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ABOUT SOME PROBLEMS OF STUDYING RUSSIAN JURY TRIAL 
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В статье содержится аналитический  обзор литературы о суде присяжных в 

Российской Федерации за период с 2005 г. по настоящее время. Рассматриваются 

проблемы научного осмысления современного российского суда  присяжных и  пер-

спективы его дальнейшего развития. 

In the article there is a creation of an analytical review of literature on the subject of 

a jury in the Russian Federation for the period from 2005 to the present. Discuss the prob-

lems of the scientific understanding of modern Russian jury and determine the prospects for 

its further development. 
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Суд присяжных был введен в Россий-

ской Федерации в 1993 г.,  причем сделано 

это было не на всей территории страны, а 

только в отдельных регионах. Так, 1 ноября 

1993 г. институт присяжных заседателей 

начал свое действие  в Ставропольском крае, 

Ивановской, Московской, Рязанской и Сара-

товской областях, а 1 января 1994 г. – в Ал-

тайском и Краснодарском краях, Ростовской 

и Ульяновской областях. В основной же мас-

се субъектов России это произошло с 1 янва-

ря 2003 г. Наконец, с 1 января 2010 г. инсти-

тут присяжных заседателей начал функцио-

нировать в последнем на тот момент субъек-

те РФ, где его не было, – Чеченской респуб-

лике.  

Наделение Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь стату-

сом субъектов Российской Федерации поста-

вило на повестку дня вопрос о создании и в 

этих регионах суда присяжных. По нашему 

мнению, никаких препятствий законодатель-

ного, ментального или иного характера для 

введения суда присяжных в Республике 

Крым и городе федерального значения Сева-

стополь не существует. Конечно, есть слож-

ности финансовые и организационные, свя-

занные с интеграцией судебной системы 

названных субъектов в общероссийскую, од-

нако, они вполне преодолимы. И опыт реше-

ния подобного рода проблем в нашей стране 

уже имеется. 
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Мы не будем в данной работе затраги-

вать технические вопросы указанного выше 

плана, а остановимся на проблемах научного 

осмысления современного российского суда 

присяжных. 

В 2005 г. Демичев А.А. и Исаенкова 

О.В. написали монографию, посвященную 

исследованию   теоретико-методологических 

проблем российского суда присяжных
1
, од-

нако с тех пор прошло уже 10 лет.  За это 

время вышло немало книг, касающихся от-

дельных сторон института присяжных засе-

дателей в Российской Федерации
2
. Их осо-

бенностью является узкая конкретная прак-

тическая направленность и отсутствие вни-

мания к вопросам более широкого, теорети-

ческого характера, касающегося именно изу-

чения суда присяжных. Кроме этого, вышло 

огромное количество статей по данной тема-

тике.  

                                                           
1
 Демичев А.А., Исаенкова О.В. Теорети-

ко-методологические проблемы изучения россий-

ского суда присяжных : монография. – Н. Новго-

род, 2005. 
2
 Ведищев Н.П. Особенности защиты при 

производстве по уголовным делам, рассматрива-

емым судом с участием присяжных заседателей. – 

М., 2013. 

Дудко Н.А. Поэтапное введение суда при-

сяжных в России / под научн. ред. В.К. Гавло. – 

Барнаул, 2013. 

Конин В.В. Реализация функции защиты в 

суде с участием присяжных заседателей. – М., 

2010.  

Нарутто С.В., Смирнова В.А. Присяжные и 

арбитражные заседатели: теория и практика. –  

М., 2011.  

Петров А.В., Полякова Н.А. Правосознание 

присяжных заседателей как основание вынесения 

вердикта : монография. – М., 2010.  

Спирин С.В. Теория и практика формиро-

вания состава коллегии присяжных заседателей 

по уголовному делу : монография. – М., 2011.  

Тиссен О.Н. Теоретические и практические 

проблемы формирования коллегии присяжных 

заседателей. – М., 2010. 

Урлеков Н.В. Институт присяжных заседа-

телей: проблемы формирования и деятельности : 

монография. – Владимир, 2010.  

Фомин М.А. Защита в суде присяжных : в 

2 т. – М., 2015. – Т. 1. 

 

 

Полагаем, что сегодня назрела необхо-

димость в создании аналитического обзора 

литературы о суде присяжных в Российской 

Федерации за период с 2005 г. по настоящее 

время. Данный обзор должен способствовать 

достижению двух целей.  

Во-первых, дать возможность специа-

листам ознакомиться с кругом соответству-

ющей литературы. В условиях информаци-

онной насыщенности научно-издательского 

пространства это весьма актуально, так как 

ученые далеко не всегда могут успешно от-

слеживать всю литературу даже по относи-

тельно узкой тематике. Конечно, различные 

электронные библиотеки являются в этой 

сфере хорошим подспорьем, но и они не 

охватывают всех исследований. 

Во-вторых, дать возможность законо-

дателю ознакомиться с перечнем практиче-

ских рекомендаций, выдвигаемых исследова-

телями суда присяжных. Не секрет, что по-

давляющее большинство предложений, сде-

ланных авторами диссертаций, монографий и 

статей, во многих случаях не имеют никакой 

ценности. Иногда они сделаны просто фор-

мально, чтобы работа смотрелась более со-

лидно. Не зная о работах друг друга, иссле-

дователи нередко делают одни и те же пред-

ложения и т.д. А тогда, когда и имеется в 

трудах ученых реальная ценность для право-

применительной практики, эти рекомендации 

остаются неизвестными законодателю. По 

этой причине необходимо в концентрирован-

ном виде (в качестве аналитического обзора) 

довести до субъектов, обладающих правом 

законодательной инициативы, предложения, 

сделанные учеными. 

Второй проблемой, связанной с изуче-

нием суда присяжных, является определение 

перспектив его дальнейшего развития. Такие 

попытки имелись в литературе
3
. Полагаем, 

что с учетом современных реалий нужно 

сделать нечто подобное. 

Важным нам представляется вопрос, 

какая модель (или модели) участия населения 

в  отправлении   правосудия   нужны  Россий- 

                                                           
3
 Демичев А.А. Перспективы российского 

суда присяжных // Государство и право. – 2002. – 

№ 11. – С. 101–104. 
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ской Федерации. Учитывая, что термин 

«присяжные заседатели» закреплен в Кон-

ституции РФ (ст. 20, 47), то некорректно го-

ворить об  упразднении института присяж-

ных заседателей. Наполнение же этого тер-

мина  может  быть  совершенно  иным  и  во-

все не таким, каким оно является по УПК РФ.  

При сохранении терминологии воз-

можна смена модели суда с участием народ-

ного представительства с модели классиче-

ского суда присяжных на модель суда шеф-

фенов, как это было сделано в ХХ веке во 

многих европейских странах. Традиционной 

для отечественной судебной системы являет-

ся такая форма отправления правосудия, ко-

гда представители общества совместно с 

профессиональными судьями решают в од-

ной коллегии и вопрос о виновности подсу-

димого, и вопрос о назначении ему наказа-

ния
1
. Это было характерно и для дореволю-

ционного, и для советского периодов отече-

ственной истории. Вряд ли разумно игнори-

ровать такой длительный исторический опыт. 

Вообще складывается ощущение, что 

введение суда присяжных в Российской Фе-

дерации было явлением конъюнктурного ха-

рактера, шло на волне так называемой  демо-

кратизации общественной жизни, установле-

ния дружественных отношений с США,  ори-

ентации  на  западную модель прав человека 

и т.д. Может быть, охлаждение отношений с 

США и Западной Европой, введение анти-

российских санкций и переориентация внеш-

ней политики Российской Федерации позво-

лят более трезво, без излишнего пиетета оце-

нить ряд современных отечественных инсти-

тутов, включая суд присяжных.  

В данной ситуации целесообразно об-

ратиться к изучению не только российского 

исторического опыта в сравнении его с со-

временностью
2
, но и к опыту континенталь-

ной Европы. Для последней характерны 

именно различные варианты шеффенского     

                                                           
1
 Демичев А.А., Агафонов С.Ю. Модели 

судов с народным представительством в россий-

ской истории в IХ – начале XX в. // История госу-

дарства и права. – 2013. – № 13. – С. 34-40. 
2
 Демичев А.А. О тенденциях изучения 

судебной реформы 1864 г. // История государства 

и права. – 2012. – № 5. – С. 2-5. 

 

суда при привлечении населения к отправ-

лению правосудия. Учитывая, что Россия 

традиционно входит в романо-германскую 

правовую семью, а не англосаксонскую, име-

ет смысл беспристрастно взглянуть на евро-

пейский опыт. Кстати, в законодательных 

актах Франции, Италии, Германии, Дании и 

Греции встречается понятие «суд присяж-

ных», однако на самом деле ни о каком суде 

присяжных в буквальном значении здесь 

речь не идет, а подразумевается такая форма 

суда, при которой «присяжные заседатели» 

составляют единую коллегию с коронными 

судьями.  

На постсоветском пространстве, 

насколько нам известно, нет ни одного госу-

дарства, использующего классическую мо-

дель суда присяжных. В Украине суд при-

сяжных формально существует с 2002 г., но 

на практике он не был введен. В Беларуси 

еще продолжаются дискуссии о введении 

суда присяжных. В соответствие с УПК Рес-

публики Таджикистан 2009 г. в Таджики-

стане действует коллегиальный суд в составе 

судьи и двух народных заседателей, прирав-

ненных по статусу к судье. В Казахстане су-

ществует суд присяжных с 2007 г. Правда, 

при ближайшем рассмотрении оказывается, 

что два профессиональных судьи и девять 

присяжных заседателей заседают в одной 

коллегии, обладают в ней равными правами и 

решают совместно все вопросы без разграни-

чения полномочий. 

Третьей проблемой, связанной с изуче-

нием суда присяжных, является разработка 

соответствующей методологии. Мы полага-

ем, что имеет смысл написания работы, рас-

крывающей методы и приемы исследования 

современного суда присяжных. В первую 

очередь, речь должна идти об эмпирических 

и социологических методах.  

Эмпирические методы необходимы для 

выявления эффективности суда присяжных 

как судебного органа. Здесь важны такие ха-

рактеристики, как абсолютное количество 

дел, рассмотренных с участием присяжных 

заседателей (в целом и по отдельным субъек-

там РФ), соотношение количества уголовных 

дел, рассмотренных судами субъектов с уча-

стием  присяжных  и   без   него,   количество 
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оправдательных и обвинительных пригово-

ров, вынесенных судом с участием присяж-

ных заседателей, соотношение репрессивно-

сти суда присяжных и профессиональных 

судов и др. Социологические  методы  имеют 

 

 

огромное значение при исследовании обще-

ственного мнения относительно различных 

форм судопроизводства, в том числе и с уча-

стием присяжных заседателей, при изучении 

механизма вынесения вердикта присяжных и 

ряда других вопросов. 
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Выполнение больших инвестиционных 

проектов, имеющих значение для региональ-

ной или всей национальной экономики, про-

исходит в условиях высоких затрат, высокой 

неопределенности будущих характеристик 

внешней и внутренней среды, существенного 

влияния на смежные производства и суще-

ственных косвенных эффектов, отдаленности 

во времени последствий и результатов. В 

итоге возникают трудности количественных 

оценок прогнозируемых комплексных ре-

зультатов от внедрения проектов. Кроме то-

го, эффективное выполнение проекта ставит 

перед необходимостью включать ряд парал-

лельно выполняемых  проектов – портфелей  

проектов.  Варианты  этих  портфелей  про-

ектов  также необходимо  анализировать  в  

условиях  риска.  

Перечисленное приводит к целесооб-

разности  оценки  социально-экономического 

эффекта от проекта и ряда других показате-

лей его эффективности несколькими метода-

ми. В результате лучшим для реализации бу-

дет  проект,  получивший  большее  количе-

ство подтверждений  как  наиболее  эффек-

тивный. 
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Комплексная оценка финансовой и экономической эффективности ввода и эксплуатации ВСМ  

1                                        
 

Макроэкономическая оценка эффективности 

ВСМ 

2 

Микроэкономическая оценка эффективно-

сти ВСМ 

3 

Общественная 

2.1 

Региональная 

2.2 

Бюджетная 

2.4 

Коммерческая эффективность 

3.1 

Оценка эффективности  

участников финансирования 

проекта 

3.3 

Оценка эффективности уча-

стия в проекте  

стейкхолдеров 

3.4 

Отраслевая 

3.2 

Региональная социально-

экономическая эффективность 

2.3 

 

Выбор источников финан-

сирования проекта 

3.5 
Источники социально-экономических, финансовых эффектов в национальной экономике как результат 

ввода в эксплуатацию ВСМ  

4 

Влияние инфляции, неопределенности и риска, потребительского спроса и предложения видов транспорта 

на эффективность ВСМ  

5 

 
Известно, что для оценки эффектив-

ности проектов на разных уровнях иерар-
хии национального хозяйства используется 
методика ЮНИДО

1
. Она основана на ана-

лизе притока и оттока денежных средств в 
течение всего жизненного цикла проекта. 
Эта оценка проводится для экономических 
субъектов разного уровня (рис. 1). Прием-
лемость   проектов   для    дальнейшего раз-
вернутого анализа по показателям соци-
ально-экономической эффективности (рис. 
1) базируется на результатах оценки  обще-
ственной   эффективности   проекта.  Поло-  

  
жительный общественный экономический 
эффект является  основанием для продол-
жения анализа влияния проекта на других 
иерархических   уровнях   национального  
хозяйства. Притоки и оттоки денежных 
средств на уровне всего национального 
хозяйства   формируются  как  результат 
вовлечения в работу по реализации и экс-
плуатации проекта ряда производственно-
экономических, социальных, институцио-
нальных подсистем национального хозяй-
ства (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основные блоки финансово-экономического моделирования  

социально-экономической эффективности проектов ВСМ 

                                                           
1
 Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело, 2008. – 888 с. 
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Для оценки затрат и результатов в 

смежных с компанией производствах, где 

исходно внедряется проект, часто использу-

ется модель так называемого межотраслевого 

баланса
1
. Использование модели позволяет 

оценить изменение национального продукта, 

национального дохода, чистого национально-

го продукта, величину чистых инвестиций, 

связанных прямо и косвенно с проектом. При 

этом в соответствии с этим
2
 все результаты и 

затраты рассматриваются как временные 

функции за время жизненного цикла проекта. 

До широкого внедрения методики 

ЮНИДО в российской экономико-управ-

ленческой практике оценка общественного 

экономического эффекта (Эобщ (t)) базирова-

лась на оценке совокупности относительных 

эффектов, возникающих в различных подси-

стемах национального хозяйства в результате 

реализации проекта (Эотн j (t)). Относитель-

ные эффекты (Эотн j (t)) определялись по раз-

нице приведенных затрат, оцениваемых в 

условиях без проекта и с проектом в каждой 

подсистеме в t-году: 
 

( ) ( ).общ отн j

j

Э t Э t  

К использованию понятия приведен-

ные затраты привел ввод ряда допущений, 

упрощающих (без потери точности) расчет 

экономического общественного эффекта за 

счет того, что не учитывается «перераспре-

деление эффектов» между национальными 

экономическими субъектами из-за изменения 

цены продукции, штрафов, льгот, колебания 

процентных ставок, инфляции. Эффект Эобщ 

(Тжц) – за время жизненного цикла проекта 

(Тжц) формируется на базе Эобщ (t) в каждом 

году. При этом учитывается, как и в методке 

ЮНИДО, влияние фактора времени через 

ввод коэффициента дисконтирования – (t)
3
. 

                                                           
1
 Власов М.П., Шимко П.Д. Моделирова-

ние экономических процессов. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2005 – 409 с 
2
 Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк 

С.А. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 
3
 Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк 

С.А. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов.  

На наш взгляд, обе методики базиру-

ются при определении общественного эф-

фекта на оценке эффекта в базовой подси-

стеме (компании) – инициаторе проекта и в 

подсистемах, прямо или косвенно связанных 

с ее деятельностью. Оба методических под-

хода базируются на мезо- и микроэкономи-

ческом анализе. Однако в методике ЮНИДО 

анализируется дополнительно внутренняя 

норма доходности. Этот показатель дает до-

полнительную информацию по запасу фи-

нансово-экономической устойчивости проек-

та и является индикатором уровня оператив-

ной устойчивости проекта. Его аналогом в 

методике, основанной на приведенных затра-

тах, в какой-то мере является расчетная эко-

номическая эффективность проекта и сопо-

ставление ее с нормативной величиной (про-

блема оценки последней является предметом 

самостоятельных обсуждений и исследова-

ний). 

Эффект на каждом иерархическом 

уровне национального хозяйства складывает-

ся из эффектов подсистем нижнего уровня. 

Представляется целесообразным использо-

вать для оценки общественного эффекта 

оценку изменения национального продукта 

(НП) и национального дохода (НД), рассчи-

танную на основе действующего в нацио-

нальном хозяйстве мультипликатора расхо-

дов и изменений расходных составляющих 

национального продукта. Мультипликатор 

расходов является временной функцией от 

инвестиционных вложений МР(t). Основные 

составляющие социально-экономического 

эффекта приведены в табл. 1. 

Все виды эффектов, приведенные в 

таблице 1, могут быть отнесены к различным 

по отраслевому происхождению проектам. 

Однако их состав стабилен. Особенности 

проекта сказываются на уровне значимости 

составляющих эффекта в совокупном соци-

ально-экономическом результате. Особенно-

сти проекта определяют также последова-

тельность «втягивания» в социально-эконо-

мический процесс тех или иных подсистем 

национального хозяйства, что влияет на ре-

зультирующий эффект. 

Предлагается оценивать экспертно 

смещение времен начал  капиталовложений в 
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подсистемы, вызывающие перечисленные в 

таблице 1 эффекты. А величину капитало-

вложений в проекты, связанные с косвенны-

ми и смежными эффектами, – оценивать 

пропорционально значимости составляющей 
  

 

эффекта и инвестиционных вложений в базо-

вый проект (отдавая отчет, что подобная 

оценка является достаточно приблизительной, 

считаем ее пригодной для оценки проекта в 

условиях существенной неопределенности).

Таблица 1  

 

Основные составляющие социально-экономического эффекта 

в ходе строительства и эксплуатации ВСМ 

 
Название составляющей эффекта Уровень  

значимости  

составляющей  

в общем  

социально-

экономическом эф-

фекте, aj 

1. Рост спроса на инвестиционные товары и услуги a1 

2. Рост спроса на промежуточную продукцию a2 

3. Рост ВВП a3 

4. Увеличение бюджетов всех уровней за счет увеличения налоговых по-

ступлений 
a4 

5. Межрегиональные миграции a5 

6. Субурбанизация a6 

7. Маятниковые миграции в агломерациях a7 

8. Снижение транспортных издержек a8 

9. Расширение рынков труда, поставщиков и потребителей a9 

10. Рост доступности региональных центров a10 

11. Повышение интенсивности обмена знаниями a11 

12. Развитие инновационных технологий a12 

13. Рост эффективности внедрения инновационных технологий a13 

14. Рост производительности труда и объемов выпуска продукции a14 

15. Рост заработной платы a15 

16. Развитие конкуренции на транспорте и в отраслях производства a16 

17. Увеличение транспортной связности a17 

18. Прирост туристического потока a18 

 

Для упрощенной «эскизной» оценки 

эффекта от крупного проекта предлагается 

использовать следующий алгоритм: 

1 этап. Проводится экспертная оцен-

ка значимости составляющих социально-

экономического эффекта в проекте - aj (см. 

таблицу 1). 

2 этап. Оценивается время начала 

формирования инвестирования процессов, 

связанных с проектом, в каждой из подси-

стем. 

3 этап. Оценивается величина инве-

стиционных вложений в каждой подсистеме, 

где формируются составляющие социально-

экономического эффекта, их величина про-

порциональна значимости составляющих aj и 

величине инвестиционных вложений в ос-

новной проект. Таким образом формируются 

Iij, где i – год вложения инвестиций j. 

4 этап. Определяются приведенные к 

первому    году  -   tн     значения    суммарных 

инвестиций, связанных с проектом и его раз-

витием в системе национального хозяйства, 
 

1

( ) ,
жц жц

j

Т Т

н i i i j i

i i t

I t I I
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где i – коэффициент дисконтирования i-

года, 

 Тжц – продолжительность жизненного 

цикла. 

5 этап. Определяются изменение 

макроэкономических показателей нацио-

нального хозяйства на основе макроэкономи-

ческих мультипликаторов и приведенного к 

начальному году проекта - tн значения сум-

марных инвестиций (см. этап 4). 

 

общ жц жц жцЭ (Т ) НП(Т ) МР(Т ) ,i i

i

I    

где жцМР(Т )  – средняя величина мульти-

пликатора расходов за время жизненного 

цикла проекта – Тжц. 

Для уточнения величины общественно-

го эффекта необходимо учитывать влияние 

на мультипликаторы краткосрочных измене-

ний НП и НД в  результате  изменений  нало- 

 

говой политики и инвестиционных расходов, 

являющихся функцией времени.  

Тогда 

жцТ

общ жц

0

Э (Т ) t t tMPdI    

 

Предложенный алгоритм позволяет не 

только снизить трудоемкость оценки, но и 

сформировать функциональную зависимость 

между временной функцией инвестиций в 

базовом проекте и оценкой социально-

экономического эффекта как в абсолютном 

выражении, так и в форме временных функ-

ций составляющих эффектов. 

Сформированные временные функции 

дают возможность проанализировать влия-

ние вариантов инвестиционной программы и 

институциональных характеристик среды на 

социально-экономические эффекты. 
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Российская экономика, отдельные ее 

отрасли и предприятия функционируют под 

воздействием множества изменяющихся 

внешних и внутренних факторов.  

Наибольший вес среди них приобрели: 

экономические санкции, кризис, снижение 

цен на нефть и другие энергоносители, по-

вышенная волатильность на финансовом 

рынке, проблемы экстренного импортозаме-

щения. 

Следует отметить, что наложенные в 

2014 году на Россию экономические санкции 

являются распространенным инструментом 

давления США и их союзников на государ-

ства, власти которых проводят независимый 

от них политический и экономический курс.  
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Поводом к их введению послужили по-

зиция Российской Федерации в отношении 

событий в Украине и возвращение Крыма в 

состав страны.  

Президент Российской Федерации В.В. 

Путин в своем обращении к  Федераль-

ному собранию 18 марта 2014 года отметил, 

что: «Нам сегодня угрожают санкция-

ми, но мы и так живём в условиях ряда огра-

ничений,  и  весьма  существенных  для  нас, 

для  нашей  экономики,  для  нашей  стра-

ны»
1
. 

С экономической точки зрения санкции 

наносят ущерб экономике любого государ-

ства. По выводам многих российских и зару-

бежных ученых, на сегодняшний день Россия 

в большинстве отраслей экономики, в боль-

шей или меньшей степени, зависит от ино-

странных инвестиций, импорта товаров и 

технологий. 

Санкции усиливают такие проблемы 

российской экономики, как: сырьевая на-

правленность, неразвитость институциональ-

ной системы инвестирования, разбалансиро-

ванность экспортно-импортной структуры, 

низкий инновационный потенциал, недоста-

точный уровень финансирования научных 

исследований и образования. 

