РФ. 

Во-первых, имущество, по смыслу 

статьи 160 УК РФ, вверяется на опреде-

лённый срок или бессрочно. Если имуще-

ство вверяется бессрочно, то моментом, с 

которого начинается противоправное вла-

дения этим имуществом будет являться 

момент заявления собственником этого 

имущества, к примеру, требования возвра-

тить это имущество. Причем если срок 

возврата не указана в требовании, то дей-

ствует разумный срок в соответствии со 

ст. 314 ГК РФ. Если же имущество было 

вверено на определённый срок, то момент 

противоправного владения является сле-

дующий день за днём правомерного владе-

ния. При этом собственники жилых поме-

щения не указывают срок «вверения» иму-

щества в момент ежемесячного перечисле-

ния платы за услуги. 

Во-вторых, вверить имущество 

можно только путём действия, а не бездей-

ствия. Каждый вверяющий субъект должен 

выразить свою личную волю. В соответ-

ствии со словарём Ожегова слово «вверить» 

предполагает «поручить», «доверить», что-

то кому-то. Это невозможно сделать путём 

бездействия. Следовательно, в каждом кон-

кретном случае необходимо совершить 

определённые действия по «вверению» иму-

щества, причём имущество должно быть не 

просто доверено, но именно вверено в силу 

таких обстоятельств, как должностное или 

иное служебное положение, договор либо 

специальное поручение.  

В-третьих, договор на управления мно-

гоквартирными домами сам по себе не пред-

полагает «вверения» имущества, по смыслу 

УК РФ, а лишь доверие. Лишь после согласо-

вания тарифов управляющая компания может 

осуществлять сбор денежных средств. В дан-

ном случае собственники жилых помещений 

лишь присоединяются к оплате услуг, а не 

вверяют своё имущество. 

В-четвёртых, вверение закрепляет за 

лицом определённые обязанности. Исследова-

тели отмечают, что имущество считается вве-

ренным, если собственник или пользователь 

наделяет лицо, которому оно передается, опре-

деленными юридическими правомочиями: 

пользоваться имуществом в определенных 

пределах, извлекая его полезные свойства; 

хранить; реализовать услугу по доставке и т.д. 

Причём эти обязанности должен закрепить 

субъект, который вверяет имущество. Нельзя 

вверить имущество без установления чётких 

обязанностей со стороны вверяющего субъ-

екта. В соответствии со свободой договора 

(421 ГК РФ) при вверении имущество можно 

сослаться на то, что вверяющий субъект уста-

навливает правомочия лица, которому переда-

ётся имущество, но этого не было сделано. 

В-пятых, отсутствует идентификация 

вверенного имущества. Когда собственники 

жилых помещения перечисляют денежные 

средства в качестве ежемесячной платы, то 

идентифицировать имущество можно. Од-

нако затем денежные средства стекаются на 

расчётный счёт в общий «котёл». При рас-

трате или присвоении невозможно опреде-

лить сумму ущерба для каждого из соб-

ственников, а также период за который де-

нежные средства были похищены. Также 

необходимо учитывать, что не все собствен-

ники вносят плату за услуги вовремя.  К 

примеру, директор оплатил себе команди-

ровку на 500 000 рублей для поездки в г. Ду-

бай. Грубо говоря, 1666 собственников пе-

речислили на расчётный счёт управляющей 

компании в этом месяце по 300 рублей за 

услугу.  

Общая сумма перечислений составила 

500 000 рублей. Тогда если директор похитит 

эту сумму, то образуются 1666 потерпевших, 

которые «вверили» имущество. Объединить 
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всё это в одного супер «абстрактного потер-

певшего» нельзя. Если каждый потерпевший 

перечислил по 300 рублей, то состав преступ-

ления отсутствует. Это административно-

правовые отношения. Судебная практика 

стоит на том, что для преступлений против 

собственности ключевым признаком уго-

ловно-правовых отношений является источ-

ник хищения средств. Для сложения суммы 

похищенного должен присутствовать один 

источник, с которого денежные средства по-

хищались частями. В п. 16 Постановлении 

Пленума Верховного сказано, что «от сово-

купности преступлений следует отличать 

продолжаемое хищение, состоящее из ряда 

тождественных преступных действий, совер-

шаемых путем изъятия чужого имущества из 

одного и того же источника, объединенных 

единым умыслом и составляющих в своей со-

вокупности единое преступление» [8]. 

В-шестых, вверяющий имущество дол-

жен обладать триадой правомочий собствен-

ника как в момент вверения имущества, так и 

в период пользования этим имуществом ли-

цом, которому оно вверено. Собственники 

жилых помещений этой триадой перестают 

обладать после перечисления денежных 

средств управляющей компании. Правовое 

регулирование данного вопроса будет зави-

сеть от двух обстоятельств. 

Во-первых, средства, полученные управ-

ляющей компанией от собственников жилых 

помещений в счет платы за услуги, которые 

она оказывает самостоятельно, переходят в 

собственность управляющей организации в 

соответствии с положениями ст. ст. 154, 158 

ЖК РФ и судебной практикой [19]. То есть они 

принадлежат управляющей компании, но и не 

принадлежат жильцам, выполнившим уста-

новленную договором обязанность по оплате 

услуг. Таким образом, лишаясь правомочий 

собственника по отношению к имуществу, не 

представляется возможным требовать воз-

врата средств в момент окончания правомер-

ного пользования субъектом, которому это 

имущество вверено.  Также стоит отметить, 

что данные денежные средства являются дохо-

дом управляющей компании, и она может рас-

поряжаться ими по своему усмотрению. 

Во-вторых, средства полученный 

управляющей компанией в счёт оплаты услуг 

ресурсоснабжащих организаций не является 

собственностью ни управляющей компании, 

ни жильцов. Они являются собственностью 

ресурсоснабжающих организаций, а управля-

ющая компания является лишь посредником 

без собственного экономического интереса, о 

чем говорилось выше. На данные денежные 

средства распространяется правовой режим 

ограниченного вещного права временного 

владения имуществом. В бухгалтерском 

учете организации поступление данных де-

нежным средств относят к прочим доходам и 

расходам, к временным активам организации 

[20]. М. Н. Романовская указывает [21], что в 

данном случае имеются все признаки присво-

ения или растраты, однако заявлять об этом 

так однозначно нельзя, ссылаясь лишь только 

на толкования Верховного суда РФ. 

В-седьмых, отсутствует предмет хи-

щения. Современный уголовный кодекс 

знает посягательства на чужое имущество и 

право на чужое имущество. При этом право 

на чужое имущество будет являться предме-

том преступления лишь в случаях мошенни-

чества и вымогательства. В соответствии со 

ст. 128 ГК РФ безналичные денежные сред-

ства признаются имущественным правом. 

Следовательно, предметом присвоения и 

растраты не могут быть безналичные денеж-

ные средства, похищаемые директором 

управляющей компании в счёт оплаты ко-

мандировки. Более того, сами собственники 

жилых помещения «вверяют» свои денеж-

ные средства в качестве ежемесячного пла-

тежа в бестелесной форме через банковскую 

систему.  

С этим аргументом не согласна судебная 

практика. В 2021 году, в соответствии с поста-

новлением Пленума Верховного суда [22], без-

наличные денежные средства были признаны 

предметом присвоения и растраты, то есть иму-

ществом, а не правом на имущество, что напря-

мую противоречит ГК РФ. Такое решение 

можно оправдать лишь с практической точки 

зрения. Отсутствие правового регулирования 

безналичных денежных средств привело бы к 

проблеме в сфере уголовно-правовой охраны. 

Также ч. 3 ст. 158 УК РФ была дополнена п. 

«г», в котором говорится о возможности кражи 

с банковского счета, а равно в отношении элек-

тронных денежных средств. 

Налицо ситуация, когда высший судеб-

ный орган берёт на себя роль законодателя, что, 
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безусловно, противоречит самой ст. 10 Консти-

туции РФ. Положение п.5 Пленума Верховного 

суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной прак-

тике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» и п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ должны 

быть признаны неконституционными.  

Необходимо отметить, что для Верхов-

ного суда РФ нарушения законов, как и прин-

ципов уголовного права, не являются нова-

торским направлением. Еще одним посяга-

тельством как на принцип справедливости, 

так и прямое указание уголовного закона об 

отсутствии в подобных ситуациях совокупно-

сти преступлений (ч. 1 ст. 17 УК) можно рас-

ценивать предложение того же Пленума Вер-

хового Суда РФ квалифицировать убийства, 

сопряженные с разбоем, вымогательством 

или бандитизмом, по совокупности этих пре-

ступлений [23]. 

В-восьмых, методические рекоменда-

ции ФССП России от 15.04.2013 № 04-4, к ко-

торым отсылает понятие «вверенное» в ч. 1 в 

ст. 160 УК РФ не являются законом, не явля-

ются и судебным толкованием, а значит не 

могут рассматриваться как нормативные 

нормы, а лишь ориентир, который носит ре-

комендательный характер. Исполнительный 

орган власти не может устанавливать право-

вую дефиницию в уголовный кодекс. Это, в 

свою очередь, приводит к нарушению прин-

ципа законности, обозначенного в ст. 3 

УК РФ, в соответствии с которым преступ-

ность и наказуемость деяний устанавливается 

только уголовным законом. Иначе говоря, в 

точном соответствии с принципом законно-

сти, никакой подзаконный акт или прецедент 

не может устанавливать преступность и нака-

зуемость деяния.  

 Более того, методические рекоменда-

ции ФССП России от 15.04.2013 № 04-4 

дают размытое понятие «вверенное». Это, в 

частности, выражается в наличии таких сло-

восочетаний как «так далее». Все это приво-

дит к широкому доктринальному толкова-

нию, которое приводит правоприменителей 

к ложной квалификации. Данный признак 

также нельзя назвать диспозитивным, так 

как он не отсылает к федеральному закону, 

как это, к примеру, делают статьи в главах 

об экологических преступлениях или о пре-

ступлениях против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Бланкетная 

диспозиция статьи уголовного кодекса 

должна отсылать исключительно к ГОСТам, 

правилам, положениям, Постановлениям 

Правительства РФ, которые являются ча-

стью федерального закона. Так, статья 264 

УК РФ отсылает нас к ПДД РФ, которые яв-

ляются частью (приложением) Федераль-

ного закона «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ. 

«Разумеется, – отмечает А. В. Наумов, – 

сами по себе эти правила не превращаются в 

уголовно-правовой акт (уголовный закон), 

однако, будучи включенными в содержание 

диспозиции уголовного закона, превраща-

ются в «клеточку» уголовно-правовой «мате-

рии» [24]. Некоторые ученые говорят о воз-

можности расширения ч.1 ст.1 УК РФ, так как 

также считают их уголовно-правовыми нор-

мами [4]. Следовательно, признак «вверен-

ное» в ч.1 ст.160 УК РФ не является бланкет-

ным, данное понятие в уголовном кодексе от-

сутствует, что является недопустимым обсто-

ятельством, с учётом того, что данное поня-

тие не является оценочным.  

Немецкий правовед Гельмут Фристер 

указывает, что принцип законности в уголов-

ном праве включает в себя целый ряд требо-

ваний, среди них – lex certa – уголовный закон 

должен быть точно определен [25]. Отсут-

ствие чётких границ понятия «вверения», а 

также легальной дефиниции приводит к ши-

рокому толкованию данного понятия, что яв-

ляется также нарушением ст. 8 УК РФ, ст. 3 

УК РФ, ст. 15 Конституции РФ. Данная ста-

тья (160 УК РФ) должна быть признана ча-

стично неконституционной. 

В-девятых, вверение предполагает 

надлежащее оформление этих правомо-

чий – заключение договора пользования, хра-

нения, доставки и т.д. Наличие же рассматри-

ваемых правомочий предполагает, что субъ-

ект может с определенной степенью свободы 

или собственного усмотрения распоряжаться 

или управлять имуществом в интересах того, 

кто передал ему такого рода полномочия. 

Один лишь факт передачи имущества для 

производства работ или использования в ка-

честве сырья не означает, что имущество 

было вверено. То есть, перечисляя ежемесяч-

ные платежи, собственники жилых помеще-

ний не заключают нового договора, не указы-

вают полномочия и пределы распоряжения 
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управляющей компанией данными денеж-

ными средствами. Такая же позиция имеется 

и в судебной практике.  

Так, приговором Белгородского район-

ного суда К. признан виновным в присвоении 

переданного ему А. для повторного ремонта 

двигателя автобуса стоимостью 250 654 руб. 

Отменяя приговор и прекращая уголовное 

дело по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсут-

ствием состава преступления, судебная кол-

легия по уголовным делам областного суда 

указала, что субъектом преступления, преду-

смотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или 

растрата вверенного имущества), может быть 

лицо, которому это имущество вверено со 

специальными полномочиями (хранение и 

т.д.), под обязательство материальной ответ-

ственности за его сохранность. Тогда как К. 

не являлся субъектом таких отношений 

между ним и А., имели место гражданско-

правовые отношения, вытекающие из дого-

вора по оказанию К. услуг А. по ремонту при-

надлежащего последнему двигателя [26]. 

В-десятых, под хищением понимаются 

совершенные с корыстной целью противо-

правные безвозмездное изъятие и (или) обра-

щение чужого имущества в пользу виновного 

или других лиц, причинившие ущерб соб-

ственнику или иному владельцу этого имуще-

ства. Исходя из нашего примера, директор 

управляющей компании оформил команди-

ровку в соответствии с законодательством, 

следовательно, тут нет противоправности. 

Ущерб собственнику причинён не был, по-

тому что отсутствует правовая связь между 

собственником и имуществом из-за отсут-

ствия правомочий триады после перечисле-

ния денежных средств на расчётный счёт 

управляющей компании. 

В судебно-следственной практике дан-

ная статья активно применяется при квалифи-

кации подобных деяний. Так, Прокуратура 

Красноглинского района г. Самара устано-

вила, что директор ООО «Комсервис» в пе-

риод с 2016 года по настоящее время давал 

указания работникам бухгалтерии о перечис-

лении с расчетного счета организации на его 

личные счета и возбудила уголовное дело по 

ч. 4 ст. 160 УК РФ [27].  В г. Тольятти руко-

водитель управляющей компании осужден за 

махинации с платежами за жилищно-комму-

нальные услуги по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Судом 

установлено, что в 2012 году директор управ-

ляющей компании ООО УК «Стандарт ЖКХ» 

длительное время не оплачивал услуги ресур-

соснабжающей организации [28].  

Однако нельзя полагать, что практика 

стоит на правильном пути, она пытается запол-

нить лишь те пробелы, которые были не учтены 

законодателем при конструировании уголов-

ного законодательства и других отраслей 

права. Законодатель не всегда поспевает за док-

триной, и это нормально. Процесс развития 

уголовного законодательства не является быст-

рым, ошибки на пути к корректному законо-

творчеству неизбежны, но они должны слу-

жить вектором для прогрессивной трансформа-

ции. В своей статье в 2016 году А. В. Бриллиан-

тов доказал [29], что находка лежит в области 

гражданского законодательства, а не уголов-

ного, но несмотря на это суды продолжают ква-

лифицировать находку как кражу [30]. 

Теперь необходимо выяснить, почему 

нельзя применять ст. 165 УК РФ для квали-

фикации данного деяния. Необходимо отгра-

ничивать ст. 165 УК РФ от 201 УК РФ. Дан-

ные составы являются конкурирующими. 

При конкуренции норм только одна из них 

имеет признаки, отсутствующие в другой [9]. 

По мнению А. С. Зериной, в ст. 165 УК РФ за-

креплен «общий случай причинения имуще-

ственного ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием» по отношению к зло-

употреблению полномочиями посредством 

причинения имущественного ущерба выше-

указанным способом [31].  

Аналогичная позиции придерживается 

Н. И. Панова, который, сравнил составы 

(ст. 165 и 285 УК РФ) и сделал вывод, что 

причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием «в 

случае совершения его должностным лицом 

«трансформируется» в должностное пре-

ступление, поскольку полностью поглоща-

ется соответствующими статьями УК РФ об 

ответственности за должностные преступле-

ния» [32].  

Н. Е. Кравцовой также предложено рас-

сматривать злоупотребление полномочиями в 

качестве специальной нормы. Она обращает 

внимание на различия в субъекте, указывая на 

то, что в ст. 201 УК РФ он специальный — 

лицо, выполняющее управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, 
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тогда как субъектом при причинении имуще-

ственного ущерба является только частное 

лицо, и им не может быть лицо, выполняю-

щее управленческие, организационно-распо-

рядительные или административно-хозяй-

ственные функции [33]. 

В данном случае судебная практика 

стоит на стороне доктринальных разработок. 

В одном из судебных решений указано, что 

«специальной нормой по отношению к общей 

норме, содержащейся в ст. 165 УК РФ, явля-

ется статья 201 УК РФ». Делая такой вывод, 

суд сослался на ст. 17 УК РФ: «...при причи-

нении имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием при обстоя-

тельствах, указанных в специальных нормах, 

содеянное квалифицируется только по соот-

ветствующей статье Уголовного кодекса, со-

держащей специальную норму» [34]. 

Остановимся на ст. 201 УК РФ и разбе-

рём наш пример, чтобы доказать наличие со-

става преступления. 

Во-первых, стоит рассмотреть объект 

и объективную сторону. Объектом данного 

состава являются общественные отношения 

в сфере службы в коммерческих и иных ор-

ганизациях. В нашем случае управляющая 

компания является юридическом лицом, сле-

довательно, коммерческой организацией. 

Коммерческой организацией, в соответствии 

со ст. 50 ГК, является организация, пресле-

дующая извлечение прибыли в качестве ос-

новной цели своей деятельности. Данное 

преступление можно совершить как путём 

действия, так и бездействия, по конструкции 

состав – материальный. В нашем случае ру-

ководитель управляющей компании совер-

шил преступление путём действия. Суще-

ственным признаком объективной стороны 

является злоупотребление лицом своими 

полномочиями. 

В соответствии с Пленумом Верховного 

суда РФ под злоупотреблением полномочиями 

следует понимать совершение лицом, выполня-

ющим управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, таких деяний, ко-

торые хотя и были непосредственно связаны с 

осуществлением им своих прав и обязанностей, 

однако не вызывались служебной необходи-

мостью и объективно противоречили закон-

ным интересам данной коммерческой или 

иной организации, а также тем целям и задачам, 

для достижения которых это лицо было наде-

лено соответствующими полномочиями [15]. 

К лицам, выполняющим управленче-

ские функции в коммерческой или иной орга-

низации, относятся лица, выполняющие 

функции единоличного исполнительного ор-

гана, например, директор. 

В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального 

закона №402-ФЗ руководители субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства могут 

вести бухгалтерский учёт самостоятельно, а 

управляющие компании относятся к данным 

субъектам по соответствующим критериям. 

Но стоит учесть, что никто не запрещает та-

кому директору нанять главного бухгалтера 

по трудовому договору. От этого будет зави-

сеть квалификация.  

В первом случае директор будет яв-

ляться единственным виновным лицом, если 

он выпишет себе командировку, во втором – 

в преступную деятельность может быть вовле-

чен бухгалтер, так как именно он ставит свою 

подпись на смете расходов и в отчёте о коман-

дировке. Стоит также учесть, что коммерче-

ские организации не ограничены стоимостью 

суточных, расходов на проживание и проезд. 

То есть сумм командировочных расходов мо-

жет быть любая. Об этом говорится в ст. 168 

ТК РФ. Во втором случае необходимо делать 

ссылку на ст. 33 УК РФ, так как формы соуча-

стия в ст. 201 УК РФ отсутствуют. 

Теперь необходимо рассмотреть полно-

мочия лица как существенные признак со-

става. Разрешая уголовные дела по ст. 201 

УК РФ, суды должны выяснять, какими нор-

мативными правовыми актами, а также 

иными документами установлены права и 

обязанности. Данные полномочия установ-

лены ч. 3 ст. 40 Федерального закона № 14-

ФЗ [35], а также учредительными докумен-

тами юридического лица. 

Далее необходимо учесть, что понятие 

«законные интересы организации» в дан-

ной статье не раскрывается, судебная прак-

тика также не даёт ответа на этот вопрос. Это 

опять говорит о неточности уголовного за-

кона и прецедентном толковании судами дан-

ного понятия. Требуется обратить к научным 

исследованиям. Под действиями (бездействи-

ями), противоречащими законным интересам 

организации, предлагается понимать либо 

действия, которые противоречат задачам её 
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деятельности, либо любые незаконные дей-

ствия, как связанные, так и не связанные с ре-

ализацией задач, стоящих перед организа-

цией [36]. Безусловно, поездка в г. Дубай про-

тиворечит ст. 162 ЖК РФ, где говорится о 

цели деятельности управляющей компании, а 

именно о надлежащем содержании общего 

имущества собственников. В таком случае 

придётся урезать расходы. 

Так как данный состав является матери-

альным, то последствия в виде существенного 

вреда правам и законным интересам граждан 

или организаций имеют существенное значе-

ние. Стоит отметить, что понятие «существен-

ный вред» является оценочным и определяется 

в каждом конкретном случае судьёй самостоя-

тельно. Это не противоречит принципу закон-

ности, наука такие понятия признаёт. 

Во-вторых, необходимо рассмотреть 

субъекта и субъективною сторону. Субъект 

злоупотребления полномочиями – специаль-

ный – физическое вменяемое лицо, достиг-

шее 16-летнего возраста, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. Субъективная сторона вы-

ражена в прямом умысле.  Обязательным при-

знаком субъективной стороны состава зло-

употребления полномочиями является цель – 

стремление виновного лица путем соверше-

ния неправомерных действий получить для 

себя или других лиц выгоды имущественного 

характера (поездка в г. Дубай). 

В-третьих, необходимо выяснить источ-

ник, с которого была оплачена командировка 

директора управляющей компании. Недоказан-

ность данного обстоятельства может привести 

к оправдательному приговору в соответствии 

со ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Как мы выяснили 

выше, управляющая компания может оказы-

вать услуги как самостоятельно, так и являться 

посредником между ресурсоснабжающими ор-

ганизациями и конечными потребителями, сле-

довательно, она может иметь либо один расчёт-

ный счёт, либо несколько. Выяснение этого об-

стоятельства также даст понять состав потер-

певших лиц.  Если командировка была опла-

чена с расчётного счета, с которого управляю-

щая компания перечисляет денежные средства 

ресурсоснабжающим организациям, то вред 

будет причинён как собственникам жилых по-

мещений, так и ресурсоснабжающей организа-

ции, а во втором случае только собственникам. 

Стоит учесть, что если речь идёт о счёте, 

куда собственниками переводятся денежные 

средства за услугу, оказанную управляющей 

компании, то речь не всегда идёт о составе пре-

ступления. Необходимо выяснить, была ли 

услуга выполнена, если нет, то состав преступ-

ления имеется, если да, но некачественно, то 

это гражданско-правовые отношения. Нельзя 

забывать, что командировка может быть опла-

чена с доходов от оказания услуги, тогда со-

става преступления также не будет. 

Таким образом, все признаки состава пол-

ностью совпали c приведённым выше приме-

ром. Это даёт нам основания для квалификации 

подобных деяний по ч. 1 ст.201 УК РФ. Стоит 

отметить, что это наиболее чистая квалифика-

ция для данного вида деяния, но наиболее узкая 

по сравнению со ст. 159 УК РФ. 

Также необходимо выяснить возмож-

ность наличия в нашем примере неоснова-

тельного обогащения в соответствии с п. 1 

ст. 1102 ГК РФ. Неосновательное обогащение 

возникает при двух условиях: лицо приобрело 

или сберегло имущество без оснований и обо-

гащение произошло за счёт другого лица.  

Можно с уверенность сказать, что пер-

вое условие в приведённом нами примере не 

выполняется, так как сбережение возникает, 

когда основания приобретения имущества 

были, а затем отпали, а имущество не возвра-

щено. Такая ситуация может возникнуть, 

например, когда договор изначально был, но 

затем расторгнут, а другая сторона удерживает 

неотработанные к этому моменту денежные 

средства [37]. Следовательно, в нашем случае 

основанием приобретения имущества явля-

ется договор на оказание услуг по вывозу жид-

ких бытовых отходов. Данное основание не 

отпадает, так как договор расторгнут не был. 

Следовательно, отказ в возбуждении уго-

ловного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ будет 

являться правоприменительной ошибкой, а 

действия виновного лица могут содержать при-

знаки составов должностных преступлений. 

Проведённое исследование позволило 

прийти к выводу о необходимости суще-

ственного пересмотрения уголовного законо-

дательства, а также правоприменительной 

практики к преступлениям, совершаемым ви-

новными лицами в управляющих компаниях, 

более глубокому научному исследованию со-

ставов рассмотренных преступлений. 
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Заключение 

В результате проведённого исследова-

ния удалось сформулировать следующие вы-

воды. 

1. Подобные деяния необходимо квали-

фицировать по ст. 159 УК РФ только в случае 

наличия большой доказательственной базы. 

Отправной точкой должен служить умысел 

виновного лица или лиц. 

2. Подобные деяние необходимо квали-

фицировать по ст. 201 УК РФ, а не по ст. 160 

УК РФ, так как хищение денежных средств 

отсутствует, но присутствует существенное 

причинение вреда права и законном интере-

сам граждан и организаций. 

3. Диспозиция ч. 1 ст. 160 УК РФ 

должна быть частично признана неконститу-

ционной, а в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» необходимо рас-

крыть понятие «вверенное» имущество. 

4. В Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.06.2021 N 21 «О некоторых во-

просах судебной практики по делам о преступ-

лениях против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях (статьи 201, 201.1, 

202, 203 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации)» необходимо раскрыть понятие «закон-

ные интересы организации», предусмотренное 

в диспозиции ч. 1.ст. 201 УК РФ. 

5. Положение п.5 Пленума Верховного 

суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной прак-

тике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» и диспозиция п. «г», ч. 3 ст. 158 

УК РФ должны быть признаны неконституци-

онными. 

6. Производство по уголовным делам, 

приговор по которым вступил в законному 

силу, а деяния были квалифицированы по 

п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ, а также ч. 1 ст. 160 

УК РФ, должно быть возобновлено на осно-

вании п. 1 ч. 4 ст. 411 УПК РФ после призна-

ния вышеуказанных положений и диспози-

ций неконституционными. 
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PROBLEMS OF BRINGING THE MANAGEMENT COMPANY 

TO CRIMINAL LIABILITY 

 

T. Kh. Kotenev 

 
The article is devoted to the development of proposals for improving the legal framework for com-

bating crime in the field of housing and communal services through a deep analysis of the legislative tech-

nique in the construction of criminal law norms. The paper clarifies the need to introduce into the Criminal 

Code of the Russian Federation provisions on the criminal liability of management companies as legal 

entities, substantiates the need to apply Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation when 

qualifying theft committed by guilty persons in the management company. A distinction is also made be-

tween competing offenses. Doctrinal and legislative problems are clarified in the construction of Art. 160 

of the Criminal Code of the Russian Federation, the rationale for the application of Art. 201 of the Criminal 

Code of the Russian Federation when qualifying such acts by disclosing the corpus delicti. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ 

М. И. Лих 
 

В статье рассматривается вопрос о природе недействительных сделок. Акцентируется вни-

мание на комплексном характере данного явления. Высказывается тезис о необходимости призна-

ния недействительной сделки юридическим составом, включающим в себя факт заключения изна-

чальной сделки, а также факты, признающие ее недействительной (еще одна сделка и (или) всту-

пившее в силу решение суда). Приводятся конкретные примеры составляющих элементов данного 

состава в случаях, когда сделка является ничтожной и когда – оспоримой. Делается вывод о целе-

сообразности внесения поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации в случае теоретиче-

ского закрепления предлагаемых изменений в институте недействительных сделок. Рассматрива-

ются возможные практические проблемы внедрения таких нововведений в законодательство. 

 

Ключевые 
19 слова: недействительная сделка; ничтожная сделка; оспоримая сделка; 

юридический факт; юридический состав; судебное решение. 

 

Формулировка пункта 1 статьи 167 ГК 

РФ [1] прямо говорит нам о том, что недей-

ствительная сделка является юридическим 

фактом, хоть ее правовые последствия и свя-

заны только с недействительностью. 

Однако что это за юридический факт? 

По данному поводу в теории единства нет: 

одни говорят, что это особый вид сделки, за-

ключенной с нарушением отдельных условий 

ее действительности [2, с. 261–263], другие 

стоят на том, что она является неправомер-

ным действием [3, с. 152], третьи вообще 

утверждают, что недействительная сделка в 

принципе не является юридическим фактом 

[4]. 

 Но что, если посмотреть на данный во-

прос под другим углом? Может ли быть та-

кое, что мы, говоря о недействительной 

сделке как о едином юридическом факте, со-

вершаем ошибку и смешиваем совершенно 

разные категории? Прежде чем будет объяс-

нено, что подразумевается под этим тезисом, 

давайте обратимся к одной практико-теорети-

ческой проблеме, напрямую связанной с 

определением недействительной сделки в ка-

честве того или иного юридического факта, – 

проблеме признания сделки недействитель-

ной с того момента, когда она была совер-

шена. Что делать, если все ее условия уже со-

блюдены и реализованы, но сама она так и не 
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была признана недействительной, поскольку 

ни одной из сторон в суд не подавался связан-

ный с этим иск? 

Приведу пример с покупкой квартиры, 

совершенной в результате обмана. С точки 

зрения ГК РФ данная сделка не влечет за со-

бой никаких правовых последствий, потому 

что изначально является недействительной. 

Но ведь до иска одной из сторон никто не 

знает, что она на самом деле недействительна 

(даже купившее квартиру лицо может и не по-

дозревать, что его обманули). Это означает, 

что данная сделка недействительна лишь в 

теории, но не на практике.  

Кроме того, подобная формулировка в 

законе приводит к тому, что теоретически но-

вый «собственник» не может применять сред-

ства защиты своего права, поскольку он изна-

чально как таковым собственником и не явля-

ется. Однако на практике это право все же ре-

ализуется: так, лицо из нашего примера, кото-

рое приобрело квартиру под влиянием об-

мана, вполне может использовать в отноше-

нии данной квартиры виндикационный или 

негаторный иск. 

Но что в этой ситуации можно сделать, 

дабы не допускать такой логической несосты-

ковки, когда сделка, которая изначально не 

должна порождать никаких юридических по-

следствий, все же порождает их (и причем 
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они связаны не только с её недействительно-

стью)? 

Решение есть: необходимо признавать 

сделку на самом деле действительной, но де-

лать это только до того момента, пока проти-

воположное решение не примет суд. Это вер-

нет логику в понимание данного явления с 

точки зрения практики и законодательства. 

Однако здесь нельзя не обратить внима-

ния на замечание о том, что ничтожные сделки 

недействительны в силу закона, а не в силу ре-

шения суда. Это действительно так, но в реаль-

ности все равно практически всегда требуется 

подтверждение со стороны судебных органов о 

том, что данная сделка является ничтожной и 

необходимо применять соответствующие по-

следствия. Но исключения все-таки есть: при-

веду пример.  

Представим, что лица заключили ни-

чтожную притворную сделку, а именно дого-

вор дарения вместо договора купли-продажи. 

Данная сделка может быть использована 

кем-либо из супругов при приобретении не-

движимости с целью лишить своего мужа или 

жену права претендовать на такую недвижи-

мость в случае развода (поскольку дар не яв-

ляется совместно нажитым имуществом). В 

данном случае признание судом сделки не-

действительной не требуется, поскольку она 

ничтожна в силу закона: достаточно докумен-

тально указать на ничтожность сделки (то 

есть тем самым совершить еще одну сделку 

[5, с. 68]), и тогда последствия недействитель-

ности уже будут применяться: так, например, 

контрагент супруга из нашего примера смо-

жет заново продать (или подарить) данную 

квартиру, просто указав на ничтожность 

сделки (и вернув за нее соответствующие де-

нежные средства, конечно же). Однако зача-

стую такого указания бывает недостаточно 

из-за несогласия второй стороны: чтобы при-

нудить другое лицо исполнять последствия 

недействительности, одна из сторон этой при-

творной сделки или иное заинтересованное 

лицо может обратиться в суд, и тот своим ре-

шением подтвердит факт ничтожности и 

обеспечит реализацию последствий недей-

ствительности. 

В случае же с оспоримыми сделками 

решение суда об их недействительности 

само по себе является принципиально важ-

ным. 

Из всего этого следует, что недействитель-

ная сделка не является единичным юридическим 

фактом, это комплексное явление, а именно юри-

дический состав, состоящий из: 1) изначально за-

ключенной сделки; 2) второй сделки, указываю-

щей на недействительность первой и (или) судеб-

ного акта, признающего её недействительной.  

Важно отметить, что с точки зрения по-

следствий таких сделок ничего не меняется: 

права и обязанности, вытекающие из нее, пре-

кращаются со вступлением решения суда в 

силу, также наступает реституция, а сам суд 

может сохранить определенные последствия 

в качестве действительных (например, сделка 

с несовершеннолетним к его выгоде).  

При этом, можно утверждать, что сама 

недействительность в таком случае будет иметь 

ретроспективное, а не перспективное действие. 

Если говорить о процессе доказывания 

недействительности, то устанавливаться будет 

все равно сам факт сделки, заключенной на 

определённых условиях, тут изменений нет. 

Да и со стороны законодательства не 

нужно будет вносить глобальные изменения в 

институт сделок. И в то же время таким обра-

зом мы приблизим его к реальной практике. 

Само же закрепление подобной кон-

струкции поможет при малом количестве по-

правок установить цельную и логичную с 

точки зрения теории гражданского права при-

роду недействительной сделки именно как 

совокупности юридических фактов. 
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VOID TRANSACTION AS A LEGAL FACT 

 

M. I. Likh 

 
The article discusses the nature of invalid transactions. Attention is focused on the complex nature 

of this phenomenon. The thesis is expressed about the need to invalidate the transaction by a legal entity 

that includes the fact of the conclusion of the original transaction, as well as the facts that invalidate it 

(another transaction and (or) a court decision that has entered into force). Specific examples of the constit-

uent elements of this composition are given in cases when the transaction is void and when it is disputed. 

The conclusion is made about the expediency of amendments to the Civil Code of the Russian Federation 

in the case of theoretical consolidation of the proposed changes in the institute of invalid transactions. 

Possible practical problems of introducing such innovations into legislation are considered. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

А. А. Петрунина 
 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о регулировании чрезвычайных ситуаций в косми-

ческом пространстве. Анализируются подходы к определению внештатных ситуаций, особенности 

международно-правовой ответственности. Рассматриваются основные вызовы космического права: 

разработка и применение противоспутникового оружия, а также увеличение массы космического 

мусора, как явлений, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций. Проводится разграни-

чение со смежными правовыми конструкциями: непреодолимая сила и случай, выделяются отличи-

тельные признаки явлений. Разрабатываются авторские определение и классификации чрезвычай-

ных ситуаций. Делается вывод о необходимости совершенствования правового регулирования в 

указанной сфере путем формирования комплекса международных правовых актов в сфере  иссле-

дования и использования космического пространства. 

 

Ключевые
20 слова: космические объекты; непреодолимая сила; случай; международно-

правовая ответственность; космический мусор; противоспутниковое оружие. 

 

Рассмотрение вопроса о международно-

правовом регулировании чрезвычайных ситу-

аций имеет принципиальное значение для от-

вета на вызовы, стоящими перед современ-

ным космическим правом. При осуществле-

нии деятельности в космическом простран-

стве используются устройства высокой тех-

нической сложности, работа с которыми  свя-

зана с возникновением обстоятельств вне-

штатного характера, поэтому в науке косми-

ческие объекты рассматриваются как источ-

ники повышенной опасности [1]. 

Например, возникновение чрезвычай-

ных ситуаций тесно связано с вопросами ис-

пользования малых космических аппаратов: 

усложняющиеся социальные связи, техноло-

гические разработки, международная полити-

ческая обстановка угрожают безопасности 

космических объектов. Поэтому необходи-

мость в нормах, регулирующих использова-

ние спутников, приобретает особое значение. 

Расширение направлений деятельности в 

космическом пространстве приводит к увели-

чению числа объектов, а значит, к еще боль-

шему засорению. В 2018 году российская деле-

гация ставила вопрос о необходимости приня-

тия неотложных мер по уменьшению темпов 
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образования космического мусора и поиску пу-

тей очистки космического пространства [2]. 

Так, по данным на 1 января 2021 года на 

орбите насчитывается 6542 спутника, при 

этом 3170 аппаратов неактивны [3]. В таких 

условиях повышается вероятность случайных 

столкновений, возникновения обломков. 

Например, в период с февраля 2012 по октябрь 

2016 регистрировалось четыре близких сбли-

жения итальянского спутника LARES с косми-

ческим мусором, что по оценкам экспертов 

угрожало его существованию [4]. Тем самым, 

накопление космического мусора влияет на 

возникновение чрезвычайной ситуации. 

Эта проблема на протяжении многих лет 

обсуждается в рамках Комитета по использова-

нию космического пространства в мирных це-

лях Организации Объединённых Наций по кос-

мосу, на международных форумах, научных 

конференциях и симпозиумах. Это обусловлено 

наличием значительного количества нерешен-

ных вопросов, существующих в универсальном 

международном космическом праве и требую-

щих принятия государствами общеобязатель-

ных норм, в таких областях, как: борьба с косми-

ческим мусором, обеспечение безопасности кос-

мической навигации, ответственность за ущерб, 
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причиненный в результате космической дея-

тельности, и т.п. 

Без решения указанных проблем невоз-

можно обеспечить международную безопас-

ность и правильно квалифицировать действия 

(бездействие) государств. 

В международном праве рассматрива-

ются перспективная, ретроспективная и объ-

ективная ответственность государств. Пер-

вый вид заключается в воздержании от совер-

шения противоправных деяний в связи с при-

нятыми обязательствами. Основанием для 

возникновения ретроспективной является со-

вершение «международно-противоправного 

деяния, которое имеет место, когда какое-

либо поведение, состоящее в действии или 

бездействии присваивается государству по 

международному праву и представляет собой 

нарушение международно-правового обяза-

тельства этого государства» [5]. 

Объективная ответственность представ-

ляет собой обязанность государств возместить 

ущерб, причиненный в связи с осуществле-

нием правомерной деятельности, и право по-

терпевших государств требовать на основании 

специальных соглашений возмещения тако-

вого [6]. Особенности осуществления косми-

ческой деятельности позволяют сделать вывод 

о применении этого понимания при разреше-

нии споров. При этом государства несут абсо-

лютную ответственность в этой сфере, которая 

обычно устанавливается за ущерб связанный с 

эксплуатацией средств, являющихся источни-

ком повышенной опасности. 

Основанием для привлечения к между-

народно-правовой ответственности в косми-

ческом праве является причинение ущерба. 

Под ним понимается лишение жизни, телес-

ное повреждение или иное повреждение здо-

ровья; либо уничтожение или повреждение 

имущества государств, либо физических или 

юридических лиц или имущества междуна-

родных межправительственных организаций 

[7]. 

Различные документы содержат указа-

ния на необходимость предотвращения воз-

никновения чрезвычайных ситуаций в косми-

ческом пространстве. Например, положения 

Рамок обеспечения безопасного использова-

ния ядерных источников энергии в космиче-

ском пространстве призывают Правительства 

и международные организации, осуществля-

ющих космическую деятельность «быть гото-

выми оперативно реагировать на чрезвычай-

ные ситуации на этапах запуска и полета, ко-

торые могут вызвать радиационное облуче-

ние населения и радиоактивное загрязнение 

окружающей среды Земли» [8]. 

В классическом смысле чрезвычайная 

ситуация рассматривается как особая обста-

новка, создающая угрозу безопасности обще-

ства на территории определенного государ-

ства. При этом, в универсальном междуна-

родном праве при попытках дать определение 

чаще всего происходит отождествление с 

иными терминами: бедствие – чрезвычайная 

ситуация, которая может нанести ущерб 

жизни, имуществу, окружающей среде [9] 

или раскрытие в контексте связанных поня-

тий: «кризис или чрезвычайная ситуация – 

это чреватые опасностью обстоятельства, 

требующие неотложных мер» [10]. 

Иной подход содержится в «Докладе 

Специального докладчика по вопросу о по-

ощрении и защите прав человека и основных 

свобод в условиях борьбы с терроризмом…» 

2018 г. Чрезвычайная ситуация рассматрива-

ется как непредвиденное и неожиданное яв-

ление, которое требует немедленного реаги-

рования, которая может носить политиче-

ский, социальный, экономический и экологи-

ческий характер [11]. 

В Глоссарии МАГАТЭ по вопросам без-

опасности закрепляется, что термин «нештат-

ная ситуация» охватывает такие явления как: 

пожары, выход опасных химических веществ, 

бури, ураганы или землетрясения, а также об-

становки, в которых оперативные меры необ-

ходимы для смягчения эффектов восприни-

маемой опасности» [12]; при этом термины 

«чрезвычайная ситуация» и «нештатная ситу-

ация» отождествляются. 

Таким образом, можно выделить крите-

рии для признания ситуации чрезвычайной. К 

ним относятся: неминуемость, реальность, 

неотвратимость, вероятность причинения ма-

териального ущерба и людских потерь, необ-

ходимость принятия неотложных мер для 

ликвидации последствий. 

Стоит отметить, что чрезвычайную си-

туацию следует отличать от иных понятий, 

описывающих нестандартное положение 
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Специфика непреодолимой силы определя-

ется как невозможность предсказания и 

предотвращения с помощью современных 

научно-технических средств. Случай пред-

ставляет собой наступление такой ситуации, 

когда государство не может контролировать 

работу источника повышенной опасности в 

силу нежелательных, неожиданных и необра-

тимых процессов в оборудовании, в резуль-

тате чего угроза, возникшая независимо от 

воли этого государства с несмотря на все при-

нимаемые меры [1]. 