В сложном положении находится рос-

сийская промышленность, которая развива-

ется в ситуации, когда 40% ВВП создается за 

счет экспорта сырья. Машиностроение, элек-

троника и другие высокотехнологичные от-

расли формируют только 7–8% отечествен-

ного ВВП.  

Занимая шестое место в мире по объе-

му ВВП, Россия находится на 17-м месте по 

абсолютному размеру добавленной стоимо-

сти в обрабатывающих отраслях. Добавлен-

ная стоимость в промышленности на одного 

человека в год составляет у нас $1,4 тыс. 

против  $6–10 тыс.  в  развитых  странах  За-

пада.  

Экспорт высокотехнологичной про-

дукции  составляет  всего  2,3%  от  промыш- 

                                                           
1
 Балабанов И.Т. Основы финансового ме-

неджмента : учеб. пособие. – М. : Финансы и ста-

тистика, 2014. – С. 25. 

 

 

ленного экспорта России. Относительный 

объем  вложений  России в НИОКР в пять раз 

меньше, чем в развитых странах. В пересчете 

на душу населения Россия тратит на НИОКР 

менее $100 в год, тогда как развитые страны 

– до $500
2
. 

В этих условиях малые и средние про-

мышленные предприятия (МСПП) нуждают-

ся в формировании эффективного организа-

ционно-экономического механизма устойчи-

вого развития. Такой механизм должен поз-

волить им преодолеть неблагоприятные мак-

роэкономические условия, вызванные санк-

циями и другими внешними неблагоприят-

ными факторами. 

В Экономическом словаре понятие 

«механизм» раскрывается как «последова-

тельность состояний, процессов, определяю-

щих  собой  какое-нибудь  действие,  явле-

ние», или же «система, устройство, опреде-

ляющее порядок  какого-нибудь  вида  дея-

тельности».  

Хозяйственный механизм определяется 

как «совокупность экономических структур, 

институтов, форм и методов хозяйствования. 

Служит увязке и согласованию обществен-

ных, групповых и частных интересов, обес-

печивает функционирование и развитие 

национальной экономики».  

Авторы Современного экономического 

словаря названную категорию рассматрива-

ют как «совокупность организационных 

структур, конкретных форм и методов 

управления, а также правовых норм, с помо-

щью которых реализуются действующие в 

конкретных условиях экономические законы, 

процесс воспроизводства».  

А. Кульман утверждает, что «экономи-

ческий механизм определяется либо приро-

дой исходного явления, либо конечным ре-

зультатом серии явлений», и уточняет, что 

«составляющими элементами механизма все-

гда одновременно выступают и исходное 

экономическое  явление,  и  завершающие яв- 

 

                                                           
2
 Мухин И.В. Экономическая безопасность 

современной России: угрозы и перспективы обес-

печения // Экономические науки. – 2012. – 

№ 1(86). – С. 118–122. ISSN 2072-084X. 
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ления, и весь процесс, который происходит в 

интервале между ними»
1
.  

В контексте изложенного следует от-

метить, что организационно-экономический 

механизм представляет собой некоторую со-

вокупность, определенную последователь-

ность самостоятельных экономических явле-

ний. 

Собственно экономические механизмы, 

формирующиеся на основе стохастических и 

детерминированных взаимосвязей экономи-

ческих явлений и обусловленные их времен-

ной последовательностью, исследователи 

подразделяют на открытые и закрытые орга-

низационно-экономические механизмы.  

К первому типу следует относить ме-

ханизмы сбалансированности (равновесия) 

национальных и мировой экономик, рыноч-

ные механизмы ценообразования, финансо-

вые механизмы государств и крупных корпо-

ративных образований, корпораций и органи-

заций.  

Конечный результат функционирова-

ния таких механизмов – это новое (обнов-

ленное) состояние базового (исследуемого) 

явления.  

Закрытые экономические механизмы 

характеризуются  дублированием  (воспроиз-

ведением) исходных экономических явлений 

в новых или обновленных условиях хозяй-

ствования – это так называемые мульти-

пликативные механизмы, то есть механизмы 

чередования циклов экономического разви-

тия, сезонного колебания ценовой конъюнк-

туры различных видов товаров и услуг и т.п.  

Формирование и развитие экономиче-

ских механизмов всегда связано с функцио-

нированием различных организационных 

систем. Это различные институциональные 

образования на уровне транснациональных 

мирохозяйственных связей, национальные 

экономики отдельных государств, отрасле-

вые и территориальные комплексы, корпора-

тивные структуры бизнеса, отдельные корпо-

рации и их структурные подразделения (фи-

лиалы, представительства) и т.д. 

                                                           
1
 Кульман А. Экономические механизмы / 

пер. с фр. ; под общ. ред. Н.И. Хрусталевой. – М. : 

Прогресс; Универс, 1993. –  С. 12. 

 

Под базовым механизмом организаци-

онного управления (механизмом функциони-

рования реальных организационных систем) 

понимают «достаточно сложный набор про-

цедур, правил, положений, инструкций, ре-

гламентирующих поведение лиц, готовящих 

и принимающих решения на всех этапах 

функционирования организации»
2
.  

Базовые механизмы возможно класси-

фицировать по видам как приоритетные, 

многоканальные, открытого управления, со-

гласованные и прогрессивные, при этом, по-

лагают они, приоритетные могут быть пред-

ставлены как конкурсные, прогрессивные как 

противозатратные. 

В современных условиях определяю-

щим (базовым) элементом любого организа-

ционного или экономического механизма 

управления экономической системой служат 

отношения собственности.  

Точнее, формирование и развитие но-

вого организационно-экономического меха-

низма управления собственностью предпола-

гает учет и баланс интересов государства, 

эффективных собственников, производст-

венного менеджмента и общества.  

В этой связи особое место в управле-

нии собственностью МСПП занимают вопро-

сы формирования организационно-экономи-

ческого  механизма  и  анализа  его  воздей-

ствия на  участников  экономических  отно-

шений.  

При этом необходимо исследовать вли-

яние эндогенных и экзогенных факторов, за-

данных в обоснованных интервальных гра-

ницах экономических и финансовых пара-

метров МСПП. 

Предлагаемые подходы к управлению 

организационно-экономическими системами 

указанного типа необходимо формировать с 

учетом сущности и понятийного аппарата 

организационно-экономического механизма 

их становления и развития.  

Под организационно-экономическим 

механизмом  управления  МСПП в этом  слу- 

                                                           
2
 Бурков В.Н., Кондратьев В.В. Механизмы 

функционирования организационных систем. – 

М. : Наука, 2011. – С. 134. 
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чае понимается взаимозависимая совокуп-

ность следующих основных элементов: 

– формы и методы экономического 

управления с мотивацией систем стимулиро-

вания; 

– формы и методы тактического и опе-

ративного управления;  

– рычаги и методы формирования си-

стемы управляющих параметров с элемента-

ми самонастраивания (самоорганизации); 

– система обоснованных ограничений 

финансового и административного характе-

ра; 

– информационная система формиро-

вания законодательно-правовой и норматив-

ной базы управленческих решений. 

Исследователи организационных эко-

номических систем (В.Н. Бурков, В.А. Ири-

ков, В.В. Кондратьев, А.Д. Шеремет, Р.С. 

Сайфулин, И.Т. Балабанов и др.) подразде-

ляют весь комплекс задач, возникающих при 

формировании и управлении развитием ор-

ганизационно-экономических систем, на за-

дачи, непосредственно связанные с изучени-

ем динамики свойств самого механизма раз-

вития или функционирования или его от-

дельных элементов, и задачи формирования 

организационно-экономического механизма с 

заранее заданными параметрами и свойства-

ми. 

Задачи первого рода направлены на 

выбор и обоснование ряда транспарентных 

показателей, с максимальной объективно-

стью отражающих процессы рационального 

(оптимального) функционирования механиз-

ма. Конкретный набор показателей обуслов-

лен главной целью мониторинга и во многом 

определяется уровнем затрат (временных и 

финансовых) при их использовании. 

Другие задачи связаны с построением 

экономических систем, требуют изучения 

значительного количества организационно-

экономических механизмов-аналогов с уче-

том факторов, обусловленных взаимозависи-

мостью элементов  внутри  системы  и  самой 

этой системы с внешней институциональной 

и хозяйственной средой.  

Для МСПП важнейшую роль играют 

финансовые условия. На основе этого И.Т. 

Балабанов под организационно-экономичес- 

 

ким механизмом предприятия понимает фи-

нансовый механизм – «систему действия фи-

нансовых рычагов, выражающуюся в органи-

зации, планировании и стимулировании ис-

пользования финансовых ресурсов»
1
.  

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин к эле-

ментам финансового механизма МСПП отно-

сят:  

– финансовые отношения, возникаю-

щие при кредитовании, инвестировании, 

налогообложении, страховании, текущем 

финансировании, начислении и выплате 

фонда оплаты труда и т.п.; 

– финансовые рычаги, в качестве кото-

рых используются цена, прибыль, налоги, 

дивиденды и т.п.; 

– финансовые методы, на которых ба-

зируются формирование, учет и контроль 

финансовых ресурсов, распределение финан-

совых ресурсов и денежных средств (выруч-

ки от продаж)
2
. 

В.И. Грицык и В.В. Космин характери-

зуют финансовый механизм МСПП как «со-

вокупность форм организации финансовых 

отношений, методов и способов (мобилиза-

ция финансовых ресурсов, финансирование, 

стимулирование), применяемых МСПП в це-

лях создания благоприятных условий для их 

развития»
3
.  

Относительно небольшой капитал в 

МСПП сужает рамки производства, ограни-

чивает возможность привлечения дополни-

тельных ресурсов (научно-технических, фи-

нансовых, производственных, трудовых и 

т.д.). Однако МСПП отличается высоким 

уровнем эффективности капиталовложений, 

например, в США она примерно в 9 раз вы-

ше, чем в сфере крупного бизнеса.  

Т.А. Владимирова отмечает, что «фи-

нансово-экономический   механизм   интегра- 

                                                           
1
 Балабанов И.Т. Основы финансового ме-

неджмента : учеб. пособие. – М. : Финансы и ста-

тистика, 2014. – С. 25. 
2
 Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы 

предприятий. – М. : Инфра-М, 2009. – 343 с. 
3
 Грицык В.И., Космин В.В. Термины и по-

нятия (словарь): Транспорт. Строительство. Эко-

номика. Менеджмент. Маркетинг. Системотехни-

ка. Информатика. – М. : УМК МПС России, 2008. 

– С. 163. 
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ционного взаимодействия в сложной системе 

включает в себя согласованную систему це-

лей, критериев и условий (в том числе ре-

сурсных) и базируется на информационной 

поддержке, конкретных правилах финансо-

вого, информационного и технологического 

взаимодействия элементов между собой и с 

внешней средой, на методах формирования 

управляющих параметров (рычагов: планов, 

цен, нормативов), на методах финансового и 

оперативного управления, административ-

ных и финансовых ограничениях деятельно-

сти субъектов хозяйствования внутри систе-

мы и во внешней среде»
1
.  

При формировании организационно-

экономического механизма МСПП исполь-

зуются методы наблюдения, эксперимен-

тального апробирования (реализации), ими-

тационного и экономико-математического 

моделирования и др. 

В условиях глобализации мирохозяй-

ственных связей, ужесточения конкуренции 

и интенсивного развития информационных 

технологий сложные организационные и 

экономические системы в своем развитии 

отталкиваются прежде всего от целей дея-

тельности, наличия всех необходимых для 

этого ресурсов и соответствия выбранных 

критериев эффективности конечному резуль-

тату при балансе интересов государства, соб-

ственников и менеджмента (включая персо-

нал корпораций). Причем на разных уровнях 

иерархии присутствуют вполне конкретные, 

характерные именно для них специфические 

особенности. 

Для любой национальной экономики 

первостепенное значение при формировании 

целей развития имеют проблемы, связанные с 

эффективностью использования собственно-

сти, уровнем ВВП на душу населения, местом 

на мировых рынках производства важнейших 

(стратегических) видов продукции и др. 

На достижение поставленных целей 

влияют ресурсные  ограничения,  формирую- 

                                                           
1
 Владимирова Т.А. Финансово-экономи-

ческий механизм интеграционного взаимодей-

ствия в сложной экономической системе: рычаги 

и методы. – Новосибирск : СИФБД, 2012. – С. 13–

14. 

 

щиеся за счет факторов политического, эко-

номического, географического и экологиче-

ского характера. Конкретизация целей зави-

сит  от  временного  лага  (периода),  харак-

теризующего  этап  жизненного  цикла  си-

стемы. 

Например, для малых и средних про-

мышленных предприятий в качестве  назван-

ных стратегических целей могут выступать 

уровни позиционирования на рынке, величи-

на консолидированной прибыли либо макси-

мизация стоимости бизнеса (динамика и ве-

личина капитализации) и др. Заданными 

(принятыми) ресурсными ограничениями при 

этом могут быть конкурентные ограничения 

(уровень монополизации), ценовые (затрат-

ные) ограничения, квалификация персонала и 

т.п. 

Понятие организационно-экономичес-

кого механизма управления МСПП как эко-

номической категорией, обусловливающей 

отношения владения и распоряжения кон-

кретным имуществом и иными вещными 

правами, в отечественной литературе прак-

тически не рассматривается. 

Выше мы останавливались на понятиях 

хозяйственного и экономического механиз-

мов, финансового механизма, на научном и 

практическом инструментарии, используе-

мом разными авторами при исследовании 

указанных экономических категорий.  

С учетом рассмотренных подходов и 

общего смыслового (семантического) значе-

ния термина «механизм», а также исходя из 

системной взаимосвязи его организационно-

экономических элементов, позволяющей 

влиять на динамику результирующих показа-

телей (т.е. управлять), можно дать следую-

щее комплексное определение организа-

ционно-экономическому механизму управле-

ния. 

Организационно-экономический меха-

низм управления МСПП представляет собой 

разноуровневую иерархическую систему ос-

новных взаимосвязанных между собой эле-

ментов и их типовых групп (субъектов, объ-

ектов, принципов, методов и инструментов и 

т.п.), а также способов их взаимодействия, 

включая интеграцию и дезинтеграцию, в хо-

де и под влиянием которых гармонизируются 
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экономические отношения (интересы) госу-

дарства, собственников (участников и акцио-

неров), кредиторов и персонала, включая 

представителей общества. 

Интенсивность достижения цели (при-

ближение к ней) определяется главным обра-

зом условиями оптимальности. И здесь мно-

гое, как это указывалось выше, зависит от 

экономических интересов участников и усло-

вий конкретного временного периода.  

Для собственников (участников) опти-

мальным является рост рыночной  стоимости 

МСПП, а для менеджеров и наемного персо-

нала – стабильное функционирование пред-

приятия, обеспечивающее постоянный рост 

текущего потребления (материальное возна-

граждение как основной критерий мотивации 

деятельности).  

Для государства или его территориаль-

ного образования это стабильное и достаточ-

ное поступление налогов в бюджеты, созда-

ние рабочих мест. Цели государства как 

участника формирования организационно-

экономического механизма управления 

МСПП включают обеспечение государствен-

ных экономических интересов: налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней.  

Цели хозяйственной деятельности 

МСПП реализуются через взаимодействие 

системы с различными контрагентами (орга-

ны власти, потребители продукции, техноло-

гические партнеры, посредники, кредитно-

финансовые институты и др.).  

Организационно-экономический меха-

низм обеспечивает взаимодействие элемен-

тов и более сложной системы, которая, в 

свою очередь, является частью внешней сре-

ды. Вообще говоря, любая система своим 

существованием обязана среде, из которой 

она выделена.  

Выделение системы из среды обуслов-

лено главным образом целями ее формирова-

ния, а также основными направлениями раз-

вития экономических и финансовых отноше-

ний конкретного временного периода.  

Сам факт выделения и позиционирова-

ния организационно-экономической системы 

(в территориальном, экономическом, право-

вом или  финансовом  отношении)  имеет  це- 

 

левую  направленность,  определяемую  со-

ответствующими законами, постановления-

ми, положениями, распоряжениями, про-

граммами и другими нормативными актами, 

регламентирующими конкретные направле-

ния  и  аспекты  хозяйственной  деятельно-

сти. 

Через такие экономические отношения 

на практике и осуществляется взаимодей-

ствие между элементами внутри системы и 

самой системы с внешней средой.  

Степень внутреннего взаимодействия 

элементов и их системная взаимосвязь пред-

определяются ограничениями, которые дик-

тует внешняя среда всей системе при ее вы-

делении.  

Степень свободы системе МСПП зада-

ют ее ограничители – хозяйственная (право-

вая)   самостоятельность   организаций-участ-

ников в договорной работе, в проведении 

независимой ценовой (затратной) и финансо-

вой политики. 

Регулирование деятельности субъектов 

малого бизнеса на территории РФ произво-

дится Федеральным законом 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» от 24 июля 

2007 года. 

Банкротство является следствием раз-

балансированности экономического меха-

низма воспроизводства капитала предприя-

тия, результатом его неэффективной цено-

вой, инвестиционной и финансовой полити-

ки.  

Массовое банкротство предприятий 

может вызвать серьезные негативные соци-

альные последствия, поэтому в странах с ры-

ночной экономикой выработан определен-

ный механизм упреждения и защиты пред-

приятий от полного краха. Основные элемен-

ты этого механизма: 

- правовое регулирование банкротства; 

- организационное, экономическое и 

нормативно-методическое обеспечение при-

нятия решений о несостоятельности (банк-

ротстве) предприятий; 

- меры государственной финансовой 

поддержки неплатежеспособным предприя-

тиям в целях сохранения перспективных то-

варопроизводителей; 
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- финансирование реорганизационных 

и ликвидационных мероприятий; 

- экономическая защита интересов всех 

участников процедуры банкротства; 

- ведение реестра неплатежеспособных 

предприятий, гласность и доступность ин-

формации о банкротах для широкой обще-

ственности. 

В национальной экономике вышеука-

занные проблемы, в том числе, продиктова-

ны отсутствием возможности у представите-

лей предпринимательских структур удовле-

творять свои накопительные  и  инвестицион- 

 

ные потребности путем привлечения креди-

тов коммерческих кредитных организаций на 

длительный период по доступным процент-

ным ставкам. 

Кроме того, стоит выделить невозмож-

ность для большинства представителей мало-

го и среднего предпринимательства восполь-

зоваться государственной программой по их 

финансовой поддержке, что связано с высо-

кими требованиями к участникам данной 

программы и отсутствием гибкого аппарата 

финансового управления процедурой госу-

дарственной поддержки. 
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Нарастающая турбулентность в систе-

ме международных отношений не могла не 

затронуть энергетическую сферу. На протя-

жении десятилетий энергетический фактор 

играл важнейшую роль и во внешней поли-

тике СССР, и после его распада – России. 

Огромная зависимость российской экономи-

ки от мирового энергетического рынка об-

щеизвестна. Динамику такой зависимости 

отражает нижеследующая таблица: 

Таблица 
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Тем больнее ударило по российской 

экономике резкое снижение мировых цен на 

нефть в 2014-2015 гг. Причины такого сни-

жения не являются предметом данной статьи, 

тем не менее, очевидно, что предвидеть столь 

резкий ценовой разворот, исходя из прежнего 

исторического опыта, следовало бы тем, кто 

формирует современную российскую эконо-

мическую (энергетическую) политику.  

К сожалению, руководство страны от-

неслось излишне оптимистично к мировому 

энергетическому тренду. Скорректирован-

ный бюджет на 2016 год был «свёрстан», ис-

ходя из мировой цены на нефть 50 долл. за 

баррель в расчёте на скорое изменение нега-

тивного ценового тренда. 

Очевидно, не стоит винить в сложив-

шейся ситуации на мировом нефтяном рынке 

только цикличность рыночной экономики. 

Законы свободного рынка оставим в про-

шлом. Времена классического капитализма 

ушли в историю. Мы далеки также от иску-

шения попасть под влияние конспирологиче-

ских воззрений.  

Несмотря на кризис, мировой спрос на 

нефть продолжает расти. Соответственно 

растёт и добыча, которая ориентируется на 

этот спрос, выраженный в соответствующих 

контрактах. Мировые производители не бу-

дут работать на неизвестный рынок. Рост ми-

ровой экономики, составивший, по данным 

МВФ, в 2015 году 3,1% едва ли мог произой-

ти без увеличения спроса на нефть
1
. Потеря 

нефтяных доходов из-за низких цен толкает 

производителей нефти наращивать добычу 

там, где это возможно. Так формируется пе-

рекос в сторону предложения. 

Одна страна в настоящее время, конеч-

но, не в состоянии сколько-либо долго под-

держивать устойчивый понижательный тренд 

на мировом нефтяном рынке, да и выдержать 

ей это экономически было бы невыгодно. 

Однако самая сильная страна мира – США, 

руководствуясь геополитическими сообра-

жениями удержания и усиления своего миро-

вого лидерства и имея сильные рычаги влия-

ния  на  своих партнёров  и  союзников,  ради  

                                                           
1
 Бизнес-портал инвестор – www.portal-

investor.ru/world/economics/18207 

 

существенной выгоды в будущем, может 

быть заинтересована в обрушении рынка 

нефти и способствовать этому, несмотря на 

существенные для неё потери в настоящем. 

Федеральная резервная система США взяла 

курс на укрепление доллара. Доллар является 

валютой сырьевых рынков. Вне курса долла-

ра, а значит политики ФРС США, нельзя рас-

сматривать ситуацию на нефтяном рынке. 

Цены на нефть формируются в миро-

вых финансовых центрах и товарных биржах, 

расположенных в США и Великобритании, 

где сосредоточено до 94% оборота
2
. И это 

тоже многое объясняет. 

В настоящее время наполнение россий-

ского бюджета под угрозой. Запланирован-

ный на 2016 год дефицит в размере около 3% 

представляется мало реалистичным без су-

щественной девальвации российского рубля. 

Нерешительность финансового блока России, 

его неспособность к ситуационному анализу 

приводит к постоянному запаздыванию в 

принятии необходимых решений. 

Нефтяной фактор стал важнейшим 

ограничителем в реализации крупных проек-

тов, а также в развитии социальной сферы 

(один из официальных приоритетов). Инно-

вационная политика в условиях «урезания» 

доходной части бюджета и особенно остро 

нуждающаяся в притоке финансовых ресур-

сов наталкивается на невозможность внеш-

них заимствований на мировом финансовом 

рынке из-за антироссийских санкций, вве-

дённых Западом в связи с событиями на 

Украине 2014–2015 гг. В результате в 2016 

году и, возможно, дальше экономика России 

уйдёт в минус. Согласно прогнозу МВФ, в 

2016 году она сократится на 1%
3
.  

Конечно, правительство может прибег-

нуть к внутреннему займу, но едва ли это 

решит проблему дефицита финансовых ре-

сурсов. Возможности внутренних заимство-

ваний ограничены в связи со снижением не 

только реальных, но и номинальных доходов. 

Возможен     также     вариант    приватизации 

                                                           
2
 Вести Экономика – http://www. vesti-

finance.ru/infographics/4003 
3
 РБК – http://www.rbc.ru/economics/ 

19/01/2016/569e14ed9a79473ea8f2efa7 

http://www.portal-investor.ru/world/economics/18207
http://www.portal-investor.ru/world/economics/18207
http://www.rbc.ru/economics/%2019/01/2016/569e14ed9a79473ea8f2efa7
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крупных государственных компаний класса 

«Роснефть», «Внешторгбанк» и др. Однако 

даже в случае принятия положительных ре-

шений по этому поводу потенциальные по-

купатели будут осторожничать: слишком не-

стабильной представляется внутренняя эко-

номическая ситуация, слишком велика её за-

висимость от мирового нефтяного рынка. 

Кроме  того,  имеются  ограничения  по  ис-

точникам  средств  на  приобретение  акти-

вов. 

Сложности с реализацией энергетиче-

ских проектов («Южный  поток»,  «Турецкий 

поток», «Северный поток-2») усугубляют 

ситуацию. Нежелание ОПЕК и прежде всего 

Саудовской Аравии сокращать нефтяные 

квоты подтверждает, что в нынешнем 

«нефтяном раскладе» важнейшую роль дей-

ствительно играют геополитические интере-

сы, поскольку даже при низкой себестоимо-

сти добычи у саудитов они несут потери от 

падения мировых цен.  

По словам министра нефти Али Аль-

Наими, в среднем себестоимость добычи од-

ного барреля нефти в Саудовской Аравии 

составляет 2 доллара
1
. Другие источники да-

ют более высокую себестоимость, но в лю-

бом случае она не превышает 4 доллара за 

баррель. Таким образом, Саудовская Аравия 

может выдержать цену и 10 долларов за бар-

рель, но тогда с фантастическими доходами 

ей придётся расстаться. Для сравнения: в 

российской нефтяной компании «Роснефть» 

себестоимость добычи одного барреля нефти 

составляет в среднем 14,57 долларов. А с 

учетом затрат на разведку, бурение скважин 

и модернизацию НПЗ получается уже 21 

доллар за баррель
2
. На разведенных старых 

месторождениях себестоимость не превыша-

ет 6 долларов
3
. В Норвегии себестоимость 

нефти составляет порядка 50-60 долларов за 

баррель. 

Для сдерживания падения нефтяных 

цен   отдельные   нефтедобывающие   страны  

                                                           
1
 Forbes – www.forbes.com/forbes/ 

2008/0811/089.html 
2
 Livejournal –  rusanalit.livejournal.com/ 

1130226.html 
3
 Деловая жизнь – https://archive.is/H7HMk 

 

добычу нефти уже сократили, однако в целом 

ОПЕК её нарастила. По прогнозу ОПЕК, ми-

ровой спрос на нефть в 2016 году ожидается 

на уровне 94,17 млн. б/c (баррелей в сутки) 

против 92,92 млн. б/с в прошлом году. Спрос 

на нефть ОПЕК в этом году составит, по про-

гнозу самого картеля, 31,6 млн. б/с, увели-

чившись на 1,7 млн. б/с. Прогноз добычи 

нефти в России предполагает снижение в 

этом году до 10,74 млн. б/с. Изменение ожи-

даний связано с ростом добычи нефти в Рос-

сии в декабре 2015 года до рекордных уров-

ней, в том числе после вывода на полную 

мощность Ярудейского месторождения ком-

панией «НОВАТЭК»
4
.  

Снятие экономических санкций с Ира-

на в январе 2016 года и перспектива добавле-

ния на нефтяном рынке сначала 500 тыс. б/с, 

а в перспективе 2 млн. б/с не способствует 

тому, чтобы Эр-Рияд изменил свою полити-

ку. Можно добиться «замораживания» разра-

боток сланцевой нефти в США через нара-

щивание объёмов добычи традиционной 

нефти (себестоимость сланца всё ещё высока 

и уже треть разработок свёрнута) и при этом 

выдержать низкие цены, пользуясь низкой 

себестоимостью  своей  саудовской  нефти, 

но воспрепятствовать выходу Ирана на 

нефтяной  рынок  Саудовская  Аравия  не  

может. 

Осложнённые казнью в Саудовской 

Аравии иранского религиозного деятеля 

Нимр аль-Нимра и без того исторически 

сложившиеся напряжённые отношения меж-

ду двумя странами способствуют заинтере-

сованности Саудовской Аравии в удержании 

нефтяных цен на низком уровне. В этом ин-

тересы саудитов и американцев совпали. 

Американцы только недавно начали экспор-

тировать свою нефть на мировой рынок и 

надеются «своё вернуть» с лихвой в буду-

щем.  

Судя по всему, мы являемся свидете-

лями крупной нефтяной игры экономически 

наиболее мощных держав, их борьбы за ре-

гиональное и мировое лидерство в XXI веке. 

США не могли не воспользоваться сложив- 

                                                           
4
 Interfax – http://www.interfax.ru/ busi-

ness/490156 

http://www.forbes.com/forbes/%202008/0811/089.html
http://www.forbes.com/forbes/%202008/0811/089.html
http://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Frusanalit.livejournal.com%2F1130226.html&s=2208076477
http://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Frusanalit.livejournal.com%2F1130226.html&s=2208076477
https://archive.is/H7HMk
http://www.interfax.ru/%20business/490156
http://www.interfax.ru/%20business/490156
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шейся ценовой ситуацией на нефтяном рын-

ке, которую сами же в значительной  степени 

и спровоцировали. Замедление экономиче-

ского роста в Китае и перспектива относи-

тельного снижения спроса на нефть этой 

страны создают благоприятную для США 

возможность укрепить свои геополитические 

позиции, создавая экономические трудности 

и для России, чьи геополитические амбиции 

за последние годы стали проявляться всё бо-

лее отчётливо. 

Формируя значительные нефтяные за-

пасы, США сознательно ограничивают свой 

спрос на нефть на мировом рынке и оказы-

вают определённое давление на своего дав-

него партнёра – Саудовскую Аравию, игра-

ющую ведущую роль в ОПЕК в осуществле-

нии политики квотироваия. 

 

В целом в мире растёт не только пред-

ложение  нефти,  но и спрос на неё,  и  пре-

вышение её предложения над спросом – это 

лишь видимая часть айсберга. Несмотря на 

дороговизну хранения нефти, целый ряд 

стран, пользуясь низкими нефтяными цена-

ми, пополняют свои запасы. Ясно, что пол-

ноценной альтернативы нефти как энергети-

ческому ресурсу пока не существует и в 

ближайшее время она не появится. В услови-

ях  непредсказуемости  геополитической  си-

туации именно нефть обеспечивает запас 

прочности  государств.  Поэтому  в  поддер-

жании  низких  нефтяных  цен  заинтересова-

но никак не меньшее число стран, чем в их 

росте. А если есть спрос, то есть и предложе-

ние. 

 

Динамику добычи нефти отражают рисунки 1 и 2. 
 

 
 
Источник: Spydell. Livejournal. Цены на нефть. - http://spydell.livejournal.com/600571.html 

 

Рис. 1. Динамика добычи нефти в Саудовской Аравии 
 

http://spydell.livejournal.com/600571.html
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Источник: Spydell. Livejournal. Цены на нефть. - http://spydell.livejournal.com/600571.html 

 

 

Рис. 2. Динамика добычи нефти ОПЕК 

 

Что касается России, то ценовой обвал 

на нефтяном рынке при разумной экономи-

ческой политике может дать дополнительный 

импульс импортозамещению, а значит, ди-

версификации российской экономики. Любой 

кризис рано или поздно заканчивается. Без 

смены экономического курса, который слиш-

ком долго поддерживался высокими ценами 

на энергоресурсы, России грозит в течение 

1–1,5 лет «разбазаривание» международных 

резервов (золотовалютных резервов – ЗВР) и 

опасное обострение социально-экономичес-

кой ситуации в стране. Экономическая 

нагрузка, связанная с затратами на поддерж-

ку юго-востока Украины, участие в сирий-

ском конфликте, необходимость экономиче-

ского подъёма Крыма, могут оказаться непо-

сильной ношей для российской экономики. 

Принимая во внимание значительные 

расходы на оборону, которые руководство 

России не предполагает сокращать в связи с 

непростой ситуацией у российских границ, 

России остаётся либо надеяться на чудо, че-

му соответствуют некоторые особенности 

национального характера, либо менять внеш-

неполитический курс, в значительной степе-

ни определявшийся благоприятной нефтяной 

конъюнктурой. Наращивание добычи нефти 

и других энергоресурсов как основной спо-

соб наполнения бюджета – не выход, а тупи-

ковый вариант развития для России XXI ве-

ка. 

 

http://spydell.livejournal.com/600571.html
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Взаимодействие преподавателя и сту-

дентов в вузе является одним из ключевых 

факторов успешной подготовки специалиста 

в современных условиях. Центральная про-

блема во взаимодействии преподавателя и 

студентов – это проблема их взаимоотноше-

ний, при этом не просто отношений, а субъ-

ект-субъектных отношений, позволяющих 

через столкновение целей, интересов, жиз-

ненных позиций, мотивов, личного индиви-

дуального опыта изменять систему ценно-

стей студента, влиять на качество получае-

мых знаний. Только в субъектных отношени-

ях, основанных на доверии, создаются усло-

вия для развития студента. Благодаря дове-

рию субъект вступает во взаимодействие с 

миром, познает и преобразует его и себя.  

Изучение литературы по проблеме до-

верия показывает, что в науке существуют 

разные подходы к пониманию доверия; един-

ство взглядов осложняется еще и тем, что 

слово «доверие» полисемантично и имеет 

много синонимов (вера, искренность, откры-

тость, зависимость, уверенность и т.д.).  

По мнению А.Б. Купрейченко, наибо-

лее  перспективным  является  понимание до- 
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верия как психологического отношения, 

включающего интерес и уважение к объекту 

или партнеру; представление о потребностях, 

которые могут быть удовлетворены в резуль-

тате взаимодействия с ним; эмоции от пред-

вкушения их удовлетворения и позитивные 

эмоциональные оценки партнера; расслаб-

ленность и  безусловную  готовность  прояв-

лять по отношению к нему добрую волю, а 

также совершать определенные действия, 

способствующие успешному взаимодей-

ствию.   Недоверие   составляют:    осознание 

рисков; чувство опасности, страха в сочета-

нии с негативными эмоциональными оцен-

ками партнера и возможных результатов вза-

имодействия; настороженность и напряжен-

ность, а также готовность прекратить кон-

такт, ответить на агрессию или проявить 

опережающую враждебность. Признаком до-

верия является эмоциональная близость, со-

циальная идентичность, обмен, моральные 

добродетели, ролевые ожидания, договорные 

обязательства
1
.  

Среди видов доверия, выделяемых 

учеными, интерес в данной работе представ-

ляют доверие к человеку познающему и до-

верие к транслируемым идеям. В условиях 

образовательного процесса в вузе доверие к 

человеку познающему – это особое доверие к 

преподавателю как исследователю, человеку, 

вовлеченному в сферу научного поиска, как 

проводнику, авторитету, субъекту познания, 

уже освоившему определенный объем зна-

ний. Доверие к транслируемым идеям – это 

признание авторитета преподавателя, пони-

мание его сообщения, коммуникация без ба-

рьеров недоверия со стороны студентов
2
. 

Только доверяя преподавателю, студенты 

«получают возможность открыто выражать 

свои мысли и чувства, психологически изу-

чать себя и других, понимать и принимать 

людей такими, какие они есть. Обучаются 

брать на себя  ответственность за то, что про- 

                                                           
1
 Купрейченко, А.Б. Психология доверия и 

недоверия. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2008. -564 с 
2
 Кондрашова, Р.Ю. Формирование дове-

рия в системе ценностных ориентаций студентов 

педагогического вуза : автореф дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.08 – Волгоград, 2007. – 20 с. 

 

исходит с ними и вокруг них, вступать с 

окружающими людьми в открытые и довери-

тельные отношения»
3
. Сложившимся довери-

тельным  отношениям  между  субъектами 

образовательного  процесса  присущи  пси-

хологический комфорт, эмоциональное удо-

влетворение,  возможность  быть  самим  со-

бой
4
.  

В связи с этим актуальным является 

вопрос о создании и поддержании довери-

тельных отношений в системе «преподава-

тель – студент». Согласно А.Б. Купрейченко 

доверие   или   недоверие  это  результат дей-

ствия трех составляющих: личностных 

свойств доверяющего, оценки им качеств че-

ловека, которому он доверяет, и условий вза-

имодействия с ним
5
. 

Проведенное ранее исследование пока-

зало, что на этапе знакомства и формирова-

ния доверия студенты заинтересованы во 

взаимодействии с преподавателем, данная 

ситуация является для них необходимой и в 

большинстве случаев значимой. Подавляю-

щее большинство студентов изначально до-

веряют преподавателям как профессионалам 

в своей области. От преподавателя ждут зна-

ний в конкретном предмете, надеются на его 

помощь при необходимости. Авторитет пре-

подавателя усиливается, если он обладает 

такими качествами, как активность, опти-

мизм, умение идти на компромиссы, сдер-

жанность, вежливость, искренность, надеж-

ность. Исследование также показало, что 

преподаватель для студентов является нерав-

нозначной и в психологическом отношении 

далекой фигурой, что детерминировано его 

социальной ролью. К сожалению, взаимодей-

ствие с преподавателем в сознании студентов 

нередко имеет негативные характеристики, 

связанные  с  ситуацией  давления,  ограниче- 
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ния, принуждения
1
. Таким образом, создание 

доверительных отношений со студентами 

имеет свою специфику: это значимость от-

ношений с преподавателем, признание его 

авторитета как профессионала в своей обла-

сти,  но  вместе  с  тем  представление  об 

этом  взаимодействии  как  субъект-объект-

ном. 

Р. Зайонц отмечает, что отношения 

между людьми, которые являются взаимо-

связанными, и часто не по своему желанию, в 

силу того, что они должны эффективно взаи-

модействовать и координировать действия 

вне зависимости от того, нравится им это или 

нет, имеют тенденцию изменяться в положи-

тельную сторону
2
.  

На этапе знакомства пока неизвестный 

преподаватель может рассматриваться сту-

дентами как ресурс развития, изменения, а 

определенный уровень доверия к нему обес-

печивает возможность мирного сосущество-

вания. Завоеванию доверия (преодолению 

недоверия) в такой ситуации будет способ-

ствовать вежливое отношение к студентам, 

что является выражением направленности 

преподавателя на мирное сосуществование 

или конструктивное взаимодействие. 

Если все же изначально уровень недо-

верия высокий, то снизить его помогут ока-

зание помощи, поддержки и предоставление 

гарантий безопасности. Например, если оце-

нивание знаний студентов будет происходить 

по объективным показателем, которые будут 

им известны; в случае необходимости сту-

денты смогут получить консультацию или 

помощь и т.д. В ситуации низкого доверия 

Р. Левицки, Д. Мак-Алистер, Р. Бис также 

рекомендуют разделить отношения на со-

ставляющие, группируя аспекты, в которых 

стороны могут положиться друг на друга, и 

отделяя их от тех аспектов отношений, где 

доверие  между  сторонами  невозможно. Ос- 
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новное условие поддержания отношений при 

этом – действовать в рамках правил
3
.  

На этапе установления отношений 

важным является понимание механизма 

формирования доверия. Появлению доверия 

способствуют сопоставление взаимных оце-

нок, установок, представлений, ожиданий, 

сходство оценок обсуждаемого содержания, 

его взаимной значимости для обоих субъек-

тов. В связи с этим необходимыми являются 

совместные обсуждения материала, проясне-

ние позиции студентов относительно его со-

держания, выработка общего мнения, а также 

получение обратной связи от студентов отно-

сительно его значимости. 

Формирование доверия также будет 

происходить при условии признания ценно-

сти студентов как партнеров по общению 

(для этого необходимо узнавать их мнение, 

внимательно слушать, прояснять позицию) и 

обеспечении уверенности студентов в том, 

что как настоящие, так и будущие поступки 

являются для них безопасными (с этой целью 

следует заменять оценивающие, осуждающие 

высказывания на описательные, не допускать 

в общении оскорбления, унижения, угрозы, 

быть «доступным» в оказании необходимой 

помощи и т.д.).  

Появлению и поддержанию доверия в 

отношениях преподавателя  и  студентов  

также  способствуют  прояснение  ценностей, 

норм и принципов партнера, понимание того, 

чем он готов поступиться в ходе сотрудниче-

ства, а что не может быть принесено в жерт-

ву; учет этих ограничений в тех областях, где 

имеются противоречия и возможны кон-

фликты. 

К характеристикам, способным повли-

ять на создание доверительных отношений, 

можно отнести также особенности внешнего 

вида преподавателя и использование им 

средств невербальной коммуникации – позы 

тела, жесты, мимика, взгляд, пространствен-

ные зоны, характеристики голоса. Внешний 

облик, являясь важным компонентом про-

фессионального имиджа, способен создавать 

те  или иные  установки  и  тем самым влиять 

                                                           
3
 Купрейченко, А.Б. Психология доверия и 

недоверия. 



Актуальные проблемы науки и практики современного общества 
 

Actual Problems of Science and Practice of Modern Society 

№ 1 2016 31 

 

 

на оценку личностных и профессиональных 

качеств специалиста. О.О. Елисеева, изучая 

составляющие имиджа психолога, которые 

способны вызывать доверие, пришла к выво-

ду, что установление эмоциональных отно-

шений происходит путем социально-перцеп-

тивных процессов, оценки меры сходства с 

партнером и установления его ролевого со-

ответствия/несоответствия
1
. В целом внеш-

ний вид преподавателя должен быть опрят-

ным (в работе А.Б. Купрейченко показано, 

что опрятность – значимый критерий доверия 

к незнакомым людям), современным, дело-

вым, ухоженным, с «изюминкой», демон-

стрировать уверенность в себе и физическое 

здоровье
2
. Относительно невербального ком-

муникационного канала следует отметить, 

что он несет большую информационную 

нагрузку: при помощи языка тела люди пере-

дают от 60 до 70% всей информации в про-

цессе общения и поэтому является важным 

компонентом процесса взаимодействия, по-

могая людям ориентироваться в различных 

социальных ситуациях, регулировать свое 

поведение и глубже понимать друг друга. 

Ввиду того, что ситуация взаимодей-

ствия преподавателя и студентов заранее 

наделена неравномерностью позиций и изна-

чально преподаватель предстает как автори-

тет в какой-либо области, следует помнить, 

что поддержанию таких отношений способ-

ствует демократический стиль педагогиче-

ского   руководства,  а  также   авансирование 

доверия студенту при наличии позитивного 

отношения к нему. Помимо поддержания до-

верительных отношений это стимулирует 

активность студента и актуализирует «зону 

ближайшего развития».  

В процессе преподавания также следу-

ет помнить о возможности появления барьера 

недоверия в ситуации транслирования сту-

дентам новых идей. Р.Ю. Кондрашова пишет, 

что   речь,  как  основной  профессиональный 
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инструмент педагога, является самым мощ-

ным из средств воздействия, имеющихся в 

арсенале человека. Но на пути коммуникации 

возможно возникновение барьеров недове-

рия. Для повышения оценки значимости по-

лучаемой информации, когда наиболее веро-

ятно появление барьера недоверия, Р.Ю. 

Кондрашова предлагает пользоваться прие-

мами установления контакта с аудиторией, 

привлечения и поддержания внимания ауди-

тории, управления вниманием аудитории, 

актуализации различных каналов восприятия 

и передачи информации
3
.  

Еще одна особенность доверительных 

отношений – это чувствительность к оцени-

ванию своего поведения человеком, к кото-

рому есть доверие. При наличии доверия к 

человеку от него принимаются как позитив-

ные, так и негативные оценки собственного 

поведения, а также неприятные, но справед-

ливые  поступки  (например, наказание).  Не-

заслуженная похвала может поколебать до-

верие  к  тому,  от  кого  она исходит больше, 

чем неприятное, но обоснованное замечание. 

Если же добро идет от человека, к которому 

нет доверия, то это усиливает подозрения по 

поводу него, особенно если нет реальной ос-

новы подобного хорошего отношения
4
. 

Как правило, взаимодействие препода-

вателя и студентов отличается длительно-

стью и постоянством, что создает благопри-

ятные условия для самораскрытия личности. 

Самораскрытие – тонкий прием общения, 

которым следует пользоваться осторожно, 

особенно в статусно-ролевых отношениях. 

Самораскрытие личности тесным образом 

связано с доверием в отношениях. Чем выше 

мера доверия, тем более конфиденциальную 

и интимную  информацию  раскрывает о себе 

человек.  Отсутствие доверия и как следствие 

самораскрытия в отношениях приводит к 

возникновению напряжения и появлению 

жестких ролевых структур поведения и об-

щения.  Вместе  с  тем  излишняя  открытость 
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отрицательно воспринимается партнером по 

общению, может привести к сворачиванию 

коммуникативного процесса или переводу 

его на формальные основания. В связи с этим 

преподавателям следует осознанно относить-

ся к самораскрытию в отношениях со студен-

тами. Для этого нужно осознавать мотивы 

своего желания быть откровенным со сту-

дентами, понимать цели такого поведения, 

уметь контролировать свои чувства, но при 

этом не отрицать их, а анализировать и про-

рабатывать
1
.  

Увеличение открытости партнеров по 

общению одновременно с ростом доверия 

может приводить к росту недоверия. Это 

происходит в результате появления вероят-

ности рисков, возникающих в результате от-

крытости субъекта и партнера по взаимодей-

ствию (например, рассказывая о себе, в даль-

нейшем студент может бояться использова-

ния преподавателем этой информации про-

тив него). В таких отношениях недоверие в 

отличие от доверия зачастую не имеет объек-

тивных оснований, и снизить его могут толь-

ко гарантии безопасности (например, обеща-

ние сохранить все в тайне или напоминание 

группе студентов перед совместным обсуж-

дением информации, которая может рас-

крыть их личностно о соблюдении конфи-

денциальности). 

Так как доверие и недоверие могут од-

новременно существовать по отношению к 

одному и тому же человеку, то можно пред-

положить, что ситуация взаимодействия пре-

подавателя и студентов, в силу своей много-

аспектности, содержит в себе условия как 

для появления доверия в отношениях, так и 

для возникновения недоверия. Например, 

можно доверять преподавателю как исследо-

вателю, как человеку науки, но не доверять 

ему как личности, способной быть диплома-

тичной и предсказуемой в отношениях. Про-

веденное исследование показало, что на эта- 
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пе знакомства студенты четко  ограничивают 

степень своего доверия к преподавателю 

рамками изучаемой ими дисциплины. В свя-

зи с этим на начальном этапе важным являет-

ся оправдание доверия именно в этой обла-

сти, наиболее наполненной ожиданиями сту-

дентов и являющейся для них наиболее зна-

чимой. 