На наш взгляд, непредвиденные обстоя-

тельства в космическом пространстве 

должны рассматриваться шире, чем суще-

ствующие подходы. Это объясняется их осо-

бенностями: возникновение вне зависимости 

от воли субъектов космического права, из 

правомерной деятельности государств и вли-

яние на многие области жизни человечества 

(экологию, информационную безопасность, 

обеспечение связью и т.д.) 

Таким образом, чрезвычайную ситуа-

цию в космическом пространстве, на наш 

взгляд, необходимо понимать как обстоятель-

ства, возникающие в космическом простран-

стве или на Земле, представляющие собой 

угрозу нанесения ущерба жизни и (или) здо-

ровья населению, имуществу и иным матери-

альным правам и  требующие принятие сроч-

ных мер для ликвидации лицами, находя-

щимся в космическом пространстве или ком-

петентными организациями. 

Выявленные характеристики позволяют 

выделить некоторые виды чрезвычайных си-

туаций. 

1. По причине возникновения: природ-

ные (столкновение спутников с астероидами) 

и технические (нарушение функционирова-

ния различных систем). Например, в 2001 

году из-за отказа всех трех главных бортовых 

компьютеров американского сегмента на 

Международной космической станции была 

потеряна связь с Центром управления поле-

тами в Хьюстоне [13]. 

2. По месту возникновения: на косми-

ческом объекте и в открытом космическом 

пространстве. Например, в августе 2018 

года было зафиксировано падение давления 

воздуха внутри станции. Причиной его 

утечки стала микротрещина размером в 1,5-

2 мм в корпусе бытового отсека «Союза 

МС-09», а 24 августа космический корабль 

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на 

борту не смог состыковаться в запланиро-

ванное время с МКС из-за проблем с систе-

мой стыковки [13]. 

3. По месту локализации: в космиче-

ском пространстве и пределах поверхности 

Земли. Так, к отмене пуска ракеты «Союз-

2.1а»  с грузовым кораблем «Прогресс МС-

08» предположительно привело непрохожде-

ние сигнала через разъем к бортовому компь-

ютеру или сам компьютер [14]. 

4. По объекту: активные космические 

объекты, космические объекты, вышедшие из 

строя, объекты, принадлежащие лицам, нахо-

дящимся в космическом пространстве  и др. 

5. По последствиям: выход из строя кос-

мического объекта полностью и частично. 

Яркими примерами являются события 2017 

года. Роскосмос сообщил, что установить не 

удалось связь с запущенными спутниками не 

удалось, а позже подтвердил их падение в 

океан. Примером второго вида служит обна-

ружение задымления в системе регенерации 

воды на Международной космической стан-

ции. Причиной стала неисправность в блоке 

разогрева воды и пищи [14]. 

Приведенная классификация не является 

исчерпывающей и может быть дополнена. 

Таким образом, требуется совершенство-

вание правового регулирования данной сферы. 

В настоящее время космическая деятельность 

характеризуется постоянным увеличением ко-

личества пользователей, возрастанием числа 

космических объектов, повышением риска их 

непреднамеренного столкновения, в том числе 

и с космическим мусором [15]. 

В 2002 году Межагентским координа-

ционным комитетом по космическому му-

сору были разработаны «Руководящие 

принципы по предупреждению образования 

космического мусора» (далее – Принципы). 

Положения данного документа являются 

так называемыми «правилами движения на 

космических дорогах», регулируют «пре-

имущественный проезд» и взаимодействие 

организаций по установлению траекторий 

перемещения спутников на орбите. Однако, 

на наш взгляд, этих положений недоста-

точно для всестороннего регулирования 

чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях. 
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Принципы носят рекомендательный ха-

рактер, а значит необходимо проведение пе-

реговоров в данной сфере с целью создания 

юридически обязывающего документа: 

например, Декларации «О предотвращении 

образования космического мусора» и (или) 

Соглашения «О взаимной ответственности 

государств за необоснованное увеличение 

космического мусора». При этом представля-

ется необходимым сделать особый акцент на 

запрете применения противоспутникового 

оружия (далее – ПСО) в целях предотвраще-

ния образования новых обломков и осколков. 

Кроме того, на возникновение новых 

видов чрезвычайных ситуаций влияют разви-

вающиеся компьютерные технологии: приме-

нение различных «вирусов» приводит к тому, 

что объект не уничтожается, но при этом 

функционирует не корректно. В результате 

чего возникает технологическая чрезвычай-

ная ситуация. 

Стоит отметить, что С 2009 по 2015 

годы существовал проект Кодекса поведения 

в космосе – свода необязательных к соблюде-

нию правил, «запрещавших» размещение или 

применение оружия в космосе. Ему на смену 

пришла Резолюция Генеральной ассамблеи 

Организации Объединенных Наций № 76/231 

«Уменьшение космических угроз путем при-

нятия норм, правил и принципов ответствен-

ного поведения». 

Представляется, что космическая от-

расль должна регулироваться международ-

ными соглашениями на двусторонней и мно-

госторонней основе, с последующей выработ-

кой универсальных норм международного 

права. На наш взгляд, пока этого не произо-

шло субъектами космической деятельности 

следует руководствоваться фундаменталь-

ными принципами, закрепленными в доку-

ментах Организации Объединенных Наций. 

Настоятельным требованием времени 

является формирование международно-пра-

вовой концепции исследования и использова-

ния космического пространства. На наш 

взгляд, необходима разработка комплекса ак-

тов, направленных на регулирование отдель-

ных аспектов рассматриваемой сферы. Так, 

дополнительной мерой для сдерживания при-

менения атак в отношении спутников, уста-

новления контроля за цифровой деятельно-

стью и предупреждения вмешательства в ра-

боту государственных и негосударственных 

организаций должна стать разработка основ 

противодействия международным киберпре-

ступлениям.  

При стабилизации мировой ситуации 

целесообразно принятие Конвенции «Об 

обеспечении безопасности малых космиче-

ских аппаратов», а также расширение сферы 

применения Конвенции «О международно-

правовой ответственности за ущерб, причи-

ненный космическими объектами» с учетом 

развития современных технологий. Это необ-

ходимо для установления как границ ответ-

ственности государств, так и закрепления 

критериев чрезвычайной ситуации в космиче-

ском пространстве. 
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TO THE MANAGEMENT OF SPACE EMERGENCIES 
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This article deals with the regulation of emergency situations in outer space. The article analyses 

approaches to identification of non-staff situations, features of international legal responsibility. The main 

challenges of space law are considered: the development and use of anti-satellite weapons, as well as the 

increase in the mass of space debris as phenomena affecting the occurrence of emergencies. The distinction 

with adjacent legal constructions is made: irresistible force and case, distinctive features of phenomena are 

distinguished. The author’s definition and classifications of emergency situations are developed. The con-

clusion is made that it is necessary to improve the legal regulation in this sphere by forming a set of inter-

national legal acts in the field of exploration and use of outer space. 
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ТАКТИКА ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕЙ ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

А. Н. Черепанова 
 

Данная статья посвящена особенностям проведения допроса потерпевшей при изнасилова-

нии. Были изучены научные рекомендации к проведению данного следственного действия и выде-

лены особенности его проведения. Была выделена особая значимость свободного рассказа потер-

певшей, а также перечислены методы, благодаря чему возможно убедить потерпевшую это сделать, 

если она имеет какие-либо страхи или ограничения. Помимо этого, было проведено анкетирование 

действующего следователя для того, чтобы проверить, насколько на практике применимы данные 

рекомендации. По итогу работы был сделан логический вывод о том, что при всех рекомендациях, 

которые даются в науке, тем не менее, всегда необходимо учитывать эмоциональное состояние по-

терпевшей и подбирать индивидуальный подход. 

 

Ключевые
21 слова: преступление; допрос; потерпевшая; изнасилование; следователь. 

 

Большинство развитых стран, в том 

числе и Россия, негативно относятся к пося-

гательствам на половую неприкосновенность 

личности. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации каждому человеку и 

гражданину гарантируется защита его прав и 

свобод, в том числе права на половую непри-

косновенность [1]. Исходя из этого, стоит го-

ворить о том, что в нашей стране законода-

тель запретил лицам вступать в половую 

связь с другим лицом без его согласия во-

преки его воле. Тем не менее, несмотря на за-

щиту государства, число преступлений про-

тив половой неприкосновенности с каждым 

годом растёт. Доминирующее место в си-

стеме преступлений данного вида занимает 

именно изнасилование.  

Как отмечает информационный портал 

«ТАСС» в 2020 году: «… Согласно опублико-

ванным данным, число таких преступлений 

(изнасилований) по сравнению с январем 

2019 года выросло на 72,1%. Всего зареги-

стрировано 296 таких преступлений (0,18% 

от всех видов, зарегистрированных в стране 

за первый месяц года преступлений)» [2]. По 

данным информационного портала «фон-

танка.ру»: «изнасилование и покушение на 

него за январь 2021 года в России регистри-

ровались 376 раз. Это на треть больше, чем 

год назад, и в два раза больше по сравнению 

с 2019 годом» [3]. 
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Данные, приведённые выше, в очеред-

ной раз подтверждают, что дела об изнасило-

вании являются достаточно частым явлением 

в современной России.  

Допрос потерпевшей является первым 

следственным действием, поэтому от каче-

ства его проведения предопределяет успех 

всего расследования. При расследовании дел 

об изнасиловании результат допроса потер-

певшей почти всегда служит основным от-

правным моментом для дальнейшего рассле-

дования по делу.  

Показания потерпевшей служат отправ-

ной точкой для расследования преступления. 

Собственной спецификой обладает допрос по-

терпевшей при изнасиловании. Это обуслов-

лено тем, что достаточно трудно установить об-

стоятельства произошедшего, потому что со-

трудникам приходится вторгаться в интимную 

сферу отношений. Помимо этого, согласно ста-

тистике, зачастую жертва изнасилования не об-

ращается в правоохранительные органы по 

ряду обстоятельств, за счёт чего, внушительное 

количество преступлений так и остаются не об-

наруженными. «Открытые медиа» пишут: «Со-

гласно статистике МВД, которую изучили жур-

налисты издания, в течение последних 14 лет 

число преступлений на сексуальной почве по-

степенно снижалось. В 2020 году количество 

изнасилований увеличилось сразу на 11% и до-

стигло 3535 случаев» [4]. 
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За счёт того, что женщины и так боятся 

говорить о преступлении данного рода, до-

прос потерпевшей становится не просто про-

цессуальным действием. Он должен прово-

диться в соответствии с некоторыми особен-

ностями не только данной категории дела, но 

и особенностью характера потерпевшей. 

В научной литературе существует мне-

ние, что первоначальным следственным дей-

ствием при расследовании дел об изнасилова-

нии должен быть допрос потерпевшей. На 

практике же дела обстоят немного иначе, счи-

тается, что перед этим стоит провести осмотр 

места происшествия, т.к. нередко, когда сле-

дователь опрашивает потерпевшую, она пы-

тается «выгородить» преступника. Осмотр 

действительно является важным следствен-

ным действием, тем не менее, допрос потер-

певшей является наиболее информативным.  

Приступая к допросу потерпевшей 

необходимо разъяснить ей, что, согласно ч. 3 

ст. 20 Уголовно процессуального кодекса 

Российской Федерации, изнасилование отно-

сится к делам частно-публичного характера, 

это означает, что уголовное дело может быть 

возбуждено либо путем личной подачи заяв-

ления, либо подачи заявления законного 

представителя [5]. Но его прекращение связи 

с желанием или просьбой потерпевшей в 

дальнейшем будет невозможно.  

Перед началом допроса необходимо 

установить личность потерпевшей. Далее, 

согласно ст. 306 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, необходимо разъяс-

нить об ответственности за заведомо лож-

ный донос [6]. Поскольку допрос касается 

личных обстоятельств жизни девушки или 

женщины в криминалистической литера-

туре существует указание – поручать такие 

допросы следователю, который значительно 

старше потерпевшей по возрасту либо сле-

дователю-женщине. Данный пункт не все-

гда возможно реализовать, но в любом слу-

чае, кто бы ни проводил допрос, он должен 

проявлять наибольшую тактичность при по-

становке вопросов, выборе формулировок и 

выражений, чем обычно. Потерпевшей 

необходимо разъяснить, что информации, 

которую она расскажет следователю, не 

придадут широкой огласке. Помимо этого, 

стоит разъяснить, что судебное заседание 

будет закрытым. 

Далее необходимо переходить к до-

просу. Перед тем, как задавать вопросы по-

терпевшей, необходимо предоставить ей воз-

можность рассказать самостоятельно о слу-

чившемся. Это необходимо для того, чтобы 

понять действительно ли потерпевшая пре-

бывает в тяжелом моральном состоянии и 

если да, то насколько тяжёлом. Допрос потер-

певшей при изнасиловании стоит проводить 

так, чтобы в нём максимально подробно были 

изложены все обстоятельства преступления. 

Необходимо проводить допрос наедине, 

чтобы избежать укрывательства каких-либо 

обстоятельств вследствие присутствия не-

скольких человек на допросе. В ходе допроса 

необходимо наладить контакт с потерпевшей, 

дать понять, что вопросы в ходе допроса за-

даются с целью уточнения обстоятельств со-

вершённого преступления. Важно, чтобы за-

даваемые вопросы, выражения и слова в це-

лом были предельно тактичными. 

Стоит обратить внимание на то, что 

рассказ потерпевшей об обстоятельствах из-

насилования не всегда носит строго после-

довательный характер, это происходит из-за 

перенесённой моральной травмы. Чтобы по-

лучить полное представление о произошед-

шем событии, стоит вести допрос в форме 

беседы. Это позволит задавать потерпевшей 

уточняющие вопросы в течение всего до-

проса. Эти вопросы занимают особое место, 

т.к. от их качества зависит полнота ответа. 

По возможности их необходимо формули-

ровать кратко и конкретно. Задавать вопро-

сов необходимо столько, сколько понадо-

бится для всестороннего изучения обстоя-

тельств дела. Стоит разъяснить, что во-

просы задаются не из личного любопытства, 

а для того, чтобы уточнить информацию, 

узнать точные сведения о преступлении, а 

также правильно квалифицировать дей-

ствия преступника. 

Существуют несколько способов для 

того, чтобы убедить потерпевшую рассказать 

обо всех обстоятельствах изнасилования [7]. 

1) Можно разъяснить потерпевшей, ка-

кие задачи стоят перед ней. Необходимо разъ-

яснить, что основной задачей является рас-

крытие дела и привлечение преступника к 

уголовной ответственности. Поэтому необхо-

димы правдивость и детальность показаний, 

которые она даёт. 
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2) Начинать допрос с приведения при-

меров, когда при помощи информации, полу-

ченной в ходе допроса, преступник был пой-

ман и понёс заслуженное наказание. Этими 

действиями следователь оказывает опреде-

лённое психологическое влияние на потер-

певшую. 

3) Использовать словесное поощрение 

уже начатого рассказа. В данном случае сле-

дователю необходимо достаточно терпеливо 

выслушать жертву, быть тактичным и внима-

тельным, не перебивать. 

Помимо этого, следователю необхо-

димо проверить достоверность полученной 

информации, для этого следует задавать во-

просы с одним и тем же смыслом, но с разной 

формулировкой.  

По итогу допроса составляется прото-

кол. Его необходимо вести после рассказа по-

терпевшей. Это обусловлено несколькими 

факторами: если начать вести его сразу же по 

мере рассказа, то потерпевшая начинает за-

медлять свой рассказ для того, чтобы его 

можно было записать; начинает говорить 

только то, что кажется ей наиболее важным. 

При этом следователь не вслушивается в рас-

сказ, т.к. сосредоточен на ведении записи, и 

если это происходит в том виде и той после-

довательности, как говорит потерпевшая, то в 

дальнейшем могут возникнуть некоторые 

уточняющие вопросы. Также, большой недо-

статок ведения протокола параллельно рас-

сказу потерпевшей в том, что следователь не 

может следить за поведением потерпевшей, 

её моральным состоянием. 

Интервьюирование действующего 

следователя по данному вопросу. 

Было проведено интервьюирование сле-

дователя. Ему было предложено ответить на 

8 вопросов. Результаты приведены ниже (по-

лужирным шрифтом отмечены выбранные 

варианты ответов):  

1) Возраст, стаж работы на должности 

следователя: 

24 года, стаж – 2 года 

2) В правовой литературе существует 

мнение, что первоначальным следственным 

действием при расследовании изнасилования 

должен быть допрос потерпевшей. Согласны 

ли вы с этим? 

Да 

Нет 

3) В криминалистической литературе 

существует рекомендация – поручать до-

просы потерпевшей следователю-женщине 

либо следователю, который значительно 

старше потерпевшей по возрасту. Согласны 

ли вы с данной точкой зрения?  

Да 

Нет 

4) Как вы считаете, какие действия 

необходимы при допросе потерпевшей при 

изнасиловании: 

А) Перед тем, как задавать вопросы 

потерпевшей, необходимо дать ей расска-

зать самостоятельно о случившемся 

Б) Проводить наедине 

В) Задавать уточняющие вопросы 

Г) Задавать вопросы с одним и тем же 

смыслом, но с разной формулировкой 

В) Свой вариант 

Искать в сети тактические рекоменда-

ции  

5) В литературе выделяют способы для 

того, чтобы убедить потерпевшую рассказать 

обо всех обстоятельствах изнасилования. Как 

вы считаете, какие способы необходимо ис-

пользовать для более подробного рассказа?    

А) разъяснить потерпевшей, какие за-

дачи стоят перед ней 

Б) начинать допрос с приведения 

примеров, когда при помощи информации, 

полученной в ходе допроса, преступник 

был пойман и понёс заслуженное наказа-

ние 

В) использовать словесное поощрение 

уже начатого рассказа 

Г) Свой вариант 

__________________________________

___________________________ 

6) В литературе существует мнение, что 

протокол допроса потерпевшей стоит вести 

после её рассказа? Согласны ли вы с этим?  

Да 

Нет 

7) В законодательстве закреплено уча-

стие педагога потерпевшей до 14 лет, в воз-

расте от 14 до 18 – по усмотрению следова-

теля. Как вы считаете, необходимо ли обеспе-

чить участие педагога при допросе несовер-

шеннолетней в возрасте 14 до 18 лет?  

Да 

Нет  
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8) На ваш взгляд, необходимо ли знако-

мить несовершеннолетнюю потерпевшую с 

содержанием протокола допроса?  

Да 

Нет 

Итак, исходя из ответов можно сделать 

вывод, что действительно, большинство осо-

бенностей допроса, которые касаются потер-

певшей при изнасиловании признаются дей-

ствующем следователем. Но, тем не менее, 

некоторые действия, которые выделяются в 

правовой литературе в качестве необходи-

мых, не были отмечены, например, то, что до-

прос необходимо проводить наедине или ис-

пользовать словесное поощрение во время 

рассказа и т.д. Из этого можно сделать вывод, 

что рекомендации, даваемые в литературе, не 

всегда применяются на практике, поэтому в 

любом случае тактические приёмы должны 

использоваться исходя из эмоционального 

состояния, поведения потерпевшей при изна-

силовании, а также самого следователя и его 

личных тактических приёмов.  

Таким образом, по итогу работы можно 

выделить следующую особенность тактики 

допроса потерпевшей при изнасиловании: 

тактика допроса потерпевшей при изнасило-

вании занимает особое место, это обусловли-

вается тем, что необходимо вторгаться в ин-

тимную жизнь девушки, зачастую она не хо-

чет вновь вспоминать произошедшее и тем 

более рассказывать кому-то, даже уполномо-

ченному лицу. Поэтому, чтобы избежать раз-

личных трудностей, выделяют некоторые 

тактические особенности: перед тем как зада-

вать вопросы потерпевшей, необходимо дать 

ей рассказать о случившемся самостоятельно, 

допрос следует проводить наедине и по воз-

можности лицом женского пола. Следует ве-

сти протокол после рассказа, чтобы не упу-

стить важные детали, по ходу рассказа необ-

ходимо задавать уточняющие вопросы и во-

просы с одним и тем же смыслом, но разно 

формулировкой, чтобы проверить достовер-

ность и т.д. 

В любом случае, несмотря на тактиче-

ские рекомендации, которые даются в право-

вой литературе, всегда необходимо исходить 

из эмоционального состояния пострадавшей 

и особенностей её характера. Необходимо к 

каждой подобрать определённы, индивиду-

альный подход. 
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TACTICS OF INTERROGATION OF A RAPE VICTIM 

 

A. N. Cherepanova 

 
This article is devoted to the peculiarities of the interrogation of a victim of rape. Scientific recom-

mendations for this investigative action were studied and the features of its implementation were high-

lighted. The special importance of the free story of the victim was highlighted, and methods were listed, 

thanks to which it is possible to convince the victim to do this if she has any fears or limitations. In addition, 

a survey of the current investigator was conducted in order to check how applicable these recommendations 

are in practice. As a result of the work, a logical conclusion was made that with all the recommendations 

that are given in science, however, it is always necessary to take into account the emotional state of the 

victim and select an individual approach. 
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УДК 343 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ 

САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 

Чудаева Е. А.  
 

В статье комплексно рассматривается состав преступления, предусмотренный статьи 236 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Производится анализ элементов состава преступле-

ния: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Оцениваются изменения 

уголовно-правовой нормы, внесенные Федеральным Законом № 100-ФЗ от 01.04.2020 «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации». Исследуется влияние внесенных изменений на криминали-

зацию деяния. Разбирается понятийный аппарат, используемый законодателем при конструирова-

нии правовой нормы, а конкретно понятия «заболевание» и «отравление». Исследуется законода-

тельная база с целью формирования понятия «санитарно-эпидемиологические правила». Рассмат-

риваются актуальные проблемы правоприменительной практики и отграничения от схожего состава 

административного правонарушения. Высказываются предложения по совершенствованию законо-
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В качестве национального интереса Рос-

сийской Федерации в Указе Президента России 

от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации» 

названо сбережение народа России и развитие 

человеческого потенциала, обеспечение кото-

рого, согласно п.31 выше названного Указа, осу-

ществляется посредствам комплекса мер, к 

числу которых отнесена безусловная реализа-

ция на всей территории страны санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения [1]. 

Достижение поставленной цели возможно пу-

тем комплексного принятия мер, направленных 

на побуждение граждан к соблюдению противо-

эпидемиологических требований и гигиениче-

ских нормативов. Одним из возможных путей 

реализации указанной задачи выступает исполь-

зование превентивного метода правового регу-

лирования. Здоровье населения как объект уго-

ловно-правовой охраны представляет наиболь-

ший интерес в связи с распространением коро-

навирусной инфекции (2019-№ CoV), включён-

ной в Перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, Постановлением 

Правительства от 31.01.2020 года № 66 [2]. 
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Ответственность за нарушение сани-

тарно-эпидемиологических правил, преду-

смотрена ст. 236 УК РФ. Стоит заметить, что 

данная уголовно-правовая норма была изме-

нена Федеральным Законом № 100-ФЗ от 

01.04.2020 «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и статьи 

31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» [3]. Произведенное 

преобразование затронуло конструкцию со-

става преступления, в связи с чем, вызвало 

неоднозначную оценку среди исследовате-

лей. 

Придерживаясь традиционного подхода 

к анализу состава преступления, необходимо 

определить объект преступления. Уголовное 

законодательство Российской Федерации с 

учетом деления Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации на главы, разделы и конкрет-

ные статьи использует классификацию объек-

тов «по вертикали» и включает в себя общий, 

родовой, видовой и непосредственный объ-

екты. Согласно доктринальной точке зрения 

под общим объектом понимаются все обще-

ственные отношения, охраняемые уголовным 



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 309 

законом, а, следовательно, сам общий объект 

представляется аксиоматичным. Родовым 

объектом рассматриваемого преступления 

признается общественная безопасность и об-

щественный порядок. Неоспоримым пред-

ставляется тот факт, что распространение 

массового заболевания, характеризующегося 

высокой смертностью и быстрым механиз-

мом передачи, несомненно, может стать при-

чиной массовых беспорядков, а также пося-

гает на конституционные гарантии граждан 

на защиту и охрану здоровья. В соответствии 

с указанной классификацией видовой объект 

состава преступления определяется как здо-

ровья населения и общественная нравствен-

ность. Непосредственный объект – здоровье 

населения. 

Следует заметить, что нарушение сани-

тарно-эпидемиологических правил, преду-

смотренное ст. 236 УК РФ, относится к кате-

гории многообъектных преступлений, то есть 

помимо причинения вреда непосредствен-

ному объект, создается угроза причинения 

вреда в рамках квалифицированного состава 

жизни человека. 

Вывод о признании в качестве дополни-

тельного объекта преступления здоровья че-

ловека подтверждается в ответе на вопрос 14 

Обзора по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законо-

дательства и мер по противодействию рас-

пространению на территории Российской Фе-

дерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) №2, утвержденном Президиу-

мом Верховного Суда РФ 30 апреля 2020 года 

[4]. Так, Верховный суд указывает, что при 

определении массовости заболевания (отрав-

ления) следует обращать внимание не только 

на фактическое количество заболевших, но и 

на тяжесть заболевания (отравления). На 

практике пометка об учёте тяжести заболева-

ния или отравления отражается в определе-

нии степени тяжести вреда, причиненного 

преступлением потерпевшим. Например, в 

Постановлении № 1-394/2019 от 30.12.2019 

года Амурского городского суда указано, что 

преступное деяние подсудимой В., выразив-

шееся в несоблюдении санитарно-эпидемио-

логических правил, причинило легкий вред 

здоровью 239 посетителям заведения, где она 

работала в должности повара [5]. Аналогич-

ный анализ степени тяжести вреда здоровью 

присутствует и в приговор № 1-27/2020 1-

733/2019 от 4 февраля 2020 года Сыктывкар-

ского городского суда Республики Коми: ре-

зультатом нарушения К. основ гигиены и са-

нитарно-эпидемиологических правил при 

осуществлении должностных обязанностей 

явилось то, что приготовленные в период с 

05.04.2018 по 06.04.2018, и употребленные в 

пищу воспитанниками и работниками дет-

ского сада в указанный период блюда, были 

заражены. В результате чего воспитанники и 

работники учреждения употребили их пищу, 

что повлекло их заражение и заражение их 

родственников, а также явилось прямым 

следствием массового заболевания в период 

времени с 05.04.2018 по 14.04.2018 сальмо-

неллезом воспитанников, работников учре-

ждения, лиц из числа их родственников в раз-

ных формах. Перенесенным заболеванием од-

ному потерпевшему причинен вред здоровью 

средней тяжести; шестидесяти семи - легкий 

вред здоровью; двенадцати потерпевшим 

вред здоровью не причинен [6]. 

Объективная сторона рассматриваемого 

состава преступления выражается в наруше-

нии санитарно-эпидемиологических правил. 

Согласно толковому словарю русского языка 

В. И. Даля нарушать – значит не соблюдать, 

поступать в противность чего-либо [7]. Не 

сложно понять, что нарушение всегда есть не 

соблюдение установленных норм и запретов, 

действие, противоречащее сложившемуся по-

рядку. В исследуемом преступном деянии 

нарушение подразумевает не соблюдение 

установленных государством правил и нор-

мативов в области эпидемиологического бла-

гополучия населения. Само по себе наруше-

ние санитарно-эпидемиологических правил 

может выражаться как в активной форме, т.е. 

в действии, так и в пассивной – бездействии. 

Согласно ст.1 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемио-

логическом благополучии населения» сани-

тарно-эпидемиологические требования – это 

обязательные требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания, условий деятель-

ности юридических лиц и граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, 

используемых ими территорий, зданий, стро-

ений, сооружений, помещений, оборудова-

ния, транспортных средств, несоблюдение 
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которых создает угрозу жизни или здоровью 

человека, угрозу возникновения и распро-

странения заболеваний и которые устанавли-

ваются государственными санитарно- эпиде-

миологическими правилами и гигиениче-

скими нормативами, а в отношении безопас-

ности продукции и связанных с требованиями 

к продукции процессов ее производства, хра-

нения, перевозки, реализации, эксплуатации, 

применения (использования) и утилизации, 

которые устанавливаются документами, при-

нятыми в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, и техни-

ческими регламентами [8]. 

Таким образом, из анализа вышеуказан-

ного определения следует, что санитарно- 

эпидемиологические правила представляют 

собой обязательные требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания, условий 

деятельности юридических лиц и граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимате-

лей, используемых ими территорий, средств, 

несоблюдение которых создаёт угрозу жизни 

или здоровью. 

Для определения более конкретной нор-

мативно-правовой базы, необходимой для 

квалификации деяния как преступного нару-

шения санитарно-эпидемиологических пра-

вил, необходимо обратиться к ст.3 Федераль-

ного Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-

тарно- эпидемиологическом благополучии 

населения» устанавливающей, что законода-

тельство в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населе-

ния основывается на Конституции Россий-

ской Федерации и состоит из вышеупомяну-

того федерального закона и других федераль-

ных законов, а также принимаемых в соответ-

ствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых 

актов органов публичной власти федеральной 

территории «Сириус» [8]. 

Как уже было отмечено ранее, объек-

тивная сторона преступления представлена 

не только общественно-опасным деянием, но 

так же содержит и иные признаки, требую-

щие освещения в рамках исследуемого со-

става. В первую очередь, таковыми являются 

общественно-опасные последствия в виде 

массового заболевания или отравления людей 

либо создания реальной угрозы наступления 

таких последствий по части первой исследуе-

мой уголовно-правовой нормы. В ч. 2 ст. 236 

УК РФ в качестве общественно- опасного по-

следствия выступает смерть человека, а по ча-

сти третьей – смерть двух и более лиц. 

Таким образом, в ч. 1 ст. 236 УК РФ со-

став преступления характеризуется как де-

ликтоопасный-материальный, а в ч. 2 и ч. 3 – 

как материальный. 

Признавая состав преступления, преду-

смотренный ч.1 ст.236 УК РФ, частично ма-

териальным, то есть в число обязательных 

признаков объективной стороны которого 

входят общественно-опасное деяние, обще-

ственно-опасные последствия и причинно-

следственная связь между ними, считаем не-

обходимым остановится на характеристике 

массового заболевания и отравления. 

Законодательного определения данных 

понятий нет. Однако, заболевание, согласно 

пп. 16 ст. 1 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», 

- это возникающее в связи с воздействием па-

тогенных факторов нарушение деятельности 

организма, работоспособности, способности 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды при одновре-

менном изменении защитно-компенсаторных 

и защитно-приспособительных реакций и ме-

ханизмов организма [9]. Согласно данному 

нормативно-правовому акту все заболевания 

по характеру возникновения подразделяются 

на инфекционные и неинфекционные. Выше-

указанный федеральный закон содержит сле-

дующие определения: 

• инфекционные заболевания - инфек-

ционные заболевания человека, возникнове-

ние и распространение которых обусловлено 

воздействием на человека биологических 

факторов среды обитания (возбудителей ин-

фекционных заболеваний) и возможностью 

передачи болезни от заболевшего человека, 

животного к здоровому человеку; 

• массовые неинфекционные заболева-

ния (отравления) - заболевания человека, 

возникновение которых обусловлено воз-

действием физических, и (или) химических, 

и (или) социальных факторов среды обита-

ния. 
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Однако, приведённые определения не 

позволяют сделать конкретный вывод о том, 

что следует понимать под терминами «забо-

левание» и «отравление» в уголовно-право-

вом смысле в рамках исследуемого состава. 

Подобное законодательное упущение на 

практике приводит к расширительному тол-

кованию данных понятий. Правопримени-

тели вынуждены толковать указанные по-

следствия исходя из логических соображе-

ний, что, несомненно, не допустимо. 

Для более точного понимания термина 

«заболевание» представляется необходи-

мым обращение к медицинским словарям. 

Так, согласно Большой медицинской энцик-

лопедии: «заболевание – это болезнь у от-

дельного человека, случай болезни» [10]. В 

энциклопедическом словаре медицинских 

терминов [11] под заболевание также пони-

мается факт возникновения болезни у от-

дельного человека. Термин болезнь, в соот-

ветствии с энциклопедическим словарем 

медицинских терминов, следует понимать 

как «жизнь, нарушенная в своем течении 

повреждением структуры и функций орга-

низма под влиянием внешних или внутрен-

них факторов при реактивной мобилизации 

в качественно- своеобразных формах его 

компенсаторно-приспособительных меха-

низмов» [11, с. 111] В краткой медицинской 

энциклопедии болезнь – это «нарушение 

нормальной жизнедеятельности организма, 

возникшее при действии на него поврежда-

ющих факторов или обусловленное поро-

ками развития, а также генетическими де-

фектами» [12]. Следовательно, заболевание 

может возникнуть ввиду преступного дея-

ния как внешнего фактора или независимо 

от него, например, в случае генетических 

дефектов как внутренних факторов. Законо-

датель при формулировании уголовно-пра-

вовой нормы не указывает на характер забо-

левания, т.е. не уточняет, распространение 

каких заболеваний влечет уголовную ответ-

ственность. Естественно, что нарушение са-

нитарно-эпидемиологических правил пред-

полагает распространение заболевания ин-

фекционной природы, развитие которого 

спровоцировано факторами внешней среды. 

В соответствии с пп.16 ст.1 Федераль-

ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», массовым неинфекционным за-

болеванием признается отравление. В меди-

цине употребление термина «отравление» 

считается нерекомендуемым и заменяется си-

нонимичным термином «интоксикация». Так, 

согласно Большому словарю медицинских 

терминов и Энциклопедическому словарю 

медицинских терминов интоксикация пред-

ставляет собой «патологическое состояние, 

вызванное общим действием на организм 

токсических веществ эндогенного или экзо-

генного происхождения». В соответствии с 

краткой медицинской энциклопедией инток-

сикация – «патологическое состояние, вы-

званное действием на организм токсических 

веществ, попавших в него извне или образо-

вавшихся в самом организме». 

Таким образом, использованные зако-

нодателем термины «заболевание» и «отрав-

ление» в уголовно-правовой норме, преду-

смотренной ч. 1 ст. 236 УК РФ, являются оце-

ночными. 

Следует отметить, что важным крите-

рием в вопросе привлечения лица к уголов-

ной ответственности признается наличество-

вание такого оценочного признака как массо-

вость заболевания или отравления. В ответе 

на вопрос 14 Обзора по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с примене-

нием законодательства и мер по противодей-

ствию распространению на территории Рос-

сийской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) № 2, утверждённого 

Президиумом Верховного Суда РФ 

30.04.2020 [4], подчеркивается оценочный ха-

рактер данного признака. Верховный Суд 

Российской Федерации указывает, что при ре-

шении вопроса об отнесении заболевания или 

отравления к массовому, следует принимать 

во внимание не только количество заболев-

ших или получивших отравление людей, но и 

тяжесть заболевания (отравления). Таким об-

разом, Верховный суд возлагает на судей обя-

занность по оцениванию признака массово-

сти общественно-опасного последствия в 

виде заболевания (отравления), которое обла-

дает не столько юридическими, сколько ме-

дицинскими и эпидемиологическими харак-

теристиками. В этой связи, представляется не 

объективным возложение данной обязанно-

сти на судей, так как для правильной оценки 

необходимо наличие специальных знаний, 
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которыми судьи явно не обладают. При этом 

Верховный суд, дополняя свой ответ, наде-

ляет судей правом привлечения соответству-

ющих специалистов для определения мас-

штабов заболевания или отравления. На прак-

тике судьи либо отказываются от оценки мас-

совости вовсе, что являются прямым наруше-

нием уголовно-процессуального закона, либо 

привлекают специалистов. Второй вариант 

представляется единственно верным спосо-

бом определения критерия массовости ука-

занного общественно-опасного последствия. 

Так же, не ясна взаимосвязь степени тяжести 

заболевания или отравления с признаком мас-

совости. В приведенных выше определениях 

данная характеристика отсутствует вовсе. В 

этой связи возникает вопрос: каково влияние 

степени тяжести заболевания (отравления) на 

массовость указанных последствий? На прак-

тике суд не вникает в данный вопрос и оста-

навливается лишь на констатации факта при-

чинения вреда здоровью определенной тяже-

сти соответствующему количеству лиц. Дан-

ный подход представляется верным, так как 

исходя из буквального толкования состава 

преступления степень тяжести заболевания 

(отравления) не имеет уголовно-правового 

значения. Деяние признается преступлением, 

если результатом явилось наступление забо-

левания или отравления неопределенного 

круга лиц вне зависимости от степени тяже-

сти причиненного вреда здоровью. 

Интересной особенностью исследуе-

мого состава является применение в виде об-

щественно-опасного последствия угрозы 

наступления массового заболевания или 

отравления людей. В этой связи Ю.С. Норвар-

тян [13] справедливо констатирует: «с пози-

ции законодателя в данной норме (ч. 1 ст. 236 

УК РФ) угроза рассматривается не как дея-

ние, а как общественно опасное послед-

ствие». О. И. Коростылев, даёт следующее 

определение угрозе-последствию: «Угроза в 

составах поставления в опасность – это кон-

структивный признак состава преступления – 

последствие, характеризующееся реальной 

возможностью наступления вреда, сопровож-

даемое психическим воздействием на лицо 

(лиц), выступающего (выступающих) объек-

том угрозы, в случае его (их) осведомленно-

сти. Обязательным признаком такой угрозы 

является реальная возможность наступления 

вреда, факультативным – психическое наси-

лие» [14]. 

При характеристике угрозы многие ис-

следователи считают необходимым наличие 

реальности наступления общественно-опас-

ных последствий. В ответе на вопрос 14 Об-

зора по отдельным вопросам судебной прак-

тики, связанным с применением законода-

тельства и мер по противодействию распро-

странению на территории Российской Феде-

рации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) № 2, утвержденного Президиу-

мом Верховного Суда РФ 30.04.2020 [4], ука-

зано, что уголовная ответственность за нару-

шение санитарно- эпидемиологических пра-

вил, создавшее угрозу наступления таких по-

следствий, может наступать только в случае 

реальности этой угрозы, когда массовое забо-

левание или отравление людей не произошло 

лишь в результате вовремя принятых орга-

нами государственной власти, местного само-

управления, медицинскими работниками и 

другими лицами мер, направленных на 

предотвращение распространения заболева-

ния (отравления), или в результате иных об-

стоятельств, не зависящих от воли лица, нару-

шившего указанные правила. 

Таким образом, для квалификации дея-

ния как нарушения санитарно- эпидемиоло-

гических правил, повлекшего по неосторож-

ности создание угрозы массового заболева-

ния или отравления людей, необходимым 

условием является реальность наступления 

таких последствий, которые могли бы насту-

пить, но не наступили по не зависящим от 

лица обстоятельствам. 

Для более ясного понимания установле-

ния данных признаков объективной стороны 

преступления обратимся к судебной прак-

тике. 

Так, в приговоре Преображенского рай-

онного суда г. Москвы от 06.08.2021 по делу Л. 

[15]. суд обосновывает реальность угрозы мас-

сового заболевания, а конкретно новой корона-

вирусной инфекции, во-первых путем перечис-

ления конкретных нарушений санитарно-эпи-

демиологических правил: не соблюдали соци-

альную дистанцию, не носили маски и пер-

чатки. Во-вторых, суд оценивает критерий мас-

совости заболевания, указывая, что данные 

действия создали реальную угрозу массового 

заболевания людей, как присутствовавших в 
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местах проведения несанкционированных ми-

тингов, так и иных лиц, которые могли контак-

тировать с ними в последующем. Судом приве-

дены и обстоятельства, позволившие избежать 

массовое заболевание людей, а именно скоор-

динированные действия сотрудников право-

охранительных органов, препятствовавших 

близкому контактированию присутствующих 

граждан между собой, дополнительная разъяс-

нительная работа, проведенная как непосред-

ственно в ходе проводившегося несогласован-

ного публичного массового мероприятия (ми-

тинга), так и в предшествовавшие данному со-

бытию дни в средствах массовой информации. 

Таким образом, ч. 1 ст. 236 УК РФ со-

держит альтернативный состав преступле-

ния с несколькими последствиями. При 

этом общественная опасность описанных 

последствий представляется не идентичной. 

Очевидно, что деяние, ставшее причиной 

массового заболевания или отравления лю-

дей, обладает большей общественной опас-

ностью, нежели создание угрозы наступле-

ния таких последствий. Согласно принципу 

справедливости, содержащему в ст. 6 УК 

РФ, наказания и иные меры уголовно-право-

вого характера должны быть справедли-

выми, в том числе соответствовать степени 

общественной опасности деяния. По мне-

нию Ю.С. Норвартяна, дифференциация от-

ветственности в случае причинения реаль-

ных последствий и создания угрозы наступ-

ления таких последствий возможна путем 

разделения альтернативного состава пре-

ступления на две части, одна из которых 

предусматривает ответственность в случае 

наступления реальных последствий, а вто-

рая – в случае создания угрозы. 

Статья 236 УК РФ специальных призна-

ков субъекта не содержится, что позволяет 

констатировать наличие общего субъекта 

преступления. Однако, некоторыми исследо-

вателями оспаривается данная точка зрения. 

Например, О. С. Капинус считает, что в дан-

ном составе преступления субъект специаль-

ный, понимая под таковым лицо, обязанное 

соблюдать правила, установленные для 

борьбы с распространением массовых заболе-

ваний или отравлением людей. Например, ра-

ботники предприятий общественного пита-

ния, санэпидстанций, медицинских учрежде-

ний и так далее [16]. 

С данной точкой зрения невозможно со-

гласиться, т.к. в ст. 10 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения» [8] обя-

занностью граждан признается выполнение 

требований санитарного законодательства, а 

также не осуществление действий, которые 

влекут за собой нарушение прав других граж-

дан на охрану здоровья и благоприятную 

среду обитания. Следовательно, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил воз-

ложено не только на должностных лиц, а на 

всех граждан Российской Федерации. Следо-

вательно, любое лицо может быть привлечено 

к ответственности, предусмотренной ст.236 

УК РФ. Таким образом, субъект рассматрива-

емого состава преступления – общий. 

Субъективная сторона анализируемого 

состава характеризуется неосторожной фор-

мой вины в части наступления реальных по-

следствий, а в свою очередь нарушение сани-

тарно- эпидемиологических правил может яв-

ляться как умышленным, так и неосторож-

ным. При этом отношение лица к самому 

нарушению санитарно-эпидемиологических 

правил юридического значения не имеет [13]. 