Построению и поддержанию доверия 

способствует осознание ответственности за 

свое поведение в этих отношениях. Помимо 

ожидания благ от объекта доверия (к нему 

можно обратиться с просьбой, открыться и 

доверить секреты, ожидать от него взаимно-

сти и искренности), необходимо самому ве-

сти себя нравственно и оказывать встречную 

поддержку. Так, в работе Купрейченко пока-

зано, что к человеку, которому доверяют, 

предъявляют более высокие требования, чем 

к другим, но в то же время со своей стороны 

соблюдают нравственные нормы, уступают в 

конфликте, проявляют готовность сделать 

что-либо для него
2
. 

Исходя из концепции Т.П. Скрипки-

ной, можно предположить, что подобное по-

ведение будет возможным при условии оп-

тимального сочетания меры выраженности 

доверия к себе и доверия к другим
3
. Изучая 

доверие к себе у учителей, Е.А. Тутова выяс-

нила, что у значительной части учителей до-

верительные отношения деформированы ли-

бо в сторону увеличения доверия к себе, за 

счет снижения уровня доверия к другим, ли-

бо в сторону снижения доверия к себе и к 

другим одновременно. По мнению исследо-

вателей, негармонично выраженная система 

доверительных отношений к себе и к другим 

снижает коммуникативную компетентность 

учителя
4
, а также обуславливает формирова-

ние  авторитарного  и  попустительского сти- 

 

                                                           
2
 Купрейченко, А.Б. Психология доверия и 

недоверия. 
3
 Скрипкина, Т.П. Психология доверия. – 

М.: Изд. Центр «Академия», 2000. – 

264 с 
4
 Тутова Е.А. Доверие как фактор комму-

никативной компетентности учителя : автореф. 

дис. ... канд. псх. наук: 19.00.07 – Ростов-на-Дону, 

2008. – 21 с. 
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лей педагогического руководства
1
. По мне-

нию авторов, только гармоничное соотноше-

ние меры выраженности доверия к себе и до-

верия к ученику у педагога позволяет ему 

построить доверительные отношения с уче-

никами в учебно-воспитательном процессе. В 

работе А.Б. Купрейченко также показано, что 

возможность доверять другому человеку ис-

ходит в основном из самоотношения лично-

сти, ее Я-концепции, идентичности, из пред-

ставления и отношения личности к миру и 

окружающему сообществу (образ мира, ми-

ровоззрение), а также социально-психоло-

гического пространства личности и ее пози-

ции в нем (представлениям о позитивно или 

негативно значимых социальных объектах, 

взаимосвязанных, подчиняющихся опреде-

ленным закономерностям и выполняющих 

некоторые функции в жизни субъекта)
2
. В 

связи с этим важным становится вопрос о 

личностном развитии преподавателя, которое 

в свою очередь является необходимым ком-

понентов его профессионального роста.  

Не менее важным в изучаемой пробле-

ме является вопрос о восприятии студентами 

себя как субъектов доверительных отноше-

ний. Низкая оценка своих возможностей до-

верять другим людям существенным образом 

затрудняет попытки преподавателя создавать 

доверительные отношения со студентами. В 

связи с этим Р.Ю. Кондрашова предлагает 

создавать ситуации, повышающие у студен-

тов веру в себя. В учебной деятельности это 

может быть предоставление возможности 

студентам максимально проявлять свои спо-

собности через приобретение опыта самосто-

ятельного освоения знаний при получении в 

случае необходимости поддержки и помощи 

от преподавателя
3
. 

Динамика развития взаимоотношений 

преподавателя  и  студентов  характеризуется 

                                                           
1
 Дорофеев В.А. Доверие в системе «учи-

тель-ученик» при разных стилях педагогического 

руководства : автореф. дис. … канд. психол. наук: 

19.00.07 – Ростов-на-Дону, 1999. – 19 с. 
2
 Купрейченко, А.Б. Психология доверия и 

недоверия. 
3
 Кондрашова, Р.Ю. Формирование дове-

рия в системе ценностных ориентаций студентов 

педагогического вуза. 

 

не только процессами формирования, оправ-

дания, поддержания, усиления и углубления 

доверия, но и возможностью снижения, уга-

сания или потери доверия. Доверие легче 

разрушить, чем создать. События, разруша-

ющие доверие, больше заметны и приобре-

тают больший вес в суждениях, чем создаю-

щие доверие. При этом потеря доверия пере-

живается сильнее, чем приобретения от 

оправдания доверия
4
.  

В связи с этим следует с осторожно-

стью относиться к ситуациям, которые могут 

подорвать авторитет преподавателя и приве-

сти к потере доверия к нему. Взаимоотноше-

ния преподавателя и студентов, ввиду их ста-

тусно-ролевого отличия, характеризуются 

затрудненным процессом обратной связи или 

полным ее отсутствием. В связи с этим пре-

подаватель не всегда имеет возможность 

своевременно изменить свое поведение, в 

большинстве случаев изменения происходят 

только благодаря его рефлексии и желанию 

развиваться и совершенствоваться. Вместе с 

тем анализ ситуаций, которые ведут к сни-

жению или потере доверия в отношениях со 

студентами, способен сделать процесс созда-

ния доверительных отношений с ними более 

осознанным и стимулировать преподавателя 

к самоанализу своей профессиональной дея-

тельности. 

С целью выявления факторов, обуслав-

ливающих потерю или снижение доверия к 

преподавателю, 22 студентам 4 курса 

ННГАСУ было предложено описать ситуа-

ции, которые имели подобные последствия. 

Рассмотрим полученные результаты. Услов-

но все ответы опрошенных были разделены 

на несколько групп. 

Первая группа включает ситуации, где 

каким-либо образом на потерю или снижение 

доверия влияют знания преподавателя, кото-

рые, по мнению студентов, оказались ниже 

того уровня, на который они рассчитывали. 

Сюда входят: недостаточный уровень зна-

ний; некомпетентность в каких-либо кон-

кретных вопросах; неправильные советы 

студентам относительно  выполнения  каких- 

                                                           
4
 Купрейченко, А.Б. Психология доверия 

и недоверия. 
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либо учебных заданий; явный отрыв теории 

от практики, неумение привести пример из 

жизни, связать академические знания с дей-

ствительностью. 

Вторую группу составляют ситуации, 

связанные с процессом преподавания и оцен-

кой знаний студентов. Это: халатное отно-

шение к своему делу, опоздания на занятия, 

неумение интересно рассказать о своем 

предмете; равнодушное отношение к проис-

ходящему на занятиях; невозможность полу-

чения помощи от преподавателя по вопро-

сам, связанным с учебой; дисбаланс в про-

цессе передачи и оценки  знаний  студентов – 

когда преподаватель требует то, чего «не да-

вал» на занятиях; необъективность при оце-

нивании знаний студента; ориентация на 

имеющиеся в зачетной книжке отметки при 

выставлении студенту оценки по конкретно-

му предмету; несоответствующий статусу 

преподавателя внешний вид. 

Третья группа факторов, влияющих на 

снижение или потерю доверия, включает 

личностные характеристики преподавателя, 

которые отрицательно сказываются на его 

авторитете и как следствие на доверии к 

нему, а именно: проявление неуважения к 

студентам, оскорбления, авторитарная мане-

ра общения; обсуждение личности студента, 

а не его знаний, умений и навыков по кон-

кретному предмету; нарушение субордина-

ции, вмешательство в личную жизнь студен-

тов, стремление  давать им советы;  обсужде- 

 

ние студентов, отсутствующих в данный мо-

мент на занятии; наличие любимых и нелю-

бимых студентов; чрезмерное самораскры-

тие, часто не относящееся к изучаемой теме; 

невыполнение данных студентам обещаний; 

различия в ценностях преподавателя и сту-

дентов, настаивание преподавателя на своей 

точке зрения; непостоянство преподавателя в 

своем мнении, подстраивание своих взглядов 

под имеющуюся ситуацию; отсутствие веры 

в возможности и способности студентов; 

различное поведение на занятиях и вне их, 

когда преподаватель показывает себя с раз-

ных сторон, нередко противоречащих друг 

другу. 

«Опасные» ситуации можно избежать 

посредством повышения коммуникативной 

компетентности преподавателя, а также пу-

тем рефлексии своих состояний, личностных 

качеств и саморазвития. 

Таким образом, формирование довери-

тельных отношений со студентами должно 

являться необходимым компонентом учебно-

воспитательного процесса. Преподаватель 

должен выступать инициатором таких отно-

шений, понимать их специфику и особенно-

сти формирования и поддержания. Необхо-

димым при этом является самопознание и 

личностный рост преподавателя, принятия 

ответственности за формирование и поддер-

жание доверительных отношений со студен-

тами на себя, как более авторитетного и зре-

лого.
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В настоящее время остаются актуаль-

ными вопросы учета соответствующих про-

фессиональных стандартов (далее – ПС) при 

разработке образовательных программ для 

подготовки специалистов с высшим образо-

ванием. Статья посвящена выработке пред-

ложений по решению данной проблемы.  

Предметом исследования статьи вы-

ступает несоответствие профессиональных 

компетенций, указанных в Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартах 

высшего образования поколения три плюс 

(далее – ФГОС ВО), и трудовых функций, 

указанных в соответствующих профессио-

нальных стандартах. 

Задачей, стоящей перед исследовате-

лями в данной области, является выработка 

общих подходов к решению проблемы пере-

хода к всё более новым версиям образова-

тельных стандартов обучения для подготовки 

будущих специалистов в Российской Феде-

рации. 
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Как известно, начиная с 2011 года, все 

российские образовательные организации 

(далее – ОО) перешли на двухуровневую си-

стему образования, согласно утвержденных 

Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессио-

нального образования третьего поколения 

(далее – ФГОС ВПО).  Начиная  с  2014  года, 

начался плановый переход на обучение со-

гласно ФГОС ВО. 

Задача актуализации ФГОС и образо-

вательных программ с учётом профессио-

нальных стандартов сформулирована в пору-

чениях Президента Российской Федерации 

по итогам совещания по вопросам разработ-

ки профессиональных стандартов, состояв-

шегося 9 декабря 2013 года. 

Применение профессиональных стан-

дартов при разработке образовательных про-

грамм предусмотрено Правилами разработки, 

утверждения и применения профессиональ-

ных стандартов
1
, и Методическими рекомен-

дациями по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и до-

полнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональ-

ных стандартов (далее – Методические реко-

мендации)
2
. 

Однако непосредственные разработчи-

ки образовательных программ в образова-

тельных организациях испытывают опреде-

ленные трудности в связи с отсутствием 

примерных основных профессиональных об-

разовательных программ высшего образова-

ния (далее ОПОП ВО), поскольку известно, 

что сколько читателей Методических реко-

мендаций – столько и мнений по их приме-

нению. Разработка примерных ОПОП ВО 

была  поручена  вновь  созданным  с 1 января  

                                                           
1
 Правила разработки, утверждения и при-

менения профессиональных стандартов. Утвер-

ждены постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 января 2013 г. № 23. 
2
 Методические рекомендации по разра-

ботке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональ-

ных программ с учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов. Утверждены Мини-

стром образования и науки Российской Федера-

ции 22 января 2015 года за № ДЛ-1/05вн. 

 

2016 года Федеральным учебно-методичес-

ким объединениям (далее – ФУМО). Но пока 

ни одной примерной ОПОП ВО в природе 

нет. Вопрос, что делать разработчикам 

ОПОП ВО в период всем известных плано-

вых и внеплановых проверок Рособрнадзора 

РФ, когда у каждого инспектора также име-

ется своё мнение на этот счёт, а результатом 

проверки является наличие или отсутствие 

аккредитации по определённым укрупнён-

ным группам специальностей. Это утвержде-

ние считаем возможным, потому что про-

слушивание   многочисленных  вебинаров  с 

участием инспекторов Рособрнадзора РФ по 

этому вопросу никаких результатов не даёт. 

Конечно, Методические рекомендации 

обеспечивают исполнение пункта 8 Ком-

плексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независи-

мой профессионально-общественной экспер-

тизе и применению на 2014–2016 годы, 

утвержденного распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 487-р. А что делать ОО в условиях 

отсутствия примерных ОПОП ВО и профес-

сиональных стандартов по всем сферам дея-

тельности? 

И опять же все было бы хорошо, если 

бы Рособрнадзор РФ не устанавливал всего 

10 дней на переход с ФГОС ВПО на ФГОС 

ВО в условиях отсутствия того, что было пе-

речислено выше. Все, кто занимается разра-

боткой ОПОП ВО в образовательных органи-

зациях, понимают, что за 10 дней обновить 

или, что ещё хуже, переработать образова-

тельную программу, да ещё и с учётом про-

фессиональных стандартов практически не-

возможно, или возможно, но о качестве этой 

работы говорить не приходится. Поэтому 

возникает потребность выработки подходов к 

решению данной задачи.  

В Российском образовательном сооб-

ществе однозначно присутствует критика 

введения компетентностного подхода при 

переходе на ФГОС ВПО. Например, Рука-

вишников Виктор Алексеевич (Казанский 

государственный энергетический универси-

тет) в своем выступлении «ФГОС ВО три 

плюс или все-таки два с минусом?» на V 

Международной    интернет-конференции    в 
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марте 2015 года говорил, что в ФГОС ВПО 

вводится понятие «компетенция» и «резуль-

тат подготовки». Но, что удивительно, вооб-

ще не упоминаются понятия «цель подготов-

ки выпускника», «компетентность» по 

направлению, по отдельным видам профес-

сиональной деятельности и т.д. Цель являет-

ся определяющим фактором в подготовке 

выпускника, задавая ее направление и уро-

вень. Нет цели – нет подготовки.  

У профессиональной деятельности есть 

цель (предполагаемый результат) и задачи, 

которые необходимо решить для ее достиже-

ния. Профессиональные стандарты, в отли-

чие от ФГОС ВО, имеют раздел «Основная 

цель профессиональной деятельности», кото-

рый на самом деле представляет собой набор 

целей, а не указывает основную цель. Но это 

уже прогресс в понимании, кого же мы соби-

раемся готовить. Поэтому учет профессио-

нальных стандартов при проектировании 

ОПОП ВО является жизненно необходимым 

на данном этапе внедрения ФГОС ВО. 

Что же в настоящий момент предлага-

ется делать разработчикам ОПОП ВО в обра-

зовательной организации?  

В Методических рекомендациях пред-

ставлен алгоритм разработки ОПОП ВО, со-

стоящий из десяти шагов. Однако, например, 

на втором шаге Методических рекомендаций 

(стр. 33, таблица 12) предлагается на титуль-

ном листе указать назначение программы. 

Вводится новое понятие без объяснения его 

смысла. Далее на третьем шаге (стр. 33) от-

мечается, что формулировки требований 

ФГОС ВО и ПС могут формально не совпа-

дать, при сопоставлении необходимо обра-

щать внимание на их смысл, чтобы опреде-

лить объективную дельту изменений. Выво-

ды об отличиях и целесообразности внесения 

изменений в программу рекомендуется со-

гласовать с работодателями. Обоснование 

изменений,  дополнений  должны  быть  опи-

саны  в  пояснительной  записке  к  програм-

ме.  

Вопрос, а если инспектора Рособрнад-

зора эти объяснения не устроят? 

В таблицах 13–14 на стр. 33 и 36 нам 

самим предлагается сделать вывод о сопо-

ставлении профессиональных  задач  ФГОС и  

 

трудовых функций ПС. Но ведь сколько лю-

дей – столько и мнений. 

Что же предлагается делать в этой си-

туации? А вот что. 

До момента, пока в новых версиях 

ФГОС не появятся перечни соответствующих 

ПС, образовательная организация учитывает 

требования ПС, выбранных ею самостоя-

тельно. Тогда, исходя из этого, важно зару-

читься следующими принципами: 

- ПС используются при формировании 

вариативной части ОПОП. 

- Предназначение ПС состоит в форми-

ровании направленности (профиля) програм-

мы бакалавриата. 

- С помощью ПС определяются про-

фессиональные компетенции профиля про-

граммы бакалавриата, то есть те результаты 

освоения ОПОП, которые формируются об-

разовательной организацией дополнительно 

к компетенциям ФГОС ВО. 

Рассмотрим примерный алгоритм учета 

ПС при разработке ОПОП ВО для руководи-

теля образовательной программы.  

Первый этап – выбор ПС (стандартов), 

которые будут использованы при разработке 

и актуализации образовательной программы. 

Руководитель ОПОП отбирает ПС из 

числа утвержденных, у которых: 

• вид профессиональной деятельности, 

представленный в наименовании ПС, совпа-

дает или частично совпадает с названием 

специальности или направления подготовки; 

• обобщенные трудовые функции (и 

связанные с ними трудовые функции и тру-

довые действия) в полном объеме или ча-

стично соответствуют задачам профессио-

нальной деятельности, указанным в образо-

вательном стандарте; 

• наименование отобранного ПС (стан-

дартов) может найти отражение в названии 

профиля программы бакалавриата. 

Второй этап – формирование или ак-

туализация дополнительных профессиональ-

ных компетенций (далее – ДПК) программы 

бакалавриата осуществляется на основе ото-

бранных из ПС обобщенных трудовых функ-

ций и присущих им трудовых функций, и их 

трудовых действий соответствующего уров-

ня квалификации. 
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Выбор для рассмотрения обобщенных 

трудовых функций, к которым готовится вы-

пускник  программы  бакалавриата  или  про-

граммы   магистратуры,   осуществляется   на 

 

основе соответствия уровней квалификации, 

указанных в ПС, уровню высшего образова-

ния (табл.1): 

 

Таблица 1 

Соответствие уровней квалификации уровням высшего образования 
 

Уровень ВО Уровень квалификации 

бакалавриат не ниже 6 уровня 

магистратура, специалитет не ниже 7 уровня 

подготовка кадров высшей квалификации не ниже 8 уровня 
 

Важно учитывать, что одной трудовой 

функции может быть сопоставлено несколь-

ко ОПОП ВО, и наоборот – одна ОПОП ВО 

может формировать компетенции, необходи-

мые для выполнения нескольких трудовых 

функций. Одно трудовое действие может 

требовать наличия нескольких (по предвари-

тельной оценке от 3 до 7) компетенций, а од-

на профессиональная компетенция – вклю-

чаться в разные трудовые действия. 

Руководитель образовательной про-

граммы вправе интегрировать трудовые 

функции и (или) трудовые действия для но-

вых формулировок ДПК или полностью ис-

пользовать формулировки профессиональ-

ных стандартов. 

Третий этап – разработка, актуализа-

ция структуры компетенций, выраженной в 

знаниях, умениях, владениях. Разработчик 

анализирует перечень необходимых умений 

и знаний, представленных в профессиональ-

ном стандарте (стандартах), с целью: 

• разработки структуры компетенций 

ДПК – знаний, умений, владений; 

• определения дисциплин вариативной 

части ОПОП ‐ обязательных дисциплин про-

филя программы бакалавриата, дисциплин по 

выбору. 

Результаты второго и третьего этапа 

должны найти отражение: 

• в матрице компетенций, устанавли-

вающей взаимосвязь между ПК и выбранны-

ми дисциплинами; 

• в учебном плане ОПОП ВО; 

• в рабочих программах дисциплин, 

практики, государственной итоговой атте-

стации. 

 

В заключение следует отметить, что: 

1) представленный алгоритм действий для руководителя ОПОП – обобщённое собрание 

мыслей многих разработчиков, которые на практике пытаются реализовать Методические ре-

комендации; 

2) основанием для принятия решения руководителем ОПОП могут быть также рекоменда-

ции УМО и требования ключевых для ОО работодателей; 

3) за рамками данной статьи остались вопросы разработки карт, паспортов и фондов оце-

ночных средств компетенций, отраженные ранее в статье «Проблемы создания фонда кон-

трольно-оценочных средств компетенций в соответствии с требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО)»
1
. 

Однако при выполнении данного алгоритма возможно в более короткий срок получить тре-

буемый результат достаточно хорошего качества. 

                                                           
1
 Мамасуев А.В., Сандрюкова Е.А. Проблемы создания фонда оценочных средств компетенций обу-

чающихся в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего профессионального образования. (Статья). – М. : Вестник Московского гуманитарно-экономического 

института. – 2014. – № 2(3).  – 16–20 с. 
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Проблемы   успешной   адаптации   
первокурсников  к  учебе  в  вузе  и  вхожде-

нию в новую социальную (студенческую) 

среду находятся  под  пристальным  внима-

нием специалистов. Приведем результаты 

некоторых исследований индивидуально-

личностных  особенностей  первокурсников  

вуза.  

Анализ результатов опроса студентов и 

преподавателей Елабужского государствен-

ного педагогического университета, прове-

денный в 2010 г., показал, что современные 

студенты используют Интернет и для развле-

чения, и для учебы от 2–5 часов в сутки, или 

вообще не выключают. 72% опрошенных 

студентов убеждены в том, что студент дол-

жен успевать везде и всюду. Преподаватели 

этого вуза отмечают активность, многосто-

ронность, энергичность студентов, с одной 

стороны,    а    с    другой   –    амбициозность, 
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смелость, умение достать информацию и тут 

же ее забыть
1
. 

Анкетирование 48 первокурсников фа-

культета  психологии  МГУ, также проведен-

ное в 2010 году, было проведено с целью со-

ставления нравственно-психологического 

портрета современного первокурсника. По-

лученные результаты подтвердили, что внед-

ряемый в наше общество культ быстрого 

обогащения, насилия, роскоши, безгранично-

го потребления приводит к падению духов-

ных ценностей и отражается во взглядах и 

жизненных позициях студентов
2
.  

По мнению Е.В. Кукановой, девальва-

ция моральных устоев в студенческой среде 

является не только отражением социальных 

процессов нынешней России, но и нарушени-

ем нравственного воспитания в вузах. Обще-

признано, что ведущую роль в психологиче-

ской готовности к личностному и професси-

ональному самоопределению человека вы-

полняет самосознание, или осознание своих 

и чужих качеств, их оценка, рефлексия. В 

этом исследовании отмечается рост самосо-

знания студенческой среды, что формирует 

критическое мышление и появление феноме-

на самовоспитания
3
. 

Общепризнано, что первокурснику 

кроме формирования навыков самоорганиза-

ции и самоконтроля в новых условиях обуче-

ния важно также знать как о своих личност-

ных характеристиках, так о и специфике 

межличностных отношений в студенческих 

группах и в общении с преподавателями.  

                                                           
1
 Таловская Н.А., Самигуллина Г.Ю. Пси-

хологический портрет современного студента // 

Международный журнал прикладных и фунда-

ментальных исследований. – 2010. – № 3 – С. 47-

48.  

URL: www.rae.ru/upfs/?section=content&op=show_

article&article_id=420 (дата обращения: 

21.01.2016). 
2
 Кравчук Е.Л., Хохлов Н.А. Нравственно-

психологический портрет современного студента-

первокурсника и взаимосвязь его компонентов // 

Альманах современной науки и образования. – 

2010. –  №8 (39). – С. 109–112. 
3
 Куканова Е.В. Социально-психологи-

ческая характеристика современного студента // 

Образование и наука. – 2013. – № 8 (107). – С. 88–

103. 

 

Отмеченные трудности, стоящие перед 

первокурсниками нашего вуза, помогают 

преодолеть администрация вуза, преподава-

тели и сотрудники Психологической службы 
НФ МГЭИ, созданной в 2006 году. Перечис-

лим основные направления деятельности 

Психологической службы НФ МГЭИ, среди 

которых: психологическое консультирова-

ние, психологическая диагностика (индиви-

дуальная и групповая); психологическое со-

провождение (деятельности и процесса, 

включая учебные практики), тренинговые 

технологии и т.д.
4
. 

В декабре 2016 г. было проведено пси-

ходиагностическое исследование, целью ко-

торого было составление группового профи-

ля индивидуально-личностных особенностей 

студенческих групп первокурсников очного 

отделения гуманитарного факультета и фа-

культета экономики и управления НФ МГЭИ 

набора 2015 года. В исследовании принимали 

участие 14 первокурсников гуманитарного 

факультета (направление подготовки «Юрис-

пруденция») и 26 первокурсников факультета 

экономики и управления НФ МГЭИ, соответ-

ственно 13 студентов направления подготов-

ки «Менеджмент» и 13 студентов направле-

ния подготовки «Экономика». Для простоты 

чтения мы использовали следующие сокра-

щения: первокурсников направления подго-

товки «Юриспруденция» мы обозначали как 
«Юристы», направления подготовки «Ме-

неджмент» – «Менеджеры» и направления 

подготовки «Экономика» – «Экономисты».  

                                                           
4
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Волжского университета им. В.Н. Татищева. 

Научно-теоретический журнал. Направление 

«Гуманитарные науки и образование». –  2012. – 

№3. – С. 132–139. 

T. Lebedeva, E. Egorov, T. Tsapina, T. Foki-

na, T. Vasilyeva Intellectual Provision of the Innova-

tive Entrepreneurship Development Mediterraneam 
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310 September 2015/ Rome, Italy. 
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Психодиагностический комплекс 

включал в себя следующие методики и 

опросники: 1) тест КОС (коммуникативные и 

организаторские способности); 2) опросник 

для определения типов мышления (предмет-

ного, символического, знакового и образно-

го) и креативности; 3) методика личностного 

потенциала; 4) методика «Прогноз»;  

5) опросник УСК (уровень субъективного 

контроля Дж. Роттера, адаптирован Е.Ф. Ба-

жиным,  С.А. Галыкиной,  А.М.  Эткиндом);   

 6) методика «Определение профессиональ-

ных предпочтений» Д. Голланда. 

Результаты исследования подверга-

лись качественному анализу и математико-

статистической обработке с вычислением t-

критерия Стьюдента.  

В таблице 1 и на рисунке 1 приведе-

ны результаты психодиагностического об-

следования организаторских и коммуника-

тивных способностей первокурсников НФ 

МГЭИ набора 2015 года. 

 

Таблица 1 

 

Сравнительная психодиагностика организаторских и коммуникативных способностей  

первокурсников гуманитарного факультета и факультета экономики и управления  

НФ МГЭИ набора 2015 года с помощью теста КОС (X±x) 

 
Первокурсники 

НФ МГЭИ 

Кк – коэффициент  

коммуникативных склонностей 

Ко – коэффициент  

организаторских склонностей 

 «Менеджеры»  0,6±0,05 0,7±0,043 

 «Экономисты»  0,44±0,69 0,49±0,05 

 «Юристы» 0,7±0,05 0,8±0,04 

 
Рис. 1. Сравнительная психодиагностика организаторских и коммуникативных способностей  

первокурсников гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ  

набора 2015 года с помощью теста КОС 

 

Из табл. 1 и рис. 1 видно, что перво-

курсники  гуманитарного  факультета 

(«Юристы»)  по  сравнению  с  «Экономи-

стами»  демонстрируют  более  высокие  па-

раметры  коммуникативных (t=3,06; P<0,01) 

и организаторских способностей (t=4,84;  

P<0,001).  

Важно отметить, что «Экономисты» по 

сравнению с «Менеджерами» проявили низ-

кие  уровни   организаторских   способностей 

0,6 

0,7 

0,44 
0,49 

0,7 

0,8 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Ко – коэффициент 

организаторских 

склонностей 

Кк – коэффициент 

коммуникативных 

склонностей 

 «Менеджеры»  

 «Экономисты»  

 «Юристы» 



Актуальные проблемы науки и практики современного общества 
 

Actual Problems of Science and Practice of Modern Society 

№ 1 2016 44 

 

 

(t=3,18; P<0,01), что вполне соответствует 

профессиограмме экономиста.  

В таблице 2 и на рисунке 2 приведены 

результаты  психодиагностического  исследо- 

 

вания типов мышления и уровня креативно-

сти первокурсников НФ МГЭИ набора 2015 

года.

 

Таблица 2 

 

Сравнительная психодиагностика типов мышления и уровня креативности первокурсников 

гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ  

набора 2015 года с помощью теста «Профиль мышления» (X±x) 

 
Первокурсники ПМ СМ ЗМ ОМ Кр 

 «Менеджеры»  8,9±0,81 8,8±1,08 9,2±0,9 9,4±0,64 8,9±0,46 

 «Экономисты»  8,3±0,75 6,6±0,52 8,5±0,85 9,7±0,9 8,2±1,11 

 «Юристы» 8,1±0,77 7,4±0,91 9,6±0,76 9,7±0,43 8,9±0,46 

 

Примечания: ПМ – предметное мышление, СМ – символическое мышление, ЗМ – знаковое 

мышление, ОМ – образное мышление, Кр – креативность. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная психодиагностика типов мышления и уровня креативности первокурсников  

гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ набора 2015 года  

с помощью теста «Профиль мышления» 

 

Анализ результатов сравнительной 

психодиагностики типов мышления и уровня 

креативности первокурсников двух факуль-

тетов не вывил достоверных различий, но 

показал средний уровень выраженности че-

тырех базовых типов мышления (предметно-

го, символического, знакового и образного) и 

креативности всех испытуемых. 

В таблице 3 и на рисунке 3 приведены 

результаты психодиагностического исследо-

вания параметров самоуважения (фактор 

оценки), уверенности в себе (фактор силы) и 

экстравертированности (фактор активности) 

первокурсников  НФ МГЭИ  набора 2015 го-

да.
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Таблица 3 

 

Сравнительная психодиагностика факторов оценки, силы и активности первокурсников 

гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ  

набора 2015 года с помощью методики личностного дифференциала (X±x) 

 

 
Первокурсники 

                                           Факторы 

Фактор оценки Фактор силы Фактор 

активности 

 «Менеджеры»  12,8±1,46 7,4±1,95 6,8±1,72 

 «Экономисты»  8,3±1,4 6,5±1,8 3,9±1,8 

 «Юристы» 12,2±1,11 9,5±1,4 8,0±2,1 

 

Примечание: фактор оценки – уровень самоуважения; фактор силы – доминантность-

тревожность; фактор активности – экстраверсия-интроверсия.  

 

 
 
Рис. 3. Сравнительная психодиагностика факторов оценки, силы и активности первокурсников  

гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ набора 2015 года  

с помощью методики личностного дифференциала 

 

Из таб. 3 и рис. 3 видно, что «Экономи-

сты» отличаются уровнем самоуважения 

только от первокурсников гуманитарного 

факультета (t=2,18; P<0,05). Для будущих 

экономистов характерно критическое отно-

шение, неудовлетворенность собственным 

поведением и уровнем достижений, что мож-

но рассматривать как недостаточный уровень 

самопринятия. В то же время будущие юри-

сты и менеджеры в данный момент осознают 

себя как носителей позитивных, социально 

желательных характеристик, и удовлетворе-

ны собой. 

Первокурсники не проявляют значи-

мых различий по выраженности показателя 

уверенности в себе (фактор силы), что может 

свидетельствовать о том, что все испытуемые 

нуждаются в психокорреции независимости 

и склонности рассчитывать на собственные 

силы в трудных ситуациях. 

Анализ результатов параметров факто-

ра активности, или уровня экстравертиро-

ванности личности первокурсников, не вы-

явил достоверных различий. Хотя в целом 

мы может отметить, что параметры получен-

ных результатов экстравертированности 

можно расценивать скорее как общитель-

ность, импульсивность и активность. 

В таблице 4 приведены результаты 

психодиагностического обследования нерв-

но-психической устойчивости в стрессе изу-

чаемых групп первокурсников. 
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Таблица 4 
 

Сравнительная психодиагностика уровня нервно-психической устойчивости  

в стрессе первокурсников гуманитарного факультета и факультета экономики и управления 

НФ МГЭИ набора 2015 года с помощью методики «Прогноз» (X±x) 
 

Первокурсники «Менеджеры» «Экономисты» «Юристы» 

Баллы 22,3±2,51 23,8±2,92 24,4±2,9 
 

Анализ результатов психодиагностики 

уровней нервно-психической устойчивости в 

стрессе всех первокурсников, принявших 

участие в исследовании, показал, что обна-

руженный уровень нервно-психической 

устойчивости в стрессе значительно ниже 

средней, т.е. для первокурсников набора 2015 

года характерен достаточно высокий уровень 

стрессоустойчивости.  

На наш взгляд, психологический порт-

рет первокурсника будет неполным без ана-

лиза параметра субъективного контроля над 

любыми значимыми ситуациями. В таблице 5 

и на рисунке 4 представлены профили уров-

ней субъективного контроля по семи шкалам 

интернальности первокурсников двух фа-

культетов НФ МГЭИ. 

Таблица 5 
 

Сравнительная психодиагностика уровней субъективного контроля первокурсников  

гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ 

набора 2015 года с помощью методики «Прогноз» (X±x) 
 

Первокурсники 

                                                                            Шкалы 
«Менеджеры» «Экономисты» «Юристы» 

Шкала общей интернальности (Ио) 6,2±0,42 5,8±0,57 6,2±0,42 

Шкала интернальности в области достижений (Ид)  7,2±0,4 6,5±0,57 7,6±0,37 

Шкала интернальности в области неудач (Ин) 6,2±0,47 6,0±0,44 6,1±0,37 

Шкала интернальности в области семейных отно-

шений (Ис) 
7,1±0,43 6,8±0,43 6,8±0,44 

Шкала интернальности в области производствен-

ных отношений (Ип) 
5,2±0,34 5,2±0,41 5,5±0,22 

Шкала интернальности в области межличностных 

отношений (Им) 
6,9±0,24 5,8±0,6 6,8±0,39 

Шкала интернальности в области здоровья и болез-

ни (Из) 
6,2±0,42 5,9±0,32 7,4±0,34 

 Рис. 4. Сравнительная психодиагностика уровней субъективного контроля первокурсников  

гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ набора 2015 года  

с помощью методики «Прогноз» 
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Анализ результатов психодиагностики 

уровней субъективного контроля по семи 

шкалам (см. табл.5 и рис.4) первокурсников 

двух факультетов продемонстрировал интер-

нальный тип контроля в соответствующих 

ситуациях. Мы предполагаем, что перво-

курсники считают, что важные жизненные 

события – это результат их собственных дей-

ствий. Следовательно, они берут на себя от-

ветственность и за эти события и за их жизнь 

в целом (шкала Ио). Для первокурсников ха-

рактерна и уверенность в успешности буду-

щих достижений (шкала Ид). Все испытуе-

мые склонны обвинять себя в разнообразных 

неприятностях и страданиях (шкала Ин) и 

принимают на себя ответственность за се-

мейные события (шкала Ис). Первокурсники 

считают, что их действия могут провоциро-

вать отношения в коллективе, продвижении и 

т.д. (шкалы Им, Ип). 

Всем испытуемым характерны высокие 

показатели шкалы Из (шкала интернальности 

в области здоровья и болезни), т.е. они могут 

обвинять себя за болезнь. По шкале интер-

нальности в области здоровья и болезни (Из) 

первокурсники гуманитарного факультета по 

сравнению со студентами факультета эконо-

мики и управления демонстрируют более 

высокие показатели. Соответственно, и по 

сравнению с будущими менеджерами (t=2,22; 

P<0,05), и с будущими экономистами (t=3,22; 

P<0,01). 

Для нашего исследования особый ин-

терес представляет исходный уровень про-

фессионального самоопределения перво-

курсника, или предпочитаемые профессио-

нальные типы, а также и их степень соответ-

ствия выбранному направлению профессио-

нального обучения.  

В таблице 6 и на рисунке 5 приведены 

результаты сравнительной психодиагностики 

профессиональных личностных типов перво-

курсников двух факультетов НФ МГЭИ 

набора 2015 года.  

Из табл. 5 и рис. 4 видно, что «Юри-

сты» отличаются от «Экономистов» предпо-

чтением социального профессионального 

типа (t=2,22; P<0,05), а также отсутствием 

интереса к практической (реалистическому 

типу, t=2,62; P<0,01) и традиционной видам 

деятельности (конвенциональный тип, t=2,41; 

P<0,05).  Полученные  результаты  полно-

стью соответствуют профессиограмме  юри-

ста. 

 

 

Таблица 6 

 

Сравнительная психодиагностика профессиональных личностных типов первокурсников 

гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ набора 2015 г. 

с помощью теста Д. Голланда (X±x) 

 
 

Первокурсники 

 

 

                           Профессиональные  

                           типы 

«Менеджеры» «Экономисты» «Юристы» 

Реалистический тип 6,7±0,44 5,9±0,65 5,1±0,43 

Интеллектуальный тип 5,7±0,67 6,5±0,63 6,6±0,62 

Социальный тип 7,8±0,78 6,3±0,86 8,5±0,5 

Конвенциальный тип 5,5±0,54 6,3±0,48 5,0±0,25 

Предприимчивый тип 9,5±0,74 8,7±0,62 8,3±0,58 

Артистический тип 8,5±0,63 7,5±0,71 8,1±0,5 
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Рис. 5. Сравнительная психодиагностика профессиональных личностных типов первокурсников  

гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НФ МГЭИ набора 2015 г.  

с помощью теста Д. Голланда 

 

Нас заинтересовал вопрос о том, суще-

ствует ли специфика профессиональных 

предпочтений первокурсников разных годов 

наборов? Для ответа на этот вопрос мы про-

вели сравнительной анализ результатов пси-

ходиагностики профессиональных предпо-

чтений первокурсников факультета экономи-

ки и управления НФ МГЭИ наборов разных 

годов, которые представлены в таблице 7 и 

на рисунке 6. 

  

Таблица 7 

 

Сравнительная психодиагностика профессиональных личностных типов первокурсников 

факультета экономики и управления НФ МГЭИ наборов 2004, 2008 и 2015 годов 

с помощью теста Д. Голланда (X±x) 

 
Первокурсники 

 

 

                          Профессиональные  

                          типы 

«Экономисты» 

(n=30, 

набор 2004 г.) 

«Экономисты» 

(n=26,набор 2008 г.) 

«Экономисты» 

(n=13, 

набор 2015 г.) 

Реалистический тип 5,7±0,48 5,7±0,44 5,9±0,65 

Интеллектуальный тип 7,5±0,38 6,8±0,44 6,5±0,63 

Социальный тип  8,7±0,46 5,3±0,46 6,3±0,86 

Конвенциальный тип  6,3±0,36 6,6±0,48 6,3±0,48 

Предприимчивый тип  8,0±0,49 12,0±0,33 8,7±0,62 

Артистический тип 5,8±0,37 7,3±0,61 7,5±0,71 
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Рис. 6. Сравнительная психодиагностика профессиональных личностных типов первокурсников факультета 

экономики и управления НФ МГЭИ наборов 2004, 2008 и 2015 годов с помощью теста Д. Голланда 
 

Из табл. 7 и рис. 6 видно, что «Эконо-

мисты» наборов разных годов отличаются 

различными профессиональными предпочте-

ниями.  

Так, «Экономисты» набора 2004 года 

по сравнению с «Экономистами» набора 

2008 года (t=5,2; P<0,001) и набора 2015 года 

(t=2,46, P<0,05) отличаются предпочтением 

социального типа. В то же время «Экономи-

стов» набора 2004 года не интересует арти-

стический профессиональный тип по сравне-

нию с «Экономистами» набора 2008 года 

(t=2,94; P<0,01) и «Экономистами» набора 

2015 года (t=2,21, P<0,05).  

Характерной особенностью «Экономи-

стов»   набора   2008   года   по   сравнению  с 

«Экономистами» наборов 2004 и 2015 годов 
является предпочтение предприимчивого 

профессионального типа. Данный параметр 

«Экономистов» набора 2008 года достоверно 

отличается от соответствующего параметра 

«Экономистов» набора 2004 года (t=6,78; 
P<0,001) и предпочтения «Экономистов» 

набора 2015 года (t=4,71; P<0,001). Получен-

ные нами результаты показывают, что перво-

курсники каждого года набора проявляют 

уникальные характеристики профессиональ-

ных предпочтений. 

Анализ результатов психодиагностики 

индивидуально-личностных особенностей и 

профессиональных предпочтений первокурс-

ников  двух   факультетов  НФ  МГЭИ  поз-

волил составить психологический портрет 

первокурсника  НФ  МГЭИ  набора  2015 го-

да.  

Первокурсники НФ МГЭИ набора 2015 

года обладают высоким уровнем стрессо-

устойчивости, средним уровнем выраженно-

сти четырех базовых типов мышления (пред-

метного, символического, знакового и образ-

ного) и креативности, отличаются независи-

мостью и склонностью рассчитывать на соб-

ственные силы в трудных ситуациях, общи-

тельны, импульсивны и активны. Первокурс-

ник НФ МГЭИ набора 2015 года проявляет 

интернальный тип контроля в соответствую-

щих ситуациях, т.е. чувствует собственную 

ответственность за большинство важных 

жизненных событий.  

Полученные нами различия индивиду-

ально-личностных особенностей и професси-

ональных предпочтений между первокурсни-

ками двух факультетов НФ МГЭИ подтвер-

ждают выдвинутую нами рабочую гипотезу и 

в основном совпадают с профессиограммами 

экономиста, менеджера и юриста. 
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В соответствии с психологическим 

портретом первокурсника НФ МГЭИ набора 

2015 года, составленным нами по результа-

там психодиагностического обследования, 

разработаны психологические  рекомендации  

 

по профессиональному развитию будущих 

специалистов в процессе обучения в НФ 

МГЭИ и составлен проект психологического 

сопровождения профессионального станов-

ления в процессе обучения.  
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В статье рассматривается феномен современного общества – мифологическое мышление, 

его формирование через рекламный текст с использованием мифологических образов. Изучается 

подход к мифу как к синкретической интуитивно-образной форме восприятия целостной карти-

ны мира. Человек приобщается к архетипу посредством мифа, и это приобщение объективно 

влияет на становление и развитие личности. 

This article regards the phenomenon of modern society-mythological thinking, its formation 

thought he advertising text using mythological images. It studies the approach to the myth as a syncretic 

intuitively shaped pattern of the perception of the holistic view of the world. A man joins to archetype 

through the myth, and this enculturation objectively affects the formation and development of an individ-

ual. 
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Постоянный возврат к вечным, мифо-

логическим ценностям – неотъемлемое свой-

ство человека. М. Элиаде пишет: «Человек 

хочет вырваться за пределы обыденности. И 

миф предоставляет ему такую возмож-

ность»
1
. Говоря о соотношении феноменов 

«миф» и «реклама», можно выделить не-

сколько подходов. Первый: апелляция в ре-

кламных  текстах   к   мифологическому   со- 

 знанию на уровне архетипов. Второй: ис-

пользование в рекламе мифов – первичной 

коллективно-бессознательной обработки 

архетипов. Миф, сказка как формы иноска-

заний стали моделями для современной ре-

кламы. Третье – формирование мифологи-

ческого мышления современного мира че-

рез рекламный текст. 
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Мифология – понятие многозначное. В 

современной науке существует для нее зна-

чительное количество разнообразных опре-

делений. Наиболее общий подход: миф –

синкретическая интуитивно-образная форма 

восприятия целостной картины мира. Мифо-

логия – это не только своеобразная символи-

ческая (знаковая) система, в терминах кото-

рой воспринимался и описывался мир в эпо-

ху первобытного мышления
1
. Мифологиче-

ское мышление – это феномен и современно-

го общества. Средства массовой коммуника-

ции не способны трансформировать саму ре-

альность, но могут изменить представление о 

ней. Мифотворческие функции выполняют 

пресса, радио, телевидение, кинематограф и 

реклама. 

Часто современный человек отож-

дествляет миф со сказкой, однако на самом 

деле различие между ними огромно. Миф 

живет своей подлинной жизнью, он всегда 

воспринимался всерьез. Он отражал и выра-

жал собой не просто реальность, а реальность 

в ее истоках и подлинном бытии. Содержа-

щиеся в мифе персонажи и сюжеты фанта-

стичны, но в них присутствует системность, 

связанность и последовательность. Несмотря 

на фантастичность, миф содержит в себе ис-

тину. Это не истина эмпирически конкрет-

ных фактов и событий, не так называемая 

объективная истина. Наоборот, она представ-

ляет собой истину душевной жизни, внут-

реннего мира первобытного человека. 

В основе общечеловеческой символики 

мифов, согласно концепции К. Юнга, лежат 

архетипы – врожденные психические струк-

туры, образы, составляющие содержание так 

называемого коллективного бессознательно-

го. К. Г. Юнг пишет: «Миф – порождение 

архетипа, то есть бессознательный символ»
2
. 

Человек приобщается к коллективному 

бессознательному посредством мифа, и это 

приобщение объективно влияет на  становле- 

                                                           
1
 Токарев С.А., Мелетинский Е.М.:  Мифо-

логия  // Мифы народов мира : энциклопедия. Т.1. 

/ Гл. ред. С.А. Токарев. –  М. : Российская энцик-

лопедия, 1997. 
2
 Юнг К. Г. О современных мифах / пер. с 

нем. Л. О. Акопяна, под ред. М. О. Оганесяна и 

проф. Д. Г. Лахуди. – М. : Практика, 1994. 

 

ние и развитие личности. Результатом по-

добного приобщения становится мифологи-

зация личности, усвоение индивидом из кол-

лективного бессознательного определенных 

транспсихических структур (архетипов), вли-

яющих на все структурные элементы его 

психики и определяющих мысли, чувства и 

поступки личности. 

Миф – это условно истинное высказы-

вание. Применительно к современному ком-

муникативному пространству может быть 

дано такое определение понятию «мифоло-

гия»: мифология – группа мифов – условно 

истинных высказываний, истинность кото-

рых выявляется из системного рассмотрения 

контекста и аксиологически, объединенных 

общей концепцией и смысловым полем. 

Непроходимой границы между реаль-

ностью, мифом  и  ложью  нет –  они  контек-

стуальны, зависят от мировоззрения  целевых 

аудиторий  и  замыслов  создателей  текстов.  

А. Пятигорский считает, что «миф – 

это то, над чем человек привычно не хочет 

задумываться. Может, но это – тотем, архаи-

ка, инновация, анахронистическая модель 

мышления»
3
. Именно это свойство мифа поз-

воляет использовать мифологические образы 

в качестве моделей для рекламных текстов. 