Исследуемый состав в целом характери-

зуется неосторожной формой вины по отноше-

нию к последствиям преступления. Однако, 

следует отметить, что неосторожная форма 

вины предусмотрена лишь в отношении 

наступления реальных последствий – массо-

вого заболевания и (или) отравления людей. 

Данный вывод следует из используемой зако-

нодателем формулировки уголовно-правовой 

нормы. Так, в ст. 236 УК РФ указано: «повлек-

шее по неосторожности массовое заболевание 

и (или) отравление людей и создавшее угрозу 

наступления таких последствий». Таким обра-

зом, отношение к созданию угрозы наступле-

ния последствий может выражаться как в 

форме косвенного умысла, так и в форме лег-

комыслия или небрежности. При этом созда-

ние угрозы наступления последствий не может 

быть совершено с прямым умыслом, в против-

ном случае квалификация деяния по ч.1 ст.236 

УК РФ исключается. 
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CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTIC OF VIOLATION 

OF SANITARY AND EPIDEMIOLOGICAL RULES 

 

E. A. Chudaeva 

 
The article comprehensively considers the corpus delicti provided for in Article 236 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. An analysis of the elements of the offense is carried out: the object, the 

objective side, the subject and the subjective side. The changes in the criminal law norm introduced by the 

Federal Law No. 100-FZ of April 1, 2020 “On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation 

and Articles 31 and 151 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation” are being evaluated. 

The influence of the introduced changes on the criminalization of the act is investigated. The conceptual 

apparatus used by the legislator in the construction of the legal norm, and specifically the concepts of "dis-

ease" and "poisoning", is analyzed. The legislative base is being studied in order to form the concept of 

"sanitary and epidemiological rules". The actual problems of law enforcement practice and delimitation 

from a similar composition of an administrative offense are considered. Proposals are made to improve the 

legislation. 
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EINIGE ARTEN VON GEWALT GEGEN MINDERJÄHRIGE 

S. E. Belousova, T. G. Biletova 
 

Dieser Artikel befasst sich mit der Art des Missbrauchs von Minderjährigen, wie dem sexuellen 

Missbrauch von Kindern. Das Problem wurde in Deutschland erforscht. Sexueller Missbrauch von Kindern 

ist eine Straftat, bei der sexuelle Handlungen an Kindern gegen deren Willen vorgenommen werden, weil 

sie aufgrund körperlicher, geistiger oder intellektueller Unterlegenheit nicht bewusst ablehnen oder sich 

schützen können. Um dieses Problem zu erforschen, wurden die offiziellen Statistiken des Bundeskrimi-

nalamts für den Zeitraum 2018-2021 analysiert, die Ursachen für den Anstieg der Fälle von sexuellem 

Kindesmissbrauch und die Merkmale dieses Verbrechens ermittelt sowie die Methoden beschrieben, die 

zur Lösung des untersuchten Problems benutzt werden. 

 

Stichwörter:
 23  Sexueller Missbrauch von Kindern in Deutschland; die Ursachen für den Anstieg 

des sexuellen Missbrauchs von Kindern; Methoden zur Verhütung des sexuellen Missbrauchs von Kindern; 

Statistiken; Merkmale des sexuellen Missbrauchs von Kindern 

 

Einführung 

Sexueller Missbrauch von Kindern ist 

jede sexuelle Handlung, die an oder vor Kindern 

gegen deren Willen vorgenommen wird oder der 

sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger 

oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissent-

lich zustimmen können [1]. 

In Deutschland ist sexueller Missbrauch 

von Kindern gemäß den § 176 ff. Strafgesetzbu-

ches strafbar, die besagen, dass: 

Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr 

wird bestraft, wer  

1) sexuelle Handlungen an einer Person 

unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an 

sich von dem Kind vornehmen lässt, 

2) ein Kind dazu bestimmt, dass es sexu-

elle Handlungen an einer dritten Person vor-

nimmt oder von einer dritten Person an sich vor-

nehmen lässt, 

3) ein Kind für eine Tat nach Nummer 1 

oder Nummer 2 anbietet oder nachzuweisen ver-

spricht [2]. 

In Fällen, in denen der Täter bereits wegen 

ähnlicher Straftaten verurteilt wurde, oder wenn ein 

Kind von einer Gruppe sexuell missbraucht wurde, 

oder wenn das Opfer durch die Straftat einen 

schweren körperlichen oder seelischen Schaden er-

litten hat, ist die Strafe eine Freiheitsstrafe von min-

destens zwei Jahren (§176c Strafgesetzbuches) [3]. 
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176a des deutschen Strafgesetzbuches regelt 

die Strafe für sexuellen Missbrauch von Kindern 

ohne Körperkontakt mit dem Kind, das heißt sexu-

elle Handlungen in Gegenwart eines Kindes, Ein-

fluss auf ein Kind durch pornografisches Material 

oder Äußerungen zu diesem Thema. Diese Straftat 

wird mit einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Mo-

naten und zehn Jahren geahndet [4]. 

In § 176d des deutschen Strafgesetzbuchs 

ist festgelegt, dass, wenn ein Kind an den Folgen 

des sexuellen Missbrauchs stirbt, der Täter mit 

lebenslanger oder mindestens zehnjähriger Frei-

heitsstrafe bestraft wird [5].  

So beträgt die Mindeststrafe für sexuellen 

Missbrauch von Kindern unabhängig von der Art 

der Straftat sechs Monate Freiheitsentzug und die 

Höchststrafe lebenslänglich oder mindestens 

zehn Jahre. Bei vielen Straftätern hängen die 

Haftstrafen jedoch von den erschwerenden und 

mildernden Umständen ab.  

Die Folgen des sexuellen Missbrauchs 

von Kindern wirken sich erheblich auf das Le-

ben des Opfers aus. Viele Kinder, die sexuell 

missbraucht wurden, haben Kindheitstrauma, 

mit dem das Opfer jahrelang in der Therapie zu 

kämpfen hat.  

Ziel der Studie ist es herauszufinden, ob se-

xueller Missbrauch von Kindern in Deutschland 

ein Problem ist und welche Lösungen es gibt.  



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 317 

Studienobjekt: Kriminalität in Deutschland. 

Gegenstand der Studie: Sexueller Miss-

brauch von Kindern in Deutschland. 

Relevanz der Studie: Die Zahl der Fälle 

von sexuellem Missbrauch von Kindern in 

Deutschland nimmt zu. Die offiziellen Statisti-

ken des deutschen Bundeskriminalamtes zeigen 

diesen Tendenz. Der Anstieg dieser Straftaten 

betrug 10,9% im Jahr 2019, 6,8% im Jahr 2020 

und 6,3% im Jahr 2021. Der Gesamtanstieg der 

Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch von 

2018 bis 2021 betrug 24%, was nicht ignoriert 

werden kann [6–8].  

Aufgaben der Studie 

1. Informationen über die Zahl der Fälle von 

sexuellem Kindesmissbrauch auf offiziellen deut-

schen statistischen Websites finden und analysieren. 

 2. Informationen finden und Ursachen für 

den Anstieg des sexuellen Kindesmissbrauchs in 

Deutschland formulieren.  

3.  Methoden herausfinden, die in Deutsch-

land zur Verhinderung des sexuellen Missbrauchs 

von Kindern praktiziert werden. 

 4. Geschichten von Menschen analysieren, 

die als Kinder sexuell missbraucht worden sind. 

Definition der Merkmale des Straftatbestands des 

sexuellen Kindesmissbrauchs. 

 5. Vorschläge für mögliche zusätzliche 

Maßnahmen formulieren, die dazu beitragen 

könnten, die Zahl der Fälle von sexuellem Miss-

brauch von Kindern zu verringern. 

 

Statistiken zum sexuellen Missbrauch 

von Kindern 

Präzise Angaben zur Häufigkeit von sexu-

ellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen 

in Deutschland sind aufgrund der unzureichen-

den Datenlage nicht möglich.  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

geht davon aus, dass bis zu eine Million Kinder 

und Jugendliche in Deutschland bereits sexuelle 

Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten oder 

erfahren. Das sind rund ein bis zwei Kinder in je-

der Schulklasse. Viele dieser Fälle gehen nicht in 

die Kriminalstatistik ein, weil sie nie zur Anzeige 

gebracht werden, und bilden sich auch ansonsten 

nicht im Hellfeld ab. 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 

gibt nur Aufschluss über die Fälle, die polizei-

lich angezeigt und strafrechtlich verfolgt wer-

den [9]. 

Die Statistik des Bundeskriminalamtes 

weist für das Jahr 2019 13670 Fälle von sexuel-

lem Kindesmissbrauch aus, was einem Anstieg 

von 10,9% gegenüber 2018 mit 12321 Fällen ent-

spricht. Im Jahr 2020 wurden 14594 Fälle von se-

xuellem Missbrauch von Kindern registriert, und 

die Zahl der Straftaten stieg um 6,8%. Im Jahr 

2021 gab es erneut einen Anstieg der Fälle von 

sexuellem Kindesmissbrauch um 6,3% im Ver-

gleich zu 2020 [6, 7, 8].  

Nicht nur die Zahl der Fälle, sondern auch 

die Zahl der Opfer von sexuellem Missbrauch 

nimmt zu. Laut Statistik des Bundeskriminalamts 

für das Jahr 2018, in dem 12321 Fälle registriert 

wurden, waren 14410 Kinder Opfer von sexuellem 

Missbrauch, davon 3569 Jungen und 10841 Mäd-

chen. In der Altersgruppe der unter 6-Jährigen wur-

den 1826 Kinder missbraucht, davon 577 Jungen 

und 1249 Mädchen, und in der Altersgruppe der 6-

14-Jährigen wurden 12584 Kinder missbraucht, 

davon 2992 Jungen und 9592 Mädchen. 

Die Gesamtzahl der Opfer von Straftaten 

im Jahr 2018 betrug 70590 Kinder unter 14 Jah-

ren, von denen 14410 Kinder zuvor sexuell miss-

braucht wurden, so dass im Durchschnitt 20% al-

ler Opfer von Straftaten im Kindesalter im Jahr 

2018 sexuell missbraucht wurden [10]. 

Im Jahr 2019 betrug die Zahl der Straftaten 

in dieser Kategorie 13670 und die Zahl der Opfer 

sexueller Missbrauchs, einschließlich versuchter 

sexueller Missbrauchsfälle, betrug 15701, von 

denen 3823 Jungen und 11878 Mädchen waren. 

Die Zahl der Opfer der sexuellen Missbrauchs 

bei Kindern unter 6 Jahren beträgt 1937 (davon 

653 Jungen und 1284 Mädchen) und 13764 bei 

Kindern zwischen 6 und 14 Jahren (davon 3170 

Jungen und 10594 Mädchen). 

Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 72772 

Opfer im Alter von unter 14 Jahren, von denen 

21,6% sexuell missbraucht wurden [11]. 

Die Zahl der Kinder, die Opfer von sexuel-

lem Missbrauch geworden sind, steigt bis 2020 

weiter an und betrug 16686 Kinder (einschließlich 

versuchter sexueller Missbrauch), von denen 4500 

Jungen und 12186 Mädchen sind. Es gab 2172 

Kinder (764 Jungen und 1408 Mädchen) unter 6 

Jahren und 14514 Kinder zwischen 6 und 14 Jah-

ren, davon 3736 Jungen und 10778 Mädchen. 

Die Gesamtzahl der Opfer von Kindern un-

ter 14 Jahren in Deutschland betrug im Jahr 2020 

70106, von denen 23,8% sexuell missbraucht 

wurden [12]. 
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Im Jahr 2021 betrug die Zahl der Opfer von 

sexuellem Missbrauch unter Kindern 17498, da-

von waren 4473 Jungen und 13025 Mädchen. Es 

gab 2270 Kinder (809 Jungen und 1461 Mäd-

chen) unter 6 Jahren und 15228 Kinder (3664 

Jungen und 11564 Mädchen) im Alter zwischen 

6 und 14 Jahren.  

Die Gesamtzahl der Opfer von Kindern un-

ter 14 Jahren in Deutschland im Jahr 2021 betrug 

67578, von denen 25,9% sexuell missbraucht 

wurden [13]. 

 

Ursachen für den Anstieg des sexuellen 

Kindesmissbrauchs in Deutschland 

Eine Analyse der offiziellen Statistiken des 

deutschen Bundeskriminalamtes hat die Ursa-

chen für den Anstieg der Fälle von sexuellem 

Kindesmissbrauch ermittelt. 

Ursachen für den Anstieg des sexuellen 

Kindesmissbrauchs in Deutschland:  

1. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie 

und die Einführung der Selbstisolierung. 

Sexueller Missbrauch von Kindern findet 

nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern meist in der 

Familie, in der Verwandtschaft oder im näheren Be-

kanntenkreis, so dass die Selbstisolierung während 

der Ausbreitung des Coronavirus das Risiko des se-

xuellen Missbrauchs von Kindern steigert [14].  

2. Zunehmender Drogenkonsum. 

Die Analyse der Statistiken des Bundeskri-

minalamtes zeigt, dass es 2019 193 Kindersexu-

alstraftäter unter Drogeneinfluss gab, im Jahr 

2018 waren es 172, was einen Anstieg von 12,2% 

bedeutet. Im Jahr 2020 betrug die Zahl der Straf-

täter, die Kinder unter Drogeneinfluss sexuell 

missbraucht haben, 231, was einen Anstieg von 

19,7% im Vergleich zu 2019 bedeutet. Und im 

Jahr 2021 haben 252 Straftäter sexuellen Miss-

brauch von Kindern unter Drogeneinfluss began-

gen, das sind 9,09% mehr als im Jahr 2020. Ins-

gesamt betrug der Anstieg dieser Straftäter von 

2018 bis 2021 mehr als 40% [15–18]. 

3. Die Ineffektivität des Systems der recht-

lichen Regelung des sexuellen Kindesmiss-

brauchs.  

Darauf deutet auch die jährlich steigende 

Zahl der Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch 

in Deutschland hin. Wäre das System der rechtli-

chen Regulierung dieser Straftat effektiv, würde 

die Zahl der Straftaten im Gegenteil zurückge-

hen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass die Ursa-

chen für den Anstieg des sexuellen Kindesmiss-

brauchs in Deutschland weitaus größer sind als 

die genannten. Beispielsweise ist es zu vermuten, 

dass der Anstieg des sexuellen Kindesmiss-

brauchs auch dadurch beeinflusst wird, dass die-

ses Thema in Deutschland immer offener wird. 

Möglicherweise melden sich mehr Missbrauchs-

opfer bei der Polizei, weil sie sich nicht mehr wie 

früher fürchten, den Missbrauch anzuzeigen [19]. 

Methoden zur Verhütung von sexuellem 

Kindesmissbrauch in Deutschland 

Das Thema des sexuellen Kindesmissbrauchs 

in Deutschland ist offener geworden als früher.  

Im Jahr 2010 wurde nach dem Missbrauchs-

skandal am Berliner Canisius-Kolleg das Amt des 

Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuel-

len Kindesmissbrauchs eingerichtet. Der Unabhän-

gige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindes-

missbrauchs (UBSKM) ist im Auftrag der Bundes-

regierung verantwortlich für die Anliegen von Be-

troffenen und eine Stelle für alle, die sich gegen se-

xuelle Gewalt engagieren wollen. Auch der Unab-

hängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kin-

desmissbrauchs informiert, sensibilisiert und klärt 

auf zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-

gendliche, unterstützt und erarbeitet nachhaltige 

Konzepte, um den Schutz vor sexualisierter Gewalt 

gegen Kinder und Jugendliche zu verbessern und be-

troffenen Menschen besser zu helfen, stellt eine sys-

tematische und unabhängige Aufarbeitung sexuellen 

Kindesmissbrauchs in Deutschland sicher [20]. 

Der Unabhängige Beauftragte für Fragen 

des sexuellen Kindesmissbrauchs organisiert 

derzeit viele Initiativen (Projekte, Internetportale 

und so weiter), die darauf abzielen, Informatio-

nen über den sexuellen Kindesmissbrauch und 

die Opfer zu verbreiten, an die sie sich wenden 

können, wenn sie sexuell missbraucht wurden: 

1. Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch. Das 

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch (0800 22 55 

530) ist die Anlaufstelle für Betroffene von sexu-

eller Gewalt in Kindheit und Jugend, für Angehö-

rige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von 

Kindern, für Fachkräfte und für alle Interessierten. 

Die Beraterinnen am Telefon unterstützen bei al-

len Fragen zum Thema, anonym und kostenfrei, 

wenn gewünscht auch online [21]. 

2. Initiative «Kein Raum für Missbrauch». 

Die bereits seit Anfang 2013 laufende Initiative 

«Kein Raum für Missbrauch» hat zum Ziel, alle 
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Orte und Institutionen, in denen Kinder und Ju-

gendliche sich täglich aufhalten, sicherer zu ge-

stalten. Um das zu erreichen, sollten zum Bei-

spiel Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Sport-

vereine, Kliniken und Kirchengemeinden 

Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch entwi-

ckeln und diese in ihren Alltag integrieren. 

3. Online-Fortbildung «Was ist los mit 

Jaron?». Ziel des Kurses ist es, Lehrern grundle-

gende Kenntnisse über sexuellen Kindesmissbrauch 

und Schutzmaßnahmen für Kinder anhand von All-

tagssituationen in der Schule zu vermitteln. 

4. Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch – ein 

Portal zur Unterstützung der Opfer von sexuel-

lem Missbrauch. 

5. Fachportal «Schule gegen sexuelle Ge-

walt». «Schule gegen sexuelle Gewalt» ist eine 

Initiative und ein gleichnamiges Fachportal, das 

der Unabhängige Beauftragte 2016 in Zusam-

menarbeit mit den Kultusbehörden der Länder 

ins Leben gerufen hat. Es stellt Schulen konkrete 

Anregungen und Unterstützung für die (Weiter-

)Entwicklung von Schutzkonzepten gegen sexu-

elle Gewalt zur Verfügung. 

6. Initiative «Anrufen hilft!». Mit der im Ja-

nuar 2020 gestarteten Initiative «Anrufen hilft!» 

sollen Menschen aus dem Umfeld von Kindern er-

mutigt werden, sich beim Hilfe-Telefon Sexueller 

Missbrauch zu melden, wenn sie sich Sorgen um 

ein Kind machen, oder eine Vermutung oder einen 

Verdacht auf Missbrauch haben [22]. 

7. Initiative «Kein Kind alleine lassen». 

Die Initiative «Kein Kind alleine lassen», die im 

Jahr 2020 mit dem ersten Corona-Lockdown ge-

startet ist, appelliert an alle Menschen, Hilfean-

gebote bei Gefährdungen von Kindern und Ju-

gendlichen zu nutzen beziehungsweise weiterzu-

leiten und bekannter zu machen.  

8. Portal: Wissen-hilft-schützen.de. Dieses 

Webportal enthält eine Menge frei zugängliches 

Material zum Schutz von Kindern und Jugendli-

chen vor sexuellem Missbrauch. 

Die Unabhängige Kommission zur Aufar-

beitung sexuellen Kindsmissbrauchs spielt auch 

eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des se-

xuellen Kindesmissbrauchs. Die Kommission 

untersucht sämtliche Formen sexuellen Kindes-

missbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland 

und in der DDR ab 1949. Die Unabhängige Kom-

mission zur Aufarbeitung sexuellen Kindsmiss-

brauchs hat sich auch zum Ziel gesetzt, Men-

schen, die als Kinder sexuell missbraucht wur-

den, die Möglichkeit zu geben, über ihre Miss-

brauchserfahrungen auch Jahre später zu erzäh-

len, um den Menschen über das Problem des se-

xuellen Missbrauchs aufzuklären [23]. 

Die Unabhängige Kommission zur Aufar-

beitung des sexuellen Kindesmissbrauchs hat das 

Internetportal «Geschichten, die zählen» gestar-

tet, das derzeit 96 Geschichten von Menschen 

enthält, die im Kindes- oder Jugendalter sexuell 

missbraucht wurden [24].  

Seit 2002 gibt es an deutschen Schulen 

auch einen Sexualkundeunterricht, der die Kin-

der über ihren Körper, mögliche Sexualkrank-

heiten, sexuellen Missbrauch und Sexualität im 

Internet informiert, was wiederum dazu bei-

trägt, die Kinder in Fragen der Sexualität zu 

schützen und ihnen die Möglichkeit gibt, 

selbstverantwortliche Entscheidungen zu tref-

fen [25; 26]. In einigen Familien werden Kin-

der nicht über Sexualität aufgeklärt, so dass das 

Kind im Unklaren gelassen wird. Wenn ein 

Kind mit sexuellem Missbrauch konfrontiert 

wird, weiß es daher nicht, ob es dem Täter 

«Nein» sagen kann oder ob der Täter schlecht 

handelt. Deshalb ist der Sexualkundeunterricht 

in der Schule sehr wichtig. 

In Deutschland bekämpft auch die Polizei 

den sexuellen Missbrauch von Kindern. Im Jahr 

2021 wurde auf der Website der Polizei Rhein-

land-Pfalz ein Artikel darüber veröffentlicht, wie 

man ein Kind vor sexuellem Missbrauch schüt-

zen kann. Im Rahmen dieser Initiative hat die Po-

lizei drei Kindervideos produziert, die Eltern und 

ihre Kinder über sexuellen Kindesmissbrauch in-

formieren sollen [27]. 

Ein weiteres nützliches Portal für Opfer 

von sexuellem Missbrauch, auch für Kinder, ist 

Hilfe-Info. Diese Website informiert darüber, 

was nach einer Straftat, einschließlich sexuel-

lem Missbrauch, zu tun ist, wohin man sich 

wenden kann und wie man Beweise für die 

Straftat sammelt. 

Trotz vieler Methoden gegen sexuellen 

Missbrauch nimmt die Zahl der Fälle von sexu-

ellem Missbrauch von Kindern zu. Dies könnte 

ein Hinweis darauf sein, dass die Initiativen in 

der Bevölkerung nicht so gut verbreitet sind. Ei-

nige Initiativen wurden erst 2020, 2021 gestartet, 

und wir werden ihre Wirksamkeit erst später se-

hen können. 
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Merkmale des sexuellen Missbrauchs  

von Kindern 

Neben den offiziellen Statistiken des Bun-

deskriminalamtes in Deutschland haben wir 80 

Geschichten von Menschen, die als Kinder sexu-

ell missbraucht wurden, auf dem Internetportal 

«Geschichten, die zählen» analysiert. Obwohl es 

Geschichten von sexuellem Missbrauch aus den 

1960er, 1970er, 1980er, 1990er und 2000er Jahren 

gibt, kann man ähnliche Umstände sehen, unter 

denen sexueller Kindesmissbrauch begangen 

wurde, und auch ähnliche Handlungen des Täters. 

Auf der Grundlage von «Geschichten, die 

zählen» und Statistiken des deutschen Bundes-

kriminalamtes können folgende Merkmale des 

Straftatbestands «sexueller Kindesmissbrauch» 

ermittelt werden: 

1. In den meisten Fällen von sexuellem 

Missbrauch von Kindern ist der Täter männlich.  

Es ist jedoch erwähnenswert, dass laut Sta-

tistik auch Frauen in Deutschland Kinder sexuell 

missbrauchen können, aber ihr Anteil ist nicht so 

hoch wie die Gesamtzahl der Täter: 6,1% im Jahr 

2021, 5,4% im Jahr 2020, 6,1% im Jahr 2019 und 

4,5% im Jahr 2018 [28–31]. 

2. In der Regel werden die meisten sexuellen 

Missbrauchsdelikte von Tätern im Alter zwischen 

30 und 50 Jahren begangen [28–31]. 

3. In den meisten Fällen wohnt der Täter in 

der Nähe des Tatorts [32–34]. 

4. Der Täter kennt in der Regel das Opfer, 

steht dem Kind nahe oder hat vor dem sexuellen 

Missbrauch ein Vertrauensverhältnis zu dem 

Kind aufgebaut.  

5. Der Täter, der zum sexuellen Missbrauch 

von Kindern neigt, wählt meist einen Arbeitsplatz 

und eine Freizeitbeschäftigung, die es ihm ermögli-

chen, mit Kindern in Kontakt zu kommen. 

6. Die Täter benutzen selten körperliche 

Gewalt und Aggression und warten auf eine frei-

willige Interaktion seitens des Kindes (Dies zeigt 

sich in einer Reihe von Geschichten von Men-

schen, die als Kinder sexuell missbraucht wur-

den. Zum Beispiel, Christophs Geschichte: «Die-

ser Moment, als der pädophile Fetischismus 

plötzlich seine ungeschminkte Fratze zeigte, war 

verheerend. Da ich ohne Androhung von Gewalt 

freiwillig mitgemacht hatte, fühlte ich mich nicht 

nur entwertet, sondern auch noch selbst schuld 

daran» [35]).  

7. Die Täter nutzen oft Geschenke und 

Spiele, die auf gemeinsamen «Geheimnissen» 

basieren, um das Vertrauen des Kindes zu gewin-

nen (Dies zeigt sich auch in einer Reihe von Ge-

schichten von Menschen, die als Kinder sexuell 

missbraucht wurden. Zum Beispiel, Ingos Ge-

schichte: «Es gab kleine Geschenke, so hat er 

mein Selbstwertgefühl aufgebaut» [36]). 

8. Opfer von sexuellem Missbrauch kom-

men in der Regel aus dysfunktionalen Familien, 

da es den Tätern leichter fällt, mit diesen Kindern 

Kontakt aufzunehmen. 

9. Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren sind 

am meisten von sexuellem Missbrauch betroffen 

[10–13]. 

10. Sowohl Jungen als auch Mädchen kön-

nen Opfer von sexuellem Missbrauch werden. 

Aus den offiziellen Statistiken des deutschen 

Bundeskriminalamtes können wir jedoch erse-

hen, dass die Mehrheit der Opfer Mädchen sind 

[10–13]. 

 

Vorschläge für zusätzliche Maßnahmen zur 

Verhütung von sexuellem Kindesmissbrauch 

1. Man geht davon aus, dass in jeder Schul-

klasse etwa ein bis zwei Kinder sexuell miss-

braucht werden [9]. Deshalb sollte es für Lehrer in 

Schulen eine verbindliche Fortbildung zum Thema 

sexueller Missbrauch von Kindern geben. Bei-

spielsweise könnte ein kostenloser Fortbildungs-

kurs des Unabhängigen Beauftragten für Fragen 

des sexuellen Kindesmissbrauchs «Was ist los mit 

Jaron?» benutzt werden. Dieser Kurs würde dazu 

beitragen, Lehrern praktisches Wissen darüber zu 

vermitteln, wie sie mit einer Situation umgehen 

und wie sie einem Kind helfen können.  

2. Die Eltern sollten über Fälle sexuellen 

Missbrauchs von Kindern und die Bedeutung 

größerer Achtsamkeit gegenüber dem Kind, sei-

ner Umgebung und seinem Aufenthaltsort infor-

miert werden, um rechtzetig Kontakte mit «ver-

dächtigen Personen» zu verhindern. Dies kann 

auch über die Bildungseinrichtungen gemacht 

werden, die ihre Kinder besuchen. 

3. Die gesetzliche Regelung des sexuellen 

Kindesmissbrauchs in Deutschland muss verbes-

sert werden. Die derzeitige Ineffizienz der Regu-

lierung zeigt sich in der Zunahme des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern. Möglicherweise müs-

sen die Strafen für den sexuellen Missbrauch von 

Kindern bis zu einem gewissen Grad verschärft 

werden, oder es müssen die Praktiken anderer 

Länder übernommen werden, in denen der sexu-

elle Missbrauch von Kindern zurückgegangen 
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ist. Um dies zu erreichen, müssen mehr Informa-

tionen darüber gesammelt werden, wo genau der 

Regulierungsmechanismus «versagt», um diese 

«Fehlfunktion» zu regulieren. Darüber hinaus 

sollte es möglich sein, bei der gesetzlichen Rege-

lung mit dem Bundeskriminalamt, dem Unab-

hängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs und anderen Behörden zu-

sammenzuarbeiten, die bei der Untersuchung 

und Behandlung des Problems helfen können. 

4. Es muss sichergestellt werden, dass das 

Kind weiß, an wen es sich im Falle eines sexuel-

len Missbrauchs wenden kann. Dies wird dazu 

beitragen, weiteren Missbrauch durch den Täter 

zu verhindern. 

 

Fazit 

Sexueller Missbrauch von Kindern ist also 

ein Problem in Deutschland. Leider steigt die 

Zahl der Fälle von sexuellem Missbrauch von 

Jahr zu Jahr, ebenso wie die Zahl der Opfer. Um 

das Problem des sexuellen Missbrauchs von Kin-

dern zu lösen, sind zusätzliche Methoden nötig. 
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НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

С. Е. Белоусова, Т. Г. Билетова 

 
В данной статье рассматривается такой вид насильственных действий в отношении несовер-

шеннолетних, как сексуальное насилие над детьми. Проблема исследовалась в рамках Германии. 

Сексуальное насилие над детьми – это состав преступления, представляющий собой любой сексу-

альный акт, совершаемый над детьми против их воли в силу того, что они не могут сознательно 

отказаться, защититься из-за своих физических, психических или интеллектуальных качеств. Для 

того чтобы изучить данное явление были проанализированы официальные статистические данные 

Федерального уголовного ведомства Германии за период 2018–2021 гг., выявлены причины роста 

случаев сексуального насилия над детьми и характерные черты данного преступления, описаны ме-

тоды, используемые для решения исследуемой проблемы. 
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CURRENT ISSUES OF SPACE LAW 

E. V. Shevchenko 
 

The present paper refers to the current issues of space law. The author presents the basic concepts 

of international space law, analyzes the structure and sources of international space law; the author also 

applies to such issues as the legal status of outer space, the notion of a space object, the legal status of 

astronauts, regulating the commercial use of outer space, licensing and insuring the space activities, prob-

lems and threats in space. The goal of the article is the analysis of the most significant issues of international 

space law, which are of primary importance for developing international space law in Russia and abroad. 

The author pays particular attention to the legal status of outer space, space property, licensing the space 

activities, legal aspects of preventing the space threats and space militarization. 

 

Key  words: legal status of outer space; space object; sources of international space law; licensing of 

space activities; problems and threats in outer space. 

 

International space law is an important 

branch of modern international law, the develop-

ment of which is determined by the progress of a 

number of countries in the field of space explo-

ration [1, p. 15]. 

The topicality of investigating stages of 

space law development and current problems of 

space law is determined by vast, multi-aspect ac-

tivities of various states in space, which are sig-

nificant for their economy, defense, telecommu-

nications etc., thus, knowing the stages of space 

law development and current problems of space 

law is necessary for efficient application of inter-

national space law and regulation of international 

activities in space. 

 

Methods of investigation and background  

of the problem 

While undertaking the research, the author 

used the historical method and the method of ra-

ther-legal analysis. 

The legal issues referring to the field of in-

ternational space law were investigated by such 

renowned scholars as B. Krivokapich [2], 

A. H. Khoury [3], M. Smirnoff [4], R. Costa [5], 

P. A. Berkman et al. [6], I. Blishchenko et al. [7], 

T. Vestner [8], M. Lits et al. [9], V. Kumar et al. 

[10], G. Orsola [11], D. Stefoudi [12], 

N. E. Clark [13], T. Masson-Zwaan et al. [14]. 

The UN issued a number of documents referring 

to international space law [15]. 
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The basic concepts of space law are as fol-

lows: 

• space activity is the exploration of outer 

space and celestial bodies and their use for prac-

tical purposes, carried out with the help of space 

technology; 

• outer space is the space that, according to 

the custom in international law, begins at an alti-

tude of 100 km above the level of the World 

Ocean; 

• space objects are all types of technical de-

vices and structures created by a human being 

and intended for use in outer space; 

• an astronaut is a person who tests and op-

erates space technology in space flight; 

• a space tourist is a person flying into a 

near-earth orbit, including a flight to the Interna-

tional Space Station (ISS), or a suborbital space 

flight for entertainment purposes on a commer-

cial basis [1]. 

 

The results of investigation and discussion 

In international treaty practice, a space ob-

ject is understood to mean all types of technical 

devices and structures intended for use in outer 

space. These groups of space objects are also di-

vided into near-Earth orbital and interplanetary 

space objects. There is a national and interna-

tional registration of space objects. When regis-

tering internationally, information about a 
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launched space object is entered by the UN Sec-

retary General into the Central Register. 

The launch of a space object is the moment 

from which a space object falls within the scope 

of international space law, in particular, the 1972 

Convention on International Liability for Dam-

age Caused by a Space Object. 

Legal status of astronauts and regulation 

of commercial use of space. The universal inter-

national treaties regulating space activities do not 

contain a clear definition of the “cosmonaut” 

term (in the texts of these treaties in English, the 

equivalent of “astronaut” is used). Based on the 

general rules for the interpretation of contracts 

established by Art. 31 of the 1969 Vienna Con-

vention on the Law of Treaties, one should refer 

to the common meaning of this term. The Great 

Soviet Encyclopedia defines an astronaut as a 

person who conducts tests and exploitation of 

space technology in space flight [16, p. 258]. At 

present, there is a problem of differentiating the 

terms “cosmonaut” (“astronaut”), “crew of a 

spacecraft” (“crew of an object launched into 

outer space”) and “space tourist”. 

According to Article V of the Outer Space 

Treaty, astronauts are the envoys of humanity 

into space possessing no special supranational 

status. Astronauts who make or have completed 

a space flight continue to remain citizens of a cer-

tain state and are obliged to comply with the laws 

of a state on the territory of which they are lo-

cated, for example, as a result of the landing of 

their spacecraft. In accordance with Article VIII 

of the Outer Space Treaty, members of the crew 

of a space object, while in outer space, are under 

the jurisdiction (including criminal, administra-

tive and civil) and control of the state that regis-

tered this object in its national registry. 

In accordance with Article V of the 1998 In-

tergovernmental Agreement, jurisdiction over per-

sons inside and outside of the International Space 

Station (ISS) is determined on the basis of the prin-

ciple of active citizenship and is exercised by the 

State party to the 1998 Intergovernmental Agree-

ment of which they are citizens. Exceptions to this 

general principle are possible in cases when illegal 

actions in orbit affect the life or safety of a citizen 

of another participating State, are committed in an 

orbital element of another participating State, or 

cause damage to that orbital element. 

Legal regulation of the commercial use of 

space is associated, in particular, with such an issue 

as property rights. The ownership rights to space 

objects launched into outer space or returned to 

Earth remain with the owner, but their actual exer-

cise may be limited, and in some cases exercised 

through the state. For instance, in accordance with 

the Agreement on Rescue and Return, it is the state 

that can request the return of a space object to it. 

Licensing and insurance of space activi-

ties. Legal regulation of the commercial use of 

space also includes the issue of licensing space 

activities. In the Russian Federation, licensing of 

space activities is determined by Article 9 of the 

“On Space Activity” law. In particular, such type 

of space activity as international cooperation of 

the Russian Federation in the field of exploration 

and use of outer space is subject to licensing. 

The legal regulation of the commercial use 

of space also includes such an issue as insurance 

of space activities. International liability for dam-

age to third parties can occur at any stage of the 

space activity cycle: from the beginning of the 

development of a model of rocket and space tech-

nology to the end of the active life of a spacecraft 

in orbit and its disposal (including the return of 

the spacecraft to the Earth’s atmosphere). In this 

regard, insurance of liability risks in the imple-

mentation of space operations seems to be an ob-

jective necessity as a guarantee of protection of 

participants in space projects (both states and in-

dividuals) from adverse financial consequences 

of possible damage. 

The space legislation of the countries of the 

world, as a general rule, establishes the condi-

tions for insurance of space activities as a whole, 

without breaking down into its individual areas. 

In world practice the general condition for issu-

ing a license to carry out space activities is to ob-

tain an insurance policy that covers, in whole or 

in part, compensation that the state will be 

obliged to pay in case of possible damage. A sim-

ilar provision is enshrined in the space law of 

Australia, Austria, Great Britain, China, USA, 

South Korea, France and South Africa. 

Thus, the legal regulation of the commer-

cial use of space concerns such important issues 

as property rights, licensing and insurance of 

space activities. These issues are being actively 

studied by theorists and practitioners of interna-

tional space law, and activities in this sphere are 

being carried out. 

Legal regulation of satellite communica-

tions. Currently, the sources of legal regulation 



326 Юриспруденция  

of satellite communications include: UN docu-

ments (5 UN treaties on outer space and the cor-

responding UN General Assembly Resolutions); 

documents and instruments of the International 

Telecommunication Union; multilateral agree-

ments on satellite communications organiza-

tions. In accordance with the provisions of the 

Outer Space Treaty, states have the right to carry 

out direct television broadcasting using satellites, 

both independently and to grant this right to indi-

viduals under their jurisdiction, for whose activi-

ties the states are responsible. This type of activ-

ity can be carried out within the framework of in-

ternational organizations, the responsibility for 

the activities of which is borne by both the organ-

izations themselves and the participating States. 

All states have the right to carry out such activi-

ties and should benefit from their implementa-

tion. Access to technology in this area should be 

open to all states without discrimination on con-

ditions mutually agreed by all interested parties. 

In addition, within the framework of such activi-

ties, states should cooperate on the protection of 

copyright and related rights. Thus, at the mo-

ment, the issue of the right of states to carry out 

direct television broadcasting using satellites on 

the territory of other states remains completely 

unresolved and is being discussed by states 

through diplomatic channels. The International 

Telecommunication Union is the main subject of 

regulation of international relations in the field of 

satellite telecommunications. 

The issue of legal regulation of Global 

Navigation Satellite Systems (GNSS) has also 

been taken into consideration during the un-

dertaken research. These systems represent 

space-based positioning systems that provide 

round-the-clock transmission of information 

about the spatial position, time and speed to 

users who have the appropriate equipment on 

the surface of the Earth, in air and outer space. 

An important legal factor ensuring the opera-

tion of GNSS is the norms of international 

space law contained in the Liability Conven-

tion. 

Legal regulation of space meteorology and 

other issues. In accordance with the Outer Space 

Treaty, space meteorology must satisfy the inter-

ests of all states of the world, regardless of the 

degree of their economic or scientific develop-

ment. Space meteorology is inevitably faced with 

international legal problems, and above all with 

the problem of state sovereignty. The World Me-

teorological Organization (WMO) plays an im-

portant role in international efforts to monitor 

and protect the environment. In collaboration 

with other UN agencies and National Meteoro-

logical and Hydrological Services, WMO sup-

ports the implementation of a number of environ-

mental conventions and plays an important role 

in providing advice and assessments to govern-

ments on relevant issues. Such activities contrib-

ute to sustainable development and the well-be-

ing of nations. 

Space technologies make a great contribu-

tion to the prevention of emergency disasters. 

The Charter on Cooperation in Achieving the Co-

ordinated Use of Space Facilities in the Event of 

Natural Disasters or Man-made Disasters was in-

itiated in accordance with the decision of the 

UNISPACE III international conference in Vi-

enna in 1999. The main purpose of the Charter, 

adopted on April 25, 2000 is to create and ensure 

functioning of the international system for col-

lecting and using remote sensing data in the in-

terests of consumers affected by natural disasters 

or man-made disasters. The fulfillment of the ob-

ligations of each member of the Charter cannot 

contradict the norms of national legislation and 

relevant international agreements to which the 

member state of the Charter is a party. 

In accordance with Article I of the Charter, 

its members can be space agencies and operators 

of space systems. Today, the charter includes Eu-

ropean Space Agency, space agencies of France, 

Canada, India, Argentina, Japan, Germany, 

South Korea, Brazil and China, the National Oce-

anic and Atmospheric Administration and the US 

Geological Survey Service, DMC International 

Imaging (UK), as well as the European organiza-

tion for the operation of meteorological satellites 

(Evmetsat). Ukraine is completing the process of 

acceding to the Charter. In August 2013, the Rus-

sian Federation acceded to the Charter as a full 

participant. 

Prospects for the development of interna-

tional space law are associated with such prob-

lems as space debris, asteroid-cometary threat, 

militarization of outer space. 

The legal aspects of problems and threats 

in space. Outer space is currently heavily pol-

luted. For example, at the height of the ISS there 

are more than 800 space debris objects. There are 

clouds of space debris that could pose a serious 
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threat to future space travel. Firstly, space debris 

poses a navigational hazard to operational satel-

lites of all launching states. Secondly, the main 

risk from space debris is the danger to people and 

their property on Earth. All but the tallest space 

objects will eventually return to the Earth’s at-

mosphere. 

Due to its relevance, the development and 

application of measures for the destruction or re-

jection of space debris is a dynamically develop-

ing layer of legal science. This area covers issues 

related to the interaction of two space objects: a 

threat to the Earth and a threat prevention tool. 

 

Conclusion 

The peculiarity of international space law 

is that the process of its formation was ahead of 

the national regulation of space activities, which 

led to the impact on the relevant norms of domes-

tic law. Space property means any artificially 

created individually identifiable property located 

in space or intended to be launched into space. 

An important legal factor ensuring the operation 

of GNSS is the norms of international space law 

contained in the Liability Convention. 

In accordance with the Outer Space Treaty, 

space meteorology must satisfy the interests of 

all states of the world, regardless of the degree of 

their economic or scientific development. Space 

meteorology is inevitably faced with interna-

tional legal problems, and above all with the 

problem of state sovereignty. Space technologies 

make a great contribution to the prevention of 

emergency disasters. 

From 1986 to 1992, the Legal Subcommit-

tee of the UN Committee on Outer Space was en-

gaged in the development of principles related to 

the use of nuclear power sources in outer space. 

In 2007, space debris mitigation guidelines 

were developed by the Committee on the Peace-

ful Uses of Outer Space and endorsed by a 

UNGA resolution. The General Assembly reso-

lution draws attention to the urgent need for 

Member States to pay great attention to the prob-

lem of collision of space objects, and other as-

pects of the problem of space debris. 

International space law is a promising and 

extremely important area of international law, 

which is due to the importance of cooperation be-

tween different states in space to ensure the ef-

fective functioning of various systems that en-

sure the well-being of life on Earth. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Е. В. Шевченко 

 
В статье рассматриваются наиболее значимые проблемы международного космического 

права. Автор приводит основные понятия космического права, рассматривает структуру и источ-

ники международного космического права, обращается к таким вопросам, как юридический статус 

космического пространства, понятие космического объекта, юридический статус космонавтов, ре-

гулирование коммерческого использования космоса, лицензирование и страхование деятельности в 

космосе, проблемы и угрозы в космосе. Целью статьи является изучение наиболее важных вопросов 

международного космического права, имеющих особое значение для развития международного 

космического права в России и за рубежом. Основное внимание в работе автор акцентирует на пра-

вовом статусе космического пространства, космического имущества, лицензировании космической 

деятельности, правовых аспектах предотвращения космических угроз и милитаризации космиче-

ского пространства. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

УДК 811.111 

 

СТРУКТУРНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ СКАЗОК) 

Е. В. Воронцова 
 

В данной работе рассматриваются семантические и структурные особенности звукоизобра-
зительных лексических единиц английского языка. Исследование базируется на материале британ-
ских фольклорных сказок, входящих в состав сборников «English Fairy Tales» и «Folk-tales of the 
British Isles», составленных английской писательницей Флорой Энни Стил и филологом Джеймсом 
Риорданом, соответственно. Проводится анализ типологии и семантики звукоизобразительных 
слов, а также частотности их употребления в аутентичных текстах сказок. В исследуемом материале 
было зафиксировано 2269 примеров использования 254 звукоизобразительных лексем, среди кото-
рых представлены звукоподражательные слова, принадлежащие к трем функциональным группам: 
имитирующие звуки, издаваемые человеком; имитирующие звуки, издаваемые животными; и ими-
тирующие звуки, издаваемые неодушевленными предметами либо при взаимодействии с ними; а 
также звукосимволические слова, имеющие в своем составе фонестемы. Исследование выполнялось 
при помощи следующих методов: сопоставительный и описательный методы, метод количествен-
ных подсчетов, этимологический анализ. 

 

Ключевые 
26 слова: ономатопея; звукоподражательные слова; звуковой символизм; 

звукосимволические слова; фонестема; фольклор. 

 
Звукоизобразительная лексика присут-

ствует в абсолютном большинстве языков и, 
как правило, обладает широкими словообразо-
вательными и семантическими связями; тем не 
менее, типология, семантика, структура и 
функциональный потенциал данной категории 
лексем изучены и описаны не до конца, в том 
числе и на материале английского языка. 

Условия и методы исследования 
Цель данной работы заключалась в выяв-

лении и систематизации структурных и семан-
тических особенностей различных типов зву-
коизобразительной лексики английского языка. 
Материалом исследования выступили тексты 
британских фольклорных сказок из сборника 
Флоры Энни Стил «English Fairy Tales» [1] и 
сборника Джеймса Риордана «Folk-tales of the 
British Isles» [2]. В методологическую базу дан-
ной работы входят сопоставительный и описа-
тельный методы, метод статистических подсче-
тов и этимологический анализ. 

 
© Воронцова Е. В., 2022. 

Воронцова Екатерина Владиславовна (catherinevoronzova@yandex.com),  

студент IV курса факультета филологии и журналистики Самарского университета,  

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 

Результаты и их обсуждение 
Звукоизобразительная система – это 

языковой механизм, основополагающим 
принципом которого служит фонетическая 
мотивированность, под которой понимается 
устойчивая и повторяющаяся связь между со-
четанием фонем и лёгшим в основу номина-
ции признаком называемого объекта (дено-
тата). Звукоизобразительная лексика англий-
ского языка представлена двумя видами – 
звукоподражательными словами (ономато-
пами) и звукосимволическими словами 
(идеофонами).  

Первым этапом данного исследования 
звукоизобразительной лексики английского 
языка, представленной в фольклоре, было 
изучение особенностей звукоподражатель-
ных слов. Звукоподражание, или ономато-
пея, – это условная имитация звуков при-
роды, рефлективных возгласов людей, зву-
ков, издаваемых предметами и т. д., а также 
сам процесс создания лексем, фонетические 
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оболочки которых в определённой степени 
напоминают такие звуки [3, с. 754].  

Согласно виду объекта-денотата звуко-
подражания делятся на следующие группы: 

1) подражание звукам, издаваемым че-
ловеком;  

2) подражание голосам животных;  
3) подражание звуковым явлениям при-

роды или звукам, которые производят неоду-
шевленные предметы. 

Ономатопоэтические слова не одина-
ковы в разных языках, причём данные разли-
чия только частично связаны с различиями 
звуковых систем. Особый интерес в этом от-
ношении представляет имитация звуков, из-
даваемых наиболее распространёнными жи-
вотными, так как её можно проследить во 
множестве языков разного состава и проис-
хождения. В качестве важного морфологиче-
ского средства, служащего для образования 
звукоподражательных слов, служат разнотип-
ные повторы. Здесь выделяются чистые по-
вторы (например, ding ding ding – звон), по-
вторы с чередованием звуков (tick tосk – ти-
канье), а также осложненные повторы – rat-
tat-tat (бой барабана). Ономатопоэтическая 
лексика принимает участие в словообразова-
нии. На основе общеупотребительных кор-
ней-ономатопов могут образовываться гла-
голы, существительные, реже прилагатель-
ные (hush – to hush, blow – to blow). 

Выборка данного исследования насчи-
тывает 40 звукоподражательных единиц, упо-
требляемых в британских фольклорных сказ-
ках (всего 446 примеров употребления). 

Наибольшей частотностью в корпусе вы-
борки (15 единиц и 191 пример использования) 
отличаются слова, подражающие звукам, изда-
ваемым человеком: chat «болтать», murmur 
«бормотать», bawl «кричать», clap «рукоплес-
кать», snap «щелкать», giggle «хихикать», hum 
«напевать», whisper «шептать», mumble «бор-
мотать», grumble «ворчать», sob «всхлипы-
вать», cry «плакать», mock «усмехнуться», 
whine «ныть», weep «рыдать». С точки зрения 
структуры, здесь преобладают односложные 
единицы; в ряде из них наблюдается повтор со-
гласных (murmur, giggle, mumble). По всей ви-
димости, преобладание ономатопов, имитиру-
ющих звуки, издаваемые человеком, связано с 
тем, что в центре внимания в большинстве ска-
зок находится именно человек как главное дей-
ствующее лицо. 

Следующая по численности (14 единиц и 
178 примеров употребления) из выделенных 

нами групп – ономатопы, имитирующие звуки 
неживой природы и звуки, производимые в ре-
зультате взаимодействия человека с неодушев-
ленными предметами. К таковым относятся: 
bang «грохот», clatter «стук», clitter «грохот», 
crack «треск», creak «скрип», knock «стук», 
plop «плюх», pop «хлопок», splash «всплеск», 
swish «шелест», tap «постукивание», thump 
«колотить», whack «лупить», whirr «треск». 
Чаще всего в текстах сказок употребляются 
слова knock, bang, crack и creak. В отличие от 
первой группы ономатопов, которая представ-
лена преимущественно глаголами, в составе 
данной группы преобладают существитель-
ные. Предположительно, малочисленность 
глаголов в данном объединении связана с тем, 
что неодушевленные предметы не восприни-
маются как способные выполнять действия как 
таковые. Следует также отметить, что боль-
шинство данных слов используются самостоя-
тельно в рамках отдельного предложения (в ка-
честве собственно звукоподражательных слов, 
понимаемых как самостоятельный граммати-
ческий класс), например:  

Bang! bang! bang! bang! bang! bang [1, p. 21]! 
Встречаются также варианты с множе-

ственным восклицанием в рамках предложе-
ний более сложной структуры: 

Now one day she lost her temper with a 
cobweb and swept so hard after it that bang! 
bang! the broom-handle went right through the 
glass, and crash! crash! clitter! clatter! there was 
the pickle-jar house about her ears all in splinters 
and bits [1, p.103]. 

С точки зрения формальных особенно-
стей, данная группа, как и первая, представ-
лена преимущественно односложными лексе-
мами; кроме того, можно констатировать 
наличие в ней единиц с почти идентичным 
звуковым составом, различающихся только 
одной фонемой и при этом имеющих схожее 
значение: clatter «стук» – clitter «грохот», 
crack «треск» – creak «скрип». 

Третья выделенная нами группа онома-
топов (11 единиц, 77 примеров употребле-
ния) – ономатопы, мотивация которых осно-
вана на подражании звукам, издаваемыми 
животными. Она представлена в текстах ска-
зок как глаголами, так и существительными: 
bark «лаять», bleat «блеять», growl «рычать», 
hiss «шипеть», howling «выть», hoot «уханье», 
mew «мяукать», purr «урчать», roar «рычать», 
screech «визжать», squeal «визжать, выть». 
Данная подгруппа в составе выборки репре-
зентирована исключительно односложными 
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единицами. Следует отметить, что примерно 
в половине случаев (42 из 77) эти слова упо-
требляются по отношению к человеческой 
речи с целью подчеркнуть эмоциональность 
говорящего. Так, для того чтобы передать 
экспрессивность возгласа героя из сказки 
«Mr. and Mrs. Vinegar», употребляются оно-
матопы squeal и screech, которые применя-
ется для обозначения неприятного звука, 
пронзительного визга и воя. Мистера Вине-
гара (Уксуса) выводят из себя соседские дети, 
что приводит к непроизвольному выкрику: “it 
was such a terrific squeal and screech that all the 
children ran away frightened, and the people 
stopped their ears” [2]. Данные ономатопы 
здесь подчеркивают не только эмоциональ-
ность, но и резкость звука, изданного героем, 
который был настолько неприятен слуху, что 
соседи закрыли руками свои уши. 

Таким образом, звукоподражательные 
лексемы отличаются значительной частотно-
стью в текстах британских фольклорных ска-
зок. Данные лексемы демонстрируют нали-
чие схожих структурных признаков – одно-
сложность (в большинстве случаев), повтор 
согласных (как в односложных, так и в двух-
сложных единицах); ономатопы употребля-
ются как в прямых значениях (для отображе-
ния характера звуков), так и в переносных 
(для акцентирования эмоциональных прояв-
лений в речи персонажей). 

Обратимся ко второй группе звукоизоб-
разительных слов в составе выборки данного 
исследования – звукосимволическим лексемам, 
или идеофонам. В отличие от звукоподража-
ния, подразумевающего отражение фонетиче-
скими средствами звуковых свойств предметов 
и явлений, звуковой символизм предполагает 
отображение неакустических характеристик 
при помощи фонетических средств языка. На 
структурном уровне идеофоны часто характе-
ризуются наличием в своем составе так называ-
емых «фонестем». Фонестемы – это существу-
ющие в английском и других языках опреде-
ленные сочетания звуков (не равные морфе-
мам), за которыми в языковой картине мира за-
креплены определенные семантические ассо-
циации. Сфера мотивации звукосимволических 
единиц (идеофонов) значительно шире, чем у 
ономатопов, так как в её основу могут входить 
все виды сенсорной модальности, кроме звуко-
вой, к которым относятся статика и движение. 
К статике относятся характеристики размера 
(большое/маленькое) и формы (округлое/вытя-
нутое/острое), а к движению можно отнести 

скорость (быстрое/медленное) и статус дли-
тельности (мгновенное/длительное) [4].  

Выборка данного исследования вклю-
чает 214 звукосимволических слов, имеющих 
в своем составе различные фонестемы. В 
сборниках сказок, выступающих материалом 
данного исследования, насчитывается 1823 
примера употребления данных лексем. 

Рассмотрим основные фонестемы, пред-
ставленные в английских сказках. Первая 
группа значений фонестемы br- (9 единиц, 73 
примера использования) в английском языке 
связана со значением «резкое, внезапное, 
громкое, раздражающее, острое, колючее». К 
данной фонестемной группе относятся слова 
brute «грубый», brunt «удар», break «ломать», 
brim «край», bristle «щетина». Второй ассоци-
ативный ряд данной фонестемы связан со зна-
чением «ясный, храбрый, живой». К нему при-
надлежат лексемы bright «яркий», brave «храб-
рый», brace (oneself) «бодриться / собираться с 
духом», brawly «великолепно / прекрасно».  

Фонестема bl- (9 единиц, 73 примера ис-
пользования) имеет несколько значений, 
среди которых основными являются «дуть, 
раздувать / разбухать, размывать / раскры-
ваться, взрываться, плавность / образ округ-
лой формы». К данной группе относятся 
слова blow «дуть», blast «раздувать», blossom 
(восходит к общегерманскому *blō- [5] и ин-
доевропейскому *bhel- «дуть» [6]). Данная 
фонестема также связана с образом мягкого 
света / полупрозрачности: blond «светлый», 
blink «мерцать», blaze «сверкать». Также оче-
видны ассоциации с жидкостями: blubber 
«рыдать», blood «кровь». Изначально к этой 
фонестемной группе относилось и слово bless 
(«благословлять»), восходящее к протогер-
манскому *blodison «наполнить кровью, от-
метить кровью», восходящему к *blotham 
«кровь» [6]. Являясь частью языческого дис-
курса, слово перешло в дискурс христиан-
ский и приобрело новое значение, не корре-
лирующее с данной фонестемной группой.  

Звуковое сочетание cl- (8 единиц, 41 при-
мер использования) может означать что-то рез-
кое или острое, что проявляется на примере та-
ких слов, как cliff «обрыв», claws «когти», clutch 
«клешни» / «хвататься», clasp «резко сжать». 

Фонестема cr- (19 единиц, 88 примеров 
использования) в английском языке объеди-
няет в себе несколько групп значений. К пер-
вой относятся слова, имеющие общий семан-
тический компонент «жесткое, твердое, не-
гибкое»: crowbar «лом», crupper «ремень с 
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металлическими элементами», cradle «рама / 
опора», crabs «ракообразные», crubbed «по-
крытый коркой», crust «кора». Вторая группа 
объединяет слова со значениями «ломать, 
хрустеть» / «резкое, острое»: crack «тре-
щина», crisp «хрустящий», crash «крушить», 
crush «врезаться», crumble «крошить», crock 
«осколок», crop «резать», crook «крюк», 
crater «вмятина», cricket «сверчок» (по анало-
гии с производимым звуком). По предполо-
жению М. А. Флаксман, основой номинации 
первых слов группы был резкий звук, получа-
емый при трении [4]. Таким образом, данная 
фонестемная группа имеет не чисто звуко-
символический, а смешанный характер, по-
скольку в ней представлены и звукоподража-
тельные слова. Третья группа, имеющая зна-
чение раздробленности или совокупности от-
дельных единиц, представлена не так об-
ширно: crowd «скопище», crew «отряд», 
crumb «крупица». 

Сочетание gr- в начале слова часто несет 
значение какого-либо неприятного события, 
действия или признака [7, p. 40]. В анализируе-
мом сборнике сказок эта фонестема представ-
лена в следующих словах (10 единиц, 57 при-
меров использования): grave «могила», grave 
«мрачный, печальный», grief «горе», gruff «гру-
бый», grin «скалить зубы», grim «зловещий», 
gruesome «чудовищный», grieve «горевать», 
grip «тиски», grueling «изнурительный».  

Фонестема fl- (24 единицы, 199 приме-
ров использования) представлена тремя груп-
пами значений. Первая группа передает образ 
движения: fly «летать», fling «швырять», flow 
«течение», float «плот», flee «бежать/скры-
ваться», fleet «плыть по поверхности», flock 
«стекаться», fluttering «мельтешение», flitter 
«порхать», flap «вмахивать», fluster «мельте-
шить», flounder «барахтаться», fleetest «быст-
рый», flit «побег». Вторая группа имеет значе-
ние «лёгкий, яркий»; в её состав входят слова 
flame «пламя», flower «цветок», flax «лён», 
flourish «цвести», fluff «пух», flash 
«вспышка», floss «пух», «пряжа». Третья 
группа носит значение «плоский»: floor «по-
ловицы», flat «плоский», flitch «горбыль».  

Фонестема gl- (8 единиц, 32 примера ис-
пользования) семантически связана со светом 
и его отражением / движением и встречается 
в таких словах, как glance «скользить» (о лу-
чах света), glare «яркий свет», glass «стекло», 
gleam «отблеск», glimmer «мерцание», glitter 
«блестеть», gloaming «тусклый свет» / «су-
мерки», glow «светиться».  

Фонестема pl- (12 единиц, 146 примеров 
использования) объединяет две основные 
группы значений. Первая группа связана со 
значением «плоский»/ «ровный» / «длин-
ный»; к ней относятся слова plait «коса» / 
«жгут», plaster «ровнять», place «местность», 
plain «долина» / «простой», plate «тарелка», 
plough «вспахивать», plunging «укрытие» / 
«навес», plainly «открыто», placid «ровный»/ 
«безмятежный», plank «доска». Вторая 
группа, связанная семантически со значением 
«почва», «земля», представлена в сборниках 
менее обширно: pluck «полоть, срывать», 
plant «растение». 

Фонестема sc- / sk- [sk] (10 единиц, 42 
примера использования) имеет значение 
“быстрое, лёгкое движение”, а также «рез-
кий» и «избегать / пропускать»: skimmer «рас-
секать», skeer «пропускать», skip «отлыни-
вать», scoop «черпать», scare «пугать», score 
«забросить», scuttle «бежать, удирать», scald 
«ошпарить», skirl «летать, кружиться».  

Сочетание sp- (7 единиц, 37 примеров 
использования) в начальной позиции имеет 
значение, связанное с жидкостями и сыпу-
чими веществами. В текстах сказок это звуко-
сочетание содержится в словах spout «пле-
вать», spoon «ложка», spill «проливать», 
sprinkle «брызгать», splutter «брызгать», speck 
«песчинка», splinters «частички».  

Трёхфонемное сочетание spr- (4 еди-
ницы, 37 примеров использования) имеет зна-
чение экструзии (вытеснения). Оно встреча-
ется в словах spry «бодрый», spread «расте-
каться» или «сеять», а также в омонимичных 
лексемах spring «вскакивать» и spring 
«весна», которые восходят к протогерман-
скому *springaną «извергаться».  

Фонестема sl- (14 единиц, 186 примеров 
использования) в английском языке объеди-
няет группу слов со значениями «слабый», 
«скользкий, грязный, липкий», «медленный»: 
sleep «спать» (а также шотландский англий-
ский вариант sleepan), slip «скользить», sloth-
ful «вялый» / «ленивый», slimy «склизкий», 
slow «медленный», slide «скользить», slew 
«повернуться, слететь», slope «склон», slave 
«раб», sly «хитрый». Второе значение группы 
связано с понятиями “наносить увечья / уби-
вать”: slay «убить», slain «умерщвлённый / 
сражённый», slash «хлестать».  

Фонестема sm- (6 единиц, 69 примеров ис-
пользования) связана с носоглоткой и ротовой 
полостью, а также с понятиями «грязный», 
«мутный»: smell «нюхать» / «пахнуть», smile 
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«улыбаться», smirk «ухмылка», smother «ду-
шить», smoke «курить» / «дым», smear «мазать». 

Фонестема sn- (6 единиц, 44 примера 
использования), семантически связанная с 
носоглоткой и полостью рта, представлена в 
текстах следующими словами: snigger «хихи-
кать», snuff «нюхать», snore «храп», snout 
«мордочка» / «пятачок», sniff «сопеть», snap 
«грызть» / «щёлкать». 

Фонестема st- (21 единица, 253 примера 
использования) представлена двумя группами 
значений. Первая связана с семантикой устой-
чивости и продолжительности и встречается в 
таких словах как stable «крепкий» / «ко-
нюшня», staid «степенный», stake «оставлять 
на привязи» / «пришвартовывать», stalk «зата-
иться» / «укрыться», stall «стойло», stand «сто-
ять», stare «уставиться», state «состояние», 
estate «владение», stately «статный», station 
«пост», stay «оставаться», stave «шест» / «по-
сох», steady «устойчивый», still «непо-
движно», store «хранилище»/ «погреб»/ «хра-
нить». Вторая группа связана со значением 
силы и прочности, и представлена следую-
щими единицами: stout «крепкий» / «дород-
ный», steel «стальной», staple «скреплять».  

Фонестема sw- (6 единиц, 85 примеров 
использования) в английском языке объеди-
няет группу слов со значениями «быстрое, по-
движное», «острое» [6]: swift «быстрый», 
sway «взмах», sweep «мести», swing «раскачи-
вать», sword «меч», swirling «водоворот». 
Данная фонестемная группа в корпусе вы-
борки включает не только звукосимволиче-
ские слова, но и звукоподражательную лек-
сему. Фонестемный ономатоп swish-swash в 
сказке “Jack the Giant-Killer” используется, 
чтобы передать шум, создаваемый велика-
ном, бегущим по реке: “The poor folk and the 
rich folk alike ran out of their houses and hid 
themselves when they heard the swish-swash of 
his big feet in the water; for if he saw them, he 
would think nothing of broiling half-a-dozen or 
so of them for breakfast” [1, p. 39]. 

Сочетание wh- зачастую предполагает 
движение воздуха. Данное значение в текстах 
фольклорных сборников содержится в 16 сло-
вах, например, whirlwind «вихрь», whirlpool 
«водоворот», whisking «взмах», a-whirring 
«взлетая, кружась». 

Все фонестемные сочетания, рассмот-
ренные выше, встречаются в начальной пози-
ции. Тем не менее, в составе выборки присут-
ствуют и фонестемы, для которых характерная 
конечная или срединная позиция в слове. 

Например, сочетания -ash, -ickle, -ggle (10 еди-
ниц, 30 примеров использования) обозначают 
быстрое и интенсивное действие или явление. 
В рассматриваемых текстах представлены сле-
дующие примеры: slash «разрез», dash «бро-
сок», flash «вспышка», squash «расплющить», 
tickle «щекотать», trickle «струиться», goggle 
«таращить», struggle «бороться», draggle «та-
щить», wriggle «извиваться». 

Сочетание -ump- (6 единиц, 47 приме-
ров использования) передает образ круглой 
или полукруглой формы: plump «округлый», 
«полный», trumpet «горн», «рог», lump 
«шишка», pumpkin «тыква», pumps «средневе-
ковые мужские туфли-лодочки», hump 
«горб», «бугор». 

Подводя итог рассмотрению звуко-
символических лексем, имеющих в своём 
составе фонестемы, необходимо отметить, 
что большинство фонестем представляют 
собой бифонемные сочетания, хотя в со-
ставе выборки представлена и фонестема из 
одного звука (wh- [w]), а также и трехком-
понентные единицы (-ump-, -ickle, spr-). Об-
ширнее всего представлены фонестемы 
начальной позиции – 198 лексем и 1746 при-
меров их использования, на втором месте по 
употребительности находятся фонестемы 
конечной позиции – 14 лексем и 67 приме-
ров использования. Менее всего распро-
странены фонестемы в середине слов – 2 
слова и 10 примеров употребления. Подав-
ляющее количество фонестемных единиц 
представлено глаголами и существитель-
ными, заключающими в себе неакустиче-
ский образ движения, однако также пред-
ставлена семантика формы и других призна-
ков предметов и характера действий.  

Заключение 
В рамках проведенного исследования 

были изучены структурные и семантические 
особенности двух категорий звукоизобрази-
тельной лексики английского языка. Стоит 
отметить, что в текстах британских фольк-
лорных сказок, выступивших материалом для 
изучения, звукосимволическая лексика встре-
чается чаще звукоподражательной (1823 при-
меров использования 214 лексем против 446 
примеров употребления 40 лексем). По всей 
видимости, данный факт объясняется тем, что 
звукосимволическая лексика отличается бо-
лее широким семантическим диапазоном. 
В целом, анализ корпуса выборки продемон-
стрировал, что звукоизобразительные слова 
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образуют широкий пласт лексики англий-
ского языка и отличаются наличием узнавае-
мых и закономерных структурных и семанти-
ческих признаков.  
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STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF THE  

SOUND-IMAGINATIVE VOCABULARY OF THE ENGLISH LANGUAGE 

(BASED ON FOLKLORE FAIRY TALES) 

 

E. V. Vorontsova 

 
In this paper semantic and structural features of phonoiconic lexical units of the English language 

are considered. The research is based on the material of British folk tales included in the collections "Eng-

lish Fairy Tales" and "Folk-tales of the British Isles", compiled by the English writer Flora Annie Steel and 

the philologist James Riordan, respectively. The typology and semantics of phonoiconic words are ana-

lyzed, as well as the frequency of their occurrence in authentic fairy tale texts. In the material under analysis, 

254 phonoiconic lexemes were registered (and 2269 examples of their usage), among which there are ono-

matopoeic words belonging to three functional groups: lexemes imitating sounds made by humans; lexemes 

imitating sounds made by animals, and lexemes imitating sounds produced by inanimate objects or when 

interacting with them, as well as sound-symbolic words that have phonaesthemes in their structure. The 

study was carried out using the following methods: the comparative and the descriptive methods, the 

method of quantitative analysis, and etymological analysis. 
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ВАРИАНТНОЕ НАПИСАНИЕ 

АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОЙ РЕЧИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КИБЕРСПОРТИВНОГО ДИСКУРСА) 

Д. Г. Долгова 
 

В данной работе показано, каким образом проявляет себя вариантное употребление англий-

ских слов, использованных в русском киберспортивном дискурсе, а также названы некоторые при-

чины этой вариантности написания. Исследование было проведено на примерах таких новейших 

иноязычных слов, как скилл, мажор, комьюнити, оффлейн, ганк. Установлено, что освоение ино-

язычных слов предполагает вариантность в самом начале процесса. Эта вариантность проявляется 

на разных языковых уровнях. На вариантность написания могут влиять следующие факторы: кон-

куренция между двумя способами передачи звуковой и графической формы слова в языке-реципи-

енте – транскрипцией и транслитерацией, законом речевой экономии и гиперкоррекцией. 

 

Ключевые
27 слова: киберспорт; картина адаптации; графическая адаптация; фонетическая 

адаптация; дискурс. 

 

Термин киберспорт до последнего 

времени был неизвестен бóльшему числу 

говорящих на русском языке. Однако в по-

следние годы фиксируется возросший ин-

терес русскоговорящих людей к этому 

виду спорту. Одновременно в русскоязыч-

ном дискурсивном сегменте киберспорта 

складывается соответствующая термино-

логия.  

Актуальность данного исследования за-

ключается в том, что, с одной стороны, в 

настоящее время идут активные процессы 

адаптации английских слов в русской речи в 

целом, поэтому это исследование может вне-

сти свой вклад в изучение проблем адапта-

ции. С другой стороны, в киберспортивном 

дискурсе складывается терминосистема, в ко-

торой появляются как освоенные, так и ещё 

не освоенные слова.  

Целью нашего исследования является 

выявление картины графико-фонетического 

варьирования в процессе адаптации англий-

ских слов в киберспортивном дискурсе, выяв-

ление причин этого варьирования.  

Специфика киберспортивного дискурса 

заключается в том, что многие комментаторы, 
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аналитики, журналисты, интересующиеся ки-

берспортом, являются профессиональными би-

лингвами. При этом иноязычное слово проходит 

«сито» [1] языка журналиста или комментатора 

и начинает произноситься, писаться, употреб-

ляться в речи вместе с другими словами языка-

реципиента, встраиваясь в той или иной мере в 

систему русского языка. Освоение предполагает 

вариантность слова в самом начале процесса, 

что проявляется на разных языковых уровнях.   

Двойное графическое оформление 

встречается в 33 случаях из 484 (табл. 1). 

В таблице 1 проанализированы слова на 

начальной стадии адаптации, у которых есть 

конкурентное написание в русской речи. Это 

показывает, что внутри дискурса не опреде-

лился единый тип написания имен собствен-

ных. Была выявлена следующая тенденция: 

имена собственные в самых разных падеж-

ных формах передаются с помощью лати-

ницы, почти в два раза реже они передаются 

с помощью кириллицы.  

На начальной стадии фонетической 

адаптации мы наблюдаем вариантность уда-

рения, вариантность произношения одних и 

тех же слов.  
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Таблица 1 

Примеры слов с конкурентным написанием в русской речи 

№ Русское  

написание 

Количество  

употреблений 

Английское 

написание 

Количество 

употреблений 

1 Спирит 4 Team Spirit 100 

2 Дота 80 Dota 2 54 

3 Интернешнл 1 The International 63 

4 Яторо 12 Yatoro 7 

5 Себ 4 Ceb 11 

14 Корбен 9 Korb3n 1 

Всего  110  236 

Вариантность ударения в некоторых 

словах: Ятóро – Я́торо; Сумаи́л – Суме́ил; 

сáппорт – саппóрт; ма́на – мана́; Ма́нта – 

Манта́. Мы констатируем факт наличия ва-

риантности на фонетическом языковом 

уровне. Вариантность произношения: сап-

порт – суппорт, мажор – мейджор.   

Рассмотрим подробнее графико-фоне-

тическое варьирование иноязычных слов в 

русской речи, которое показывает процесс их 

освоения.  

Важно помнить, что русскоговорящие 

коммуниканты стремятся заменить не свой-

ственные русскому языку фонемы своими. 

Фонетические свойства языка ограничены, 

поэтому фонемный состав слова может быть 

передан в принимающий язык условно и в 

определенной степени произвольно. Одна и 

та же фонема может передаваться двумя и 

даже тремя буквами. В. Г. Демьянов отме-

чает, что при фонетико-графической адапта-

ции слово может получать несколько вариан-

тов написания [2]. Вариантность может объ-

ясняться по-разному. Мы постараемся объяс-

нить вариантность заимствованных слов с 

разных точек зрения.  

Далее рассматривается вариантность 

оформления центральных, употребительных 

терминов игры «Дота 2»: оффлейн, мажор, 

скилл, ганк, комьюнити. Оффлейн – одна из бо-

ковых линий, считается «сложной» линией, т.к. 

её необходимо больше всего защищать. Ма-

жор – серия киберспортивных турниров по 

дисциплине Dota 2, спонсируемых создателем 

игры – компанией Valve. Мажор-турниры счи-

таются самыми престижными по дисциплине 

Dota 2. Скилл – умение героя. Ганк – перемеще-

ние по карте с целью убить врага или сильно 

ухудшить его игру. Коммьюнити – объедине-

ние людей с общими интересами (игры, кибер-

спорт и т.п.). Можно заметить, что эти слова 

описывают как внутриигровую реальность (оф-

флейнер, скилл, ганк), так и спортивную со-

ставляющую игры (мажор и камьюнити).  

Для анализа вариантного оформления 

этих слов мы обращаемся к Google Trends – 

сервису, который помогает сравнивать число 

поисковых запросов в интернете. Все слова 

мы ищем именно с пометой «игры», чтобы 

исключить омонимичные названия. Отме-

чаем, что заинтересованность людей, которые 

ищут слово «мажор» в середине октября–

конце ноября, связана с проведением боль-

шого турнира по Dota 2 – The International.  

Слово Major (англ. «крупный, глав-

ный») на русской почве передается в трех ви-

дах его графического оформления: мейджор 

(14 употреблений), мажор (13 употреблений) 

и мэйджор (3 употребления). В сервисе 

Google Trends находим следующие данные: за 

год в среднем 10 раз искали слово мажор и 

иногда мейджор и мэйджор (рис. 1).  

Английский звук [а] может передаваться 

с помощью сочетания букв «ей/эй» (т.е. спосо-

бом транскрипции) и «а» (т.е. способом транс-

литерации). А буква «j» передаётся в русском 

языке буквами «дж» и «ж». Вариант написа-

ния «ж» не встречается ранее в серьезных тру-

дах по практической транскрипции Гиляров-

ского [3], Ермоловича [4], Рыбакина [5]. Вари-

антность объясняется как конкуренцией 

транслитерации с транскрипцией, так и тем, 

что носители русского языка в некоторых слу-

чаях не произносят дифтонги целиком, пред-

почитая простой звук. По исследованиям 

Щербы [6], соответствие букв «j» и «ж» отме-

чено в одном типе документов – в документах 

наркомата связи ещё в начале 20 века. 
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Рис. 1. Данные Google Trends с 14.03.2021 по 14.03.2022 

 
Рис. 2. Данные Google Trends с 21.03.2021 по 21.03.2022 (объяснения в тексте) 

В русской речи английское слово 

Offlanе адаптируется как оффлейн (23 

употребления) и офлейн (16 употребле-

ний), что происходит из-за конкуренции 

двух способов передачи звуковой формы 

чужого слова - транслитерации и тран-

скрипции. Google Trends показывает, что 

в среднем 11 раз с марта 2021 года искали 

слово оффлейн и не искали офлейн. Это 

свидетельствует о преобладании трансли-

терации как способа адаптации данного 

слова.  

Рассмотрим ещё несколько примеров 

фонетико-графического оформления заим-

ствованного слова в русской речи, которое 

наблюдаем в дискурсе киберспорта.  

Слову Community (англ. «группа людей 

с общими интересами») в русской речи соот-

ветствуют как форма коммьюнити, так и 

форма комьюнити с одинаковым числом упо-

треблений (7 случаев). В словарях ни один из 

названных вариантов не отражен. Но поиско-

вые системы Google, Yandex, Microsoft Bing 

исправляют запрос (или включают резуль-

таты для «комьюнити») «коммьюнити». Та-

кую же ситуацию наблюдаем в Google Trends, 

где на 22 в среднем за год употребления вари-

анта комьюнити приходится 1 употребление 

варианта коммьюнити (рис. 2). Можем пред-

положить, что предпочтение варианта коммь-

юнити в Дота-сообществе связано с тем, что 

игроки, комментаторы и зрители чаще ис-

пользуют письменные источники, чтобы по-

лучить информацию об игре, а в своей рус-

ской речи это слово транслитерируют.  

Слово Skill (англ. «умение, навык») пе-

редаётся в русском языке двумя формами, 

противопоставленными также по способу 

адаптации: транслитерацией скилл – 23 упо-

требления и транскрипцией скил – 1 употреб-

ление. Отметим источники, из которых взяты 

данные примеры. Слово скилл встречается в 
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профессиональных киберспортивных сооб-

ществах, в текстах журналистов, которые пи-

шут только о компьютерных играх, а второй 

пример встретился нам в социальной сети 

«Инстаграм» («организация, запрещённая на 

территории РФ) в речи популярного журна-

листа, занимающегося социальной журнали-

стикой вообще. 

Обратившись к Google Trends, мы ви-

дим, что транслитерированный вариант в не-

сколько раз популярнее транскрибирован-

ного: в среднем 40 употреблений варианта 

скилл против 15 в среднем для варианта скил 

(рис. 3).  

Слову Ganking в русской речи соответ-

ствуют кириллические варианты слова ганг 

(11 употреблений) и ганк (6 употреблений). 

По материалам Google Trends можно судить о 

том, что именно второе написание более по-

пулярно у русскоговорящих любителей дан-

ной игры: с 14 марта 2021 года в среднем 14 

употреблений слова ганг против 2 употребле-

ний слова ганк (рис. 4).  

Мы можем высказать предположение 

относительно предпочтения слова ганг: ви-

димо, слово воспринимается русскоязычной 

аудиторией исключительно на слух, в соот-

ветствии с привычным для них явлением 

оглушения на конце слова слушатели – по 

принципу гиперкоррекции – восстановли-

вают якобы правильную форму написания 

слова, на самом деле искажая его.  

 

 
Рис. 3. Данные Google Trends с 21.03.2021 по 21.03.2022 

 
Рис. 4. Данные Google Trends с 14.03.2021 по 14.03.2022 
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Заключение 

В результате исследования были вы-

явлены отличительные черты фонетико-

графической адаптации слова. Мы выявили 

картину варьирования, которое характерно 

для начальной стадии адаптации лексиче-

ской единицы. Варьирование встречается 

на разных этапах адаптации (фонетиче-

ском, графическом, морфологическом, се-

мантическом). Нами были рассмотрены ос-

новные причины вариантного написания 

заимствованных английских слов в русской 

речи профессионалов и любителей кибер-

спорта и выяснили, что на процесс фоне-

тико-графической адаптации иноязычного 

слова на этапе его активного вхождения в 

русскую речь влиять могут следующие 

факторы. 

1) Конкуренция между двумя спосо-

бами передачи звуковой и графической 

формы слова в языке-реципиенте – тран-

скрипцией и транслитерацией (у нас три при-

мера).  

2) Закон речевой экономии, который де-

лает предпочтительным монофтонг, нежели 

дифтонг (у нас один пример) 

3) Социальные факторы, например, тип 

дискурса, в котором употреблено слово. В ки-

берспортивном дискурсе важно верно транс-

литерировать слово, в журналистском дис-

курсе – верно транскрибировать (у нас два 

примера).  

4) Гиперкоррекция, заставляющая но-

сителя дважды подумать перед записью 

слова, из-за чего он выбирает «неверное» 

написание (у нас один пример). 
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VARIANT SPELLING OF ENGLISH BORROWINGS IN RUSSIAN SPEECH 

(BASED ON THE MATERIAL OF ESPORTS DISCOURSE)  

 

D. G. Dolgova 

 
This paper shows how the variant use of English words used in the Russian eSports discourse man-

ifests itself, as well as some reasons for this variant spelling. The study was conducted on the examples of 

such newest foreign words as skill, major, community, offline, gank. It has been established that the devel-

opment of foreign words implies variability at the very beginning of the process. This variance manifests 

itself at different language levels. The following factors can influence the spelling variance: competition 

between two ways of transmitting the sound and graphic form of a word in the recipient language - tran-

scription and transliteration, the law of speech economy and hypercorrection. 
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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ БРИТАНСКИХ 

И АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ) 

Ж. И. Качайкина, Н. В. Панина 
 

В настоящей статье проводится анализ англоязычных публичных выступлений с целью опре-

деления общих и индивидуальных речевых стратегий и тактик, применяемых в речи американских 

и британских политиков. Успешное применение определенных речевых стратегий и тактик способ-

ствует достижению различных целей политиков, среди которых выделяются убеждение, манипули-

рование общественным сознанием, установление авторитета среди граждан соответствующих гос-

ударств. В результате проведенного анализа установлено, что стратегия амальгамирования, мани-

пулятивная стратегия и стратегия самопрезентации являются характерными для каждого из проана-

лизированных выступлений политиков. При этом выявлено, что речь каждого политика обладает и 

рядом индивидуальных речевых стратегий, что делает речь уникальной. 

 

Ключевые 
28 слова: речевое воздействие на аудиторию; речь политического лидера; 

стратегия амальгамирования; манипулятивная стратегия; стратегия самопрезентации. 

 

Политико-коммуникативная сфера зани-

мает особое место в современном цивилизаци-

онном пространстве. В настоящее время в це-

лях формирования определенного обществен-

ного мнения используются разнообразные 

средства оказания политического воздействия 

на слушателей. В рамках устной формы поли-

тического дискурса одним из основных инстру-

ментов воздействия является речь. Под влия-

нием глобализационных процессов политики 

со всего мира стремятся подчинять людей 

своей воле, вселять определенные идеи в их со-

знание, устанавливать конкретные модели 

мира. Для реализации своих целей политиче-

ские деятели используют определенные страте-

гии в своих публичных выступлениях. При 

этом стоит отметить, что для придания речи 

убедительности и индивидуальности наряду с 

унификацией базовых стратегий постоянно 

разрабатываются новые стратегии, что под-

тверждает актуальность предпринимаемого ис-

следования. В связи с этим цель работы заклю-

чается в определении наиболее общих и част-

ных стратегий и тактик, используемых амери-

канскими и британскими политиками. 
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Условия и методы исследования 

«Речевая стратегия представляет собой 

комплекс речевых действий, направленных 

на достижение коммуникативной цели» [1], в 

то время как речевые тактики представляют 

собой конкретную совокупность практиче-

ских способов реализации той или иной рече-

вой стратегии. В рамках политического дис-

курса насчитывается достаточно большое ко-

личество классификаций, разграничивающих 

разные виды стратегий и тактик. В основу 

теоретической базы настоящего исследова-

ния положены классификации, предложен-

ные Е. И. Шейгал, О. С. Иссерс, О. Н. Парши-

ной. 

Эмпирическую базу исследования со-

ставляют видеозаписи публичных выступле-

ний американских (Барак Обама, Дональд 

Трамп, Джо Байден) и британских политиков 

(Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джон-

сон), а также транскрипты к данным выступ-

лениям. Анализ эмпирического материала 

выполнен с использованием метода дискурс-

анализа, метода сравнительного анализа и ме-

тода лингвистического описания.  
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Результаты исследования  

и их обсуждение 

В ходе проведенного исследования вы-

явлено, что, применяя комплекс речевых 

стратегий и тактик, политики достигают 

определенных целей, таких как завоевание 

авторитета, установление власти, убеждение 

аудитории. Правильно подобранные тактики 

предоставляют возможность реализовать вы-

бранную стратегию в полной мере. 

Речевые стратегии и тактики, использу-

емые непосредственно в публичных выступ-

лениях американских и британских полити-

ков, крайне разнообразны. Рассмотрим про-

щальную речь 45-го президента США Барака 

Обамы. В своих выступлениях политик не-

редко обращается к «стратегии удержания 

власти», которая реализуется за счёт «тактики 

отождествления» себя с кем-либо или чем-

либо [2]: “We, the people, give it power. We, the 

people, give it meaning – with our participation, 

and with the choices that we make and the alli-

ances that we forge” [3]. Данная стратегия 

удержания власти помогает не только снять 

ответственность с определённого лица, но и 

создать впечатление единения народа и главы 

государства, показать, что они и есть одно це-

лое. Манипулятивная стратегия является ос-

новной в выступлениях Обамы. Так, Барак 

Обама в своей прощальной речи продвигает 

идею демократии, которая должна приобре-

сти более новую и усовершенствованную 

форму. Людям трудно не согласиться с дан-

ной идеей, так как каждый гражданин США 

мечтает о полной демократии и свободной 

стране. Американский народ верит в лучшее 

будущее, и Обама манипулирует данной ве-

рой, продвигая основную мысль через всё вы-

ступление: “We, the People, through the 

instrument of our democracy, can form a more 

perfect union” [3]. Советы или наставления, 

которые политический деятель дает своим 

слушателям, часто носят манипулятивный ха-

рактер. В некоторых случаях для выражения 

подобных призывов используются фразы 

“let’s do it” или “let’s be…”: “So let's be 

vigilant, but not afraid” [3]. Барак Обама обра-

щается к стратегии делегитимизации, указы-

вая в своей речи на конкурентов США – Рос-

сию и Китай, и подчёркивает тот факт, что 

Америка является исключительной страной: 

“So that's what we mean when we say America is 

exceptional” [3]. С одной стороны, Обама 

здесь применяет тактику оппозиционирова-

ния, то есть деления на «своих» и «чужих», 

где «свои» – это американский народ, а «чу-

жие» – конкуренты в лице России и Китая. 