Архетипичность – основа большинства видов 

и жанров массовой культуры. Она говорит о 

каких-то близких, понятных вещах. Ее сила в 

опоре на глубинные архетипы национальной 

культуры, существующие на генном уровне в 

массовом сознании
4
. В качестве примеров 

приведем классические рекламные кампании 

фирм «Camel», «Marlboro», «Pepsi» с исполь-

зованием архетипов «мужское» (фалличе-

ское), «герой», «мудрый старец», «смерть – 

возрождение» и т. д. 

В рекламных текстах широко исполь-

зуются мифологические образы как таковые 

(например, образы античных или библейских 

сказаний: Венера, Геракл, Гермес, Спаситель, 

Иуда и др.). 

                                                           
3
 Пятигорский А. М. Мифология и созна-

ние современного человека. URL:http://www. 

polit.ru (дата обращения 25.11.2015). 
4
 Шейнов В. П. Пиар «белый» и «черный». 

– М. : Аст, 2006. 



Актуальные проблемы науки и практики современного общества 
 

Actual Problems of Science and Practice of Modern Society 

№ 1 2016 53 

 

 

В рекламной продукции художествен-

ные произведения, изображающие мифоло-

гические образы, могут применяться двумя 

способами. Это может быть художественное 

произведение, взятое в своем первоначаль-

ном виде. Например, оно может служить фо-

ном, на котором будет располагаться слоган, 

рекламный текст, изображение товара. 

Например, рекламная компания интернет - 

портала Рамблер (Rambler), проводившаяся 

на улицах крупных городов. На рекламных 

баннерах использовались репродукции кар-

тины «Тайная Вечеря» Филиппа де Шампей-

на и «Три богатыря» В. М. Васнецова. (К 

слову, рекламная кампания интернет-

холдинга Rambler в России вызвала возму-

щение Общественного комитета «За нрав-

ственное возрождение Отечества»).  

Второй способ – это имитирование из-

вестных полотен таким образом, как это 

необходимо рекламисту. Такой способ вклю-

чает частичное изменение (или дополнение) 

оригинала при помощи замены действующих 

лиц, предметов интерьера и т.п.  

При ориентации на более маленькую, 

например, отдельную социальную или про-

фессиональную, целевую аудиторию или 

группу потребителей, может быть выбрано 

менее известное произведение, чтобы указать 

на избранность и возможную элитарность.  

В результате влияния мифа на лич-

ность происходит мифологизация личности – 

процесс усвоения человеческим индивидом 

наиболее константной, относящейся к наибо-

лее глубоким и долговременно существую-

щим слоям бытия социума, части информа-

ции, циркулирующей в обществе
1
. Мифоло-

гизировать – придавать реальности целевых 

аудиторий черты мифов. 

Существуют различные классификации 

мифов: по сфере применения, по содержа-

нию. Классифицируя мифы, используемые в 

рекламе и PR, разделяют их по используе-

мым символам (архетипам) и мифологиче-

ским сюжетам и по методу  их  создания.  Ис- 

                                                           
1
 Силичева О. В.: Миф и его роль в станов-

лении личности // Сб. науч. ст. М 641 Вып. 7, 8 / 

ВГПУ, Сер. Философские беседы / науч. ред. Го-

рячев А. П. – Волгоград: Перемена, 2000. 

 

следователи выявили, что при многообразии 

национальных мифов ряд основных мотивов 

в них повторяется. Большинство мифов 

строится на базе авантюрных и бытовых сю-

жетов. 

Шейнов В. П. в работе «Пиар «белый» 

и «черный» дает классификацию мифов, ис-

пользуемых в рекламе и PR
2
. Например, вы-

деляет «звездные» мифы, которые символи-

зируют харизматическую энергию, силу не-

кой личности. Сферы наиболее активного их 

применения – кино, политика, эстрада, мода, 

спорт. В подтверждения примера приведем 

ролики, снятые по заказу банка «ВТБ».В них 

участвуют звезды (без иронии) современной 

культуры Ч. Хаматова, В. Спиваков, Т. Тара-

сова и др. Сверхзадача ролика – упоминание 

в этом «звездном» контексте банка «ВТБ». 

Исследователи давно заметили, что при 

чрезвычайном многообразии национальных 

мифов целый ряд основных мотивов в них 

повторяется. Большинство мифов строится 

на базе авантюрных и бытовых сюжетов. 

Среди наиболее популярных мотивов и тем 

мифологического мышления следует выде-

лить следующие: о чудесных предметах и 

существах (скатерть-самобранка, ковер-

самолет, золотое руно, волшебное кольцо, 

Золотая Рыбка, Конек-горбунок, Сивка-

бурка); о колдовстве и шаманизме, черте, 

дьяволе (мотив состязания и преодоления);о 

родстве человека со зверями, растениями 

(антропоморфические сюжеты);о борьбе сил 

добра и зла и др.
3
 Например, в избирательной 

кампании на должность мэра г. Мурманска 

был использован мотив «добро против зла». 
Согласно мифологическому мотиву, бывший 

мэр г. Мурманска должен был победить, ис-

пользуя широко используемый во всех ре-

кламных текстах слоган «Быть добру!», так 

как добро в архетипических представлениях 

всегда побеждает зло. 

Одна из классификаций базируется на 

сфере применения мифов: в отдельные кате-

гории можно выделить военные, историче-

ские,  политические  и  этнические   мифы.  К 

                                                           
2
 Шейнов В. П. Пиар «белый» и «черный». 

3
 Пятигорский А. М. Мифология и созна-

ние современного человека. 
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мифам этническим следует отнести те из них, 

которые обращены к национальному самосо-

знанию, культурной идентификации и др. К 

политическим следует отнести мифы о фор-

мах государственности – имперских, тотали-

тарных, социалистических, либерально-

демократических. 

Сложился вид творческого маркетинга, 

отличающийся применением особых систем-

ных процедур конструирования коммуника-

тивного качества и коммуникативно-пред-

метного поля товара или услуги и особенным 

вниманием к поддержанию доверия целевых 

аудиторий – мифодизайн. Он широко ис-

пользует мифологические аргументации – 

доказательства, привлекающие условно-

истинные высказывания, истинные только в 

определенном контексте и основанные на 

использовании паттернов мышления, стерео-

типов, условностей различных культур и 

особенностей субъективного мышления. 

Существуют следующие типы мифоло-

гических аргументаций:  

– основанные на потребностях; 

– связанные с искажением информации 

(создание условно-истинного высказывания, 

истинного только в определенном контексте 

и не имеющего отношения к практическому 

использованию товара); 

– использующие наложение на основ-

ное сообщение сообщений для подсознания; 

– ориентированные на числа и графи-

ческие данные; 

– использующие расхождение в зако-

нах логики и психики человека. 

Роль мифа в рекламе заключается в 

том,  что  мифы  придают  силу  имиджу,  это 

содержание той формы, которая получает 

название имиджа. 

Содержательный анализ рекламных 

объявлений с точки зрения использования 

мифологических аргументаций показал, что 

современный миф наследует родовые черты 

мифа вообще, т.е. слияние образа и предмета.  

Имидж – это целенаправленно создан-

ный образ потребности. Например, удовле-

творение потребности иметь о самом себе 

хорошее мнение посредством употребления 

лимонада Sprite – это современный миф дан-

ного  лимонада. А  слова  и  образы,  которые  

 

достоверно показывают лимонад стоящим 

делом для настоящих, уверенных в себе лю-

дей – это уже имидж напитка. 

Современный миф наследует родовые 

черты мифа вообще. Имеется в виду слияние 

образа и предмета. А. Ульяновский пишет: 

«Современные исследования в психологии 

доказывают, что мифологическая составля-

ющая мышления у нас как была, так и есть»
1
. 

 Более того, реклама формирует совре-

менное мифологическое мышление, основ-

ные свойства которого – нечувствительность 

к противоречиям имистичность. Процесс 

мифотворчества – это трансформация архе-

типов в образы. 

Рассмотрим рекламу российского шо-

колада «Золотая марка» в журнале «Cosmo-

politan». «Светлая сторона темного шокола-

да» в контексте использования мифологиче-

ских аргументаций. В достаточно длинной 

статье описываются полезные для здоровья 

свойства темного шоколада. В основном речь 

идет о содержащихся в нем антиоксидантах. 

Лишь в конце статьи в качестве примера 

упоминается непосредственно рекламируе-

мый шоколад: «Например, горький шоколад 

«Золотая Марка» от «Россия Щедрая Душа» 

готовят из отборных какао-бобов с лучших 

плантаций мира». Статья проиллюстрирована 

двумя фотографиями аппетитных кусочков 

шоколада и крупным изображением торговой 

марки «Золотая Марка». На первый взгляд, 

статья правдива. Тем не менее, здесь присут-

ствует современный миф, созданный этой 

рекламой: приобретая шоколад, мы заботим-

ся о своем здоровье. С приведенной точки 

зрения это, несомненно, так: в шоколаде со-

держатся антиоксиданты. Но эти полезные 

соединения  содержатся в наибольших  коли-

чествах и в других продуктах, например, в 

зеленом чае, следовательно, с этой точки 

зрения наиболее целесообразным было бы 

приобретать его. Кроме того, антиоксиданты 

входят в состав любого горького шоколада, 

но реклама ненавязчиво предупреждает: 

«выбирайте  шоколад  от  производителя,  ко- 

                                                           
1
 Ульяновский А.: Мифы в рекламе. // URL: 

http://md.allreklama.ru/ (дата обращения 

25.11.2015). 

http://md.allreklama.ru/
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торому вы доверяете, и который может га-

рантировать определенное содержание анти-

оксидантов». После этого следует описание 

технологий обработки какао-бобов данной 

фирмой. Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что в данной рекламе создан совре-

менный миф о том, что, приобретая горький 

шоколад «Золотой Марки», человек заботит-

ся о своем здоровье. Это мифологическая 

аргументация, основанная на потребностях 

(когда одна потребность заменяется другой). 

Под мифологической аргументацией 

имеется в виду использование композицион-

ных приемов в подаче информации, которые 

повторяют наиболее ходовые сюжеты, из-

вестные в культурной традиции. В них ин-

формация располагается в предсказанной 

последовательности, и поэтому воспринима-

ющий легко доверяет такой информации, она 

бессознательно кажется ему знакомой. Ис-

пользование для распространения информа-

ции приемов, напоминающих естественные 

мифы, целесообразно по трем причинам:  

1. Форма сообщения, похожая по ком-

позиции на мифологическую, заставляет вос-

принимающего самостоятельно додумывать 

недостающие элементы, заполняя пропуски 

позитивным отношением. Можно намекнуть 

на смысл, ничего конкретно не сообщая.  

2. Гарантировано воздействие на чув-

ства. Независимо от конкретного содержа-

ния, информация будет казаться интересной, 

и поэтому ее будут пересказывать.  

3. Форма сообщения, по композиции 

похожая на традиционный сюжет, легко вос-

производится без потерь при пересказе. Сю-

жеты именно потому и становятся традици-

онными, что их пересказывали друг другу без 

изменений многие люди.  

Некоторые основные свойства мифа 

можно понаблюдать на примере рекламы 

кормов для собак «Pedigree» и «Chappy»: 

– слияние реального и идеального 

(вполне реальные животные оказываются 

«говорящими»);  

– опора на бессознательное (здесь – 

любовь и доверие к животным); 

– синкретизм восприятия, когда явле-

ние не подчиняется законам формальной  

логики, например, одно  явление  может  при- 

 

надлежать двум реальностям (собаки не го-

ворят, но вкусовые качества собачьего корма, 

«обсуждаемые» собаками или подтвержден-

ные их «веселым» видом, являются аргумен-

том для покупки такого корма); 

– императивность мысли, т.е. миф по-

буждает к какому-то действию самим фактом 

своего существования в сознании, он управ-

ляет нашим поведением (история про счаст-

ливых собак показана для того, чтобы увели-

чить сбыт корма для животных)
1
. 

Сознательно конструируя миф, исполь-

зуя мифологические мотивы и архетипы, 

можно вызвать в массовом сознании необхо-

димый образ человека, события или явления, 

что является важным и в коммерческом пиа-

ре, и в формировании имиджа политика, и во 

внедрении государственной идеологии. 

Потребитель рекламного продукта 

должен научиться отличать мифологическую 

аргументацию от истинной. Для этого надо 

иметь критическое мышление, укреплять в 

отдельном человеке и в обществе уважение к 

науке и разуму. «Мыслить критически – это 

значит уметь анализировать информацию с 

позиций логики, уметь выносить обоснован-

ные суждения, решения и применять полу-

ченные результаты к стандартным и нестан-

дартным ситуациям»
2
. 

Современных мифов существует очень 

много. Некоторые мифы теряют свою акту-

альность, но нередко на их место приходят 

новые. Например, мифы советского государ-

ства в настоящее время неактуальны, но по-

являются новые мифы о советском государ-

стве с позиции современного общества. С 

развитием технологий появляются новые 

группы мифов, например, компьютерные 

мифы  (миф  о  наличии  у  компьютера  «соб- 

                                                           
1
 Ульяновский А.: Мифы рекламы // Наш 

мир рекламы / авторы-составители Петерсон Э., 

Прилипко А.– Минск: Хелмон, 1995. – С. 101-104. 
2
 Маслова Е.В. Роль критического мышле-

ния педагога в решении проблем высшего образо-

вания // Философские проблемы образования. 

Сборник избранных материалов международной 

научно-практической конференции в рамках фи-

лософских чтений памяти В. О. Гошевского 7-8 

февраля 2014 года / под ред. И. А. Дудиной. – 

Мурманск : МГТУ, 2014. – С. 106–107. 
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ственного мышления», способного повлиять 

на человека, миф о компьютерных вирусах); 

существует также группа мифов политико-

экономического характера (миф об индиви-

дуализме,  миф об «объективных законах», 

миф об отсутствии материальных ресурсов). 

Благодаря популяризации психологии, воз-

никают все новые около- и псевдонаучные 

исследования – современные мифы психоло-

гии (миф о корыстности человека). Часто со-

здание мифа используется для коммерческих 

целей (например, миф о 25-м кадре).  

Тем не менее исследование показало, 

что в отечественной рекламе наблюдается 

явный недостаток хорошо продуманных со-

временных мифов и использования мифоло-

гических сюжетов.  

Исследуя мифологические аргумента-

ции в рекламе, помещенной в печатных из-

даниях«Men`sHealth» и «Cosmopolitan», мы 

проанализировали 100 рекламных объявле-

ний западных фирм и 100 рекламных объяв-

лений российских фирм. 

Опору на архетипы встречаем в рекла-

ме шоколадных конфет «Комильфо». Не-

смотря на достаточно экзотический вкус 

конфет – ананас в шампанском, манго и т.д., 

реклама позиционирует их как советские, 

знакомые с детства. На иллюстрации изоб-

ражена летчица, шагающая по лугу от само-

лета с букетом полевых цветов в руке. Кар-

тина выполнена в советском стиле, слоган 

соответствует: «Знаю, что люблю». Здесь 

использован мотив «корней», принадлежно-

сти к определенной общности, истории. По-

купая конфеты, человек покупает приятные 

воспоминания и психологический комфорт – 

ощущение стабильности, безопасности, свя-

занное с принадлежностью к общности лю-

дей. Эта мифологическая аргументация так-

же относится к основанным на потребностях.  

В 2013 г. компания «Нестле» изменила 

дизайн премиальных конфет «Комильфо», 

которые появились в магазинах по всей Рос-

сии этой осенью. 

Новый дизайн «Комильфо» отражает 

изменения, которые происходят в жизни по-

требителей. Космополитичные жительницы 

российских мегаполисов все больше времени 

проводят в поисках интересных впечатлений. 

 

Они много путешествуют, уделяют больше 

времени своим хобби и общению с друзьями. 

Новая девушка «Комильфо» такая же дея-

тельная, яркая и утонченная, она сохранила 

дух свободы и творчества, но при этом стала 

более открытой и современной. В новой упа-

ковке нельзя угадать конкретную эпоху, но 

при этом легко считывается витражный стиль 

и особая любовь к деталям: американский 

автомобиль со складной крышей, бинокль 

для путешествий между городами, ретро  ра-

диоприемник, пленочный фотоаппарат, 

стильные аксессуары.  

Интересна реклама шампуней и иных 

средств для ухаживания за волосами Nivea 

Hair Care. Печатная реклама Nivea Hair Care 

сделана в Германии, слоган для России: 

«Двойной объём. Двойное восхищение». Ре-

клама построена на опровержении мифов о 

блондинках: блондинки глупы, холодны в 

интимных отношениях, обязательно облада-

ют голубыми глазами и тонкими волосами, за 

которыми сложно ухаживать. Но, опровергая 

эти мифы, реклама создает, а точнее, исполь-

зует уже существующие другие мифы о 

блондинках: они больше нравятся мужчинам, 

они успешны в шоу-бизнесе и т. д. Таким 

образом, реклама подводит к мысли, что 

быть блондинкой – модно, престижно и т. д., 

а единственная проблема – тонкие волосы – 

решается при помощи Nivea Hair Care. 

В данном случае необходимый «пози-

тивный» миф утверждается через опровер-

жение «негативных» мифов на ту же тему. 

Реклама построена на игре на стереотипах: 

сталкивая противоположные стереотипы и 

приводя аргументы против одного из них, 

она тем самым делает истинным другой, про-

тивоположный. 

В качестве примера использования не-

скольких мифологических аргументаций в 

одном рекламном послании рассмотрим ре-

кламу женских часов «Tissot»: «… В этих 

часах используется сапфировое стекло. Часы 

выдерживают давление на глубине 30 м… 

Плавные линии корпуса и выпуклое сапфи-

ровое стекло придают истинную женствен-

ность часам». Здесь использован мифологи-

ческий мотив совершенства на примере ка-

честв совершенного женского тела (мягкость, 
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плавность линий). «Водозащита минимум 30 

метров» – для подавляющего большинства 

женщин столь высокая водонепроницаемость 

часов не имеет никакого практического зна-

чения. Тем не менее, эта мифологизация спо-

собствует усилению характеристик комму-

никативно-предметного поля – практическая 

ценность часов кажется более высокой, чем 

это соответствует реальности.  

«Больше, чем часы» – в современной 

рекламе довольно часто используется клише 

«больше, чем». Компания «Morgan» на сего-

дняшний день считается одним из самых 

крупных и известных французских брендов. 

Во Франции на молодежном сленге слово 

«morgan» – синоним любви и страсти. Мод-

ная, яркая, скромная, но дерзкая – вот он об-

раз счастливой обладательницы часов марки 

«Morgan». Этот слоган выявляет скрытую 

направленность на потребность человека в 

самоутверждении. В данном случае – это са-

моутверждение предлагают достичь путем 

приобретения часов. 

Согласно данной рекламе, приобретая 

часы, человек реализует не только практиче-

скую потребность, но и потребности в само-

утверждении и в эстетизации действительно-

сти (чувство причастности к прекрасному). 

Данная реклама – хороший наглядный при-

мер создания коммуникативно-предметного 

мифа вокруг предлагаемого товара.  

В рекламе смысловой потенциал ми-

фологического образа обрабатывается раци-

оналистически, прагматически. В рекламах 

мужских часов Breitling и Omega использует-

ся один и тот же мотив «опасного приключе-

ния». В первой рекламе используется образ 

актера Джона Траволты и подчеркивается, 

что он еще и хороший летчик. Во второй – 

образ актера, играющего Джеймса Бонда. В 

обоих случаях использованы мифологиче-

ские аргументации, связанные с потребно-

стями. Потребность в самоутверждении (че-

рез покупку часов человек «присоединяется» 

к известным личностям), в самореализации 

(мотив «опасного приключения», с трудом 

реализуемый на рациональном уровне). Тот 

же мотив «опасного приключения» исполь-

зуется в рекламе автомобилей Ford Focus и 

Landrover. На первом рекламном  объявлении 

 

изображен закручивающийся спиралью вверх 

мост в Норвегии, окутанный туманом; над 

фотографией слоган – «Все дороги в твоих 

руках». Во второй рекламе автомобиль стоит 

на омываемой морем скале, накреняясь под 

углом около 45 градусов; на крыше автомо-

биля для добавления «естественности слия-

нию» дикой природы и машины стоит гор-

ный козел.  
Мотив любви чаще используется в ре-

кламе, обращенной к покупательницам-

женщинам (многочисленные рекламы пар-

фюмерной, косметической продукции, юве-

лирных украшений, одежды и даже туристи-

ческих поездок), в то время как мотив опас-

ного приключения – в рекламе, адресованной 

мужчинам (например, реклама автомобиля 

«Вольво» - «Сезон открыт!VOLVохота»).Это 

связано с приоритетными потребностями по-

лов, обоснованными гендерными различия-

ми, – для большинства женщин важнее реа-

лизоваться в личной жизни, для большинства 

мужчин – в социальной. Также наиболее ча-

сто в российской рекламе встречаются моти-

вы «корней», мотивы совершенства; мифы, 

основанные на потребностях и «лукавых 

цифрах» (в рекламе различных акций, свя-

занных со скидками). Мы считаем, частота 

употребления мотива «корней» связана с не-

достаточной конкурентоспособностью рос-

сийских товаров, так как при использовании 

данной мифологической аргументации оте-

чественный товар получает неоспоримое 

преимущество – связь с историей своей стра-

ны. «Лукавые цифры» наиболее просты в ис-

пользовании, поэтому часто встречаются в 

рекламных сообщениях о различных скидках 

и рекламных акциях. 

Из 100 рекламных объявлений запад-

ных фирм, помещенных в печатных изданиях 

«Men`s Health» и «Cosmopolitan», в 72 ис-

пользуются мифологические аргументации. 

Из 100 российских – в 45. Это связано с 

большим, чем у российских коллег, опытом 

рекламной деятельности и с пресыщением 

западных потребителей обычной «прямой» 

рекламой, а также с тем, что иностранных 

фирм, обладающих мировой известностью, 

намного больше, чем российских. Поэтому 

российская реклама носит,  как  правило, ско- 
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рее информативный характер, в то время как 

западная больше внимания уделяет имиджу, 

образу товара и поэтому больше использует 

мифологические аргументации.  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что рекламный текст опирается на архе-

типы, использует мифологические образы и 

мотивы и конструирует новый рекламный 

миф,  понятие  «стиль  жизни»,  мифологиче-

ское    поведение   человека.    Использование 

 

знаково-символического потенциала мифо-

логических корней – это прямой путь к обо-

гащению ассоциативно-образного потенциа-

ла рекламы, превращению ее в искусство. О 

том, что реклама может стать искусством, 

свидетельствуют многочисленные ролики, 

представленные на фестивалях телевизион-

ной рекламы («Каннские львы», «Ночь по-

жирателей рекламы»). 
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Сегодня многие страны коренным об-

разом пересматривают свои взгляды на спо-

собы ведения войны. Информационное про-

странство теперь рассматривается в качестве 

сферы ведения боевых действий. При этом 

постоянно возрастает влияние общественно-

го мнения на подготовку, планирование, ход 

и исход военных операций. Ущерб, нанесен-

ный противнику на идеологическом фронте, 

может существенно превысить прямую вы-

году, полученную в ходе военных действий. 