Однако подобное упоминание конкурентов в 

речи способствует также и объединению об-

щественного мнения и сознания, их сплоче-

нию. Обама закладывает в сознание амери-

канцев мысль о том, что они должны оста-

ваться конкурентоспособной и лидирующей 

державой на мировой политической арене. 

Далее следует проанализировать речь 

Дональда Трампа, которая была произне-

сена 4 июля 2020 г. в День независимости. 

В данной речи также прослеживается стра-

тегия удержания власти совместно с такти-

кой отождествления: “And we will teach our 

children to know that they live in a land of leg-

ends”/“And together we can achieve every-

thing” [4]. Кроме того, таким образом реа-

лизуется и «стратегия формирования эмо-

ционального настроя аудитории» [2]. В речи 

Трампа также прослеживается стратегия са-

мопрезентации. Свои речевые стратегии 

Дональд Трамп шаг за шагом реализует за 

счёт нескольких речевых тактик. Главные 

из них – тактика солидаризации и тактика 

единения: “They will know that, in America, 

you can do anything, you can be anything, and 

together, we can achieve anything” [4]. Благо-

даря подобным словам, граждане чувствуют 

воодушевление и осознают свои уникаль-

ные возможности, которые им предостав-

ляет данная страна и её политический ли-

дер. Подобные тактики солидаризации и 

единения способствуют признанию автори-

тета политического лидера, выстраиванию 

долгосрочных доверительных отношений 

между властью и гражданами этой страны. 

Трамп обращается и к стратегии реифика-

ции, т.е. образу конструирования врага, ко-

торая осуществляется за счет тактики обви-

нения [2]: “Angry mobs are trying to tear 

down statues of our founders, deface our most 

sacred memorials, and unleash a wave of 

violent crime in our cities” [4]. Трамп призы-

вает всех не оставаться равнодушными и 

проявить активность к действиям, для этого 

он использует тактику призыва: “My fellow 

Americans, it is time to speak up loudly and 

strongly…” [4]. 
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Следующий политический деятель, на 

примере речи которого рассмотрены речевые 

стратегии и тактики, – действующий прези-

дент США Джо Байден. В своей инаугураци-

онной речи Байден, как новоявленный прези-

дент, стремится расположить к себе граждан 

Америки. Для этого Байден обращается к 

стратегиям самопрезентации и аргументации, 

как к основным, из чего следует, что речь Бай-

дена буквально пронизана «тактикой солида-

ризации», так как он стремится создать ощу-

щение общности своих взглядов и интересов 

с интересами каждого американца [1]. Он об-

ращается к наиболее важным американским 

ценностям, которые определяют американца 

как такового: “What are the common objects we 

as Americans love, that define us as Americans? 

Opportunity, security, liberty, dignity, respect, 

honor, and yes, the truth” [5]. Здесь же одно-

временно с тактикой солидаризации просле-

живается тактика учета ценностных ориенти-

ров адресата. Стратегия самопрезентации 

прослеживается и в следующих словах: “I will 

be a President for all Americans. And I promise 

you I will fight for those who did not support me 

as for those who did” [5]. Байден уверяет слу-

шателей в том, что он готов справиться со 

всеми предстоящими трудностями, что он го-

тов бороться за справедливость и права каж-

дого американца. Однако в его инаугурацион-

ной речи прослеживается и стратегия вуали-

рования информации – Байден прямо не ука-

зывает на виновника раскола американского 

общества, однако он делает намек на негатив-

ные последствия, с которыми предстоит бо-

роться новоизбранному президенту: “Much to 

do, much to heal, much to restore...” [5]. Но Бай-

ден, как компетентный политик, проявляет 

уважение к личностям Трампа и Барака 

Обамы, выражает им свою благодарность: “I 

thank my predecessors of both parties for their 

presence here” [5]. Подобное использование 

тактики вежливости всегда влияет на воспри-

ятие политика аудиторией как позитивного и 

доброжелательного человека. 

Следующий политик, чья речь проанали-

зирована на наличие в ней различных речевых 

стратегий и тактик, – бывший премьер-ми-

нистр Великобритании Дэвид Кэмерон. Кэме-

рон в речи, произнесенной на референдуме 

Brexit 23 июня 2016 г., активно использует так-

тику побуждения, как элемент агитационной 

стратегии, когда говорящий стремится побу-

дить аудиторию к совершению какого-либо 

действия [2]. За счет данной тактики реализу-

ется стратегия театральности, позволяющая 

делать политическую коммуникацию зрелищ-

ной, и манипулятивная стратегия, оказываю-

щая прямое воздействие на аудиторию. В то 

же время, говоря о манипулятивной стратегии, 

стоит отметить, что в некоторых случаях 

«скрытость воздействия оказывает влияние на 

большую степень эффективности манипуля-

ции» [6, с. 220]. Так, Кэмерон будто ненавяз-

чиво призывает граждан своей страны прийти 

к явному решению: “And just as I believe that 

Britain should want to remain in the EU so the EU 

should want us to stay” [7].  Помимо этого, 

Кэмерон искусно пользуется стратегией де-

персонализации в своей речи, которая корре-

лирует со стратегией удержания власти, ис-

пользуя в своей речи местоимения “we”, “us”, 

“our”, что позволяет не только достигнуть эф-

фекта снятия с себя ответственности за госу-

дарственные постановления и действия, но и 

создать иллюзию участия народа в принимае-

мых политических решениях. Употребление 

местоимения “we” в речи политика обостряет 

у слушателей чувство принадлежности к той 

или иной нации, государству: “We have the 

character of an island nation – independent, 

forthright, passionate in defence of our 

sovereignty” [7]. Таким образом, аудитория 

осознает историческую значимость своего 

государства и гордится тем, что является ча-

стью этого общества. Другая наиболее часто 

встречаемая речевая стратегия, к которой при-

бегает Дэвид Кэмерон, – стратегия самопре-

зентации. В его речи данная стратегия реали-

зуется в основном за счет тактики отождеств-

ления: Кэмерон обращается к опыту про-

шлого, настоящего, ссылается на авторитет-

ных личностей. Его выступление начинается с 

обращения к прошлому: “But first, let us 

remember the past. Seventy years ago, Europe 

was being torn apart by its second catastrophic 

conflict in a generation” [7]. Стратегия удержа-

ния власти также прослеживается в речи поли-

тика. Кэмерон осуществляет данную страте-

гию путем использования различных тактик, 

одна из которых – тактика акцентирования по-

ложительной информации, подобная тактика 

используется среди большинства политиков 

для того, чтобы убедить слушателя в том, что 
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благоприятный исход будет достигнут в той 

или иной ситуации: “With courage and 

conviction I believe we can achieve a new 

settlement in which Britain can be comfortable 

and all our countries can thrive” [7]. 

Перейдём к анализу речи Терезы Мэй. 

Наиболее часто Тереза Мэй прибегает к 

стратегии воодушевления слушателей, по-

этому политик использует мотивационные 

фразы: “If you work hard and do the right 

thing, you will be able to go as far as you 

can…” [8] Стратегия деперсонализации 

также характерна для речи Терезы Мэй [9]. 

При этом наблюдается смешение данной 

стратегии с четким личным мнением поли-

тика, что выражается посредством частого 

употребления личного местоимения “I”:“I 

don’t pretend this change will be easy – change 

rarely is – but this is the change we need if we 

are to make Britain the great meritocracy I 

want it to be” [8]. Стратегия искренности 

присутствует в речи Терезы Мэй и реализу-

ется через личный опыт политика: “When I 

stood in Downing Street as Prime Minister for 

the first time this summer, I set out my mission 

to build a country works for everyone…” [8].  

Здесь политик использует собственное вос-

поминание в качестве инструмента, демон-

стрирующего искренность ее намерений. 

Терезе Мэй успешно удается наладить кон-

такт с аудиторией, так как люди более 

склонны верить словам, подкрепленным 

эмоциями и личными примерами. В выступ-

лении Терезы Мэй данная стратегия реали-

зуется в большей степени через тактику по-

буждения к действию. Политик призывает 

граждан Великобритании к активному про-

явлению своих дел и поступков, которые бу-

дут способствовать развитию страны. Семь 

раз в тексте речи встречается повелительное 

наклонение, выраженной оборотом 

“Let’s…”: “Let’s build a truly dynamic school 

system…” / “Let’s sweep away those barriers 

and encourage more people to join us in the 

task of delivering a good school place for every 

child” [8].  

Речевые стратегии и тактики также 

выступают в качестве основных инструмен-

тов воздействия на аудиторию в речи Бо-

риса Джонсона. Политик активно приме-

няет агитационную стратегию в своих вы-

ступлениях с целью побудить аудиторию к 

активным действиям. С помощью данной 

стратегии Борис Джонсон обращается к чув-

ствам, общему настроению и психологиче-

скому состоянию слушателей. Данная стра-

тегия реализуется за счет тактики призыва: 

“We must show we have the maturity and wis-

dom to act…” и тактики обещания: “We in 

this government will work flat out to give this 

country the leadership it deserves…” [10]. 

«Стратегия самопрезентации» также про-

слеживается в публичных выступлениях Бо-

риса Джонсона. Политиком используется 

характерная для данной стратегии тактика 

отождествления: “My job is to serve you, the 

people…” / “Listen, folks… / “My friends…” 

[10]. В данном случае Борис Джонсон де-

монстрирует принадлежность к определен-

ной социальной группе – он предпринимает 

попытку создать иллюзию нахождения на 

одном социальном уровне с простым наро-

дом через неформальное обращение к лю-

дям. Здесь же прослеживается тактика сбли-

жения с аудиторией, так как данные нефор-

мальные обращения создают эффект близо-

сти и равных позиций. Стратегия самопре-

зентации также реализуется посредством 

цитирования различных авторитетных ис-

точников, исторически значимых лично-

стей: “Sophocles is often quoted, or often 

quoted by me anyway, as saying that there are 

many terrifying things in the world, but none is 

more terrifying than mankind.” Борис Джон-

сон обращается к «стратегии удержания 

власти» [2]. Подобная стратегия характери-

зуется тактикой признания существования 

проблемы. Борис Джонсон дает положи-

тельную оценку политике Терезы Мэй, но 

далее соглашается с наличием некоторых 

сложностей, которые возникли во время 

нахождения Терезы Мэй на посту премьер-

министра: “…but in spite of all her efforts it 

has become clear that there are pessimists at 

home and abroad who think that…this country 

has become a prisoner…” [10]. Стратегия 

анонимности также характерна для речи Бо-

риса Джонсона: “…we are going to fulfil the 

repeated promises of parliament…” [10]. 

Стратегия убеждения отчетливо просматри-

вается в публичных выступлениях Бориса 

Джонсона. Данная стратегия подкрепляется 

аргументацией, конкретными фактами, 

цифрами, статистикой, мнениями. Целью 
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стратегии убеждения является воздействие 

на аудиторию в отношении принимаемых 

ими решений. Подобная стратегия в боль-

шинстве случаев осуществляется за счёт 

«тактик иллюстрирования и указания на 

перспективу» [2]. Примером тактики иллю-

стрирования могут служить высказывания с 

конкретными статистическими данными: 

“We’re going to go down by 68% by 2030, 68% 

cut in carbon by 2030, compared to where we 

were in 1990.” / “We’ve cut our greenhouse 

gas emissions by 44% in the last 30 years while 

expanding our GDP by 78%” [10]. Данная 

тактика иллюстрирования убеждает жите-

лей Великобритании в том, что они должны 

продолжать бороться с выбросами угле-

рода, в первом случае, и выбросами парни-

ковых газов, во втором случае, а также сти-

мулировать рост ВВП. Также подобные кон-

кретные данные, выраженные в цифрах, 

воспринимаются аудиторией как наиболее 

достоверные, точные факты, что создает эф-

фект явной нацеленности власти на резуль-

тат. 

Заключение 

Таким образом, в результате исследо-

вания установлено, что в речи как британ-

ских, так и американских политиков просле-

живаются общие и частные речевые страте-

гии. К общим стратегиям можно отнести 

стратегию удержания власти, манипулятив-

ную стратегию и стратегию самопрезента-

ции. На этих стратегиях строятся все про-

анализированные политические выступле-

ния. Среди более частных стратегий, прида-

ющих речи политика уникальность, просле-

живаются манипулятивная стратегия, ха-

рактерная для речи Барака Обамы; страте-

гия вуалирования информации у Джо Бай-

дена; стратегия реификации у Дональда 

Трампа; стратегия театральности в речи Дэ-

вида Кэмерона; стратегия воодушевления и 

стратегия искренности, характерные для 

речи Терезы Мэй; агитационная стратегия в 

речи Бориса Джонсона. Различные речевые 

тактики позволяют политикам шаг за шагом 

реализовывать одну стратегию за другой, 

тем самым достигать своих целей и успешно 

манипулировать сознанием общества.  
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УДК 811 

 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОТИВНОСТИ 

В СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛО- И РУССКОЯЗЫЧНЫХ  

СПОРТИВНЫХ КОММЕНТАРИЕВ) 

Д. К. Козырев, Н. В. Панина 
 

В настоящей статье проводится анализ средств реализации категории эмотивности в рамках 

англоязычного и русскоязычного спортивного дискурса. Авторы анализируют различные виды эмо-

тивов, представленных в спортивных репортажах по фигурному катанию, и классифицируют их на 

эмотивы-номинативы, эмотивы-экспрессивы и эмотивы-ассоциативы. В результате проведенного 

исследования установлено, что эмотивы-экспрессивы являются наиболее распространенными как в 

англоязычных, так и в русскоязычных спортивных комментариях, что подтверждается количествен-

ными данными. При этом все указанные виды эмотивов были зарегистрированы в анализируемом 

эмпирическом материале. Полученные результаты свидетельствуют о том, что устная форма спор-

тивного дискурса служит своего рода платформой для реализации категории эмотивности. 

 

Ключевые
29 слова: спортивные репортажи; категория эмотивности; эмотивы-номинативы; 

эмотивы-экспрессивы; эмотивы-ассоциативы. 

 
Роль спорта в настоящее время стреми-

тельно возрастает, пронизывая разнообразные 
сферы жизнедеятельности человека. С разви-
тием культуры досуга спорт становится всё 
популярнее в наши дни, спортивные репор-
тажи и статьи смотрят и читают преданные по-
клонники разных видов спорта во всем мире. 
Спортивный дискурс представляет собой мно-
гоуровневое образование, формирующееся 
под влиянием экстралингвистических, прагма-
тических и социокультурных факторов.  

В условиях эмоционализации глобаль-
ного коммуникативного пространства пред-
ставляется актуальным обратиться к изуче-
нию эмотивности в спортивном дискурсе. Це-
лью работы является определение и сравне-
ние способов выражения эмотивности в рам-
ках англоязычного и русскоязычного спор-
тивного дискурса. Объект исследования 
представляют средства репрезентации кате-
гории эмотивности в спортивном дискурсе. 
Предметом исследования выступают разные 
виды эмотивов в англо- и русскоязычных 
спортивных репортажах. Привлечение ранее 
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не изученного материала, включая видеоре-
портажи с Олимпийских зимних игр, прово-
димых в Пекине в 2022 году, свидетельствует 
о новизне предпринимаемого исследования. 

Условия и методы исследования 
В рамках настоящего исследования мы 

обращаемся к трёхчастной классификации 
эмотивов по Л. Г. Бабенко, которая выде-
ляет эмотивы-номинативы, отвечающие за 
«лексику эмоций» и включающие те выра-
жения, в значениях которых присутствуют 
«понятия об эмоциях»; эмотивы-экспрес-
сивы, лексика которых отражает как эмоции 
самого говорящего, так и чувственное отно-
шение к объекту номинации; и эмотивы-ас-
социативы, чьи эмотивные оттенки можно 
выявить и определить по контексту [1]. 

Эмпирическую базу исследования со-

ставляют спортивные репортажи по фигур-

ному катанию, преимущественно с видеохо-

стинга YouTube (запрещён в РФ). Анализ эм-

пирического материала проведен с использо-

ванием метода качественно-количественного 
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анализа, метода лингвистического описания, 

метода дискурс-анализа и метода компонент-

ного анализа. 

 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

В ходе проведённого исследования вы-

явлено, что в проанализированных спортив-

ных комментариях по фигурному катанию 

наблюдается интерференция информативной 

и эмотивной функций. При этом в качестве 

средств выражения эмотивности выступают 

эмотивы-номинативы, эмотивы-экспрессивы 

и эмотивы-ассоциативы.   

Проиллюстрируем сочетание функций 

информативности и эмотивности на примере 

речи комментатора на канале Евроспорт 2, 

который эмоционально говорит о сложности 

исполнения каскада (комбинации) тройного 

Сальхова и тройного Риттбергера: “a very dif-

ficult combination Salchow and Loop…” [2]. 

В данном примере обратим внимание на об-

стоятельство меры и степени, выраженное 

наречием “very”, которое привносит допол-

нительную степень эмотивности и оценочно-

сти, что позволяет зрителям ощутить отноше-

ние комментатора к происходящим на спор-

тивной арене событиям. После же успешного 

приземления спортсменкой данного каскада 

комментатор восхищённо говорит о том, что 

комбинация была выполнена великолепно, 

для чего нужен контроль: “That was 

magnificent! The control is needed to do that!” 

В рамках настоящего анализа были 

также выявлены лексические единицы, содер-

жащие в себе черты как эмотива, так и сред-

ства передачи определённой информации. 

Так, в 2017 году на чемпионате мира коммен-

татор, работающий на том репортаже, не мог 

не упомянуть о том, что 4 года назад, россий-

ская фигуристка Евгения Медведева была на 

верхней ступени каждого пьедестала почёта и 

была действительно непобедима на тот пе-

риод времени – “unbeaten” [3]. Такой ёмкий и 

по-настоящему точный эпитет был подобран 

комментатором как для информирования зри-

телей о том, что в своё время Евгения была 

самой сильной спортсменкой на протяжении 

длительного периода времени, так и для вы-

ражения его эмоциональной оценки  по отно-

шению к этой информации.  

Обратимся к рассмотрению разных ви-

дов эмотивов по отдельности. В результате 

проведенного качественно-количественного 

анализа выявлено, что эмотивы-экспрессивы 

оказались наиболее частотными единицами в 

исследуемом материале (они составляют 51% 

от выборки). Слова и выражения, вошедшие в 

данную группу, позволяют проследить пере-

даваемые эмоции говорящего и его отноше-

ние, в нашем случае, к окружающей его спор-

тивной действительности. К этому типу отно-

сятся следующие лексические единицы: 

“marvelous”, “perfect”, “impressive/impres-

sively”, “crackling”, “immaculate”, “great”, 

“supercharged”, “amaze/amazing”, “incredi-

ble”, “unbelievable”, “insane”, “startling” и 

другие.  

Обратимся к примеру того, каким обра-

зом комментатор телеканала Евроспорт 2 не 

смог обойти стороной выступления одного из 

сильнейших фигуристов настоящего времени 

американца Нэтана Чена на чемпионат мира 

(ЧМ) 2019. По завершении исполнения про-

граммы американского спортсмена коммен-

татор признаётся, что данный прокат произ-

вёл на него ещё большее впечатление, чем 

тот, с которым фигурист выиграл ЧМ в 2018 

году: “…Well, it’s just mind-boggling and he’s 

done it again, this time even more impressively 

than he did 12 months ago in Milan… that was 

just extraordinary” [4]. В данном примере за-

регистрировано 3 средства выражения эмо-

тивности: “mind-boggling”, “impressively”, 

“extraordinary”. На том же соревновании рос-

сийская фигуристка Евгения Медведева 

вновь стала призёром мирового первенства. 

Во время исполнения Евгенией одного из 

прыжков (Риттбергера) комментатор выра-

жает своё отношение к её технике: “ an im-

maculate triple Loop” [2]. 

Определение “amazing” стало наибо-

лее частотным в выборке, оно позволяет 

комментаторам выразить своё восхищение 

программой, качеством исполнения элемен-

тов, стилем спортсмена и пр. На наш взгляд, 

используя данный эпитет в своей речи, ком-

ментаторы максимально точно выражают 

чувство удивления, поскольку фигуристы 

на различных соревнованиях поражают 

своей способностью качественно исполнять 

сложнейшие технические элементы.  



348 Языкознание  

Например, во время выступления россий-

ской спортсменки Елизаветы Туктамыше-

вой на ЧМ в 2015 году, проходившем в 

Шанхае, комментаторы упоминают успехи 

фигуристки в сезоне 2014–2015 (в частности 

её победу в финале Гран-При), и один из 

них восторженно восклицает, что Елизавета 

продолжает удивлять его: “ She continues to 

amaze me” [5].  

Другим примером служит выступление 

казахской спортсменки Элизабет Турсынбае-

вой и её технически сложная произвольная 

программа на ЧМ 2019 года. Так, коммента-

торы не скупятся на комплименты, выражая 

удовлетворённость чистым исполнением чет-

верного сальхова: “just amazing technique on 

that” [6]. Одним из самых запоминающихся 

моментов Зимних Олимпийских игр 2014 

года была победа на тот момент семнадцати-

летней российской фигуристки Аделины Сот-

никовой, ведь до неё ни одна российская фи-

гуристка не становилась Олимпийской чем-

пионкой в личном зачёте. Иностранные ком-

ментаторы, работающие на том спортивном 

мероприятии, не могли оставить без внима-

ния эмоциональное и выразительное катание 

Аделины, вновь используя эпитет “amazing”, 

являющийся эмотивом-экспрессивом: 

“…amazing elevation” [7]. 

Эмотивы-номинативы состоят из лек-

сики, в состав которой включены слова и 

выражения, называющие определённые 

чувства и эмоции. В нашей выборке эмо-

тивы-номинативы составляют 29,5%. 

Например, в репортажах встречаются такие 

слова, как “love”, “feeling”, “passion”, 

“awe” и другие. Так, комментатор канала 

NBC после отличного проката американ-

ского фигуриста Нэтана Чена заявил, что 

находился в некотором благоговении перед 

профессионализмом спортсмена: “I’m still 

in awe of what Nathan Chen is able to do”. Он 

также добавил, что просто шокирован про-

исходящим: “I’m in a total shock!” [8].  

Эмотивы-ассоциативы встречаются 

реже (19,5% выборки) в анализируемом мате-

риале, поскольку неподготовленному зри-

телю довольно трудно их воспринимать. Этот 

тип эмотивов не называет эмоций говоря-

щего, и понять, какие именно эмоции скрыва-

ются за лексическими выражениями, пред-

ставляется возможным только из контекста и 

с помощью проведения компонентного ана-

лиза. Важно отметить, что зрители спортив-

ных репортажей могут не знать всей специ-

фики того или иного вида спорта, поэтому им 

будет довольно трудно воспринимать эмо-

тивы-ассоциативы. Рассмотрим зарегистри-

рованные в нашем эмпирическом материале 

примеры употребления данного вида эмоти-

вов. Так, во время финала Гран-При сезона 

2019–2020 комментатор называет Нэтана 

Чена идолом, используя единицу “Idol”. Ис-

пользуя в своей речи словосочетание “Rocket 

Man”, комментатор тем самым сравнивает 

американского фигуриста с главным героем 

композиции, под которую он исполняет свою 

произвольную программу [4].  

Как в англоязычных, так и в русско-

язычных спортивных комментариях, наибо-

лее распространёнными являются эмотивы-

экспрессивы (57%): «шикарно», «ше-

деврально», «здорово», «изумительно», «за-

мечательно» и другие. Например, после про-

ката Евгении Медведевой на чемпионат Ев-

ропы (ЧЕ) 2018 года, где фигуристка успешно 

выступила и выиграла серебряную медаль, 

участвуя в турнире после травмы, коммента-

тор Александр Гришин с удовольствием про-

износит следующие слова: «У нас фантасти-

ческие девчонки, просто фантастические!» 

[9], отмечая при этом не только отличное вы-

ступление серебряного призёра того соревно-

вания, но и катание Алины Загитовой, высту-

павшей перед Евгенией Медведевой и выиг-

равшей тот турнир. Ровно за год до данного 

репортажа Александр Гришин комментиро-

вал ЧЕ 2017 года, где Евгения Медведева 

стала двукратной чемпионкой Европы и уста-

новила новый мировой рекорд на тот момент 

времени, что нашло отражение в эмотивной 

составляющей лексики, которую использовал 

комментатор: «Мы начинаем привыкать к не-

вероятному!» [10].  

В отличие от англоязычных спортивных 

репортажей в русскоязычных трансляциях 

вторыми по частотности являются эмотивы-

ассоциативы (25%): «Малышатина» (так Та-

тьяна Анатольевна Тарасова называет япон-

ского фигуриста Шома Уно), «Императрица» 

(российские комментаторы восхищённо 

стали именовать таким образом опытную 

Елизавету Туктамышеву), «Русская ракета» 

(российская фигуристка так удивляет всех 
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своей способностью прыгать четверные 

прыжки и включать большое количество 

сложных элементов в свои программы, что 

российские журналисты начали называть 

спортсменку именно так), «Гений!» (амери-

канский фигурист Нэтан Чен не один раз 

удивлял зрителей и комментаторов по всему 

миру своей способностью как точно переда-

вать смысл произведений, под которые он ка-

тается, и артистично исполнять программы, 

так и включать в них и исполнять сложней-

шие элементы) и другие. Например, после ис-

полнения короткой программы на Олимпий-

ских играх 2022 года в Пекине трёхкратным 

чемпионом мира по фигурному катанию 

Нэтаном Ченом и установления им нового 

мирового рекорда российские телекоммента-

торы ёмко, но точно описали успех спортс-

мена: «Одно слово – гений!» [11].  

Наименее же часто в спортивных репор-

тажах на русском языке встречаются эмо-

тивы-номинативы (18%). Они представлены 

лишь следующими единицами, повторяющи-

мися в репортажах с невысокой периодично-

стью: «восторг», «удовольствие», «энергия», 

«сила» и «состояние». Например, катание 

российской фигуристки Евгении Медведевой 

на чемпионате Европы в 2017 году принесло 

спортсменке вторую «золотую» медаль пер-

венства континента, а зрителям и коммента-

торам положительные эмоции. Татьяна Ана-

тольевна Тарасова отмечает, что кататься по-

сле Евгении итальянской фигуристке Каро-

лине Костнер будет, безусловно, непросто, но 

при этом и приятно: «Сейчас, конечно, Каро-

лине тоже кататься большое удовольствие» 

[10]. Таким образом, наличие всех видов эмо-

тивов в анализируемых спортивных коммен-

тариях на английском и русском языках сви-

детельствует о том, что «современное комму-

никативное пространство характеризуется 

динамичностью его элементов и высокой сте-

пенью эмоциональности и экспрессивности» 

[12, с. 78]. 

 

Заключение 

Результаты анализа фактического мате-

риала показали, что эмотивы-экспрессивы 

наиболее частотны в спортивном дискурсе, 

что объясняется особенностью фигурного ка-

тания как вида спорта, сочетающего спортив-

ную и эстетическую составляющие; а также 

ролью комментатора, целью которого явля-

ется не только констатация происходящих 

спортивных событий, но и оказание воздей-

ствия на зрителей.   

Стоить отметить, что в обоих языках 

эмотивы-экспрессивы представлены в равном 

соотношении с двумя другими видами эмоти-

вов, что указывает на  однородность  спортив-

ного дискурсивного пространства. Получен-

ные результаты в очередной раз подтвер-

ждают, что экспрессия характеризуется коли-

чественным аспектом, а эмоции – качествен-

ным.  В связи с этим наблюдалось небольшое 

количество собственно обозначений эмоций в 

виде эмотивов-номинативов, и так называе-

мых слов-сравнений с инкорпорированной 

оценочной составляющей, а именно, эмоти-

вов-ассоциативов.  В то время как экспрес-

сивная составляющая намного шире по своей 

степени выражения одних и тех же эмоций, 

что подтверждается разнообразием зареги-

стрированных единиц. Это позволяет сделать 

вывод о том, что устная форма спортивного 

дискурса служит своего рода платформой для 

реализации категории эмотивности. 
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The article is devoted to the analysis of the various types of emotives presented in figure skating 

sport reports.  The authors analyse and classify them into nominative emotives, expressive emotives and 

associative emotives. Both in the Russian and English language sport commentaries expressive emotives 

are the most frequently used ones since they enable the speaker not only to show the feelings, but also to 

express a personal attitude towards the events within the sport discourse. The results obtained indicate that 

the oral form of sport discourse serves as a platform for the implementation of the emotivity category. 
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УДК 811.161.1.04 

 

ПЕРЕВОДЫ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

КАК ВАРИАНТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Е. Т. Костикова 
 

В статье рассматриваются лексические и грамматические трансформации текста при пере-

воде «Слова о полку Игореве» вследствие морфологических, грамматических и лексических разли-

чий древнерусского и современного русского языков. Устанавливаются ошибки и неточности в пе-

реводе памятника, проводится сравнение нескольких переводов, выявляются авторские особенно-

сти перевода, производится анализ переведенных языковых единиц в их сопоставлении с текстом 

первого издания памятника. В заключении приводятся данные о частоте возникновения языковых 

трансформаций в переводах на современный русский язык. Анализ трансформаций текста приводит 

к выводу о том, что идеального перевода памятника до сих пор не существует, однако наиболее 

достоверными переложениями, в которых учитывается и лексическая, и грамматическая стороны 

языка, являются переводы Э. Я. Гребневой и Н. А. Заболоцкого. 

 

Ключевые
30 слова: древнерусский язык; современный русский язык; Слово о полку 

Игореве; грамматические трансформации; лексические трансформации; ошибки перевода. 

 

Исследование памятника древнерус-

ской письменности «Слово о полку Игореве» 

имеет давнюю историю, однако из-за недо-

статка достоверной информации и в наши дни 

остается актуальным. Цель статьи – описать 

лексические и грамматические трансформа-

ции в современных переводах «Слова о полку 

Игореве». 

В нашем исследовании были использо-

ваны следующие методы: сравнительно-исто-

рический метод, метод компонентного и лек-

сико-семантического анализа, а также метод 

структурно-синтаксического анализа. 

«Слово о полку Игореве» является од-

ним из самых древних художественных тек-

стов Руси. Переложение художественного 

текста — это особый результат ещё и твор-

ческого процесса, воплощение авторской 

идеи. Любой художественный текст – отра-

жение языковой, национальной картин мира 

как автора, так и всего народа, который в от-

дельный временной отрезок владеет этим 

языком. При переводе древнерусского тек-

ста XII века на современный русский язык 

сталкиваются разные картины мира, куль-

туры, типы мышления, традиции, взгляды 

на происходящее в тексте. Произведения 
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художественной литературы противопо-

ставляются всем прочим речевым произве-

дениям благодаря тому, что для всех них до-

минантой является коммуникативная функ-

ция. 

Существует множество препятствий к 

достоверному переводу «Слова о полку Иго-

реве». Во-первых, это один из первых древне-

русских художественных текстов, поэтому 

перед переводчиками стоит сразу несколько 

задач, которые нужно выполнить при перело-

жении: и достоверно перевести текст, и со-

хранить его художественную основу. Во-вто-

рых, «Слово» – это ещё и поэтический памят-

ник, значит, при переводе он теряет четко ор-

ганизованную лирическую форму или образ-

ные средства. Наконец, в изучаемом памят-

нике наблюдается большое количество «тем-

ных мест», споры над толкованием которых 

продолжаются и по сей день, что не дает пе-

реводчикам в полной мере понять произведе-

ние и достоверно его перевести.  

Переводоведение как науку лингвисты 

стали рассматривать сравнительно недавно. 

Лишь во второй половине XX века переводове-

дение стали принимать за науку, необходимую 

для общества. Основные трудности перевода 
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связаны с отличительными особенностями язы-

ков и методами их использования для номина-

ции объектов. 

В. Н. Комиссаров выделил три типа 

трудностей:  

1) специфичность семантики языковых 

единиц;  

2) несовпадение «картин мира», созда-

ваемых языками для отражения внеязыковой 

реальности;  

3) различия реальностей [1, с. 30–31].  

В своей работе мы взяли за основу клас-

сификации Я. И. Рецкера и В. Н. Комисса-

рова и составили собственную систематиза-

цию лексических и грамматических языко-

вых трансформаций, возникших в результате 

перевода.  В ходе исследования была состав-

лена следующая классификация:  

1) лексические трансформации: 

а)  изменение семантики; 

б) синонимия; 

в) антонимия; 

2) грамматические трансформации: 

а) замена части речи; 

б) изменение структуры предложения;  

в) опущение; 

Лексические трансформации в переводах 

«Слова о полку Игореве» 

Древнерусский и русский – это род-

ственные языки, однако в их лексических си-

стемах наблюдаются заметные несовпадения, 

проявляющиеся в типе смысловой структуры 

слова. Древнерусский и современный рус-

ский языки разделяют сотни лет, и на протя-

жении этих сотен лет язык подвергся значи-

тельным изменениям. Слово – это часть лек-

сической системы языка того или иного пери-

ода, поэтому современному человеку без фи-

лологического образования уже не под силу 

понять текст XII века, насыщенный архаиз-

мами и историзмами. Следовательно, пере-

водчики прибегают к различным лексиче-

ским трансформациям, которые должны сде-

лать текст более доступным для понимания 

читателей. Однако при переводе есть опас-

ность подбора лексемы, которая не является 

словарным эквивалентом оригинала.  

 

Изменение семантики 

Начнем сопоставление «Слова о полку 

Игореве» с его переводами на русский язык с 

лексических трансформаций, а именно опи-

шем изменение семантики слов при переводе.  

Показательным примером является пе-

ревод фрагмента: «На Дунаи Ярославнынъ 

гласъ слышитъ, зегзицею незнаема рано кы-

четь». Большинство переводчиков опреде-

ляют слово «зегзица», как «кукушка», в их 

числе Д. С. Лихачев, Р. О. Якобсон, 

Л. А. Дмитриев, Н. К. Гудзий. М. А. Макси-

мович обосновал данную точку зрения: 

«Зегзице, т.е. кукушке (по-украински зозу̀ля) 

уподоблена Ярославна, тоскующая одиноко 

по своем Игоре. Птица сия ... есть верный 

символ сиротства и родственной печали. И в 

украинских песнях, где так сильно развито 

сие чувство, всегда зозуля прилетает тужить 

над неоплаканным трупом: это живая печаль 

матери или сестры... у литовцев ... есть пове-

рье, что в кукушку обратилась сестра, тоско-

вавшая о смерти трех братьев» [2, с. 114]. Од-

нако В. А. Жуковский перевел: «Голос Яро-

славнин слышится, на заре одинокой чечот-

кою кличет». О. В. Творогов и Е. А. Евту-

шенко использовали лексему «чайка». По 

причине того, что в народном славянском 

эпосе образ кукушки является символом пе-

чали и одиночества, в переводе В. А. Жуков-

ского теряется связь с внеязыковой реально-

стью. О. В. Творогов и Е. А. Евтушенко при 

переложении не исказили смысл, ведь, как из-

вестно, голос чайки является символом горь-

кого женского плача. Важно, что чайка — это 

ещё и яркий романтический образ, поэтому в 

переложении вышеупомянутых переводчи-

ков страдания Ярославны поэтизированы. 

 

Синонимия 

Русский язык отличается большим чис-

лом синонимов. Появление синонимов свя-

зано с множественными процессами, проте-

кающими в языке. Поэтому появление сино-

нимов в переводах с древнерусского языка 

вполне ожидаемо. В зависимости от степени 

родства языков, участвующих в переводе, пе-

реводческие соответствия могут быть дослов-

ными и недословными, причем дословные со-

ответствия возможны, если форма языка ис-

ходного текста совпадает с формой языка пе-

ревода, и при этом не изменилась семантика 

исходной формы. 

В переводах «Слова о полку Игореве» мы 

тоже встретим ряд трансформаций, в которых 
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применяются недословные соответствия, при 

этом не всегда подобранные верно. 

В следующем примере переводчикам 

предстояло подобрать наиболее точный экви-

валент архаизма «шеломя». В этимологиче-

ском словаре встретим формулировку: «Ше-

ломя – холм, гора; цепь холмов: О Руская 

землѣ! уже за шеломянемъ еси» [3]. Соответ-

ственно, в переводах Д. С. Лхачева, 

О. В. Творогова, Н. А. Заболоцкого и 

Е. А. Евтушенко встречаем перевод «хол-

мом», а в переложении Р. О. Якобсона видим 

замену «горами». В данном примере перевод-

чики точно передали пейзаж, описанный в па-

мятнике. 

Во фрагменте «А мои ти куряни 

свѣдоми къмети: подъ трубами повити…» 

лексему «къметь» И. И. Шкляревский, 

В. П. Буйначев, Б. Д. Быченко перевели 

как «воин», а К. Д. Бальмонт, Н. А. Забо-

лоцкий как «витязь». Невозможно сказать 

однозначно, какое из двух слов ближе по 

значению к древнерусскому, однако 

«воин» и «витязь» являются синонимами. 

Об этом же утверждает Н. Ван-Вейк, го-

воря о том, что этим словом называли знат-

ного человека в обществе и в армии, то есть 

«къметь» можно перевести как «витязь, 

храбрый воин». Необычную, но обоснован-

ную трактовку предложила Э. Я. Гребнева. 

В ее переводе увидим «удальцы извест-

ные»; данное переложение является более 

близким к современности. 

 

Антонимия 

Еще одним видом лексических транс-

формация является употребление антонимич-

ных (в данном контексте) слов в переводах. 

Это одна из наиболее редких трансформаций, 

встречающихся в тексте, при этом наиболее 

сильно влияют на восприятие текста. 

Одним из примеров антонимии, вызван-

ной неверным пониманием структуры пред-

ложения является перевод М. Вишнякова, а 

именно фрагмент «Длъго ночь мркнетъ» он 

перевел «Ночь долго искрится». В словаре ан-

тонимов русского языка М. Р. Львова отмеча-

ется антонимичная пара смеркнуться-ис-

криться [4]. Из-за использования антонима 

был потерян первичный смысл предложения, 

а также нарушена связь со следующим фраг-

ментом, в котором говорится о том, что во 

время наступления ночи вокруг темнеет, при-

ходит мгла. 

Таким образом, лексические трансфор-

мации возникают по нескольким причинам: 

1) непонимание переводчиком ориги-

нала текста, вследствие чего возникают не-

верные толкования; 

2) изменения в лексической системе 

русского языка, устаревание одних лексем и 

актуализация других; 

3) стремление переводчиков поэтизиро-

вать текст. 

Грамматические трансформации 

Замена части речи 

Замена частей речи в русских переводах 

является одним из самых распространенных 

видов грамматической трансформации. За-

мены этого вида обычно возникают из-за раз-

личной степени возможности сочетаемости в 

древнерусском и русском языках, а в некото-

рых случаях – желанием переводчика сделать 

речь более поэтичной. Как отмечает 

Л. С. Бархударов, замена отглагольного су-

ществительного на глагол и наоборот, глагола 

на отглагольное существительное, является 

типичной при переводе на русский язык. 

Также ученый отмечает замену существи-

тельного (и собственного, и нарицательного) 

на местоимение как одну из самых характер-

ных замен, помогающих осуществлять связи 

между предложениями в тексте [5, с. 195–

198]. Рассмотрим предложенные Л. С. Барху-

даровым типы трансформаций.  

В русском языке есть тенденция к суб-

стантивированию, ведь в русском языке при-

сутствуют существительные, обозначающие 

действие как предмет, поэтому в переводах 

«Слова» есть примеры замены глагола на та-

кое существительное. В предложении «Ко-

мони ржуть за Сулою – звенить слава въ Кы-

евѣ!» глагол «звенить» во многих переложе-

ниях заменен на соответствующее существи-

тельное: «Ржут, мол, кони за Сулою, слава в 

Киеве как звоны» (К. Д. Бальмонт), «Уже 

кони ржутъ за Сулою; Славы звон слышен во 

Кіевѣ» (Н. И. Язвицкий). Важно отметить, 

что замена части речи в данном случае не вле-

чет за собой семантических изменений. 

Одним из самых простых видов замены 

одной части речи на другую является преобра-

зование существительного в соответствующее 
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ему местоимение и наоборот. В переложениях 

«Слова» такая трансформация возможна в 

предложении с обращением: «Сѣдлай, брате, 

свои бръзыи комони». А. Н. Майков предпо-

чел изменить обращение к брату местоиме-

нием: «Ты седлай коней своих ретивых». 

 

Изменение структуры предложения 

В переводах «Слова» наиболее частым 

явлением является изменение структуры 

предложения.  

Прежде всего, изменения возникают в 

использовании предложно-падежных фор-

мах. Для древнерусских текстов характерно 

беспредложное согласование, это является 

свидетельством тесных связей слов внутри 

уже готовых формул. Приведем пример такой 

конструкции: «нъ часто бѣды страдаше», Во 

всех русских переводах такие конструкции 

или заменены на предложные, или подверг-

лись тщательной переработке переводчиков, 

из-за чего подобные конструкции вовсе исче-

зают. Рассмотрим изменение предложно-па-

дежных конструкций на примере первого 

фрагмента. У К. Д. Бальмонта видим форму с 

предлогом: «Но от бед страдал он часто». В 

переводе А. С. Шишкова изменен вид кон-

струкции: «однако постигнутый бѣдами ча-

сто страдалъ». 

Еще одним примером могут служить пе-

реводы следующего предложения: «И рече 

Игорь къ дружинѣ своей». В современном 

русском языке дательный адресата с глаго-

лом, означающим передачу информации, не 

требует предлога «к», а в древнерусских же 

текстах, напротив, этот предлог последова-

тельно используется. Так, в более поздних пе-

реводах можно отметить отсутствие пред-

лога: «И сказал Игорь дружине своей» 

(А. Г. Степанов), «И сказал князь унылой 

дружине своей» (И. И. Шкляревский), 

«И сказал тут князь Игорь дружине своей» 

(Э. Я. Гребнева). В переводах других авторов 

конструкция с дательным адресата вовсе ис-

чезает: «Князь же Игорь» (А. Н. Майков), 

«…возговорилъ» (С. Кораблев), «и сказал 

князь Игорь» (Е. А. Евтушенко). 

 

Опущение 

Довольно часто опущения в переложе-

ниях возникают из-за того, что, во-первых, 

переводчик не видит надобности в уточнении 

какой-либо детали, во-вторых, если это пере-

ложение, нацеленное более на эмоциональ-

ный отклик читателя, то переводчик может 

опустить фрагмент текста, чтобы не перегру-

жать текст. Однако в результате таких опуще-

ний преобразованный текст совсем не обяза-

тельно потеряет точность. 

К примеру, в переложениях А. Н.  Май-

кова и Е. А. Евтушенко фрагмента «И рече 

Игорь къ дружинѣ своей» отсутствует обо-

значение адресата, причем А. Н. Майков 

опускает даже действие, которое совершает 

князь, в результате получается «Князь же 

Игорь». В этом фрагменте обозначение адре-

сата может быть излишним, ведь в следую-

щем отрывке есть прямое обращение к дру-

жине.   

В переводах встречаются также опуще-

ния не просто словосочетаний, но и целых 

фрагментов. К примеру, в переводе М. Виш-

някова отсутствуют значимые предложения, 

отсутствие которых не позволяет читателю в 

полной мере понять текст. Полностью отсут-

ствует перевод следующих предложений: 

«Заря свѣтъ запала, мъгла поля покрыла»; 

«поскепаны саблями калеными шеломы 

оварьскыя отъ тебе, яръ туре Всеволоде»; 

«Тіи бо два храбрая Святъславлича, Игорь и 

Всеволодъ, уже лжу убуди, которую то бяше 

успилъ отецъ ихъ Святъславь грозный ве-

ликый кіевскый грозою» и др. Многочислен-

ные опущения и неверные чтения в данном 

переложении памятника позволяют сделать 

вывод о непонимании памятника.  

Так, при переводе памятника во многих 

моментах были использованы такие языко-

вые трансформации, которые изменили пони-

мание текста. У переводчиков наблюдается 

разная степень приближения к оригиналу тек-

ста. Ученые-лингвисты, очевидно, главной 

целью определили передачу достоверности 

текста, напротив, поэтам и писателям было 

необходимо передать поэтичность текста.  

Заключение 

Таким образом, было выявлено, что 

среди лексических трансформаций наиболее 

частотными оказались семантические изме-

нения в лексической системе. На втором ме-

сте располагаются антонимичные замены 

слов. Наконец, наименее частотными оказа-

лись антонимичные трансформации. Можно 
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сделать вывод о том, что лексические измене-

ния возникают у разных авторов из-за стрем-

ления к поэтизации текста, значительных из-

менений в лексической системе русского 

языка и неумения переводчиков грамотно ис-

толковать оригинальный текст. 

Среди грамматических изменений са-

мыми частотными оказались трансформации 

с заменой частей речи, причем наиболее рас-

пространенным изменением является суб-

стантивация. На втором месте по частоте ока-

зались изменения в структуре предложения. 

Наиболее редкими оказались опущения в пе-

реложениях. В большинстве случаев перевод-

чики опускали часть фрагмента, так как не 

могли верно истолковать предложение или, 

что отсутствие определенных отрывков никак 

не повлияет на восприятие текста.  

Проведенное исследование также поз-

воляет сделать вывод о том, что во всех груп-

пах различий ближе к оригиналу «Слова о 

полку Игореве» оказались Э. Я. Гребнева и 

Н. А. Заболоцкий благодаря своей лингвисти-

ческой осведомленности и особой цели – осу-

ществить перевод памятника путем сохране-

ния достоверности реалий XII века. Каждый 

перевод – это отражение индивидуальной 

картины мира автора, которая являет собой 

особый способ восприятия оригинального 

текста.  
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УДК 811.111 

 

ЯЗЫКОВЫЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ 

РОМАНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

К. А. Лобода 
 

Данная работа посвящена исследованию романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» с пе-

реводоведческой точки зрения: анализируются способы передачи лексем-советизмов, антропони-

мов, различных типов синтаксических конструкций и стилистических приемов в переводах романа 

на английский язык, выполненных М. Гленни и М. Гинзбург. Проводится сопоставительный анализ 

двух вариантов перевода на основе комплексного исследования важнейших аспектов и элементов 

художественного произведения, которые рассматриваются как необходимые средства реализации 

авторского замысла и как важная составляющая образной системы произведения. Делаются выводы 

о специфике переводов по результатам сравнения, выявляются наиболее удачные стороны каждого 

из вариантов, а также основные допущенные неточности. В исследовании задействуются сопоста-

вительный и описательный методы, а также метод стилистического анализа. 

 

Ключевые 
31 слова: художественный перевод; прием перевода; трансформации; советизмы; 

антропонимы; синтаксис; метонимия; метафора; ирония. 

 

Многие отечественные и зарубежные 

ученые занимаются вопросами художествен-

ного текста в рамках переводоведения. Значи-

мыми фигурами в отечественном переводове-

дении являются В. Н. Комиссаров, А. В. Фе-

доров, Л. С. Бархударов, Я. И. Рецкер и неко-

торые другие исследователи. В соответствии 

с концепцией А. В. Федорова, любой перевод 

можно определить с двух точек зрения. С од-

ной стороны, это процесс воссоздания на пе-

реводящем языке уже готового речевого про-

изведения, первоначально возникшего на ис-

ходном языке. С другой стороны, это новое 

речевое произведение, возникшее в резуль-

тате данного процесса. При этом оба понятия 

взаимосвязаны и не исключают друг друга [1, 

с. 14]. Отличительные особенности художе-

ственного перевода заключаются в том, что 

он проходит через столкновение личностей, 

культур, картин мира, эпох, выполняя свою 

главную задачу – передачу авторского стиля 

и мысли в литературной форме переводящего 

языка, при этом воссозданное речевое произ-

ведение должно быть способно оказывать ху-

дожественно-эстетическое влияние на чита-

теля [2, с. 102]. Художественный дискурс со-

держит в себе тексты с многоуровневой 
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структурой, которая должна учитываться при 

его переводе. Именно поэтому существуют и 

отдельные направления в его изучении, кото-

рые включают в себя перевод имен собствен-

ных, в частности антропонимов, нередко при-

думанных автором, культурных составляю-

щих текста, наименований реалий, синтакси-

ческих структур, стилистических приемов. 

Этим и другим вопросам посвящены теорети-

ческие работы многих исследователей, к ко-

торым относятся Т. А. Казакова, С. Влахов и 

С. Флорин, Д. И. Ермолович., А. В. Суперан-

ская, И. В. Арнольд. 

Несмотря на многочисленность иссле-

дований, посвященных данным проблемам 

перевода, по сей день они остаются недоста-

точно изученными. Роман М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» является важным 

предметом переводоведческого анализа, так 

как это достаточно разнородный текст, со-

четающий в себе разные стили, а также со-

держащий специфическую лексику, часто 

сложную для перевода на английский язык 

из-за культурных отличий. Анализ перево-

дов этого романа очень показателен, так как 

он раскрывает множественные проблемы, 



 Вестник молодых учёных и специалистов Самарского университета. 2022. № 2 (21) 357 

возникающие при столкновении двух язы-

ков, различных по своей структуре, носите-

лями которых являются представители раз-

ных культур. 

 

Условия и методы исследования 

Цель исследования состояла в выявле-

нии, анализе и сравнении языковых и лингво-

культурных особенностей двух переводов ро-

мана «Мастер и Маргарита» на английский 

язык. Материалом исследования послужила 

выборка объемом 94 примера лексических, 

синтаксических и стилистических особенно-

стей из текста оригинала и 188 их соответ-

ствий из двух переводов романа на англий-

ский язык, выполненных М. Гленни (1967 г.) 

и М. Гинзбург (1967 г.). Основным методом 

исследования является сопоставление (каж-

дого из переводов с оригиналом и переводов 

между собой). В работе также задействуются 

описательный метод и метод стилистиче-

ского анализа. 

 

Результаты и их обсуждение 

В анализируемом романе М. А. Булга-

кова достаточно большую группу слов, несу-

щих в себе важный для понимания всего про-

изведения смысл, представляют собой сове-

тизмы, поэтому нельзя оставить без внимания 

способы их перевода, выбранные М. Гленни 

и М. Гинзбург.  

Рассмотрим примеры, которые присут-

ствуют уже в первых главах романа. Перевод 

слова «комсомолка» [3, с. 6] достаточно сло-

жен с точки зрения семантики слова и формы 

женского рода, которая отсутствует в перево-

дящем языке. М. Гленни передает его следу-

ющим образом: “a member of the Komsomol” 

[4, с. 8]. Переводчик заменяет советизм сло-

восочетанием, и при помощи транслитерации 

называет комсомолку «членом Комсомола», 

что обеспечивает семантический перевод. Не-

смотря на то, что данное слово может быть 

знакомо иностранному читателю, сложно 

предположить, насколько целесообразно 

оставлять его без внутритекстового / внетек-

стового комментария, учитывая, что оценить 

знания человека иностранной культуры не 

представляется возможным. М. Гинзбург от-

казывается от метода транслитерации и поль-

зуется уподобляющим переводом: “a member 

of the Young Communist League” [5, с. 13]. 

Young Communist League – это молодёжное 

крыло политической партии в Великобрита-

нии и в США, которая придерживается ком-

мунистической идеологии. В данном случае 

значение, вероятно, будет более понятным 

для иностранного читателя, но при этом про-

падает связь с образом девушки – комсо-

молки, обеспечивающим колорит эпохи Со-

ветского Союза в романе. 

Помимо этого, в первой главе важно об-

ратить внимание на то, как переводится 

просьба Берлиоза «Дайте нарзану» [3, с. 9]. 

Так как Нарзан – это достаточно популярная 

марка минеральной воды в СССР, перевод ее 

названия должен быть точным. Тем не менее 

М. Гленни применяет приближенный пере-

вод и перефразирует просьбу следующим об-

разом: “A glass of lemonade, please” [4, c. 4]. 

Гипонимический перевод в данном случае не 

уместен, так как он используется для адапта-

ции культуронимов и зачастую не передает 

полноту значений или вовсе искажает их. Та-

кая уникальная единица национально-специ-

фической лексики как «Нарзан», вероятно, 

должна быть передана с помощью приема 

транслитерации – “Narzan” – c уточняющим 

комментарием, поскольку не каждый ино-

странный читатель знаком с этой маркой. Да-

лее по тексту в семнадцатой главе М. Гленни 

по неясной причине использует уже другой 

аналог, при этом более подходящий по 

смыслу: «бумажка с нарзанной бутылки» – “a 

label off a soda-water bottle” [4, с. 98]. Исполь-

зование аналога оправданно, если он не иска-

жает понимания, а само слово не является 

смыслообразующим звеном в произведении. 

В обоих случаях методом транслитерации 

пользуется М. Гинзбург в своем переводе, не 

оставляя никаких пояснений, способных об-

легчить понимание: “Give us some Narzan” [5, 

c. 4], “A label from a Narzan bottle” [5, с. 201]. 

Достаточно часто в книге можно 

встретить сложносокращенные слова, ха-

рактерные для эпохи СССР. Одним из таких 

слов является «интурист» [3, с. 4]. Такое об-

ращение и именование туристов из других 

стран показывает трепетное и внимательное 

отношение к приезжим, так выражалось 

стремление показать все положительные 

стороны коммунистического общества. 

Именно поэтому важно уделить внимание 

данной лексеме и в переводе романа. 
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М. Гленни переводит «интурист» словосо-

четанием “foreign tourist” [4, c. 6]. В данном 

случае для перевода применяется прием 

калькирования, без последующего сокраще-

ния компонентов слова, благодаря кото-

рому, с одной стороны, сохраняется денота-

тивный смысл исходной единицы, но, тем 

не менее, теряется колорит эпохи. М. Гин-

збург использует слово “tourist” [5, c. 6], та-

ким образом вовсе упуская важное по 

смыслу определение, из-за чего может про-

исходить искажение смысла. 

Прототипом дома Драмлита в романе яв-

ляется Дом Писателей, который в 1930х годах 

был придуман И. Сталиным. Жилой дом собрал 

под одной крышей большое число писателей и 

литературоведов, одним из которых был О. Ли-

товский – главный критик самого М. А. Булга-

кова. Так как этот дом и название, данное писа-

телем, не только отражает особенность лекси-

кона СССР, но и несет символический смысл, 

переводчику стоит быть особенно вниматель-

ным в работе с данной лексической единицей. 

При помощи приема транслитерации 

М. Гленни переводит ее как “Dramlit House” [4, 

с.123]. Маргарита узнает расшифровку этого 

названия: «Дом драматурга и литератора» [3, 

с. 271], что в переводе М. Гленни выглядит сле-

дующим образом: “Drama and Literature 

House” [4, с.123] – и означает «дом Драмы и Ли-

тературы». Из перевода М. Гленни не до конца 

понятно, что данный дом является местом, где 

живут литераторы, хотя далее по контексту это 

и проясняется, поэтому в данном случае его 

нельзя считать точным. М. Гинзбург также ис-

пользует прием транслитерации: “Over the 

doors was a sign in golden letters,“Dramlit House” 

[5, с. 256]. Так как подобные сокращения 

трудны для понимания иностранным читате-

лем, который мало знаком с советской культу-

рой, для минимизации риска неправильной ин-

терпретации необходимо использование уточ-

няющих комментариев.  

В пятой главе мы встречаемся с доста-

точно важным феноменом для понимания 

идеи произведения и эпохи в целом: «квар-

тирный вопрос» [3, с. 27]. Оба переводчика 

используют почти дословный перевод 

“Housing Problem” [4, с. 30], “Housing ques-

tion” [5, с. 60], при этом оба варианта пере-

вода нуждаются в комментарии, в котором 

объяснялась бы данная проблема, так как без 

знания контекста понять сущность вопроса не 

так просто. Тем более, что одним из ключе-

вых моментов книги является знаменитая 

фраза Воланда о том, что людей испортил 

квартирный вопрос. 

Следующим примером наименований 

советских реалий может послужить слово 

«вытрезвитель». Вытрезвитель – знакомое 

многим гражданам СНГ государственное 

учреждение, существовавшее на базе органов 

внутренних дел, в котором содержались люди 

в состоянии алкогольного опьянения. Однако 

маловероятно, что читатели из зарубежных 

стран знакомы с такой формой заключения, 

поэтому задачей переводчика и в этом случае 

является передача реалий без искажения 

смысла. Так, М. Гленни переводит фразу из 

четырнадцатой главы: «…натурально, в вы-

трезвителе» [3, с. 177] следующим образом: 

“In the police cells, of course, being sobered up!” 

[4, с. 81]. М. Гленни совершает попытку пере-

вода лексической единицы при помощи ее 

развернутого объяснения, тем не менее, до-

пуская неточности, так как вытрезвитель 

можно сравнить, скорее, с медицинским учре-

ждением, чем с полицейской камерой, по-

скольку в данном случае людям оказывается 

медицинская помощь, а из фразы М. Гленни 

следует, что герои находятся в полицейской 

камере. Подобную неточность допускает и 

М. Гинзбург, используя идиому “in the clink” 

[5, с. 175] – то есть «в тюрьме», что также не 

соответствует оригиналу. 

Можно заключить, что при работе с со-

ветизмами авторы переводов используют раз-

личные приемы: калькирование, транслитера-

цию, замену аналогом, дословный перевод, 

но при этом не оставляют комментариев, что 

создает трудности в понимания текста зару-

бежным читателям.  

Важную роль в художественном тексте 

играют антропонимы, так как авторы вклады-

вают в них глубокий смысл, часто необходи-

мый для понимания замысла всего произведе-

ния. На страницах романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» присутствуют персо-

нажи с самыми разнообразными именами – от 

сатирически «говорящих», вымышленных до 

общеизвестных имен реальных исторических 

деятелей. Перед тем как начать разбор перевода 

антропонимов, необходимо проанализировать 

оригиналы имен с точки зрения ономастики, 
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тем самым подчеркнуть и обосновать важность 

их качественного перевода.  

М. А. Булгаков делит художественный 

мир романа «Мастер и Маргарита» на две ча-

сти – Ершалаим и Москва 1930-х гг.; онома-

стическое пространство каждого из этих ми-

ров имеет свои особенности. В анализируе-

мом романе «фамилия становится типичным 

примером авторской номинации, созданной 

на основе нарушения традиционной формы 

русского именования» [6, с. 71]. Действи-

тельно, московский художественный мир бо-

гат такими именами и фамилиями, которые 

по звуковой своей форме достаточно не-

обычны в контексте русской культуры. Часто 

можно наблюдать сочетание вполне простого 

имени и совершенно необычной фамилии или 

отчества, например, Михаил Берлиоз, Соков 

Андрей Фокич, Ида Геркуловна Ворс, Аркадий 

Аполлонович Семплеяров, Анна Ричардовна и 

т.п., – и, наоборот, сочетание достаточно не-

обычного имени с простой фамилией/отче-

ством: Милица Андреевна, Максимилиан Ан-

дреевич и т.п.  Эти приемы использования не-

привычных и часто абсурдных имен несут в 

себе отражение иронического взгляда автора 

на действительность. Именно поэтому очень 

важно воссоздать эту иронию и на иностран-

ном языке, предоставляя возможность зару-

бежной публике читать текст перевода так, 

как это было бы на языке оригинала.  

Стремясь сохранить форму антропо-

нимов, М. Гленни и М. Гинзбург преимуще-

ственно пользуются приемом транскриби-

рования, поэтому в основном имена в обоих 

переводах совпадают: Берлиоз Михаил 

Александрович – Berlioz Mikhail 

Alexandrovich, Маргарита – Margarita, 

Александр Рюхин – Alexander Ryukhin, Ар-

чибальд Арчибальдович – Archibald 

Archibaldovich. Тем не менее, есть и случаи 

расхождения, например, при переводе 

имени Аркадий Аполлонович Семплеяров 

М. Гленни приводит отчество к разговорной 

форме Аполлоныч – Arkady Apollonich 

Sempleyarov. В свою очередь, М. Гинзбург 

следует за идеей автора и сохраняет его 

форму – Arkady Apollonovich Sempleyarov.  

В данных примерах и других подобных 

им использование приема оправданно, так 

как переводчики стараются максимально 

приблизить имена к оригиналу, но при этом 

не создать трудностей для прочтения ино-

странцем. С другой стороны, в некоторых 

случаях необходимо рассмотреть возмож-

ность семантического перевода фамилии или 

прозвища, так как художественная литера-

тура отличается своей образностью, и в ее об-

разную систему нередко входят и имена ге-

роев произведения. Фамилии Босой (Bosoi), 

Богохульский (Bogokhulsky), Пролежнев 

(Prolezhnev), Сладкий (Sladky), Соков (Sokov), 

Лиходеев (Likhodeyev) и т.п. позволяют сфор-

мировать представление о персонажах без до-

полнительной характеристики в тексте, по-

этому в подобных случаях стоило рассмот-

реть другой вариант их интерпретации, кото-

рый передавал бы их внутреннюю форму, 

важную для более полного понимания автор-

ской позиции и картины мира. Так, в случае с 

псевдонимом Бездомный М. Гинзбург обос-

нованно отходит от последовательного ис-

пользования транскрипции и пользуется при-

емом калькирования, передавая его как 

Homeless. М. Гленни транслитерирует его – 

Bezdomny. Можно отметить, что преимуще-

ственное использование транслитерации 

упрощает восприятие антропонимов читате-

лем, но не раскрывает в полной мере семан-

тики имен персонажей. 

Кроме того, московский мир М. А. Бул-

гакова пересекается с миром фантастиче-

ским, демоническим, представителями кото-

рого являются Воланд, Азазелло, кот Беге-

мот, Коровьев, Абадонна и др. Чаще всего эти 

имена М. Гленни и М. Гинзбург переводят 

методом транслитерации, потому что задачей 

переводчика в данном случае не является пе-

редача внутренней русскоязычной формы. 

Воланд – единственный персонаж, который 

присутствует во всех трех «мирах» произве-

дения.  Его имя берет свое начало из «Фау-

ста» И. Гете, где в сцене «Вальпургиева ночь» 

дьявол Мефистофель в оригинале произведе-

ния называет имя Voland. И М. Гленни, и 

М. Гинзбург в соответствии с правилами ан-

глийской фонетики и графики называют ге-

роя Woland, воспроизводя именно булгаков-

ский вариант, а не обращаясь к первоисточ-

нику. Имя Азазелло происходит от имени Аза-

зеля (анг. Azazel) – падшего ангела, который 

научил мужчин делать оружие, а женщин ис-

пользовать драгоценные камни и украшения. 

Оба переводчика также переносят его в свои 
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тексты, опираясь и на принятое в английском 

языке написание имени – Azazello. Имя кота 

Бегемот трактуется по-разному. Одна из тео-

рий – это связь с мифологическим существом 

«бехема» (иврит) – демон плотских желаний, 

особенно чревоугодия. Это имя дословно пе-

реводится М. Гленни и М. Гинзбург лексемой 

Behemoth, что помимо «бегемота» означает 

также «чудище» на английском языке. Форму 

имени Абадонна, производную от имени 

Абаддон/Аваддон, М. Гленни сохраняет в 

своем переводе – Abadonna. М. Гинзбург 

упускает важность авторских трансформаций 

и использует английское соответствие исход-

ному имени – Abaddon. 

Стилистическое отличие «ершалаим-

ских» глав романа обязует переводчика ис-

пользовать несколько иной подход к их пере-

воду, в том числе и к переводу имен собствен-

ных. Номинации здесь более простые и ем-

кие, что резко отличает их от пестрых имен 

московских персонажей. Здесь собраны 

имена разных видов: одни принадлежат ре-

альным историческим лицам, закрепленным 

за определенным пространственно-времен-

ным континуумом, другие – известным лите-

ратурным персонажам, третьи представляют 

собой трансформированные М. А. Булгако-

вым культурно значимые имена. Передавая 

имена реальных исторических лиц и имена 

персонажей известных произведений, пере-

водчики используют уже известные, обще-

принятые в английском языке формы: Вале-

рий Грат – Valerius Gratus, Понтий Пилат – 

Pontius Pilate, Тиберий – Tiberius.  При пере-

воде имен Дисмас и Гестас М. Гленни ис-

пользует общепринятую норму написания в 

английском языке только в первом случае – 

Dismas, Hestas, а М. Гинзбург не отходит от 

оригинала – Dismas, Gestas. 

Наиболее интересны для нас в рамках 

анализа перевода трансформированные 

имена, так как работа с ними предполагает 

глубокий анализ и творческий подход. Здесь 

авторы перевода сравнительно редко исполь-

зуют прием транскрибирования с элементами 

транслитерации, как, например, в переводе 

Иешуа Га-Ноцри – производного от Иисус из 

Назарета. В варианте М. Гленни имя приоб-

ретает форму Yeshua Ha-Notsri. М. Гинзбург 

приводит имя более близкое к исходному в 

английском языке, сохраняя букву “z” – 

Yeshua Ha-Nozri (от Jesus of Nazareth). В боль-

шинстве же случаев переводчики самостоя-

тельно воспроизводят аналог имени на ино-

странном языке, чтобы читателю было по-

нятно, какие имена лежат в основе трансфор-

мированных автором. Например, имя Вар-

равван, производное от Варавва – библей-

ского персонажа, преступника, освобождён-

ного Понтием Пилатом по случаю празднова-

ния иудейским народом праздника Пасхи, – 

на английский М. Гленни переводит как Bar-

abba, трансформируя по аналогии имя 

Barabbas. В варианте М. Гинзбург имя более 

близко по форме к оригиналу в романе: Bar-

Rabban.  Иуда из Кириафа калькируется – 

Judas of Karioth, производное от Judas 

Iscariot.  М. Гинзбург производит более ком-

плексную трансформацию исходного имени – 

Yehudah of Kerioth, вероятно, стремясь следо-

вать авторской логике создания антропони-

мов. Так же с именем Левий Матвей: на рус-

ском языке М. Булгаков производит его от 

имени Апостола Христа Матфея (Левия), ме-

няя одну букву и объединяя два варианта. По 

аналогии переводчик называет его Matthew 

the Levite от имени Matthew (Levi), трансфор-

мируя вторую часть антропонима. М. Гин-

збург передает авторскую идею, видоизменяя 

первую часть – Matthu Levi. Вероятно, неточ-

ность совершает М. Гленни в имени Иосиф 

Каифа (от Иосиф Каиафа), называя его ре-

альным именем Joseph Caiaphas, упуская то, 

что М. Булгаков намеренно убрал букву «а» 

из имени Каиафа – первосвященника Иудеи. 

М. Гинзбург меняет написание, благодаря 

чему добивается эффекта трансформирован-

ного имени – Yoseph Kaiyapha. Имя Марк 

Крысобой переводчик М. Гленни воспроизво-

дит на латыни – Mark Muribellum, возможно, 

предполагая, что читатель понимает значение 

элементов muri – формы дательного падежа 

от слова mus, muris «крыса» и bellum «война». 

М. Гинзбург пользуется приемом калькиро-

вания и создает имя Mark Rat-Killer 

М. А. Булгаков использовал такой ме-

тод именования героев, чтобы придать по-

вествованию, с одной стороны, эффект исто-

ричности и достоверности, и, с другой сто-

роны, создать впечатление новизны. Задачей 

переводчиков было перенести эту особен-

ность в текст перевода, сохраняя все потай-

ные смыслы и культурные коннотации. По 
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результатам анализа можно выявить, что оба 

переводчика в большинстве случаев стре-

мятся сохранить аллюзивность и форму имен, 

тем не менее, не все используемые приемы 

перевода способны в полной мере отразить 

семантику «говорящих» и трансформирован-

ных антропонимов.  

Проанализировав лексический уровень 

романа, перейдем к другому аспекту перевода, 

а именно к его синтаксическому уровню. 

Между московскими и ершалаимскими гла-

вами явно виден контраст, который заключа-

ется не только в различии сюжета, его динамич-

ности или лаконичности, но и в различии син-

таксиса, что также при работе должен выявить 

переводчик и выбирать такие трансформации, 

которые полностью передадут манеру повест-

вования на синтаксическом уровне.  

Во второй главе романа с самого начала 

чувствуется торжественность повествования, 

присутствует множество распространенных, 

сложных по структуре предложений: «В бе-

лом плаще с кровавым подбоем, шаркающей 

кавалерийской походкой, ранним утром че-

тырнадцатого числа весеннего месяца нисана 

в крытую колоннаду между двумя крыльями 

дворца Ирода Великого вышел прокуратор 

Иудеи Понтий Пилат» [3, с.23]. Оба перевод-

чика отказываются от параллелизма лексиче-

ского состава и синтаксической структуры, 

пользуются приемами перестановки, но при 

этом сохраняют цели коммуникации и общие 

понятия, которые используются в оригинале 

для описания ситуации. Перевод М. Гленни 

выглядит следующим образом: “Early in the 

morning on the fourteenth of the spring month of 

Nisan the Procurator of Judaea, Pontius Pilate, 

in a white cloak lined with blood-red, emerged 

with his shuffling cavalryman's walk into the ar-

cade connecting the two wings of the palace of 

Herod the Great” [4, с. 10]. М. А. Булгаков 

называет имя героя в конце, сохраняя некото-

рую интригу, начиная с описания внешнего 

вида героя и обстановки вокруг, а М. Гленни 

этой последовательности не сохраняет, вы-

водя имя прокуратора в середину предложе-

ния, из-за чего теряется эффект постепенного 

приближения к личности героя. Так же посту-

пает и М. Гинзбург – “In the early morning of 

the fourteenth day of the spring month of Nisan, 

wearing a white cloak with a blood-red lining 

and walking with the shuffling gait of a cavalry-

man, the Procurator of Judea, Pontius Pilate, 

came out into the covered colonnade between the 

two wings of the palace of Herod the Great” [5, 

с. 17]. Подобное решение обусловлено струк-

турными особенностями английского языка – 

необходимостью прямого порядка слов.  

Сложноподчиненное предложение «Вы-

ведите его отсюда на минуту, объясните ему, 

как надо разговаривать со мной» [3, с.24] в пе-

реводе М. Гленни приобретает форму про-

стого предложения с однородными членами, 

так как грамматика английского языка позво-

ляет использовать в данном контексте инфи-

нитив, в результате чего конструкция предло-

жения проще воспринимается иностранным 

читателем: “Take him away for a minute and 

show him the proper way to address me” [4, с.11]. 

М. Гинзбург, в свою очередь, сохраняет под-

чинительный союз и структуру предложения: 

“Take him out of here for a moment and explain 

to him how he must address me” [5, с.19]. 

В следующем примере переводчики 

пользуются приемом опущения, значительно 

меняя и упрощая структуру предложения: «И 

какая-то совсем нелепая среди них о каком-то 

долженствующем непременно быть – и с 

кем?! – бессмертии, причем бессмертие по-

чему-то вызывало нестерпимую тоску» [3, 

с.34].  – “And an absurd notion about immortal-

ity, the thought of which aroused a sense of un-

bearable grief” [4, с. 16]. Хотя сам смысл пред-

ложения у М. Гленни не меняется, тем не ме-

нее, оно уже не передает состояние героя, его 

взволнованность и внутреннее переживание, 

из-за опущения эмоционально окрашенных 

конструкций. Подобным образом работает с 

этим предложением и М. Гинзбург, также от-

казываясь от вставной конструкции «и с 

кем?!» и части предложения «долженствую-

щем непременно быть», тем не менее, оста-

ется ближе к оригиналу благодаря сохране-

нию большего количества членов предложе-

ния: “And then an altogether absurd idea among 

the others, about some sort of immortality, and 

for some reason the thought of immortality gave 

him intolerable anguish” [5, с. 26].  

 Следующий пример для анализа: «Пилат 

задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под 

веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него 

загорелся мозг …» [3, с. 45]. В данном случае 

М. Гленни заменяет однородные сказуемые 

«задрал» и «вскинул» на “jerked (his head) up”, 
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а во втором предложении меняет структуру в 

результате замены его главных членов, убирая 

из позиции подлежащего «огонь»: “Pilate 

jerked his head up straight at the sun. He had a 

sensation of green fire piercing his eyelids, his 

brain seemed to burn.” [4, с. 22]. Из-за подобной 

переформулировки теряется авторский стиль и 

метафоричность предложения. Сохраняет их в 

своем переводе М. Гинзбург. В первом предло-

жении она оставляет однородные сказуемые: 

“Pilate threw back his head and thrust it up di-

rectly at the sun”, во втором пользуется прие-

мом добавления новой грамматической ос-

новы “it set” в соответствии с нормами англий-

ского языка: “A green light flashed under his eye-

lids; it set his brain afire…” [5, с. 34]. 

Теперь стоит обратиться к московским 

главам. Рассмотрим предложение «Абрико-

совая дала обильную желтую пену, и в воз-

духе запахло парикмахерской» [3, с. 10]. Оно 

интересно также с точки зрения его смысла, 

так как в СССР после стрижки и бритья муж-

чинам предлагалось воспользоваться одеко-

лоном, который имел характерный запах и 

почти во всех парикмахерских использовался 

один аромат. При переводе данного предло-

жения необходимо использовать такие син-

таксические трансформации, которые спо-

собны сделать его понятным для иностран-

ного читателя. М. Гленни заменяет сочини-

тельную связь с союзом «и» на причастный 

оборот, что позволяет установить более чет-

кую зависимость появившегося в воздухе за-

паха от его источника: “The apricot juice pro-

duced a rich yellow froth, making the air smell 

like a hairdresser's” [4, с. 4]. Стоит заметить, 

что в русскоязычном тексте в позиции подле-

жащего находится субстантивированное при-

лагательное «абрикосовая», что в английском 

языке невозможно, поэтому переводчик до-

бавляет необходимое существительное. 

М. Гинзбург также следует этому правилу и 

добавляет существительное “soda”. В свою 

очередь она не отказывается от формы слож-

носочиненного предложения и сохраняет 

союз «и», тем не менее, глагол “began” во вто-

рой части предложения помогает передать 

нужный смысл: “The apricot soda produced an 

abundant yellow foam, and the air began to smell 

of a barber shop” [5, с. 4]. 

В десятой главе М. Гленни пользуется ме-

тодом антонимического перевода: «– А тебя 

предупредили по телефону, чтобы ты их никуда 

не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю?» 

[3, с. 130] – “Weren't you warned by telephone not 

to take them anywhere? I'm asking you--weren't you 

warned?” [4, с. 60]. Фраза “weren't you warned” 

при дословном переводе означает: «Разве тебя 

не предупреждали?». Подобный способ позво-

ляет переводчику не нарушать структуры ан-

глийского языка и при этом не искажать за-

думку автора. М. Гинзубрг, в свою очередь, 

вносит минимальное количество изменений в 

синтаксическую структуру предложения: “Were 

you warned by telephone not to take them any-

where? Were you warned, I ask you?” [5, с. 127]. 

Восклицательное предложение «Пред-

седателя правления Никанора Ивановича 

нету, Пролежнева нету!» [3, с. 214] в переводе 

М. Гленни принимает следующую форму: 

“Both the house committee chairman, Nikanor 

Ivanovich, and the secretary, Prolezhnev, had 

also vanished” [4, с. 97]. Отсутствие восклица-

тельного знака в этом и многих других пред-

ложениях говорит о том, что в русском языке 

его использование более распространено. 

В переводе он появляется преимущественно в 

речи персонажей, для передачи сильных эмо-

ций, удивления или предупреждения, в автор-

ском повествовании, соответственно, нередко 

М. Гленни заменяет его на точку. По прави-

лам грамматики английского языка передать 

синтаксическую форму данного предложения 

полностью не представляется возможным, 

поэтому переводчик пользуется приемом за-

мены и добавления. Так, разговорную лекси-

ческую единицу «нету», отсутствующую в 

английском языке, он переводит при помощи 

глагола в форме Past Perfect – “had vanished”, 

а использование слова “both” позволяет отка-

заться от лексического повтора, в результате 

чего из сложного предложения получается 

простое предложение с однородными подле-

жащими. Помимо этого, наблюдается добав-

ление наречия “also” и должности Пролеж-

нева, которых нет в подлиннике. Их исполь-

зование не является прямой необходимостью, 

так как и без них смысл высказывания для 

иностранного читателя ясен. М. Гинзбург вы-

бирает иной подход, стремясь сохранить 

наиболее близкую к оригиналу структуру. 

В своём переводе она сохраняет знаки препи-

нания и не использует добавлений. Тем не ме-

нее, замена остается необходимой в случае со 
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сказуемым, и в этом случае М. Гинзбург вы-

бирает форму составного сказуемого “was 

gone”: “The chairman of the house committee Ni-

kanor Ivanovich was gone, Prolezhnev was 

gone!” [5, c. 200]. 

Наконец, перевод предложения «Однако 

умные люди на то и умны, чтобы разбираться 

в запутанных вещах» [3, с. 225] оказывается не 

совсем удачным в варианте М. Гленни, так как 

наблюдается отсутствие эквивалентности на 

уровне цели высказывания: “Intelligent people, 

however, become intelligent by solving compli-

cated problems” [4, с. 102]. Цель высказывания 

заключается в описании способности умных 

людей и их предназначения, переводчик в 

свою очередь, используя глагол “become” в ка-

честве сказуемого, которого нет в оригинале и 

предлог “by” нарушает эквивалентность, в его 

тексте предложение приобретает значение 

«Однако умные люди становятся умными, ре-

шая сложные проблемы». М. Гинзбург заме-

няет утвердительное предложение риториче-

ским вопросом, что представляется возмож-

ным благодаря части «на то и», подразумева-

ющей главное предназначение умных людей. 

Это позволяет воссоздать выразительность по-

вествования: “However, what are clever people 

clever for if not to get confusions straightened 

out?” [5, с. 211]. 

Проанализировав некоторые примеры, 

мы столкнулись с тем, что в переводах ис-

пользуются всевозможные виды грамматиче-

ских трансформаций, тем не менее, иногда из-

за структурных особенностей английского 

языка, который во многом далек от русского,  

происходят потери важных для глубокого по-

нимания текста аспектов, в их числе синтак-

сические структуры, члены предложения, вы-

строенные в строго определенном порядке по 

задумке автора и другие особенности синтак-

сиса. Тем не менее, можно отметить, что не-

смотря на широкое использование обоими пе-

реводчиками синтаксических трансформа-

ций, вносящих изменения в эти особенности, 

М. Гленни видоизменяет оригинальный син-

таксис в большей мере и использует такие 

приемы, применение которых не всегда 

оправданно, тогда как М. Гинзбург в свою 

очередь, используя грамматические транс-

формации, стремится воссоздать синтаксис, 

более близкий к подлиннику, не нарушая при 

этом норм переводящего языка. 

Следующим аспектом анализа стали 

стилистические приемы, которые в тексте 

М. А. Булгакова играют важную роль, спо-

собствуя раскрытию личностей персонажей, 

делая текст более образным, эмоциональным 

и экспрессивным. Наиболее распространен-

ными стилистическими приемами в романе 

«Мастер и Маргарита» являются метафора, 

метонимия и ирония. Чаще всего метафоры 

применяются в повествовательной части ро-

мана, то есть в речи автора, делая ее более об-

разной. Метонимии также иногда использу-

ются для описания персонажей, их внешнего 

вида. Ирония же преимущественно встреча-

ется в речи персонажей.  

Обратимся к наиболее ярким примерам 

и проанализируем их передачу в текстах пе-

реводов.  

Метафору «огненные пасти ночных ма-

газинов» [3, с. 270] М. Гленни передает как 

“the lighted caves of all-night stores” [4, с. 123], 

с заменой лексического оформления, что до-

словно означает «освещенные пещеры круг-

лосуточных магазинов». В подобном пере-

воде смысл авторской метафоры искажается, 

так как теряется ощущение «поглощающих», 

«горящих» пастей. Полный, дословный пере-

вод метафоры производит М. Гинзбург, не 

упуская из внимания индивидуального автор-

ского взгляда – “the fiery maws of stores open 

at night” [5, с. 255]. Метафора «дрожащее 

озеро московских огней» [3, с. 285] из 22 

главы в переводе М. Гленни передается сле-

дующим образом: “shimmering jewels of the 

lights of Moscow” [4, с. 129]. Можно заметить, 

что переводчик отходит от сравнения огней с 

дрожащим озером и приводит несколько дру-

гой образ, производит замену. В его тексте 

московские огни предстают мерцающими 

драгоценностями / камнями, благодаря чему 

образ переливающихся, дрожащих, мерцаю-

щих огней сохраняется и переводчик остается 

близким к авторской задумке. М. Гинзбург 

вновь придерживается полного сохранения 

метафоры: “the quivering lake of Moscow 

lights” [5, с. 266]. В 32 главе метафора «глыба 

мрака» [3, с. 434] переводится М. Гленни как 

“a blob of darkness” [4, с. 197] с использова-

нием лексической замены и остается недоста-

точно близкой оригиналу, так как “blob” в ан-

глийском языке означает каплю, сгусток жид-

кости или чего-либо вязкого, а в варианте 
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М. Гинзбург – “a hulk of darkness” [5, с. 385], 

представлено более точное сравнение с чем-

то «большим и тяжелым». Оба переводчика в 

работе с метафорой «тусклые лезвия рек» [3, 

с. 435] из 32 главы пользуются приемом до-

бавления. М. Гленни добавляет определение 

“curved” (изогнутые) – “the dull curved blades 

of rivers” [4, с. 197], М. Гинзбург производит 

экспликацию смысла посредством добавле-

ния “glinting” (сверкающие) – “the dully 

glinting blades of rivers” [5, с. 386]. Таким об-

разом они делают образ более завершенным в 

глазах иностранного читателя.  

Следующим рассматриваемым прие-

мом в рамках анализа стала метонимия. Чаще 

всего она связаны с предметом гардероба, 

например, метонимический эпитет «клетча-

тый» (клетчатый гражданин) [3, с. 56]. В дан-

ном случае М. Гленни восстанавливает пря-

мое именование, из-за чего теряется особен-

ность авторской характеристики персонажа: 

“the check-suited man” [4, с. 26], а М. Гинзбург 

передает метонимическую часть дословно – 

“checkered citizen” [5, с. 51]. Также в 4 главе 

метонимия «Иван увидел серый берет в 

гуще» [3, с. 59] по-разному предстает в вари-

антах перевода, при этом М. Гленни произво-

дит преобразование и отходит от приема – 

“Ivan spotted his grey beret” [4, с. 27]. У 

М. Гинзбург метонимия сохраняется – “Ivan 

caught sight of a beret” [5, с. 54]. Метонимия 

из 21 главы, в сочетании с метафорой, «по 

тротуарам, как казалось сверху Маргарите, 

плыли реки кепок» [3, с. 270] в варианте 

М. Гленни оказывается более близкой к ори-

гиналу, несмотря на грамматические и неко-

торые лексические трансформации – “Beneath 

her …rivers of hats surged along the pavements” 

[4, с. 122]. М. Гинзбург передает авторскую 

метонимию, жертвуя метафоричностью вы-

сказывания – “the sidewalks looked to her like 

rivers of caps” [5, с. 256]. В 22 главе «Тотчас 

из-за одного из памятников показался черный 

плащ» [3, с. 285], в данном случае речь тоже 

о человеке, одетом в этот плащ. И М. Гленни, 

и М. Гинзбург сохраняют авторскую метони-

мию, тем не менее, расходятся в ее лексиче-

ском оформлении: “a black cloak appeared” [4, 

с. 129], “a black cape appeared” [5, с. 266].   