Рационально используя информационные 

ресурсы, можно управлять общественным 

мнением вплоть до изменения системы цен-

ностей.  

Важнейшую роль в формировании об-

щественного мнения в современном мире 

при переходе от постиндустриальной эпохи к 

информационному обществу играют соци-

альные коммуникации. Социальный комму-

никативный процесс, инициируемый власт-

ными кругами, корпорациями, отдельными 

личностями в рамках их информационной 

политики ставит во главу угла воздействую-

щую (суггестивную) функцию социальной 

коммуникации. 
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Социальная коммуникация – это уже 

не просто «социально обусловленный про-

цесс передачи и восприятия информации в 

условиях межличностного и массового  об-

щения по различным каналам с помощью 

разных средств коммуникации»
1
, а скорее 

социальный процесс целенаправленной пере-

дачи определенного контента с целью скло-

нить общественность к определенному вос-

приятию данной информации, выгодному 

инициатору коммуникации. Сегодня любой 

представитель общественности становится 

объектом воздействия массовых коммуника-

ций, а не полноправным их участником, вос-

принимается как «потребитель» содержания 

массового коммуникативного потока, а зна-

чит – имеется возможность внедрять в его 

сознание определенные точки зрения, модели 

мышления и поведения, «удобные» для тех 

или иных субъектов коммуникативного воз-

действия.  

В целом маркетинговый подход и тер-

минология маркетинга вполне органично ло-

жится на область современных социальных 

коммуникаций массового характера. Так, в 

научной социологической литературе по про-

блеме исследования не было найдено адекват-

ного определения социально-коммуникатив-

ной стратегии или стратегическим социаль-

ным коммуникациям. Зато в области марке-

тинга находим устойчивое представление о 

«стратегической коммуникации». Согласно 

Словарю маркетинга, стратегические комму-

никации – это «одна из управленческих ком-

петенций, определяющих конкурентоспособ-

ность организации и достигающая ее с помо-

щью коммуникативных технологий. В целом 

стратегические коммуникации можно рас-

сматривать как совокупность стратегий, обес-

печивающих фирме эффективное взаимодей-

ствие с ее целевыми аудиториями»
2
. 

Применительно к социологическим 

представлениям о социальной коммуникации 

можно   предположить,  что   согласно  этому 

                                                           
1
 Бориснев С. В. Социология коммуника-

ции : учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – С. 14. 
2
 Панкрухин А.П. Маркетинг : большой 

толковый словарь. – М. : Омега-Л, 2010. 

 

подходу наблюдается ожесточенная конку-

ренция между акторами (инициаторами) мас-

совой коммуникации за информационные 

ресурсы и «свою» нишу в информационном 

пространстве. 

Продолжая аналогию, заключим, что 

современные социальные коммуникации – 

это базовая форма управления массовыми 

целевыми аудиториями с помощью комму-

никативных технологий,  обеспечивающая 

конкурентоспособность различных субъектов 

массовой коммуникации в процессе борьбы 

за общественное мнение. 

При этом подчеркнем, что такие соци-

альные коммуникации являются стратегиче-

скими. Здесь термин «стратегический» сле-

дует понимать с двух позиций. Во-первых, 

речь идет о глобальных коммуникациях, мас-

сового характера, имеющих целью воздей-

ствие на широкую публику, а значит – стра-

тегические коммуникации выступают сино-

нимом к глобальным коммуникациям. Во-

вторых, подразумеваются не отдельные, раз-

нонаправленные акты социальной коммуни-

кации, а целостный, систематический про-

цесс, предполагающий стратегию – т.е. сово-

купность методов, инструментов, средств, 

технологий воздействия на социум, имею-

щий пространственные и временные харак-

теристики. 

Надо сказать, что стратегические соци-

альные коммуникации по форме могут пред-

ставлять собой как позитивные активности, 

так и деструктивные. Так, созидательными 

видами глобальных CCК (не исключающих 

при этом их воздействующий характер) яв-

ляются, например, международное сотрудни-

чество в различных областях, развитие теле-

коммуникационных технологий, научная 

глобальная коммуникация, культурная кон-

солидация этнических и национальных со-

обществ, стратегические технологии нацио-

нальной безопасности и прочее. 

Среди глобальных деструктивных 

форм ССК на первый план выходит инфор-

мационная война, или информационное про-

тивоборство между государствами.  

Информационная война – это «процесс 

противоборства человеческих общностей, 

направленный на достижение  политических, 
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экономических, военных или иных целей 

стратегического уровня, путем воздействия 

на гражданское население противостоящей 

стороны, посредством распространения спе-

циально отобранной и подготовленной ин-

формации, информационных материалов и 

противодействия таким воздействиям на соб-

ственную  сторону»
1
. В этом смысле также 

используется термин психологическая война 

– «психологическое воздействие на граждан-

ское население и военнослужащих другого 

государства с целью достижения политиче-

ских или чисто военных целей»
2
. 

Таким образом, в информационной 

войне осуществляются два взаимозависимых 

процесса: действия, направленные на дости-

жение информационного превосходства в 

информационном пространстве; и действия, 

направленные на защиту собственной ин-

формационной линии. 

Исходя из представленных определе-

ний субъектами или инициаторами инфор-

мационной войны выступают те или иные 

общности (в основном – государства, поли-

тические силы, конкурирующие корпора-

ции); объектом – массовые аудитории. Так, 

например, информационное противоборство 

может возникать между политическими кон-

курентами в предвыборных кампаниях с це-

лью достижения нужного процента голосов 

на выборах; между государствами в условиях 

вооруженных конфликтов с целью дискреди-

тации противника в глазах общественности. 

Более того, информационная война сегодня 

является не столько последствием того или 

иного вооруженного конфликта, сколько 

предваряет его: «современная агрессивная 

информационно-психологическая борьба са-

ма порождает локальные войны и вооружен-

ные конфликты, которые становятся  индика- 

                                                           
1
 Манойло А.В. Информационно-психоло-

гическая война: факторы, определяющие формат 

современного вооруженного конфликта. – Киев: 

Материалы V Международной научно-практи-

ческой конференции «Информационные техноло-

гии и безопасность». Вып. №8. – 2005. – С. 73– 

80. 
2
   Крысько. В.Г. Словарь-справочник по 

социальной психологии. – СПб. : Питер, 2003. – 

С. 230. 

 

тором информационно-психологической 

войны»
3
. Среди основных социально-комму-

никативных характеристик информационной 

войны следует выделить следующие: 

 информационная война непрерывна и 

проводится не только во время вооружённой 

борьбы, но и в мирное время; 

 не существует общепризнанных юри-

дических, моральных норм и ограничений на 

способы и средства ведения информацион-

ной войны, они ограничены только сообра-

жениями эффективности; 

 информационное воздействие на-

правлено на дестабилизацию общности, раз-

рушение ее целостности, моральных устоев, 

доверия,  внесение и усиление  разлада и рас-

кола в ней, разжигание раздора и вражды, 

«натравливание» одних слоев на другие; 

 информационная война как правило 

ведется на «чужой» территории, не оставляет 

после себя следов. Обществу кажется, что 

оно принимает самостоятельные решения, 

хотя на самом деле находится под скрытым 

воздействием
4
; 

 основным средством распространения 

информации в процессе осуществления ин-

формационной войны являются средства 

массовой информации – телевидение, радио, 

периодическая печать и сетевые СМИ. 

Учитывая представленные характери-

стики, необходимо представить еще одну 

социальную категорию, исследование кото-

рой активно практикуется в настоящее время 

в современной гуманитарной науке: манипу-

ляция сознанием. Упоминая здесь манипуля-

цию сознанием, мы подразумеваем именно 

массовую манипуляцию общественным мне-

нием/сознанием, или медиаманипуляцию. 

Компилируя различные определения 

следует заключить, что медиаманипуляция 

(медиавоздействие) – это вид манипулятив-

ного воздействия, имеющий скрытый, одно-

мерный,    целенаправленный   информацион- 

                                                           
3
 Манойло А.В. Информационно-психо-

логическая война: факторы, определяющие фор-

мат современного вооруженного конфликта, 

С. 73-80. 
4
 Ткаченко С.В. Информационная война 

против России. – СПб. : Питер, 2011. – С. 11–12. 
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ный характер, осуществляемый инициатором 

манипуляции (субъектом) через средства 

массовой информации, целью которого явля-

ется незаметное внедрение определенных 

установок, мнений, взглядов в сознание 

аудитории (объекта) в отношении тех или 

иных событий, лиц, явлений действительно-

сти, путем применения различных техноло-

гий и техник манипуляции. 

Исследования в области медиаманипу-

ляции подчеркивают ключевую роль СМИ в 

возможности управления общественным 

мнением, выводят на первый план идею о 

тотальном контроле современных СМИ над 

массовым сознанием, который стал возможен 

в силу всеохватности медиатехнологий, в 

силу возможности медиа проникать в каж-

дый дом, в любую точку планеты, в силу до-

верия общественности к массовой информа-

ции и того ощущения самостоятельности вы-

бора из множества альтернативных точек 

зрения, которую создают СМИ в умах ауди-

тории. 

Представляется, что именно исследо-

вания, ведущиеся в направлении изучения 

медиаманипуляции,  могут  дать ориентиры в 

структуризации современных представлений 

об информационной войне и сформировать 

понимание самого явления информационной 

войны как социально-коммуникативной тех-

нологии или формы стратегической социаль-

ной коммуникации (ССК).  

В процессе медиаманипуляции исполь-

зуются такие социальные технологии и язы-

ковые техники воздействия, которые позво-

ляют отследить сам процесс воздействия на 

массовое сознание. Представим их ниже. 

Среди технологий медиаманипуляции, 

которые могут быть задействованы в инфор-

мационной войне, следует выделить следу-

ющие: 

1) Формирование, конструирование 

образов: распространяются заранее скон-

струированные образы конкретных лиц, гос-

ударств, политических групп, которые не-

адекватно отражают реальные их характери-

стики; 2) стереотипизация (упрощение): 

СМИ используют клише и обобщения, про-

исходит сведение общественных проблем, 

событий, изменений к упрощенным  утверж- 

 

дениям. Используются краткие простые 

предложения, редуцирующие смысл выска-

зывания, реальная многогранность события 

выносится за скобки; 3) повторение (дубли-

рование): закрепление информации в памяти 

происходит посредством непроизвольного 

запоминания. 4) дробление (фрагментация): 

разбивает события и взаимосвязь между фак-

тами во времени и в пространстве так, чтобы 

индивид не мог соединить фрагменты в еди-

ное целое и осмыслить проблему (напр., раз-

бивка статей в газете по страницам, в сете-

вых СМИ разбивка баннерами, скрытые 

ссылки, раздробленность данных по разным 

источникам, временным отрезкам); 5) сенса-

ционность: строится на приоритетности, не-

ординарности и новизне фактов, придает ин-

формации характер незамедлительности, 

неотложности. Из-за невозможности осмыс-

лить, усвоить информацию возникает чув-

ство нервозности, страха, либо, наоборот, 

пассивный интерес; 6) подмена факта ком-

ментарием: представление новостной ин-

формации с использованием завуалированно-

го субъективного мнения журналиста. Задача 

СМИ – интерпретировать произошедшее со-

бытие, переводя факт реальный в факт-

комментарий, который не показывает собы-

тие, а оценивает его. 

Указанные технологии манипуляции 

реализуются в многочисленных языковых 

техниках (приемах) манипулятивного воз-

действия СМИ. Они выступают и как инди-

каторы (следы) манипулятивного воздей-

ствия, что особенно важно при их диагности-

ке с целью предупреждения манипуляций. 

Представим некоторые из них: 

Неопределенный рефлекторный индекс 

– это неопределенно-личностные предложе-

ния в составе ложного: «как утверждается», 

«нам сказали», «источник сообщил». Ис-

пользуется для умолчания об источнике ин-

формации или ложной ссылке на его нали-

чие. 

Пассивизация размывает фокус внима-

ния, выводя из обсуждения субъектов дей-

ствия, вплоть до умолчания о них: «митин-

гующие были захвачены полицией» вместо 

«полиция захватила митингующих». Для ма-

нипулятора  первая  конструкция  предпочти- 
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тельна, так как в ней инициатором действия 

как бы выступают митингующие, а полиция 

как бы вынуждена их захватить. 

Безальтернативные точки зрения вы-

ражаются в формулировках «совершенно 

точно», «абсолютно очевидно», «из этого 

следует», «нет никакого сомнения». 

Так же в СМИ используется гипербо-

лизация: «самым удивительным является», 

«совершенно неправильный подход»; плюра-

лизация действий и ситуаций: «вы обыч-

но…», «всегда», «вечно» и т.д.; универсаль-

но-обобщающие конструкции, («любой», 

«все», «большинство»). Смысловая кон-

струкция воздействует на потребность в 

идентификации, стремление к конформности. 

Метод двойного стандарта. Манипуля-

торы могут выбирать слово, наиболее отда-

ленное по смыслу от семантического ядра. 

Эвфемизмы – эмоционально нейтральные 

слова, используются для сокрытия подлин-

ной реальности под маской нейтральных по-

нятий, для оправдания неблаговидных фак-

тов, поступков. То, что может вызвать нега-

тивную общественную реакцию, вуалируется 

«мягкими» терминами (напр., «граждане, 

вынужденно покинувшие места постоянного 

жительства» вместо «беженцы», «кон-

фликт» вместо «война», вместо повышения 

цен – «регулирование цен»). Могут использо-

ваться и для создания эффекта удаленности 

от пугающих явлений, формируя у аудитории 

апатию по отношению к освещаемым ново-

стям (не «бомбардировка», а «установление 

мира», не «вмешательство», а «интервен-

ция»). 

Ложные аналогии (обвинение по ассо-

циации) – отождествление какого-либо поли-

тика, деятеля с негативно оцениваемой соци-

альной группой или смещение внимания с 

происходящего события на события в про-

шлом через ложные ассоциации. 

Комплексная эквивалентность – ис-

пользование лексем «значит», «таким обра-

зом», «из этого следует», для того чтобы 

гипотетическое выдать за аксиому. Рацио-

нальное обоснование связей при этом отсут-

ствует. 

Трюизмы – банальные фразы, универ-

сальные высказывания,  используемые  перед 

 

информацией, которую нужно внедрить в 

сознание адресата, штампы и пословицы, из-

вестные всем, легко запоминающиеся реци-

пиентом. 

Фингирующие преобразования – вы-

сказывания, которые содержат больше ин-

формации, чем требуется: множество цифр, 

чрезмерных уточнений создают ощущение 

точности новостной информации. 

Аффективы и слова-амебы: использо-

вание в СМИ эмоционально нагруженных 

слов, лозунгов, которые адресованы к цен-

ностным установкам читателя (напр., челове-

ческое достоинство, милосердие, мечта, 

истина, вера в идеалы, свобода, прогресс, 

национальные интересы, справедливость), 

имеют положительные коннотации, содержат 

в себе идеологическую оценочность, блоки-

руют рациональное восприятие, имеют се-

мантическую расплывчатость, могут быть 

вставлены в любой контекст, иметь любую 

трактовку. 

Идентификация с аудиторией (интими-

зация) способствует использованию слов из 

бытовой лексики, разговорных форм, жар-

гонных слов и выражений, что снимает тре-

вожность ситуации, сводит все явления к 

будничным, бытовым, привычным, формиру-

ет некритичное восприятие информации. 

Семантические особенности вступле-

ния и заключения, повторение внедряемой 

информации в начале и конце, манипулятив-

ные особенности заголовков (композицион-

ные приемы манипуляции) также комплексно 

воздействуют на сознание. Заголовки прочно 

закрепляются в памяти. Публикации также 

дополняются иллюстрациями, т.е. зритель-

ным образом, составляющим вместе с тек-

стом единый семантический ряд и имеющим 

большой манипулятивный потенциал. 

Перечисленные способы языковой ма-

нипуляции свидетельствуют о том, что глав-

ное оружие СМИ – слово, а точнее процесс 

жонглирования словом,  позволяющий  внед-

рить в сознание аудитории определенное от-

ношение к событиям, явлениям окружающей 

действительности. 

Вышесказанное позволяет взглянуть не 

только на стратегию информационной вой-

ны, но и демонстрирует социально значимые 
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тактические приемы ее осуществления по-

средством конкретных техник манипуляции, 

выявление которых возможно с помощью 

контент-анализа массива медиатекстов. 

В различных вооруженных конфлик-

тах и войнах современности использовались 

и продолжают использоваться социально-

коммуникативные технологии информаци-

онной войны: период «холодной войны» 

между США и СССР, военные операции 

НАТО в Югославии, Ираке, гражданская 

война в Анголе, Грузино-осетинский кон-

фликт, Евромайдан и продолжающийся 

Украинский кризис и т.д. 

Нельзя не согласиться с тем, что перенос по-

литической борьбы в информационно-

психологическую сферу увеличивает риск 

возникновения локальных вооруженных 

конфликтов.   Подтверждается   тезис  о  том, 

 что «технологии информационно-психо-

логической войны кажутся привлекатель-

ными именно в силу их относительной 

дешевизны, доступности и эффективно-

сти, следовательно, интенсивность их ис-

пользования в политической борьбе будет 

только нарастать»
1
. В этой связи следует 

понимать, что проблема исследования 

информационной войны выходит за рамки 

политологии и философии и предполагает 

многогранную теоретическую прорабо-

танность с учетом специфики задейство-

ванных в этом процессе инициаторов 

конфликтных коммуникативных актов в 

информационном пространстве, социаль-

ных аудиторий, институтов и социально-

коммуникативных моделей воздействия 

на общество. 
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Американская военная психология 

опирается на труды современных психологов 

и  главным  образом на  подход М. Селигма-

на. 

Мартин Селигман (12 августа 1942, 

Олбани, Нью-Йорк, США), американский 

психолог, является основоположником пози-

тивной психологии. Известен как директор 

центра позитивной психологии в Универси-

тете Пенсильвании. 

Ознакомиться с позициями позитивной 

психологии можно в таких работах М. Се-

лигмана, как «Беспомощность» (1975), «Пси-

хология отклонений» (1982), «Оптимизм, ко-

торому можно научиться» (1991), «Что вы 

можете изменить и чего вы не можете» 

(1994), «Оптимистичный ребёнок» (1995), 

«Подлинное счастье» (2002), «Новая пози-

тивная психология» (2006), «В поисках сча-

стья» (2010), «Как научиться оптимизму: Из-

мените взгляд на мир и свою жизнь» (2013). 

В ответ на вопрос: «Почему психоло-

гия должна быть позитивной» – приводим 

слова М. Селигмана: 

«Оптимистичные люди не только чаще 

достигают успеха, у них лучше здоровье и 

они дольше живут. Оптимисты верят, что все 

трудности временны и из любой сложной 

ситуации всегда есть выход. Несмотря на са-

мые разные препятствия, они будут продол-

жать двигаться вперед и именно поэтому в 

итоге   добьются  своего.  Если  вам  нравится  
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такая жизнь, почему же вы еще не стали оп-

тимистом»
1
. 

Позитивная психология основывается 

на том, что стиль объяснения происходящих 

событий непосредственным образом влияет 

на депрессивное состояние человека. 

Стиль объяснений – привычный для 

вас способ объяснения происходящего. Он 

оказывает значительное влияние на выучен-

ную беспомощность
2
, которая является мо-

делью депрессивного состояния.  

Понятие «выученная беспомощность» 

было введено М. Селигманом в середине 60-

х годов по результатам лабораторных иссле-

дований, проведенных над животными, и 

обозначает реакцию отказа, уход в пассив-

ность, которые берут начало в убеждении, 

что любое ваше действие не имеет никакого 

значения. 

Первое практическое применение по-

зитивной психологии произошло при отборе 

кандидатов на должность страхового агента 

в компании Met Life. 

Идеи позитивной психологии развива-

лись в трудах Д. Хирото, Дж. Тисдейл, 

Л. Абрамсон и Дж. Гарбер. 

Для более глубокого понимания пози-

тивной психологии обратимся к ключевым 

параметрам стиля объяснений. 

 Одно из них устойчивость (Устойчи-

вость/неустойчивость). 

Если, размышляя о неприятностях, вы 

используете выражения всегда и никогда, а 

также подчеркиваете фактор постоянства и 

неизменности, значит, у вас устойчивый, 

пессимистичный стиль. Если вы размышля-

ете в категориях иногда и в последнее вре-

мя, если подчеркиваете мимолетность и 

скоротечность негативных событий, то у 

вас оптимистичный стиль. 

Параметром генерализации является 

Универсальность/Специфичность. 

Универсальные объяснения приводят 

к тому, что беспомощность охватывает ши-

рокий круг ситуаций, а специфичные вызы-

вают беспомощность только в проблемной 

области.  

Параметром персонализации являет-

ся Внутренняя/Внешняя ориентация на 

происходящие события. 

Примеры высказываний, по которым 

можно выявить ведущий стиль объяснения, 

представлены в таблице 1. 

Однако М. Селигман упоминает о 

положительной стороне пессимистичного 

стиля объяснения событий – ему свой-

ственна более реальная, объективная оцен-

ка. 
 

 

Таблица 1 
 

Таблица примеров ответов по параметрам стиля объяснений 

в позитивных и негативных ситуациях 
 

 Пессимист Оптимист 

Устойчивость 

Негативная ситуация «Я конченный человек» «Я истощился» 

Позитивная ситуация «Сегодня удачный день» «Мне всегда везёт» 

Генерализация 

Негативная ситуация «Я вызываю отвращение»  «Я ей противен» 

Позитивная ситуация «Я понравился ей» «Я был обаятелен» 

Персонализация 

Негативная ситуация «Я неуверенный»  «Я рос в бедности» 

Позитивная ситуация «Я поймал удачу» «Я всегда могу воспользоваться 

выпавшим мне шансом» 
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У людей, которые обвиняют себя в не-

удачах, в результате падает самооценка. Они 

считают себя никчемными, бездарными, не-

привлекательными. Те, кто винят случай и 

внешние обстоятельства, не теряют самоува-

жения при столкновении с неприятными си-

туациями. В целом они относятся к себе 

лучше,  чем  те,  кто  во  всем  обвиняют  се-

бя. 

Согласно исследованиям, проведённым 

М. Селигманом в 30-х (Для расширения вы-

борки и достижения более объективных фак-

тов автором была разработана методика 

CAVE, позволяющая исследовать уровень 

оптимизма у людей не по итогам прохожде-

ния теста, а по результатам анализа их отве-

том на вопросы в ходе интервью), 60-х и 90-х 

годах прошлого столетия с помощью мето-

дик CAVE и ASQ, причинами депрессии в 

обществе являются рост индивидуализма и 

ослабление общности. 

Как говорилось выше, стиль объясне-

ния вызывает депрессивное состояние. Де-

прессивное состояние вызывает изменения в 

следующих областях: мышлении, настрое-

нии, поведении, физических реакциях чело-

века. 

В своих исследованиях М. Селигман 

подтверждает, что депрессия проявляется в 

таких симптомах, как: подавленное настрое-

ние, потеря интереса к своей деятельности, 

потеря аппетита, бессонница, заторможен-

ность, собственная никчемность, невнима-

тельность. 