Еще одним приемом, распространенным 

в романе М. А. Булгакова и интересным с 

точки зрения анализа его перевода является 

ирония. В 8 главе Иван, при виде того, как 

«вода хлещет в ванну широкой струей из сия-

ющего крана» иронично подмечает: «Ишь ты! 

Как в «Метрополе»! [3, с. 100]. В данном слу-

чае перевод иронии не вызывает трудностей у 

М. Гленни, он заменяет фразу «ишь ты», кото-

рая используется для привлечения внимания к 

чему-то, а также выражения изумления на 

“look at that”, а далее переводит почти до-

словно, с применением добавления и в резуль-

тате получается: “Look at that! Just like in the 

Metropole!” [4, с. 46]. Методом добавления 

пользуется и М. Гинзбург, добавляя к сравне-

нию оценочное good: “Just look at it! As good as 

in the Metropole!” [5, с. 95]. В результате оба пе-

реводчика справляются с сохранением данной 

иронии в тексте. Интересен следующий при-

мер из 10 главы: «– Здравствуйте, я ваша 

тетя!» – воскликнул Римский и далее последо-

вала ирония: «– Ещё сюрприз!» [3, с. 121]. 

М. Гленни делает всю фразу Римского иронич-

ной, добавляя в начало “thanks”: “Thanks – and 

I'm a Dutchman!” exclaimed Rimsky and added: 

“Another little surprise package!” [4, с.56]. 

В данном случае показателен перевод выраже-

ния «здравствуйте, я ваша тётя», употребляе-

мого в речи для выражения удивления или 

недовольства, при помощи слова “Dutchman”, 

которое несет английскую культурную специ-

фику, отражая негативное восприятие голланд-

цев. М. Гинзбург в свою очередь объединяет 

восклицание в одно ироничное высказывание: 

“Well I’ll be damned, another surprise!” [5, 

с. 118].  В 15 главе для перевода иронии «Хо-

рош и наш секретарь Пролежнев, тоже хо-

рош!» [3, с. 184]. М. Гленни пользуется анто-

нимическим переводом, отказываясь от при-

ема – “Our secretary Prolezhnov is just as bad” 

[4, с. 84], а М. Гинзбург переводит дословно, с 

незначительными для понимания смысла грам-

матическими преобразованиями – “And our 

secretary Prolezhnev is a good one too!” [5, 

с. 180]. 

Таким образом, в рамках проведён-

ного исследования на материале двух англо-

язычных версий романа «Мастер и Марга-

рита» были изучены лексические, синтакси-

ческие и стилистические аспекты, что поз-

воляет сделать вывод относительно языко-

вой и лингвокультурной специфики пере-

вода произведения М. А. Булгакова на ан-

глийский язык. 
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Заключение 
Необходимо отметить, что оба варианта 

перевода сложно однозначно определить как 
полные, соответствия оригиналу романа по 
всем критериям, обозначенным в рамках пе-
реводоведения. Однако в результате сравни-
тельного анализа по отдельным аспектам, 
можно выявить, что в переводе М. Гинзбург 
заметно стремление сохранить авторские ре-
шения и не утяжелить при этом текст для чи-
тателя, что является главным преимуществом 
данного перевода. Вместе с тем, как было от-
мечено ранее, в данном переводе есть и недо-
статки, которые прослеживаются на всех про-
анализированных уровнях текста. 

Главным преимуществом перевода 
М. Гленни является точная передача де-
нотативного смысла в большинстве слу-
чаев, а также легкость в его прочтении, 
которая, тем не менее, зачастую обуслов-
лена минимизацией передачи авторского 
замысла и некоторой утратой духа совет-
ской эпохи. Кроме того, недостатком дан-
ной работы, как и в случае М. Гинзбург, 
можно считать отсутствие переводческих 

комментариев, объясняющих те или иные 
реалии, с которыми не знаком англоязыч-
ный читатель. 
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УДК 811.111-26 

СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОНИМОВ 

Ю. С. Селезнева, И. Б. Кривченко 

В работе проведен анализ структурно-синтаксических характеристик названий фильмов, вы-

шедших в Великобритании и США за последние сорок лет. Сопоставляются данные количествен-

ного анализа вариантов структурно-синтаксического воплощения фильмонимов и формулируются 

выводы в отношении современных тенденций в области создания названий фильмов на английском 

языке. Одной из таких тенденций становится использование двухчастной структуры, компоненты 

которой отделены двоеточием. Растущая популярность такого способа оформления названия 

фильма во многом обусловлена экстралингвистическим фактором. С появлением приквелов и 

сиквелов создателям становится важно, с одной стороны, указать на первоисточник, а с другой сто-

роны, сориентировать зрителя в информационном потоке. 

Ключевые
32 слова: название фильма; фильмоним; структура; структурная классификация;

структурно-грамматическая классифи-кация; структурно-синтаксическая классификация. 

Фильмоним представляет собой назва-

ние кинофильма. Языковой статус названия 

порождает многочисленные споры лингви-

стов. Традиционно ученые рассматривают за-

головочные комплексы как часть собственно 

текста [1-3], в то время как современные язы-

коведы порой придерживаются совершенно 

противоположного мнения, наделяя заголо-

вок определенной автономностью [4-6], или 

«условной автономностью» в связи с его 

двойственной природой [4, с. 87]. Компро-

миссным представляется взгляд Н. К. Дани-

ловой, которая считает название своеобраз-

ным представителем, «семантическим экви-

валентом текста» [7, с. 77]. В данном случае, 

в ситуации, предшествующей просмотру 

фильма, его название выполняет функцию ан-

тиципации – «предвкушения события» [5, 

с. 205], то есть фильмоним должен быть пред-

ставлен краткой, но одновременно емкой 

структурной единицей. Оптимальное струк-

турное воплощение названия фильма стано-

вится гарантом его коммерческого успеха. 

О. И. Александрова, суммируя особенности 

фильмонима как единицы номинации, отме-

чает лингвокультурную обусловленность 

формирования названий фильмов [8, с. 1197]. 
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Понимание культурно обусловленных требо-

ваний к отбору структурно-синтаксических 

единиц, выносимых в заглавие фильма, поз-

волит осуществить эквивалентный и адекват-

ный перевод, что обусловливает актуальность 

данной работы. Новизна работы заключается 

в сопоставлении структурных моделей, ха-

рактерных для двух временных периодов на 

рубеже XX и XXI веков, что позволит вы-

явить тенденции развития структурно-син-

таксических характеристик современных ан-

глоязычных фильмонимов. 

Условия и методы исследования 

Данное исследование базируется на 

корпусе материала, включающем 500 назва-

ний фильмов на английском языке. В равных 

пропорциях были отобраны названия наибо-

лее популярных американских и британских 

фильмов разных жанров, вышедших в прокат 

за последние 40 лет, что обеспечивает репре-

зентативность выборки. Отбор материала 

осуществлялся методом сплошной выборки, 

что свидетельствует о валидности материала 

исследования. В целях выявления динамики 

структурно-синтаксических характеристик 

англоязычных фильмонимов корпус выборки 
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был разделён на два временных периода, пер-

вый из которых включает названия фильмов 

80-х и 90-х годов прошлого века, а второй 

представлен двумя десятилетиями XXI века. 

Был проведен количественный и структурно-

синтаксический анализ кинозаголовков и 

дальнейший сопоставительный анализ их 

грамматических характеристик. 

Результаты и их обсуждение 

Анализируя названия русских филь-

мов, А. П. Иванова и О. В. Лаврова в соот-

ветствии с грамматической структурой вы-

деляют «названия-словоформы, представля-

ющие собой одно знаменательное слово, 

<…> названия словосочетания с сочинитель-

ным или подчинительным типом связи, <…> 

названия-предложения» [9, с. 63]. По сути, 

такое деление является усеченным вариан-

том классификации названий по структурно-

грамматическим характеристикам, представ-

ленной И. В. Арнольд, где исследователь вы-

деляет слово, словосочетание, сочинитель-

ное или подчинительное предложение, ин-

финитивный и причастный оборот, прида-

точное предложение [3]. И. В. Арнольд 

также отмечает, что «назывная функция за-

главия своеобразно отражается на структуре 

заглавия» [3, с. 223]: автор указывает, что в 

рамках художественной литературы «нор-

мой <…> является имя или именное слово-

сочетание» [3, с. 223]. Представляется логич-

ным предположить, что данные группы 

найдут отражение в исследуемом материале 

англоязычных названий фильмов, однако, 

соотношение структурных моделей ока-

жется иным. Представим данные количе-

ственного анализа в таблице 1. 

Как и было спрогнозировано (табл. 1), 

номинативные способы оформления фильмо-

нимов оказались наиболее частотными – на 

их долю приходится 84 % всей выборки. 

В группе англоязычных фильмонимов, выра-

женных словом, наиболее распространенной 

частью речи ожидаемо оказалось имя суще-

ствительное, что очевидно связано с его но-

минативным потенциалом: Bugs; Highlander; 

Twins; Tremors; Speed; Poltergeist; 

Sleepwalkers; Wolf; Species. Обращают на 

себя внимание существительные, получен-

ные конверсией от фразовых глаголов 

(Blackout; Stakeout), а также существитель-

ные, появившиеся в результате сложения ос-

нов (Waterworld; Scarface; Lifeforce; 

Hellraiser). Среди существительных распро-

странены имена собственные, принадлежа-

щие историческим личностям (Amadeus, 

Gandhi; Caravaggio), мифическим персона-

жам (Merlin; Mulan), а также обычным людям, 

персонажам вымышленным (Leon; Christine; 

Anastasia; Tarzan; Batman), представлены 

клички животных (Bolt; Balto). В нашей вы-

борке были зафиксированы географические 

названия (как реальные, так и вымышлен-

ные): Brazil; Everest; Zombieland.  

В группе однословных фильмонимов 

также встречается прилагательное (Ravenous; 

Restless; Insidious; Brave; Limitless), прича-

стие II (Unknown; Blessed; Unleashed; Frozen 

II), в том числе третья форма глагола, полу-

ченного от существительного путем конвер-

сии (Clubbed) и от фразового глагола (Brassed 

Off). Выборка содержит случаи субстантива-

ции прилагательных: Incredibles 2; The 

Untouchables. Маркером субстантивации в 

данных случаях является использование 

формы множественного числа, а в последнем 

случае – также использование определенного 

артикля. В выборке представлено несколько 

случаев использования герундия 

(Trainspotting), в том числе в сочетании с 

определенным артиклем (The Awakening; The 

Shining), наречия (Overboard; Up) и даже ме-

стоимения (They; It). 

Таблица 1 

Грамматические способы выражения фильмонимов в английском языке 

Способ выражения Количественное соотношение 

Слово 36% 

Словосочетание 48% 

Структура с двоеточием 8% 

Предложение 7% 

Придаточное предложение 1% 

Итого: 100% 
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Таким образом, группа однословных 

фильмонимов оказывается не просто много-

численной, но и достаточно разнообразной с 

точки зрения морфологических характери-

стик. Несмотря на очевидное преимущество 

лаконичной формы выражения, данную 

группу превосходит по численности группа 

словосочетаний с довольно ощутимой разни-

цей в 12 %. По сравнению с одним словом, в 

словосочетании структура становится незна-

чительно тяжеловеснее, в то время как заклю-

ченный в такой структуре информативный 

потенциал оказывается намного выше – появ-

ляется возможность описать событие или 

лицо, вынесенное в заглавие. Преобладаю-

щим способом структурного воплощения в 

обоих анализируемых периодах среди назва-

ний фильмов производства и США, и Велико-

британии остается использование номинатив-

ного словосочетания: The Crying Game; Small 

Faces; The Last Days of Pompeii. Однако ча-

стотным является и сочинительное словосо-

четание типа “Noun and Noun”: Secrets And 

Lies; Antony And Cleopatra. Среди глагольных 

и адвербиальных словосочетаний было за-

фиксировано всего несколько примеров (Fade 

To Black; Back To The Future; Alone In The 

Dark). Распространенной оказалась модель с 

герундием и последующим дополнением: 

Educating Rita; Killing Time At Home; Saving 

Private Ryan; Romancing The Stone. В данном 

случае в заглавие выносится процесс и детали 

представленного действия; такое название 

представляется динамичным. 

Промежуточным звеном между слово-

сочетанием и предложением стала двучлен-

ная структура с двоеточием (Hachi: A Dog’s 

Tale). Интересно, что таких наименований не 

наблюдалось среди названий американских 

фильмов середины прошлого века [10, с. 9]. 

Е. В. Скворцова фиксирует подобные при-

меры среди названий фильмов, выпущенных 

в США в первое десятилетие XXI века, и обо-

значает подобные структуры как «парцелли-

рованные конструкции» [10, с. 9]. Действи-

тельно, новое явление всегда требует теоре-

тического осмысления и терминологического 

определения. Однако позволим себе не согла-

ситься с термином, предложенным автором, 

поскольку парцелляция имеет большее отно-

шение к экспрессивному синтаксису, предпо-

лагает нарушение когезии текста и наличие 

разнообразных схем расположения парцелля-

тов [11, с. 362]. В случае со структурными об-

разцами фильмонимов отмечается строгое 

единство оформления мысли, где вторая 

часть структуры поясняет, конкретизирует 

первую, при этом наблюдается единство 

темы. Очевидно, существуют логические 

связи между двумя частями структуры. Здесь 

возможно несколько путей установления та-

ких связей: вторая часть может пояснять имя 

собственное, появившееся в начале названия 

(Arn: Tempelriddaren; Kingsman: The Secret 

Service); вторая часть может содержать назва-

ние эпизодов, объединенных в хронику под 

именем главного персонажа (Ace Ventura: 

When Nature Calls); вторая часть обозначает 

эпизод киносаги (The Naked Gun: From the 

Files of Police Squad! Star Wars: Episode VI – 

Return Of The Jedi; Mission: Impossible; 

Avengers: Infinity War; Avengers: Endgame). 

Очевидно, что собственно тенденция снимать 

дополнительные серии – приквелы, сиквелы – 

фильмов, пользующихся коммерческим успе-

хом, породила потребность в появлении опре-

деленной структурной модели. Некоторые 

ученые в такой тенденции оформления заго-

ловка видят «функциональное обогащение 

знаков препинания» [12], где «пунктуация 

становится дополнительным средством <…> 

смысловой актуализации высказывания» 

[12]. 

Следует отметить, что все перечисленные 

выше структуры в определенной мере обла-

дают значением предикатности, но в нашей вы-

борке, безусловно, есть  собственно предика-

тивные структуры. В группе предложений 

встречаются разные варианты: односоставное 

глагольное предложение (Sing; Die Hard; Mend 

And Make Do; Burn, Burn, Burn; Attack The 

Block); простое предложение (Life Is Sweet) и 

даже сложное предложение (I Know What You 

Did Last Summer). Превалируют простые нерас-

пространенные предложения, в которых ис-

пользуется составное именное сказуемое, так 

как оно информативно и отображает опреде-

лённую ситуацию, состояние (East Is East; We 

Are The Millers; The World Is Not Enough; I Am 

Legend). Фильмонимы, выраженные предложе-

нием с составным именным сказуемым, встре-

чаются чаще, чем с простым (Batman Returns; It 

Follows). Возможно, данный факт подтвер-

ждает стремление названия к номинативным 
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структурам. Функция заголовка заключается в 

том, чтобы фильм назвать, в то время как дей-

ствие заложено собственно в фильме. 

Интересным представляется самосто-

ятельное использование придаточного 

предложения как автономной единицы. От-

сутствующие у таких конструкций семан-

тические связи с главным предложением 

актуализируются за счет экстралингвисти-

ческих данных, за счет визуального ряда 

трейлера или киноафиши, а в дальнейшем – 

при просмотре собственно фильма. Зри-

тели воспроизводят недостающее смысло-

вое основание, представленное усеченным 

названием, которое в таком виде восприни-

мается как отдельная речевая единица. 

В качестве фильмонимов появляются об-

стоятельственные предикативные еди-

ницы – придаточные предложения вре-

мени, места, образа действия: When The 

Wind Blows; Where Hands Touch; Where 

Hope Grows; How To Train Your Dragon. 

Обращает на себя внимание метафориза-

ция, присущая придаточным предложе-

ниям места, в результате чего значение ста-

новится более абстрактным. 

Сопоставительный анализ заглавий 

фильмов Британии и США за последние 40 

лет подтвердил, что во всех временных пери-

одах преобладают номинативные структуры, 

что отвечает требованиям лаконичности и 

собственно функциям кинозаголовков. Коли-

чественный анализ данных в рамках двух пе-

риодов показал, что структурно-синтаксиче-

ские характеристики менялись на протяже-

нии времени, причем в каждой из лингвокуль-

тур процесс проходил по-разному. Приведем 

результаты количественного анализа разви-

тия структурно-синтаксических характери-

стик британских фильмонимов (табл. 2). 

Номинативная парадигма британских 

фильмов меняется значительно – сокраща-

ется количество однословных кинозаголов-

ков за счет увеличения заголовков-словосоче-

таний, что можно объяснить стремлением к 

точности, полноте описания. При этом коли-

чество предложений, выносимых в название 

фильмов, сокращается более чем наполовину. 

Очевидно, что в ряде случаев предложение 

заменяется словосочетанием, что отвечает 

требованиям лаконичности. Таким образом, 

группа словосочетаний имеет два источника 

пополнения, что обуславливает ее рост с 46% 

в конце прошлого века к 59% в этом веке.  

Показательным представляется рост ис-

пользования структур с двоеточием с 3% до 

7%. В целом представляется, что номинатив-

ная парадигма британских фильмов в струк-

турно-синтаксическом аспекте приближается 

к номинативной парадигме фильмов амери-

канских. Перейдем к рассмотрению амери-

канских фильмонимов, чтобы иметь возмож-

ность сравнить показатели в двух лингво-

культурах. Приведем данные количествен-

ного анализа структурных изменений, затро-

нувших названия фильмов США (табл. 3). 

Таблица 2 

Динамика структурно-синтаксических характеристик британских фильмонимов 

Способ выражения 
Количественное соотношение 

в 80-е – 90-е ХХ в. 

Количественное соотноше-

ние в первое двадцатиле-

тие ХХI в. 

Слово 37% 24% 

Словосочетание 46% 59% 

Структура с двоеточием 3% 10% 

Предложение 13% 6% 

Придаточное предложение 1% 1% 

Итого: 100% 100% 
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Таблица 3 

Динамика структурно-синтаксических характеристик американских фильмонимов  

Способ выражения 
Количественное соотношение 

в 80-е – 90-е ХХ в. 

Количественное соотноше-

ние в первое двадцатиле-

тие ХХI в. 

Слово 39% 37% 

Словосочетание 54% 46% 

Структура с двоеточием 5% 10% 

Предложение 1% 6% 

Придаточное предложение 1% 1% 

Итого: 100% 100% 

На рубеже веков в номинативной пара-

дигме американских фильмонимов незначи-

тельно уменьшается количество однословных 

кинозаголовков (на 2%). Сокращается коли-

чество словосочетаний на 8% за счет роста 

случаев использования структур с двоето-

чием и предложений. Фиксируются случаи 

автономного использования придаточных 

предложений в качестве фильмонимов. 

В целом, номинативная парадигма 

фильмов США представляется более стабиль-

ной, что очевидно связано с лидерством аме-

риканских кинокомпаний на рынке проката и 

уже устоявшейся традицией номинации. 

Наиболее значимым изменением представля-

ется рост случаев использования структур с 

двоеточием в два раза в современном периоде 

по сравнению с последним двадцатилетием 

прошлого века, что становится своеобразным 

современным трендом в создании названий 

фильмов на английском языке. 

Заключение 

В результате проведённого исследова-

ния был сделан вывод о доминирующей роли 

использования слов и словосочетаний в но-

минативной парадигме современных англо-

язычных фильмонимов.  В номинативной па-

радигме англоязычных фильмонимов суще-

ствует специфический способ структурно-

синтаксического воплощения, который за-

ключается в автономном использовании при-

даточного предложения, что становится воз-

можным в английском языке в силу его широ-

ких возможностей в области конверсии.  

Современной тенденцией в области созда-

ния англоязычных фильмонимов является по-

степенное движение к двухчастной структуре, 

включающей два семантических компонента, 

разделенных двоеточием. Второй компонент от-

носится к первому как часть к целому, поясняя и 

уточняя его. Британская традиция номинации 

фильмов вслед за США присоединяется к дан-

ной тенденции. Данное наблюдение является се-

рьезным доводом в пользу взгляда на фильмо-

ним как на малоформатный текст, характерный 

для современных лингвистов, поскольку здесь в 

рамках сжатой структуры умещается значитель-

ный семантический объем, устанавливаются 

причинно-следственные связи между компонен-

тами, актуализируются темпоральные и локаль-

ные характеристики событий. 
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STRUCTURAL AND SYNTACTIC FEATURES OF ENGLISH FILM TITLES 

Yu. S. Selezneva, I. B. Krivhenko 

The paper deals with structural and syntactic features of film titles. The research is based on the 

titles of films issued in Great Britain and the USA within the recent four decades. The data of the quantita-

tive analysis are compared within the two decades of the previous century and the two recent decades. The 

conclusions are drawn as to the modern tendencies in creating film titles in English. One of the main tenden-

cies is the use of a complex structure consisting of two components parted by a colon. The growing popu-

larity of such a structure can be explained by extralinguistic factors. The popularity of prequels and sequels 

demands linguistic means which would help to refer the film to the series, on the one hand, and, on the 

other hand, would guide the viewer through the stream of information. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДИСКУРС КАК СРЕДСТВО 

РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ: ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧЕЙ ДОНАЛЬДА ТРАМПА) 

И. Г. Соловова, А. М. Пыж 
 

Целью исследования, краткие результаты которого представлены в статье, является выявле-

ние и изучение конкретных лингвистических средств воздействия на слушателя в рамках политиче-

ского дискурса (на материале речей Дональда Трампа). Подобный подход к изучению проблемы 

потребовал применения методов анализа научных источников и фактического материала, а также 

методов классификации и сравнительного анализа. В процессе исследования были использованы 

работы Е. И. Шейгал и В. З. Демьянкова, посвящённых политическому дискурсу и его особенно-

стям. В ходе исследования было проанализировано 13 публичных выступлений Дональда Трампа, 

содержащих такие средства воздействия, как ирония, эпитет, антитеза, лексический повтор, мета-

фора, перифраз, эвфемизм, синтаксический параллелизм и другие. Упомянутые нами средства воз-

действия позволяют оратору формировать общественное мнение и управлять им, создавать поло-

жительный образ политического игрока на мировой арене и доверительное отношение к нему, что 

непременно ведёт к повышению эффективности информационного воздействия. 

 

Ключевые 
33 слова: манипуляция; воздействие; политическая речь; публичное 

выступление; лексические средства воздействия; синтаксические средства воздействия. 

 

Политическая деятельность всегда иг-

рала особую роль в жизни общества. От опре-

деленной политической позиции или ситуа-

ции зависит место страны на международной 

арене, ее взаимоотношения с другими госу-

дарствами. Однако важную роль в определе-

нии имиджа страны играет способ ее презен-

тации политическими лидерами государства. 

Посредством выступлений политики имеют 

возможность обратиться как к международ-

ному сообществу, так и к гражданам своей 

страны. 

Интерес к исследованию политиче-

ского дискурса первоначально появился в 

Европе, на территории ФРГ, в конце 50-х го-

дов прошлого столетия. В отечественной 

лингвистике бурное развитие исследований 

политического дискурса пришлось на 

постперестроечное время, поскольку до пе-

рестройки позволялось анализировать 

только «буржуазную» прессу, а на исследо-

вания языка политики существовало неглас-

ное табу.  
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Политическую коммуникацию можно 

исследовать по-разному, но одной из наибо-

лее авторитетных принято считать работу 

Е. И. Шейгал «Семиотика политического 

дискурса», где автор пишет о существовании 

двух подходов к анализу политической ком-

муникации: дескриптивного и критического 

[1, с. 9]. 

Дескриптивный подход имеет в своей 

основе классическую методику риториче-

ского анализа публичных выступлений. В 

рамках данного подхода изучается языковое 

поведение политиков, то есть анализ языко-

вых средств, различных риторических приё-

мов и манипулятивных практик, используе-

мых политиками в целях убеждения. 

Критический же подход устремлён кри-

тически изучать социальное неравенство, вы-

раженное в дискурсе и языке. В данных иссле-

дования учёные рассматривают проблему ис-

пользования языка в качестве средства власти 

и социального контроля. Как утверждает Р. 

Водак, для критического подхода характерна 
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ангажированность исследователя: подразуме-

вается, что исследователь открыто занимает 

сторону лишенных власти и угнетённых. 

Политическая коммуникация – это вер-

бальная коммуникация в определённом соци-

ально-психологическом контексте, в которой 

получатель и отправитель исполняют опреде-

лённые социальные роли в соответствии с их 

участием в политической жизни, которая и 

является предметом коммуникации. Если го-

ворить об общеязыковых функциях языка, то 

наиболее актуальной для политического дис-

курса является регулятивная (в частности, та-

кие её проявления, как запрет и воодушевле-

ние). 

Политическое выступление – это разно-

видность публичного выступления, имеющая 

призывной или разъяснительный характер, 

для которого характерно разнообразие изоб-

разительных и эмоциональных средств, 

черты официального стиля, использование 

политических и экономических терминов. 

Лингвостилистические средства воздействия 

делятся на две основные группы. Первую из 

них составляют лексические средства, вторая 

группа – это синтаксические средства воздей-

ствия. Так же существуют и фонетические 

приёмы, например, изменение тембра или аф-

фективная силлабика.    

На фоне других политических деятелей 

своим языковым образом выделяется сорок 

пятый президент США Дональд Трамп, кото-

рого некоторые из журналистов считают ма-

стером классической риторики. Главной осо-

бенностью выступлений Дональда Трампа яв-

ляются экспрессивность и образность. Обра-

тимся к примерам. 

 

Лексические средства воздействия 

Начнём разговор с лексических средств 

выразительности. Нередко в речи бывшего 

президента можно услышать разнообразные 

эпитеты. Например, прилагательное smart.  

• China is smart, America is ruined [2].  

• We have been disrespected, mocked, and 

ripped off for many, many years by people who 

were smarter, shrewder, tougher [2]. 

• Their leaders are much smarter than our 

leaders [2]. 

• Our leaders are stupid, our politicians are 

stupid, and the Mexican government is much 

smarter, much sharper, much more cunning [2]. 

• So we have Russia negotiating the deal 

with China as a backup. How stupid is this coun-

try! How stupid are we [3]! 

• Everything the radical left touches turns 

into a catastrophic mess [3]. 

Данные примеры ярко показывают, что 

прилагательное smart является частью сино-

нимического ряда наряду с другими эпите-

тами – shrewd, tough, cunning, sharp. Более 

того, в четвертом предложении мы можем 

наблюдать синонимическую конденсацию 

(smarter, shrewder, tougher). В данном контек-

сте эти эпитеты, имея положительную 

окраску, противопоставляются прилагатель-

ному stupid “глупый”, что создаёт некую оп-

позицию: выходит, что действующие амери-

канские политики и их действия трактуются 

как «глупые» и разрушающие страну. Трамп 

позиционирует себя как «хороший политик», 

которому под силу вернуть стране былое ве-

личие и экономическую состоятельность, а 

также защитить права простых американцев.  

Рассмотрим ещё один фрагмент.  

• Wyoming deserves a congresswoman 

who stands up for you and your values; not one 

who spends all of her time putting you down, go-

ing after your president in the most vicious way 

possible, and loving endless nonsensical bloody 

horrible wars that never end” [4]. 

Здесь мы видим ряд прилагательных с 

отрицательной коннотацией, война предстаёт 

как «бесконечное, бессмысленное, кровавое и 

ужасное» событие, которое никогда не закон-

чится. Трамп говорит о Лиз Чейни, нынешнем 

конгрессмене штата Вайоминг, которая все-

гда была сторонником американского вмеша-

тельства в военные конфликты других стран. 

Иногда в речи бывшего президента 

можно встретить и эвфемизмы. «She’s a lady 

with doubtful age. It’s funny, isn’t it?” [5] – го-

ворит Дональд Трамп, пытаясь заработать 

очки на том факте, что Хиллари Клинтон уже 

не девушка, возможно, имеет проблемы со 

здоровьем. По сути, он назвал её старушкой, 

но сделал это максимально корректно. 

Также Дональд Трамп в своей речи ча-

сто использует антитезу, что подчёркивает 

выразительность речи. Данные примеры 

взяты из совсем недавних выступлений 

Трампа:   

• “If you want high crime, high prices, high 

taxes, high corruption, and high incompetence – 
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vote for the radical democrats. If you want a 

country that is strong, sovereign, solvent, safe, 

and secure – you must vote for America first re-

publicans” [3]. 

• “You (American people) also had a pres-

ident who always put our country first, it was 

America first always. The radical left democrats 

put America last and that’s where they intend to 

keep you. They want to put us last” [3]. 

Как видно из примеров, антитеза позво-

ляет придать речи экспрессию и значитель-

ность. В первом примере противопоставление 

показывает, что будущее страны зависит от её 

жителей. Это позволяет оратору воздейство-

вать на мнение слушателя, создавая при этом 

негативное отношение к действующей адми-

нистрации. К тому же, в данном примере 

Трамп использует лексический повтор и ал-

литерацию. Слово high звучит рефреном, 

Трамп стремится к тому, чтобы этот эпитет 

ассоциировался с администрацией Байдена. 

Аллитерация (повтор звука [s]) работает вме-

сте с девизом кампании Трампа – “Save Amer-

ica”. Население Америки может спасти 

страну, если захочет видеть её сильной, без-

опасной и суверенной. 

Речь Трампа в Вайоминге интересна 

ещё одним выразительным фрагментом.  

• «Wyoming thought you were electing a 

conservative warrior, but instead you got lap dog 

for Pelosi and a human sound bite machine for 

CNN» [4]. 

В данном случае работает приём анти-

тезы и перифраза: Чейни должна была стать 

«консервативным воином», а превратилась в 

«комнатную собачку Нэнси Пелоси и челове-

ческую звуковую машину для CNN”. Разница 

очевидна: республиканцы отстаивают тради-

ционные ценности, в то время как демократы 

просто сотрясают воздух разговорами. Трамп 

использует возвышенную лексику, рассуж-

дая о миссии республиканцев – нужно быть 

воином, а не просто членом партии. 

В последних выступлениях бывший 

президент использует достаточно необычный 

приём антономазии, используя имя соб-

ственное в качестве нарицательного.  

• We’ve got to get rid of the weak congress 

people, the ones that aren’t any good, 

the Liz Cheney of the world. We got to get rid of 

them. We got to get rid – you know, she never 

wants a soldier brought home [4]. 

В данном примере Трамп использует 

имя Лиз Чейни, подразумевая разжигателей 

войны и глупых политиков, не способных 

управлять государством 

Еще одним часто встречающимся приё-

мом в речи Трампа является лексический по-

втор.  

• “With their extremist sex and gender ide-

ology, the Democrat Party is waging war on re-

ality, war on science, war on children, war on 

women” [3]. 

• I was right about everything and that’s 

true. I was right about everything: fuel, the bor-

der, and the military. And you are right too. 

When I’m right, you’re right [3]. 

Рассмотренные выше примеры ярко ил-

люстрируют способность лексического по-

втора воздействовать на аудиторию и мани-

пулировать ее мнением. Так, повтор ключе-

вого слова “war” способствует уничижению 

демократической партии и проводимой ею 

политики, что слабость демократов подни-

мает значимость республиканцев в глазах из-

бирателей. 

Во втором примере Дональд Трамп ис-

пользует выражение “to be right”, говоря о 

своих прошлых высказываниях, по сути, при-

меряя на себя роль пророка. При этом он го-

ворит о том, что его аудитория также права, 

поскольку поддерживает его. Это формирует 

у слушателей доверительные отношения и 

чувство единства с оратором.  

Кроме всего вышеизложенного, До-

нальд Трамп часто прибегает к использова-

нию метафоры в своей речи. Продолжая кри-

тиковать действующего конгрессмена от 

штата Вайоминг, Трамп заявляет:  

• «She’s the face of the Washington swamp 

and the same failed foreign policy of the Clin-

tons, Bushes, the Obamas, the Bidens, and the 

entire sick political establishment» [4]. 

В первую очередь в глаза бросается Ва-

шингтонское болото. Трамп опускает админи-

страцию действующего президента в глазах 

слушающих. При этом данная метафора может 

иметь несколько трактовок, но в любом из этих 

случаев коннотация данного словосочетания 

всегда будет оставаться отрицательной. Кроме 

того, Здесь Трамп снова использует приём ан-

тономазии, называя неугодных ему политиков 

«Клинтонами, Бушами, Обамами и Байде-

нами». Трамп объединяет их всех в большую 
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группу со знаком минус и говорит о том, что 

внешняя политика последних 35–40 лет остав-

ляет желать лучшего, характеризуя её как про-

вальную, а политический истеблишмент и вовсе 

оказывается больным. Почему же сорок пятый 

президент США так думает?  

• Вот ответ: «Under Bush they lost Geor-

gia, and then under Obama they lost Crimea, un-

der Biden they lost everything. And under Trump 

they lost nothing» [4]. 

Очень интересный пример с точки зре-

ния стилистики, поскольку в столь коротком 

предложении автор смог использовать не-

сколько стилистических приёмов. Во-первых, 

здесь мы наблюдаем параллельные синтак-

сические конструкции, что привлекает вни-

мание слушателей и делает мысль более вы-

разительной. Во-вторых, в данном примере 

имеют место градация и антитеза. Здесь 

Трамп обращается к этому приёму с целью 

повысить эмоциональную напряжённость 

аудитории, наглядно показать свои явные 

преимущества. Прозвучавшая мысль подтал-

кивает аудиторию только к одному выводу: 

нам нужен лидер-республиканец, и этот чело-

век – Дональд Трамп.  

Для установления контакта с аудито-

рией и дружественной атмосферы значи-

тельную роль может сыграть ирония, по-

тому что юмор и смех способны разрядить 

обстановку. Дональд Трамп также в своей 

речи обращается к такому средству, как 

ирония:  

• «If Joe Biden were serious about fighting 

inflation and helping the middle class, the first 

thing he would do is walk to the White House 

briefing room and announce that he is immedi-

ately and completely returning the pro-American 

energy policies of a president named Donald 

John Trump. It’s very simple» [3]. 

Услышав такое высказывание, многие 

улыбнутся, потому что понятно, что ни один 

лидер государства никогда не признает пра-

вым своего соперника и не сделает так, как 

сделал бы конкурент. Рассмотрим ещё один, 

более выразительный, пример:  

• «We’re living through the most danger-

ous period of our lifetime. We have a president 

who has no idea what’s going on. He has no idea 

what he’s doing. He has no idea what he’s saying 

and where he is. Other than that he’s doing a fan-

tastic job» [3]. 

В СМИ распространено бесконечное ко-

личество видео, в которых действующий пре-

зидент США выглядит, мягко говоря, 

странно. Однажды он перепутал свою жену 

со своей сестрой, более того, все помнят не-

ловкий момент падения на трапе самолёта. 

Трамп с большим удовольствием использует 

оплошности бывшего противника, так как это 

отличная возможность обратить внимание из-

бирателей на собственные достоинства. По-

этому Трамп продолжает свою мысль:  

• «Despite all you are hearing and seeing of 

China, and Russia, and Iran, and others, our big-

gest danger is not from outside coming in; our 

biggest danger is from the sick and radical politi-

cians that knowingly or unknowingly want to de-

stroy our country» [3]. 

Здесь сорок пятый президент США под-

чёркивает, что такой слабый руководитель, 

как Байден, способен привести страну к боль-

шим разрушениям, и некоторые из них уже 

происходят. Он называет Байдена самой 

большой опасностью, а его администрацию 

больными и радикальными политиками, кото-

рые чаяно или нечаянно хотят разрушить 

Соединённые Штаты Америки.  

 

Синтаксические средства воздействия 

Наряду с лексическими средствами 

воздействия Дональд Трамп прибегает и к 

использованию синтаксических приёмов, 

среди которых наиболее частотными явля-

ются эмфатические конструкции, инвер-

сия, синтаксический параллелизм и ана-

фора. 

Синтаксический параллелизм:  

• “We’re going to bring back law and or-

der. We will protect innocent life. We will defend 

our constitution. We will defend the second 

amendment and we will proudly uphold. We will 

uphold the Judeo-Christian values and principles 

of our nation’s founding. We will restore patri-

otic education to our schools. And we will teach 

our children to love their country, honour our his-

tory, and to always respect our great beautiful 

American flag” [6]. 

• I believe Americans deserve a president 

who will secure our borders, the borders of our 

nations, who will protect our citizens, who will 

defend our sovereignty, and who will stop the 

biggest invasion ever of our country and proba-

bly of any country” [3]. 
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В приведённых фрагментах отчётливо 

видно, как синтаксический параллелизм мо-

жет организовать текст и внести в него ритм. 

К тому же, данный приём придаёт речи 

необычайную экспрессию, эмоциональность. 

С помощью этого средства выразительности 

создаётся ощущение, будто президент имеет 

конкретные цели, которые он обязательно 

должен достичь.  

Зачастую синтаксический параллелизм 

сочетается с анафорой: 

• “If there is a mountain, we climb it. If 

there is a frontier, we cross it. If there is a chal-

lenge, we tame it. If there is an opportunity, we 

seize it” [7]. 

• “We’ve got to have strong borders; we’ve 

got to have good education. We want low taxes. 

We want few regulations. We want a powerful 

military. We want great schools. We want fair 

school boards, not crazy people [3]. 

Несомненно, анафора является эффек-

тивным риторическим средством, поскольку 

мысль, прозвучавшая не один раз, а не-

сколько, наверняка задержится в памяти слу-

шающих. Второй пример, приведённый нами, 

очень выразителен, в нём слышится мысль о 

единстве президента с народом. Также важно 

отметить частое использование личных ме-

стоимений, что способствует установлению 

тесной связи с аудиторией.    

Нельзя оставить без внимания ещё один 

стилистический приём – инверсию. В речи 

инверсия является несомненным признаком 

того, что синтаксис связан с мышлением.  Как 

любое синтаксическое средство, инверсия 

стремится придать высказыванию экспрессии 

и эмоциональной окраски. 

• “It’s a movement comprised of Ameri-

cans from all races, religions, backgrounds and 

beliefs who want and expect our government to 

serve the people, and serve the people it will [6]. 

Приведённые примеры ярко иллюстри-

руют мысль о том, что, используя инверсию, 

автор выделяет определённые части высказы-

вания, чтобы придать им дополнительную 

смысловую и эмоциональную нагрузку. Это 

позволяет Трампу расставить акценты 

именно там, где он считает нужным.  

Скажем об ещё одном синтаксическом 

приёме, который широко встречается в речи 

Дональда Трампа. Это эмфатические кон-

струкции, суть которых заключается в том, 

что говорящий может поставить логическое 

ударение в предложении, выделив тем самым 

наиболее значимую часть высказывания.  

• “What we produced for the American 

people and we produced for our country is better 

than just about any other president in history” [3]. 

• “What truly matters is not which party 

controls our government, but whether our gov-

ernment is controlled by the people” [8]. 

• “And it is the people who are making 

America great again” [7]. 

В указанных выше примерах эмфаза вы-

ражена конструкциями “What… is” и “it is… 

who”. Главное преимущество этого способа 

воздействия заключается в том, что оратор 

имеет возможность акцентировать внимание 

именно на положительной стороне вопроса, 

оставляя в тени часть со знаком «минус». 

 

Заключение 

Завершая статью, сделаем несколько 

выводов. В работе был дан анализ лингвости-

листических средств воздействия, встречаю-

щихся в речи Дональда Трампа. Все эти при-

ёмы при грамотном использовании позво-

ляют говорящему полностью овладеть внима-

нием слушателей и сделать речь более пол-

ной, изысканной, красивой и эмоциональной. 

А высокая степень экспрессивности помогает 

оказывать влияние на индивидуальное и мас-

совое сознание людей и получать возможный 

отклик.     

Упомянутые нами средства воздействия 

позволяют оратору формировать общественное 

мнение и управлять им, создавать положитель-

ный образ политического игрока на мировой 

арене и доверительное отношение к нему. И, 

конечно же, указанные нами лингвистические 

средства воздействия политической оратор-

ской речи создают образность высказывания и 

выражают яркую эмоциональную экспрессив-

ность, что непременно ведёт к повышению эф-

фективности информационного воздействия. 
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POLITICAL PRESIDENTIAL DISCOURSE AS A MEANS 

OF SPEECH MANIPULATION: A PRAGMALINGUISTIC ASPECT  

(BASED ON THE MATERIAL OF DONALD TRUMP'S SPEECHES) 

 

I. G. Solovova, A. M. Pyzh 

 
The aim of the work, the brief results of which are presented in the article, is to identify and study 

specific linguistic means of influencing the listener within the framework of political discourse (based on the 

material of Donald Trump's speeches). Such an approach to the study of the problem required the use of 

methods of analysis of scientific sources and factual material, as well as methods of classification and com-

parative analysis. In the course of the research, the works of E. I. Sheigal and V. Z. Demyankov devoted to 

political discourse and its features were used. The study analyzed 13 public speeches of Donald Trump con-

taining such means of influence as irony, epithet, antithesis, lexical repetition, metaphor, periphrasis, euphe-

mism, syntactic parallelism and others. The means of influence mentioned by us allow the speaker to form 

and manage public opinion, create a positive image of a political player on the world stage and a trusting 

attitude towards him, which certainly leads to an increase in the effectiveness of information influence. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВЯЗАНИЯ 

В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

М. И. Чернявская 
 

В статье исследуются семантическая структура и особенности функционирования метафори-

ческого образа вязания в русском языке. Вязание рассматривается как концепт-пропозиция – логи-

ческая модель типичной ситуации. В ходе исследования выявлены элементы пропозициональной 

структуры вязания и определены доминантные смыслы рассматриваемого образа – создание чего-

либо и соединение, сплетение. Анализ метафорических контекстов показал, что в процессе функци-

онирования компоненты образа вязания развивают противоположные смыслы – конструктивные и 

деструктивные: объединение – разъединение, препятствие – преодоление препятствий, приобрете-

ние свободы действий – лишение самостоятельности, свободы действий и другие. Исходное значе-

ние соединения, сплетения трансформируется как в положительные, так и в отрицательные харак-

теристики человеческой деятельности и взаимоотношений. 

 

Ключевые
34 слова: концепт; пропозиция; образ; метафора; языковая картина мира. 

 

Образ вязания занимает важное место 

в русской языковой картине мира, его фор-

мирование уходит в глубь веков. В мировой 

культуре прядение и вязание символизи-

руют универсальную модель создания 

жизни [1, с. 321]. У славян это древнейшее 

искусство рукоделия тесно связано с обря-

дами и ритуалами. Так, например, магиче-

скую силу имело завязывание и развязыва-

ние узлов. Нити и узлы, завязанные с доб-

ром, считались оберегом, защищали от злых 

духов и людей, приносили удачу и здоровье, 

богатый урожай. Веревкой, нитью или лен-

той связывали новобрачных. Невесту под-

поясывали нитью с 40 узлами либо даже 

надевали под одежду рыболовную сеть. 

Считалось, что злые силы не причинят че-

ловеку вреда, пока не развяжут все узлы. 

В то же время с помощью завязанных узлов 

или спутанных нитей можно было наслать 

порчу или насильно привязать человека к 

себе. В заговорах узел имел значение пре-

грады [2, с. 357–358]. Символические 

смыслы этих действий в русской культуре 

повлияли на развитие образа вязания, кото-

рый в настоящее время широко использу-

ется для интерпретации разных сфер дей-

ствительности. 

 
© Чернявская М. И., 2022. 

Чернявская Мария Игоревна (mascha.cherniavsckaja@yandex.ru),  

студент II курса факультета филологии и журналистики Самарского университета,  

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 

Условия и методы исследования 

Объектом нашего исследования явля-

ются метафоры вязания в русском языке. 

Цель работы – изучение структуры образа вя-

зания и выявление ключевых смыслов, кото-

рые воплощает данный образ в русской язы-

ковой картине мира. 

В ходе работы нами был собран языковой 

материал в количестве более четырехсот тек-

стовых примеров. Материалом для исследова-

ния послужили художественные тексты, науч-

ная литература, повседневная речь и интервью, 

тексты современных песен и кинокартин.  

В процессе исследования использова-

лись методы компонентного, контекстуаль-

ного и концептуального анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Вязание можно рассматривать как кон-

цепт-пропозицию – логическую модель ка-

кой-либо ситуации. «Пропозициональная 

структура (пропозиция) – это наиболее рас-

пространенный способ концептуальной орга-

низации нашего знания. Она представляет со-

бой модель определенной области нашего 

опыта, в которой вычленяются элементы – ар-

гументы и базовый предикат, связывающий 

эти аргументы, даются их характеристики, 
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указываются связи между ними» [3, с. 40]. Ти-

повая схема ситуации вязания предполагает 

следующие основные компоненты: действую-

щее лицо (субъект), процесс, объект, признак 

объекта или субъекта, инструмент, материал. 

Главным элементом в структуре ситуа-

ции вязания является предикат, т.е. глаголь-

ная лексема, обозначающая процесс, дей-

ствие, – в первую очередь, это глагол вязать 

и его производные.  

Второй по значимости компонент ситу-

ации вязания – объект или результат, т.е. то, 

что вяжется или связано – готовый или созда-

ваемый продукт и его элементы: кружево, 

узор, вязание (любое вязаное изделие), петли, 

узел, вязь, связь, сеть. 

К инструментам относятся спицы, крю-

чок, прялка, веретено. 

К материалу: нить, пряжа, шерсть, ку-

дель, клубок, моток. 

Значение инструмента и материала сов-

мещают веревка, канат, жгут, лента, узы, 

путы. 

Следует обратить внимание на то, что 

прямые номинации субъекта вязания в рус-

ском языке употребляются редко: лексемы вя-

зальщик и вязальщица практически отсут-

ствуют в нашем материале. Вместо них ис-

пользуются названия реалий, которые подвер-

гаются образному переосмыслению, – чело-

век, его эмоции, ум, речь, силы природы: Меня 

связывало данное слово; Семейная жизнь 

связала их; Вьюга плетет кружево. 

Любой из компонентов пропозиции 

способен актуализировать в сознании целост-

ный образ ситуации вязания. «Доминантные 

смыслы, выражаемые номинациями разных 

компонентов типовой схемы, позволяют 

представить различные элементы стандарт-

ной ситуации в их единстве и взаимодей-

ствии» [4, с. 9]. 

Рассмотрим структуру образа вязания. 

Ведущим компонентом пропозиции яв-

ляется действие. 

В Толковом словаре русских глаголов 

под редакцией Л. Г. Бабенко глагол вязать 

имеет следующее значение: «Изготавливать 

что-либо, используя специальную технику 

протягивания свободных нитей через петли; 

получать плетеное полотно, работая спи-

цами, крючком или на специальной ма-

шине» [5].  

Из «Этимологического словаря рус-

ского языка» А. В. Семенова известно, что 

глагол вязать вошел в русскую лексику в XI 

в. Этимология данного слова до сих пор оста-

ется неясной. Исследователи соотносят гла-

гол вязать с существительным узел, т.к. оба 

слова образованы от одной и той же общесла-

вянской основы. Его значение – «скреплять 

концы чего-либо, разрозненные части чего-

либо веревкой либо ещё чем-нибудь» [6].  

Эта семантика задает два главных, до-

минирующих смысла образа вязания – созда-

ние чего-либо, например: Мысль вяжет кру-

жева (В. Маканин); Тетка Мария <...> вя-

жет голосом старинный кружевной узор 

песни (С. Заикина) и соединение, скрепление 

кого- или чего-либо с чем-то иным: Север, он 

вяжет человека, пожалуй, еще крепче, чем 

юг (В. Астафьев); Любовь нас в крепкий узел 

вяжет (А. Мариенгоф).  

Глагол вязать в русском языке имеет 

большое количество производных, каждое из 

которых обладает дополнительным смысло-

вым компонентом: навязать / навязы-

вать(ся), завязать / завязывать(ся), завяз-

нуть, связать / связывать(ся), увязать(ся), 

увязнуть, привязать / привязывать(ся), отвя-

зать(ся), перевязать, обязать. Помимо 

этого, к образу вязания относятся и другие 

лексемы: распустить / распускать(ся), пу-

тать / спутывать(ся), мотать / сматы-

вать(ся), обматывать(ся), плести / перепле-

тать, скручивать и некоторые другие. 

Как показал анализ, структура образа вя-

зания развивает разнородные, зачастую проти-

воположные смыслы – конструктивные и де-

структивные: объединение – разъединение, 

препятствие – преодоление препятствий, при-

обретение свободы действий – лишение само-

стоятельности, свободы действий и другие.   

Так, лексема связать может отражать 

полярные смысловые характеристики и кон-

нотации: 1) сближение, установление близ-

ких, дружеских отношений: Последние дни 

князя Андрея связали Наташу с княжной Ма-

рьей (Л. Н. Толстой); Все то, что им при-

шлось вместе пережить, связало – крепче не 

бывает (И. Николаев); Их сразу связало не-

что цепкое и волнующее: общие надежды не-

удовлетворенной мысли (Д. С. Данин); 

С этого дня что-то неуловимое, но беско-

нечно дорогое связало навеки их сердца 
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(М.  П. Старицкий); 2) лишение или ограни-

чение свободы действий, самостоятельности, 

независимости: есть одно ужасное обстоя-

тельство, которое связывает мне руки 

(А. Н. Островский); Человек должен стре-

миться к высшей, блестящей цели, а семей-

ная жизнь связала бы меня навеки (А. П. Че-

хов); Приданое богатой жены связало, зака-

балило его (Н. Толченова); Как хорошо, 

что некого винить, / как хорошо, что ты ни-

кем не связан (И. Бродский). 

Лексема привязать также воплощает 

образ в разных аспектах: 1) это может быть 

близость, тесная духовная или физическая 

связь между людьми, преданность, например: 

Сестры <…> с самого раннего детства были 

привязаны друг к другу теплой и заботливой 

дружбой (А. И. Куприн); Вместе они начали 

свое поприще, так горячо привязались друг к 

другу (Ф. М. Достоевский); 2) настойчивое же-

лание коммуникативного контакта, односто-

ронняя потребность поговорить, что-то выяс-

нить: Вишь, привязались, право. Сказываю, 

что ничего не знаю (Л. Н. Толстой); – Оставь 

ее, Алеша, – проговорил Коля, – ну что к ней 

привязался? (А. Н. Толстой); 3) Придирки, 

недовольство: [Кирила Петрович] грозно 

взглянул на Шабашкина, ища к чему привя-

заться, чтоб его выбранить (А. С. Пушкин). 

Похожую семантику – неуместное, чрез-

мерное сокращение дистанции между 

людьми, потребность близкого контакта без 

обоюдного желания – развивает и глагол навя-

зываться, а также его производные: Сам же к 

нам навязался в товарищи, неведомо кто, не-

ведомо откуда (А. С. Пушкин); Вы сами навя-

зались с деньгами (А. Н. Островский); Навя-

зался ты на мою голову (А. П. Чехов); Она 

женщина навязчивая; она меня преследует 

своей любовью (А. Н. Островский). Присоеди-

нение к кому-то против его желания выражает 

и лексема увязаться: Выйдут девицы за ягод-

ками, Парни за ними увяжутся (А. Н. Остров-

ский); – Увязался со мной, – сказала Акулина 

девчатам, взяв мальчика на руки. – И оста-

вить не с кем (Л. Н. Толстой).  

Категоричную семантику принуждения 

имеет лексема навязать. В этом случае гово-

рящий заставляет, вынуждает принять какой-

либо предмет, обязанности или идею против 

воли адресата, словно прикрепляя, привязывая 

к нему этот объект: Как всякий фанатик, он 

стремился навязать свою веру другому 

(М. М. Пришвин); Если враг навяжет нам 

войну, наша армия будет самой нападающей 

из всех когда-либо нападавших армий (Е. Но-

сов); Теперь она бежит от жениха, которого 

ей навязывает мать (Н. Г. Чернышевский). 

Слова увязнуть и завязнуть также вы-

ражают негативный смысл: затруднительное 

положение, невозможность или неспособ-

ность действовать, беспомощность. Человек 

не способен преодолеть это состояние, как 

будто он связан или застрял в чем-то вязком: 

Он тоже по уши завяз в этом свинстве 

(Ю. Домбровский); В этих подлостях и так 

уж я увяз по грудь (М. И. Цветаева); В жи-

тейской прозе он увяз! (П. Д. Бутурлин); Не 

говори: копейки и рубли! Завязнуть в них ду-

шой – такая скука! (Ф. К. Сологуб).  

Как мы видим, образ вязания развивает 

негативные смыслы и коннотации, благодаря 

развитию признаков «ограничение, препят-

ствие», «чрезмерно» и «вопреки желанию 

субъекта». 

С другой стороны, глаголы развязать, 

отвязаться, распутать, распустить в мета-

форическом употреблении развивают такие 

признаки, как приобретение свободы, само-

стоятельности, избавление от чего-либо тя-

гостного, обременительного (тяжелой ра-

боты, обязанностей, ограничений); преодоле-

ние затруднений, решение проблемы: развя-

зать руки, развязать узел, распутать клубок 

противоречий. Но вместе с тем эти слова и их 

производные могут обозначать и чрезмерную 

свободу поступков, следствием которой явля-

ется нарушение общепринятых норм: развяз-

ный, распущенный, распутный, жарг. отвяз-

ный. Например: С дворовыми он [Николай Ро-

стов] не любил иметь никакого дела, называл 

их дармоедами и, как все говорили, распу-

стил и избаловал их (Л. Н. Толстой); Слиш-

ком много вам позволяли прежде, как по-

смотрю, и распустили (К. Станюкович); 

Пашка вел себя развязно и нахраписто, я де-

лал упор на свою интеллигентность 

(Д. С. Филиппов). 

Обратимся к другим элементам пропо-

зиции – объекту вязания, инструментам и ма-

териалу. Именные компоненты образного 

комплекса также воплощают ряд смыслов, 

которые восходят к исходному значению со-

единения / разъединения. При этом наиболее 
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широкий спектр смыслов демонстрируют по-

этические тексты, содержащие как регулярно 

воспроизводимые, так и окказиональные ме-

тафоры. Мы назовем некоторые из них. 

1) Это созидательная деятельность при-

роды, явления которой (дождь, снег, лунный 

и солнечный свет, облака, морская пена, 

ветви и листва деревьев) выступают как ис-

кусные рукотворные объекты: кружево обла-

ков (С. Есенин), кружева ветвей (И. Бунин); 

кружево листьев ажурных (И. Северянин), 

кружево инея (М. Горький), узоры ветвей 

(К. Бальмонт), узор листвы (И. Бунин), узор 

заката (М. Кузмин), узор облаков (О. Ман-

дельштам), узор паутины (И. Никитин), шаль 

снега (С. Есенин), нежное руно [снега] 

(А. Белый), снежные нити (А. Блок), пряжа 

снежистого льна (С. Есенин).  

Чаще используются лексемы кружева и 

узор, которые передают смысловые признаки 

«тонкость и сложность работы, изящество, 

красота»: Хороша река, – вся в трепетном кру-

жеве снежной пены, она бежит, играя, по 

цветным камням (М. Горький); Ночью выпал 

первый чистый снежок, и на деревьях бле-

стело тонкое нежное кружево инея (Е. А. Фе-

доров); Туча кружево в роще связала (С. Есе-

нин); Вяжет взбалмошная луна на полу кру-

жевные узоры (С. Есенин); И все то же море 

к стенам / Стелет синие уборы / С кружевами 

белой пены (В. Брюсов). Реже употребляются 

названия других вязаных изделий: И турке-

станской шалью сентябрь вяжет головы ал-

лей (А. Мариенгоф); Вьется снег, словно вя-

жет платок в забытье (А. Кушнер); Вяжет 

вьюга из хлопьев чулок (Б. Пастернак). 

2) Сложные проявления внешней и 

внутренней связи между людьми – прочные, 

долгие или случайные, мимолетные. Здесь за-

действованы номинации материала и инстру-

мента: нити, узы, путы, сети, актуализирую-

щие смыслы «соединение» и «переплетение»: 

нить взгляда (А. Битов), нити души 

(А. Блок), нити любви (Б. Пастернак), узы 

брака, узы любви, узы страсти (А. Мерзля-

ков), нежные, цепкие путы [любви] (М. Цве-

таева). 

3) Сложное переплетение драматических 

событий, явлений, мыслей, запутанное или 

безвыходное стечение обстоятельств передают 

лексемы клубок, узел и петля: узел или клубок 

противоречий, забот, клубок проблем, клубок 

мыслей, клубок тайн, клубок совпадений и за-

гадок (Д. Емец), клубок событий, петли 

жизни (М. Дмитриев). Тот, казавшийся нераз-

решимым, узел, который связывал свободу Ро-

стову, был разрешен этим неожиданным 

письмом Сони (Л. Н. Толстой); Перевяжи узлы 

между добром и злом (И. Бродский); Жизнь 

всегда вяжет крепкие узлы. Полного счастья 

нет (С. Есин); Опять будет дождь! Каждый 

день дожди – точно нарочно! Ведь это петля! 

Это разоренье! (А. П. Чехов).  

С помощью разных компонентов образа 

вязания передается особое психическое состо-

яние человека – болезненное, возбужденное, 

спутанное: Сердце било, но трепетное, ча-

стое, узлами вязалось в бесконечную нить 

(М. Булгаков); Мысли её в голове спутались, 

как нити разных клубков, и в конечном итоге 

завязались в тугой узел противоречий (А. Да-

нилова); Как будто все, что он пережил за 

это время, скрутилось в нем в клубок тяже-

лый и сырой, и вот теперь клубок этот ката-

ется в груди его, потихоньку разматываясь, и 

его вяжут тонкие, серые нити (М. Горький). 

Разрешение какой-либо ситуации, про-

тиворечий, конфликта передает лексема раз-

вязка: Все были в возбуждении, все были 

наэлектризованы последнею катастрофой и 

со жгучим нетерпением ждали поскорее 

лишь развязки (Ф. М. Достоевский), а также 

сочетания: развязать узел, разрубить узел, 

распускать клубок и разматывать клубок. 

4) Сложная, замысловатая форма зна-

ков, слов, продуктов творческой деятельно-

сти и их смыслов: арабская вязь, вязь стихов, 

сплетенье верных слов (Ф. Сологуб), строк 

разгаданный узор (К. Фофанов), узоры забы-

тых слов (К. Бальмонт), пряжа стихов 

(А. Мариенгоф), пряжа вымыслов (Ю. Мо-

риц). Ты – стихов моих пленная вязь 

(А. Блок); Непрерывна творческая пряжа, / 

Все творят, во сне и наяву (К. Бальмонт); 

Кто в пряжу слов проник – тот мудр со мной 

(К. Бальмонт). 

Общий смысл, который раскрывают 

именные компоненты образного комплекса, – 

запутанный характер, сложность, труднораз-

решимость.  

Заключение 

Итак, исследование обнаружило, что 

образ вязания в русской языковой картине 
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мира обладает огромным семантическим по-

тенциалом, аккумулирует множество част-

ных смыслов, разнородных и зачастую проти-

воречивых, отражающих многовековой опыт 

народа, мифологические представления, 

культурные наслоения. Выявленный массив 

как лексем, так и смыслов объективно сложно 

упорядочить, однако лингвокогнитивный 

подход, объясняющий семантическую си-

стемность общностью денотата, осмысляе-

мого в различных аспектах и ситуативных 

связях, но пропозиция позволяет успешно их 

систематизировать. При всем различии кате-

гориальной семантики глагольных и именных 

частей речи их объединяет общее представле-

ние об эмпирической ситуации вязания во 

всех ее аспектах, то есть концепт-пропозиция.  

Рассмотренные контексты показали, что 

в процессе функционирования образа вязания 

исходное значение соединения, сплетения 

трансформируется как в положительные, так 

и в отрицательные характеристики человече-

ской деятельности и взаимоотношений.  

В образных контекстах можно наблю-

дать изменение исходной схемы вязания: че-

ловек чаще становится объектом, а не субъек-

том действия, лишается свободы в поступках 

под влиянием других людей, обстоятельств, 

каких-либо высших сил. С этим связана двой-

ственность образов вязания, которые выра-

жают противоположные смысловые и оце-

ночные признаки. 
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METAPHORICAL IMAGE OF KNITTING 

IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

 

M. I. Chernyavskaya 

 
The article examines the semantic structure and features of the functioning of the metaphorical im-

age of knitting in the Russian language. Knitting is considered as a concept-proposition – a logical model 

of a typical situation. In the course of the study, the elements of the propositional structure of knitting were 

identified and the dominant meanings of the image in question were determined – the creation of something 

and the connection, the plexus. The analysis of metaphorical contexts has shown that in the process of 

functioning, the components of the knitting image develop opposite meanings – constructive and destruc-

tive: unification – separation, obstacle – overcoming obstacles, acquisition of freedom of action – depriva-

tion of independence, freedom of action, and others. The initial meaning of the connection, the plexus is 

transformed into both positive and negative characteristics of human activity and relationships. 
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СТРАТЕГИИ И РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ДЖО БАЙДЕНА 

Е. Н. Шуляк 

Политический дискурс как явление в России возник относительно недавно. Будучи сложным 

лингвистическим понятием, дискурс претерпевает множество трактовок. Трудно найти социальную 

сферу, в которой дискурс отсутствовал бы как основное включение. В нашем случае мы имеем дело 

с политическим дискурсом, и термин политический, априори, наделен оценочностью, следова-

тельно, в лингвистическом исследовании присутствуют внелингвистические модели. Политический 

дискурс в России принято рассматривать с двух сторон: с позиции истории нашей страны и с пози-

ции истории словесного искусства. Политический дискурс конструирует свой собственный мир, в 

котором, присутствуют конкретные действующие лица: (адресант, адресат), место, время, событие 

и впоследствии оценки. Политик как основной участник политического дискурса, использует хит-

рый речевой механизм, пытается воздействовать через речь на аудиторию, оппонента посредством 

тактик речевого внушения. По сути, политический дискурс, если рассматривать его как процесс, 

заключен в рамки таких операций, как «аффирмация» и «негация». Тот факт, что политическая речь 

специфична и нагружена, несравнима с тем, что она еще и солидарна с теми участниками полити-

ческого сообщества, которые употребляют тот же язык. Политический дискурс эффектен, специфи-

чен и театрален в своей презентации, поэтому использование только литературоведческих методов 

его исследования становится недостаточным. В нашей статье рассматриваются стратегии и тактики 

речевого поведения в политическом дискурсе, применяемые Джо Байденом в специальном отчёте 

CBS News «О вторжении России в Украину». В качестве ключевой стратегии для анализа, мы вы-

брали стратегию самопрезентации О. Н. Паршиной, включая тактики отождествления, солидариза-

ции, оппозиционирования или дистанцирования, а также акцентирования. В ходе анализа нами 

также была выявлена стратегия дискредитации. Также попытаемся выделить элементы тоталита-

ристкого дискурса в указанном тексте. 

Ключевые
3
слова: коммуникация; дискурс; язык; прием; аргументация; адресат; адресант.

Любая коммуникация не обходится без 

языка. Именно язык выступает важнейшим 

инструментом воздействия на аудиторию. В 

последнее время, учитывая современные по-

литические реалии, язык в полной мере про-

являет себя в политическом дискурсе, посред-

ством функции убеждения. Трудно найти об-

ласть кроме политики, где язык мог бы про-

явить функцию убеждения столь же явно. Го-

воря про политический язык, про стратегии и 

тактики, применяемые в нем, невозможно не 

затронуть актуальную тему политического 

дискурса (ПД). В классическом понимании 

дискурс выступает одной из составляющих 

семиотического процесса [1, с. 488]. Те, 

условные семиотические модели, заложен-

ные в дискурсе, определяют характер комму-

никативной направленности. 
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Как известно, язык, а также коммуника-

тивные стратегии служат основными элемен-

тами убеждения в речи. Речевое воздействие 

осуществляется посредством коммуникатив-

ных стратегий, которые в свою очередь реа-

лизуют коммуникативные намерения говоря-

щего. Вслед за Масловой мы понимаем поли-

тический дискурс как область, в которую 

включены определённые инструменты рече-

вого воздействия, необходимые для достиже-

ния определённой ступени политической вла-

сти, а также её удержания. Маслова рассмат-

ривает различные языковые инструменты ма-

нипулирования, такие, как языковая игра, ко-

торая осуществляется посредством измене-

ния семантики слов либо через выбор некото-

рых лексем для названия тех или иных явле-

ний [2, c. 43–48].  
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Политический дискурс специфичен, 

конфликтен, театрален, институционален, об-

ладает определённой степенью ритуальности, 

имеет специфическую риторическую органи-

зацию. Тем не менее, одно остаётся неизмен-

ным: любой политический дискурс обладает 

ярким персуазивным характером, в основе ко-

торого заложена та или иная манипулятивная 

специфика, основная цель которой оказать 

определённое речевое воздействие на адре-

сата. По мнению Е. И. Шейгала, политиче-

ский дискурс – инструмент политической 

власти [3, c. 368].  

Несмотря на обилие определений дис-

курса, а также политического дискурса, до 

настоящего времени не существует единого 

подхода к анализусамого дискурса, совре-

менные подходы представляются весьма 

расплывчатыми и неоднородными. Точно 

так же обстоит дело и с такими взаимосвя-

занными понятиями, как стратегия и так-

тика. Политический дискурс, как строго вы-

строенная система, требует от говорящего 

соблюдения определённого речевого плана. 

В свете этого в области политического дис-

курса уместно применять термины тактика 

и стратегия. По мнению А. П. Чудинова, оба 

эти понятия можно отнести к планированию 

речевой деятельности, однако стратегия 

предполагает планирование в более общем 

виде [4, с. 292]. Вообще, цель исследования 

политического дискурса сводится к постро-

ению модели универсалий, в рамках той или 

иной стратегии, в которую включены, опре-

деленные комбинации, такие как тактики. 

Под тактикой мы понимаем использование 

приёмов, способов достижения цели, «вы-

бор и последовательность речевых дей-

ствий, характеризующихся своей задачей в 

рамках реализуемой коммуникативной 

стратегии» [4, с. 292]. 

Недостаточная разработка и рассмотре-

ние стратегий и тактик политической комму-

никации, отсутствие чёткой типологии стра-

тегий и тактик в политическом дискурсе, до-

казывает то, что на данный момент нет еди-

ных критериев определения данных понятий. 

По причине отсутствия чёткой типологии, 

стратегии одного типа могут иметь разный 

набор тактик у исследователей или одна и та 

1 Запрещена в РФ 

же тактика может быть применима в двух 

стратегиях. Происходит постоянное сужение 

или расширение самого пространства полити-

ческого дискурса, за счёт несоответствия в со-

отношении между тактикой и стратегией. 

В основу стратеги, прежде всего, заложен спо-

соб организации речевого поведения. Пола-

гаем, что классификация, предложенная 

О. Н. Паршиной, наглядно демонстрирует со-

отношения тактик и стратегий, а также отра-

жает их типы. Стратегия, по мнению 

О. Н. Паршиной: «определенная направлен-

ность речевого поведения в интересах дости-

жения цели коммуникации» [5, c. 232]. Таким 

образом, мы имеем дело с речевым планиро-

ванием. Также, по мнению О. Н. Паршиной, 

«с точки зрения речевого воздействия, страте-

гию можно рассматривать только с помощью 

анализа тактик, поскольку стратегия является 

комплексным феноменом, а тактика – аспект-

ным» [6, с. 71]. Таким образом, чтобы проана-

лизировать стратегию, необходимо подверг-

нуть тщательному анализу тактики выбран-

ной стратегии.  

В свете этого классификация стратегии 

самопрезентации О. Н. Паршиной, представ-

ляется нам наиболее актуальной, поскольку в 

ней тщательной разработке подвергаются так-

тики, также показано их соотношение. По мне-

нию О. Н. Паршиной, именно стратегия само-

презентации, позволяет воздействовать на ши-

рокий круг лиц. О. Н. Паршина выделяет такие 

и тактики, которые участвуют в реализации 

стратегии самопрезентации, а именно: тактика 

отождествления, солидаризации, оппозициони-

рования/дистанцирования, акцентирования. 

Данная стратегия и тактики будут проанализи-

рованы нами на материале «Специального от-

чёта» президента США Джо Байдена, посвя-

щенного вторжению России в Украину 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ_-VpGrJDs1.36  

Выбор материала для исследования обу-

словлен нестабильной политической ситуа-

цией, сложившейся в мире в связи с россий-

ской операцией на Украине, а также мотиви-

рован особым отношением к данной про-

блеме США. 

Таким образом, рассмотрим стратегию са-

мопрезентации, предложенную Паршиной, че-

рез свойственные ей тактики. Самопрезентация 
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как стратегия актуальна, прежде всего тем, что 

она формирует определённый имидж у политика 

и реализуется посредством нескольких тактик. 

Тактика отождествления, которая за-

ключается в демонстрации определённого 

рода институциональности со стороны адре-

санта: we have been saying this all along (мы 

говорили об этом все время),we have been 

transparent with the world,we have shared de-

classified evidence about the Russian plans and 

cyber attacks so there can be no confusion or 

cover-up about that Putin was doing (мы были 

прозрачны с миром, мы делились рассекре-

ченными доказательствами о российских пла-

нах и кибератаках, поэтому не может быть 

никакой путаницы или сокрытия того, что де-

лал Путин),we stand up for freedom(мы вы-

ступаем за свободу), If it did, the consequences 

for America would be much worse (Если бы это 

произошло, последствия для Америки были 

бы намного хуже). 

Таким образом, Джо Байден активно 

применяет тактику отождествления в «Спе-

циальном отчёте» и в количестве 36 единиц 

употребляет местоимение 1 л. мн. числа мы, 

что демонстрирует позицию оратора как еди-

ную с самим народом. Также мы отмечаем 

употребление наименований США 9 раз, 

Америка 3 раза, что указывает на принадлеж-

ность самого адресанта к американскому 

населению. 

Тактика солидаризации. В её реализа-

ции активное участие принимают притяжа-

тельные местоимения наши, нашим, наших 

которое в количестве 15 единиц представлено 

в отчёте. Данная тактика является разновидно-

стью тактики отождествления и проявляется 

как стремление создания общих взглядов и ин-

тересов между адресантом и адресатом: He re-

jected every good- faith effort the United States 

and our allies and partners made to address mu-

tual concern means (Он отверг все добросовест-

ные усилия Соединённых Штатов и наших со-

юзников и партнеров по устранению взаим-

ных проблем, Between our actions and those of 

our allies and partners, we estimate will cut off 

more than half of the high-tech imports from Rus-

sia (Наши действия и действия наших союз-

ников и партнеров, по нашим оценкам, пре-

кратят более половины импорта высоких тех-

нологий из России,We will be there to bring to-

gether the leaders of 30 allied nations and close 

partners to affirm our solidarity and to map out 

the next steps we will take to further strengthen all 

aspects of our alliance (Мы будем там, чтобы 

собрать вместе лидеров 30 союзных стран и 

близких партнеров, чтобы подтвердить нашу 

солидарность и наметить следующие шаги, 

которые мы предпримем для дальнейшего 

укрепления всех аспектов нашего союза), This 

betrays a sinister vision for a future of our world 

(Это выдаёт зловещее видение будущего 

нашего мира).  

В «Специальном отчёте» Джо Байден 

намерено пытается соединить тактику соли-

даризации и отождествления в одном предло-

жение. Некоторые из них:We will be there to 

bring to get her the leaders of 30 allied nations 

and close partners to affirm our solidarity and to 

map out the next steps we will take to further 

strengthen all aspects of our alliance (Мы бу-

дем там, чтобы собрать вместе лидеров 30 со-

юзных стран и близких партнеров, чтобы 

подтвердить нашу солидарность и наметить 

следующие шаги, которые мы предпримем 

для дальнейшего укрепления всех аспектов 

нашего союза), We probably see the impact of 

our actions on the ruble (Вероятно, мы видим 

влияние наших действий на курс рубля), In 

addition to the economic penalties we are impos-

ing, we are also taking steps to defend our nato 

allies, particularly in the east (В дополнение к 

экономическим санкциям, которые мы нала-

гаем, мы также предпринимаем шаги для за-

щиты наших союзников по НАТО, особенно 

на востоке). 

Адресант в количестве 12 раз употреб-

ляет лексему союзники и 6 раз партнеры, и 

единожды применяет оборот близкие парт-

неры. Частотность употребления подобной 

лексики придает выступлению характер 

единства между оратором и стороной союз-

ников в достаточном количестве. Также Бай-

ден пытается заверить адресата в правильно-

сти выбора политической позиции по отно-

шению к оппоненту.  

Тактика оппозиционирования или ди-

станцирования. Данная тактика демонстри-

рует яркую оппозицию « свой-чужой». 

«Свой» – это тот, кто поддерживает демокра-

тические свободы, т.е. Америка, а «чужой» – 

это тот, кто является агрессором, т.е. Россия: It 

is a vision the united states and freedom loving 

nations everywhere will oppose with every tool of 
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our considerable power (Это видение, кото-

рому Соединённые Штаты и свободолюби-

вые нации во всем мире будут противостоять 

всеми средствами нашей значительной силы), 

As I made crystal clear, the united states will de-

fend every inch of nato territory with the full force 

of American power (Как я ясно дал понять, Со-

единённые Штаты будут защищать каждый 

дюйм территории НАТО, используя всю мощь 

Америки), In the past week we have seen 

shelling increase in the dumb boss, the region in 

eastern Ukraine controlled by Russian backed 

separatism (На прошлой неделе мы стали сви-

детелями стремительного роста тупого босса, 

региона на востоке Украины, контролируе-

мого поддерживаемым Россией сепаратиз-

мом), It he early days of this conflict, Russian 

propaganda will keep trying to hide the truth and 

claim success for its military operation against a 

made up threat (В первые дни этого конфликта 

российская пропаганда будет пытаться 

скрыть правду и заявить об успехе своей во-

енной операции против выдуманной угрозы), 

In the history, the choice to make a totally unjus-

tifiable war on Ukraine will have left Russia 

weaker and the rest of the world stronger (В ис-

тории решение развязать абсолютно неоправ-

данную войну с Украиной сделало Россию 

слабее, а остальной мир — сильнее), Liberty, 

democracy, human dignity, these are the forces 

far more powerful than fear and oppression 

(Свобода, демократия, человеческое досто-

инство — силы гораздо более могуществен-

ные, чем страх и угнетение). 

В своём сообщении Байден много-

кратно подчеркивает величие Америки как 

величайшего борца за свободу угнетённых 

наций. Оратор намеренно применяет мелио-

ративы: good- faith effort the United States 

(добросовестные усилия Соединённых Шта-

тов), the greatest military alliance in the history 

of the world. Nato (величайшего военного со-

юза в истории мира. НАТО), We stand up for 

freedom (Мы выступаем за свободу), the 

united states and freedom loving nations 

(Соединённые Штаты и свободолюбивые 

нации), а также пейоративы: We will keep up 

this drumbeat (Мы продолжим этот барабан-

ный бой), against corrupt billionaires (Против 

коррумпированных миллиардеров), America 

stands up to bullies (Америка противостоит 

хулиганам). 

Россия же в противовес выступает 

агрессором во главе с В. В. Путиным, Байден 

активно применяет лексику с пейоративным 

значением: a staged political theatre in Mos-

cow, outlandish and baseless claims (в Москве 

разыгранный политический театр, диковин-

ные и безосновательные заявления), aggres-

sion cannot go on unanswered (агрессия не 

может оставаться без ответа), Russian propa-

ganda (российская пропаганда), Putin has 

committed an assault (Путин совершил пося-

гательство), They cannot be extinguished by 

tyrants like putin and his armies (Они не могут 

быть погашены тиранами, такими как Пу-

тин и его армия). 

В данной тактике можно обнаружить и 

элементы стратегии дискредитации именно 

Президента РФ. Оратор намеренно акценти-

рует внимание на самом президенте, возла-

гает на него ответственность за происходя-

щее в Украине. Оратор активно употребляет 

дисфемизмы: bullies (хулиганы), separatism 

(сепаратизм), pariah (изгой), tyrants (ти-

раны), aggressor (агрессор), assault (посяга-

тельство), fear (страх), oppression (угнете-

ние); дерогативы Russian propaganda (рос-

сийская пропаганда), political theatre (полити-

ческий театр), The Russia covernmet (Россий-

ская тайная служба). Анализируя стратегию 

дискредитации в «Специальном сообще-

нии» можно отметить, характерные черты ин-

вектива.  

В «Специальном сообщении» Джо Бай-

дена можно усмотреть, некоторые черты «то-

талитаристского» дискурса. По мнению 

Х. Медеры (цит. по [7, с.78]) это: 

• «ораторство»: доминирует деклама-

торский стиль воззвания, что характерно для 

Байдена. Президент США в своей речи ис-

пользует официально – деловой стиль с не-

большими элементами разговорного стиля; 

• пропагандистский триумфализм. Бай-

ден абсолютно убежден, что политика – сво-

боды восторжествует (make no mistake, free-

dom will prevail…, не ошибитесь, свобода 

восторжествует); 

• идеологизация всего, о чем говорится,

расширительное употребление понятий, в 

ущерб логике (……but to defend our nato allies 

and reassure those allies in the east, …… а за-

щищать наших союзников по НАТО и успо-

каивать этих союзников на востоке, the 
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united states will defend every inch of nato ter-

ritory with the full force of American power, 

Соединённые Штаты будут защищать каж-

дый дюйм территории НАТО, используя всю 

мощь Америки); 

• лозунговость, пристрастие к заклина-

ниям (God bless the people and may god protect 

our troops, Да благословит Бог людей и 

пусть Бог защитит наши войска);  

• агитаторский задор (There is no doubt,

no doubt that ….., Нет сомнений, нет сомне-

ний в том, что…); 

• превалирование «Сверх-Я» (Today I

am authorizing additional strong sanctions and 

new limitations on what can be exported to Rus-

sia. Сегодня я санкционирую дополнитель-

ные жесткие санкции и новые ограничения на 

то, что можно экспортировать в Россию, I will 

strike a blow for them, Я нанесу им удар, …. 

action, I authorize deployment of ground…,…. 

я санкционирую развертывание……, Now I 

am authorizing additional use force, Теперь я 

разрешаю развертывание дополнительных 

силовых, I assured…. Я заверил…..,); 

• претензия на абсолютную истину (We

stand up for freedom, Мы выступаем за сво-

боду, America stands up to bullies, Америка 

противостоит хулиганам). 

Указанные свойства характеризуют по-

лемичность, которая так присуща политиче-

скому дискурсу. Проявления полемичности 

очевидны, благодаря определенному выбору 

и подбору слов. 

В «Специальном сообщении» оратор 

допускает неслучайную последовательность 

высказываний, которые имеют яркий интона-

ционный рисунок «по нарастающей» в сто-

рону негативного содержания, и достигает 

своего топа высказыванием строго негатив-

ного характера: Today*s actions have now 

sanctioned Russian banks( Сегодняшние дей-

ствия привели к санкциям против российских 

банков), we have cut off their larges bank (Мы 

отрезали их крупнейший банк), we are also 

blocking four more major banks (мы также бло-

кируем еще четыре крупных банка), we are 

preparing to do more (мы готовимся сделать 

больше). Такой прием характеризует данную 

политическую ситуацию, как необратимую и 

вынужденную.  

О. Н. Паршина выделяет еще одну осо-

бую тактику в политическом дискурсе, а 

именно тактика акцентирования. Эта так-

тика применяется говорящим в случае его 

намерения выразить или подчеркнуть свою 

позицию в речи или выразить свое личное от-

ношение. По тому или иному вопросу. Джо 

Байден, согласно «Специального отчёта» ак-

тивно ведет повествование от первого лица 

применяя эту тактику: Today I amauthorizing 

additional strong sanctions and new limitations 

on what can be exported to Russia(Сегодня я 

санкционирую дополнительные жесткие 

санкции и новые ограничения на то, что 

можно экспортировать в Россию), I want to be 

clear, the United States is not doing this alone 

(Я хочу внести ясность: Соединённые 

Штаты делают это не в одиночку), I just spoke 

with the G7 leaders this morning, and we are in 

full in total agreement (Я только что разгова-

ривал с лидерами G7 сегодня утром, и мы 

полностью согласны). 

В количестве 15 раз Джо Байден выра-

жает свою позицию в «Специальном отчёте» 

от своего лица. Тактика акцентировании ин-

тересна тем, что содержательная сторона вы-

сказывания менее важна в сравнении с лич-

ной позиции говорящего.  

Таким образом, Джо Байден в «Спе-

циальном отчёте» применяет различные 

коммуникативные стратегии и тактики, к 

ним мы относим стратегию самопрезента-

ции тактики отождествления, солидариза-

ции, оппозиционирования или дистанциро-

вания, акцентирования и стратегию дис-

кредитации, нами также были обнаружены 

некоторые черты «тоталитаристского» дис-

курса. Указанные стратегии и тактики 

направлены на слушателя с целью убедить 

в правильности своей позиции. Оратор ак-

тивно применяет как тактику самопрезен-

тации, так и тактику дискредитации, при 

этом ни одна из указанных тактик не пред-

ставлена оратором в чистом виде. Напри-

мер, в стратегии самопрезентации Байден 

активно использует тактику акцентирова-

ния, хотя данная тактика не является веду-

щей в указанной стратегии. Местами 

можно встретить несколько тактик, приме-

нённых в одном предложении.  

Выступление Байдена в «Специальном 

отчёте» хорошо структурировано и имеет 

своей целью показать четкую оппозицию 

между взглядами США и России, при этом 
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акцент смещён строго в сторону неприятия 

позиции оппонента т.е. России, чему спо-

собствует активное применение оратором 

пейоративной лексики.  
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STRATEGIES AND SPEECH TACTICS 

IN JOE BIDEN'S POLITICAL DISCOURSE 

E. N. Shulyak 

Рolitical discourse as a phenomenon in Russia emerged relatively recently. In the classical sense, 

discourse is one of the components of the semiotic process. But, since, in our case, we are dealing with 

political discourse, the term political is endowed with appraisal, therefore, there are non-linguistic models 

in linguistic research. Political discourse in Russia is usually considered from two sides: from the position 

of the history of our country and from the position of the history of verbal art. Political discourse constructs 

its own world, in which there are specific actors (addresser, addressee), place, time, event and subsequently 

assessments. The politician, as the main participant in political discourse, uses a cunning speech mecha-

nism, tries to influence the audience through speech, the opponent through the tactics of speech suggestion. 

In fact, political discourse, if we consider it as a process, is enclosed in the framework of such operations 

as "affirmation" and "negation". The fact that political speech is specific and loaded is incomparable to the 

fact that it is also in solidarity with those members of the political community who use the same language. 

Political discourse is spectacular, specific and theatrical in its presentation, so the use of only literary meth-

ods of its study becomes insufficient. Our article examines the strategies and tactics of speech behavior in 

political discourse used by Joe Biden in the CBS News special report "On Russia's Invasion of Ukraine". 

As a key strategy for analysis, we chose the strategy of self-presentation by O.N. Parshina, including tactics 

of identification, solidarity, opposition or distancing, as well as emphasis. In the course of the analysis, we 

also identified a discrediting strategy. We will also try to highlight the elements of totalitarian discourse in 

the specified text. 
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