В работах М. Селигмана отводится 

особое место руминации в возникновении и 

развитии депрессии. 

Руминация – тип мышления, при ко-

тором одни и те же мысли постоянно возни-

кают в сознании человека, вытесняя все 

остальные
1
. 

Свои исследования автор сконцентри-

ровал на изучении влияния стиля объяснения 

на успешность в деятельности в таких обла-

стях, как школа, спорт, здоровье и политика. 

Основоположник позитивной психоло-

гии рассмотрел возникновение депрессив-

                                                           
1
 Селигман М. Как научиться оптимизму: 

Измените взгляд на мир и свою жизнь. 

ного состояния, которое представил следу-

ющим образом (НУП): 

1. Неприятность (с каждым челове-

ком в жизни может произойти какая-то не-

приятность). 

2. Убеждение (наши мысли вскоре 

становятся убеждениями). 

3. Последствие (развитие убеждений). 

Ниже приведен пример работы с де-

прессией, зашифрованный в аббревиатуру: 

НУПСА: 

Первые три знака имеют то же значе-

ние, что и в первом случае, однако в даль-

нейшем дополняются еще двумя компонен-

тами. 

Спор означает, что если вы сможете 

изменить убеждения, то изменятся и послед-

ствия. Для повышения эффективности спора 

его необходимо проводить с использованием 

определенных методов. Селигман М. разра-

ботал следующие методы, целью которых 

является эффективное совладание с негатив-

ными мыслями (убеждениями): 

1. Отвлечение. 

2. Дистанцирование (смотреть на ситу-

ацию со стороны). 

3. Проекция голосов (представить себе 

разговор с близким человеком). 

4. Прыжок через стену (тогда стена – 

это то, что нас расстраивает или приводит в 

депрессию). 

Активация – собственно принятие 

конкретных решений и действий для измене-

ния убеждений. 

Одним из важных компонентов борьбы 

с депрессивным состоянием является спор. И 

поэтому  для  эффективной  борьбы с депрес-

сией рекомендуются к применению принци-

пы ведения спора: 

1. Найти доказательства. 

2. Выработать альтернативы. 

3. Прояснить выводы. 

4. Определить полезность. 

Селигман М. положил начало приме-

нения позитивной психологии в армии США. 

В 2011 г. в военной базе США в Вест-Поинте 

М. Селигман и К. Рейвич организовали 10-

дневный тренинг для сержантов и прапорщи-

ков армии США. Тренинг был направлен на 

то,    чтобы    обучить   неофицерский   состав 
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принципам позитивной психологии, умению 

распознавать депрессивное состояние у сво-

их подчинённых, методам борьбы с депрес-

сией и обучению солдат самостоятельно 

справляться с депрессивными состояниями. 

Теоретические основы этого тренинга были 

разработаны в Пенсильванском университете 

и  впервые  проверены  на  студентах   в  

2009 г.
1
. 

Основные идеи, используемые амери-

канской военной психологической службой 

при работе с военнослужащими, при долж-

ной адаптации могут быть применены и у 

нас. Ниже приведены сферы, в которых воз-

можно использование принципов позитив-

ной психологии М. Селигмана: 

  Профессиональный психологиче-

ский отбор – для определения «позитивно-

сти» их мышления. 

  Социальная работа – одной из при-

чин возникновения депрессии является 

ослабление общности. 

 Психологическая подготовка – 

освоив способ эффективной борьбы с де-

прессией, произойдет снижение количества 

происшествий. 

 Обучение руководителей – для вы-

явления депрессии и своевременного при-

нятия мер к снижению депрессивных со-

стояний в среде подчиненных. 

Таким образом, анализируя текущее 

состояние позитивной психологии, можно 

предположить, что данное направление 

имеет большие возможности для примене-

ния и знакомство с дальнейшими публика-

циями М. Селигмана позволит интегриро-

вать наиболее продуктивные идеи на рос-

сийской почве. 
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В современных условиях реальную 

угрозу национальной безопасности России, 

ее территориальной целостности, конститу-

ционным правам и свободам граждан, да и 

всему мировому сообществу представляет 

усиление терроризма в различных его фор-

мах. Провоцируя войны, недоверие и нена-

висть между социальными и национальными 

группами, терроризм, приобретающий все 

более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы,  относится  к  числу  самых  опас-

ных и непредсказуемых явлений современ-

ности со стороны  тех  же  террористов  

ИГИЛ. 

Сегодня, когда отчетливо просматри-

вается тенденция к расширению масштабов 

акций террористического характера, борьба с 

терроризмом становится глобальной между-

народной проблемой, представляющей серь-

езную угрозу для безопасности всего миро-

вого сообщества. 

Эта задача тем более актуальна в наши 

дни, когда на общественную жизнь всех гос-

ударств мирового сообщества серьезное вли-

яние оказывает активизация регионального 

сепаратизма, обострение национальных и 

конфессиональных противоречий. 

В сегодняшнем мире именно религиоз-

ный и национальный факторы, проявление 

религиозной нетерпимости, фанатизма, во-

оруженные столкновения на религиозной 

почве во многом определяют состояние и 

тенденции развития общественно-политичес-

кой ситуации в некоторых регионах не толь-

ко отдельной страны, но, в особенности, 

Ближнего Востока. 

Масштабы терроризма, его межгосу-

дарственный характер сделали необходимым 

совершенствование системы противодей-

ствия этому социальному явлению, коорди-

нацию усилий всего мирового сообщества на 

долгосрочной основе. 
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Это относится к созданию правовых 

актов, планированию и осуществлению пре-

дупредительных, оперативно-розыскных, 

политических, экономических и иных меро-

приятий, а также обеспечению недопустимо-

сти и пресечению возбуждения религиозной 

и национальной вражды. 

Для нахождения эффективных путей 

предупреждения различных форм террориз-

ма, а также правового обеспечения противо-

действия терроризму и религиозному экс-

тремизму, правильному выбору средств и 

методов борьбы с ним важен комплексный 

социологический и политологический анализ 

этого сложнейшего социально-политичес-

кого феномена, его глубокое теоретическое 

осмысление, изучение законодательного 

опыта зарубежных государств. 

Исследователи относят его к наиболее 

неоднозначным и многоплановым, отмечая 

большие трудности, связанные с выработкой 

его адекватного теоретического определения, 

что объясняется сложностью феномена тер-

роризма, его многоаспектностью и историче-

ской изменчивостью.  

Так, Генеральная Ассамблея ООН при-

няла более 10 резолюций о национальном, 

региональном и международном терроризме, 

но так и не смогла дать единообразного 

определения терроризма
1
. 

В научных исследованиях терроризм 

понимается и как метод политической борь-

бы, отвергающий сотрудничество, компро-

миссы с противодействующей стороной и 

отражающий наиболее агрессивные установ-

ки субъекта, и как негативный социальный 

протест, развивающийся на различных уров-

нях – общество, классы, отдельные обще-

ственные слои, этнонациональные и профес-

сиональные группы. 

Некоторые ученые трактуют терроризм 

достаточно широко – как угрозу насилием, 

индивидуальные акты насилия или компании 

насилия, а также международные  преступле- 
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ния, совершаемые посредством насилия и 

устрашения. 

Существует и много других характери-

стик терроризма, например, уяснение содер-

жания терроризма через составляющие его 

элементы. При этом обязательными компо-

нентами терроризма в научной литературе 

называют следующие его признаки: полити-

ческая мотивация террористической деятель-

ности, осуществление ее в определенных по-

литических целях; целенаправленное исполь-

зование насилия или угрозы его применения 

в качестве основного метода своей  стратегии 

для запугивания, формирования в обществе 

чувства страха; «идейный абсолютизм», 

убеждение в обладании единственной выс-

шей, окончательной истиной, уникального 

рецепта «спасения» своего народа или даже 

всего человечества. 

Большой разброс мнений в определе-

нии терроризма наблюдается среди западных 

исследователей этого феномена. Так, в Фун-

даментальном оксфордском справочнике 

«Политический терроризм» указывается, что 

политическому терроризму, по мнению 

опрошенных респондентов, свойственно: 

насилие (83%); связь с политикой (65%); 

устрашение, террор (51%); угроза (47%); си-

стематичность акций (30%)
2
. 

Этимология слов «террор» и «терро-

ризм» восходит к значению – «страх», 

«ужас» в переводе с латинского. Дословный 

перевод раскрывает не само понятие террора, 

а лишь его прямое следствие на эмоциональ-

ном уровне. Со временем в понятие «террор» 

стали вкладывать не только значение прямо-

го насилия, а сам процесс, который вызывает 

страх и ужас. 

В связи с многообразием толкования 

некоторые исследователи предлагают разли-

чать понятие «терроризм» в узком и в широ-

ком смыслах слова. 

В самом широком смысле оно обозна-

чает все многообразие методов борьбы, свя-

занных с использованием и выдвижением на 

первой   план  различных  форм  насилия  или 

                                                           
2
 Оксфордский этимологический онлайн 

словарь. URL: http://www. etymonline. com/index 

(дата обращения 12.11.2015). 



Актуальные проблемы науки и практики современного общества 
 

Actual Problems of Science and Practice of Modern Society 

№ 1 2016 71 

 

 

угрозы его применения: это и нелегальная 

подрывная деятельность, и государственный 

террор, геноцид и репрессии, а также откры-

тая насильственная форма диктатуры и прак-

тика разовых политических покушений, осу-

ществляемых в целях нарушения обществен-

ной безопасности, устрашения населения или 

оказания воздействия на органы власти. При 

этом учитывается весь комплекс его состав-

ляющих - террористических групп и органи-

заций, идеологий и доктрин. В узком смысле 

это понятие употребляется, главным образом, 

в отношении нелегальных террористических 

актов. 

Рассматривая в качестве критерия це-

ли, мотивы, идеологическую платформу 

насильственных проявлений в различных 

сферах общественной жизни, а также учет 

субъектов   экстремистской   деятельности,  в 

отечественной  и  зарубежной  литературе 

выделяются   следующие  его  разновидно-

сти: 

Государственный терроризм, опира-

ющийся на мощь государственных институ-

тов и репрессий, характерен, как правило, 

для стран с авторитарным режимом правле-

ния. 

В зависимости от объектов воздействия 

он имеет внешнюю направленность, вклю-

чающую осуществление государством наси-

лия в отношении международных органов, 

иностранных граждан, правительств или гос-

ударств, и внутреннюю направленность, со-

стоящую в применении насилия к своим по-

литическим оппонентам, к населению страны 

в целом для поддержания или укрепления 

своей власти. 

Международный терроризм, затраги-

вающий в той или иной степени междуна-

родные отношения, осуществляется на тер-

ритории нескольких государств, например, 

современная деятельность так называемого 

ИГИЛ на Ближнем Востоке. 

Политический экстремизм означает 

незаконную деятельность политических пар-

тий и движений, должностных лиц и отдель-

ных граждан, направленную на насильствен-

ное изменение существующего государ-

ственного строя и разжигание национальной 

и социальной вражды. 

 

Экономический экстремизм направ-

лен на устранение конкуренции в предпри-

нимательской деятельности путем крими-

нальных насильственных действий преступ-

ных групп, оказания давления, устрашения, 

бандитских нападений на конкурентов. 

Экстремизм в области культуры, 
ориентированный на изоляционизм, отвер-

жение опыта, достижений других культур, 

проявляется в пропаганде насилия, жестоко-

сти, уничтожении исторических памятников, 

являющихся национальным достоянием, и 

других крайних действиях, которые отрица-

тельно сказываются на процессе воспитания, 

образования, уровне культуры граждан. Экс-

тремизм в области экологических отношений 

– выступает против эффективной государ-

ственной природоохранительной политики, 

научно-технического прогресса вообще, счи-

тая, что ликвидация неблагоприятных в эко-

логическом отношении производств – един-

ственно возможный путь улучшения качества 

окружающей среды. 

Среди разновидностей терроризма в 

научной  литературе особо выделяют  нацио-

налистический терроризм и религиозный 

экстремизм. 

Националистический терроризм, вы-

ражаясь в утверждении превосходства и ис-

ключительности определенной нации или 

расы, направленный на разжигание нацио-

нальной нетерпимости, дискриминацию в 

отношении представителей иных народов, 

преследует цель путем устрашения вытес-

нить другую нацию, избавиться от ее власти. 

Националистический терроризм орга-

нически связан с сепаратизмом, направлен-

ным на изменение существующего государ-

ственного устройства, правового статуса 

национально-государственных или админи-

стративно-территориальных образований, 

нарушение территориального единства стра-

ны, выход тех или иных территориальных 

единиц из состава государства, образование 

собственного независимого государства, что 

ведет к обострению межнациональных отно-

шений, нагнетанию вражды и конфликтов 

между народами. 

Национальная идея, призванная быть 

катализатором   возрождения  нации,  народа, 
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может стать разрушительной силой, когда на 

передний план выдвигается стремление лю-

бой ценой реализовать коллективные права 

нации, народа, даже путем массового истреб-

ления своего и чужих народов. 

На основе анализа деятельности терро-

ристических организаций, возникших на 

националистической почве, в научных иссле-

дованиях делается вывод, что они стремятся 

к решению не только этнических проблем, но 

выдвигают и такие цели, как: стремление к 

независимости националистической элиты от 

центральной власти, к захвату власти путем 

отделения от всей страны; борьба за перерас-

пределение жизненных ресурсов и природ-

ных богатств, передел собственности и при-

своение государственной собственности; 

стремление сделать свою страну мононацио-

нальной или монорелигиозной; сохранение 

самоидентичности, самобытности, рекон-

струкция традиционалистических сообществ, 

организованных по архаичному (коммуналь-

ному) типу общественных отношений; уход 

от современной урбанистической цивилиза-

ции, навязывания чуждого образа жизни и 

миропонимания, обращение к событиям мно-

говековой давности и религиозному фунда-

ментализму, к духовному наследию древних 

культовых организаций, в которых культ си-

лы и оружия является элементом быта и об-

раза жизни. 

В общественном и индивидуальном со-

знании эта взаимосвязь методов определен-

ными этносами и конфессиями, наложившая 

глубокий отпечаток на духовный облик и 

национальную культуру соответствующих 

народов, нередко приводит к сближению или 

даже отождествлению национальной и кон-

фессиональной принадлежности. 

Поддержка религией национальных 

традиций, самобытности народов играет 

важную роль, особенно в кризисные для об-

щества периоды. Обострение национального 

чувства, активизация религиозного поведе-

ния являются защитной реакцией на те труд-

ности, которые общество и индивиды пере-

живают в ходе переходного периода. В осно-

ве роста религиозности людей лежат также 

национальные чувства, основанные на куль-

туре  этноса,  его  исторически  сложившихся 

 

традициях, стремлении осмыслить себя субъ-

ектами национально-культурных общностей, 

обрести некогда утраченные ценности. 

Историческую связь этнического и ре-

лигиозного пытаются использовать лидеры 

некоторых конфессиональных и националь-

ных этнократически настроенных движений 

для этнополитической мобилизации масс. 

Как показывает историческая практика, 

любая религия может стать и зачастую ста-

новится идеологической оболочкой нацио-

нально-политических движений, идейным 

знаменем политических сил, вступающих в 

острый межнациональный или военно-

политический конфликт. 

Более того, религия может служить 

мощным катализатором такого конфликта: 

углубить его остроту, максимально ограни-

чив возможности примирения сторон, рас-

ширить его масштаб и перевести в затяжной, 

втягивающий в межнациональную бойню 

многие народы и многие поколения этих 

народов. Конфессиональный фактор, бази-

рующийся на отождествлении этнического и 

религиозного сознания, активно использует-

ся сепаратистами на Северном Кавказе и 

Ближнем Востоке в целях легитимации и 

освящения своих действий – они обращаются 

к авторитету Аллаха, ратуя за создание ис-

ламского общества, функционирующего на 

основе законов шариата. Вместе с тем и эт-

нический, и религиозный факторы в боль-

шинстве случаев не выступают первопричи-

ной обострения межэтнических отношений. 

В научной литературе указывается, что ис-

точники экстремистских тенденций национа-

листического  терроризма и сепаратизма,  как 

правило, лежат глубже – в социально-эконо-

мической сфере, неравенстве экономического 

положения и жизненных условий различных 

этнонациональных групп, несовпадении их 

интересов, а также в историческом наследии 

политического и военного противоборства за 

обладание территориями, ресурсами, в про-

шлых и нынешних ошибках правителей и 

политиков. 

Среди причин националистического 

терроризма также называются: отсутствие 

целенаправленной национально-культурной 

политики,  учитывающей  особенности и спе- 
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цифику данного этноса; нарушения и огра-

ничения прав нации, а также гражданских 

прав и свобод по национальному или друго-

му признаку (национальная, религиозная, 

социальная дискриминация); неуважение к 

языку, культуре людей другой национально-

сти,  особенно  если  это  происходит  в  от-

ношении  лиц,  принадлежащих  к  нацио-

нальным меньшинствам; националистическая 

нетерпимость (национализм, расизм); целе-

направленное разжигание национальной роз-

ни национальными лидерами, криминальны-

ми элементами, иностранными спецслужба-

ми  в  целях  подрыва   устоев   государства   

и др. 

Религиозный экстремизм понимается 

как социально-политическое движение, 

стремящееся повлиять на процесс обще-

ственного развития, исходя из религиозно-

правовых норм и догм. Как приверженность 

к крайним взглядам и действиям, он проявля-

ется в крайней нетерпимости к представите-

лям различных концессий либо жестоком 

противоборстве в рамках одной концессии 

(внутриконфессиональный и межконфессио-

нальный экстремизм) и зачастую использует-

ся в политических целях, в борьбе религиоз-

ных организаций против светского государ-

ства или за утверждение власти представите-

лей одной из концессий. Основной целью 

религиозных экстремистов является призна-

ние своей религии ведущей и подавление 

других религиозных концессий через при-

нуждение других к своей системе религиоз-

ной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят 

своей целью создание отдельного государ-

ства, правовые нормы которого будут заме-

нены нормами одной, общей для всего насе-

ления религии. 

Религиозный экстремизм часто смыка-

ется с религиозным фундаментализмом, при-

нимая его в качестве своей идеологической 

платформы. 

Фундаментализм отражает понимание 

невозможности копирования пути, пройден-

ного Западом, различий ценностных ориен-

таций, носящих цивилизационный характер. 

В целом фундаментализм есть общественно-

политическое явление, суть которого заклю-

чена в стремлении воссоздать фундаменталь- 

 

ные основы «своей» цивилизации, очистив ее 

от чуждых ей новаций и заимствований, вер-

нуть ей «истинный облик». 

Внутриконфессиональные процессы не 

могут происходить независимо, отдельно от 

политики вообще и межнациональной, в 

частности. 

Религиозный экстремизм практически 

никогда не выступал и не выступает в «чи-

стом виде». Как правило, истинной причиной 

религиозных конфликтов были и есть эконо-

мические и политические интересы, которые 

камуфлируются в благообразные религиоз-

ные одежды. Так, в научной литературе под-

черкивается, что на Северном Кавказе и 

Ближнем Востоке истинными целями рас-

пространения ваххабизма являются расшире-

ние сферы политического влияния ряда ис-

ламских государств, в первую очередь, Сау-

довской Аравии, Турции, ИГИЛ, а также ре-

гулирование процессов спроса-предложения 

и ценообразования на мировом рынке нефти 

и нефтепродуктов. 

Однако все это вовсе не доказывает 

конфликтогенность религии как таковой: ре-

лигия, обслуживающая тоталитарный режим, 

– это всегда следствие национально-полити-

ческого прагматизма, эгоистических и ко-

рыстных корпоративных интересов группы 

людей, использующих религию в собствен-

ных целях. Этим объясняется тот факт, что 

одна и та же религия в различных полити-

ческих условиях проявляется и как воин-

ственная, агрессивная, и как миролюбивая, 

способствующая стабилизации и гуманиза-

ции общества. 

Ислам в современном мире – это рас-

тущая, набирающая силу и авторитет рели-

гия. Исламский мир, рост его экономическо-

го, политического и духовного влияния вы-

зывает беспокойство Запада. Например, Сау-

довская Аравия с ее 14 млн. коренных жите-

лей обладает почти третью разведанных ре-

сурсов нефти за пределами России, бассейна 

Каспия и Китая и является ее самым круп-

ным производителем и экспортером. 

Сегодня ислам – вторая по числу по-

следователей религия в России, где прожива-

ет примерно 35 этносов, считающих  себя 

«традиционно  исламскими  народами».   Для 
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России, являющейся родиной многих тради-

ционно исламских народов и всегда поддер-

живавшей тесные контакты с мусульмански-

ми странами, исламофобия чревата трагиче-

скими последствиями. 

Ваххабизм проник и закрепился на Се-

верном Кавказе не случайно: он был востре-

бован социально-политической реальностью 

как идеологическая основа ее будущего пе-

реустройства. Квинтэссенция идеологии и 

политических устремлений ваххабитов – это 

объединение полиэтнического мусульман-

ского Северного Кавказа на основе «чистого 

ислама», т.е. ислама вненационального, из-

бавленного от влияния горского обычного 

права (адатов), национальных традиций, пе-

режитков политеизма и этнопатриахального 

менталитета. 

Политическая цель ваххабитов – уста-

новление исламского теократического госу-

дарства, введение в общественную практику 

норм шариата. Эти идеи и попытки создания 

исламского государства далеко не новы, их 

разделял и осуществлял Шамиль, возглав-

лявший движение горцев против российской 

колонизации в прошлом веке. 

Главная причина активизации экстре-

мистского крыла в исламском движении, по 

мнению большинства исследователей, кроет-

ся в негативной реакции традиционалистских 

обществ, которые представляют собой по-

давляющее большинство мусульманских 

стран,  на  попытки  модернизации  по  за-

падным  или  социалистическим  моделям,  в 

поисках  этими  обществами  своего  само-

бытного,  «третьего»  пути  в  современном 

мире. 

В числе факторов, оказавших наиболее 

существенное влияние на рост числа экстре-

мистских групп и активизацию деятельности 

группировок радикального исламского дви-

жения в современном мире, исследователи 

называют все большее обострение социаль-

но-экономического положения в исламской 

зоне мирового сообщества, углубление раз-

рыва между богатым Севером и бедным 

Югом, неспособность (например, арабских 

нефтедобывающих стран тому подтвержде-

ние) вырваться из пут отсталости, догнать 

развитый мир: 

 

- обнищание и бесправие большинства 

населения мусульманских стран; 

- отсутствие в мусульманском мире 

альтернативы исламизму в виде влиятельных 

демократических  оппозиционных  движе-

ний; 

- покровительство и финансирование 

исламистских группировок отдельными гос-

ударствами; 

- рост глобального конфликта между 

социополитическими культурами ислама и 

мусульманского мира и США как ведущего 

элемента западной культуры. 

В научной литературе отмечается 

сложность и многообразие различных форм 

религиозных организаций, от умеренных до 

ультрарадикальных, которые не только тео-

ретически допускают насилие, но и прибега-

ют к нему на практике, зачастую представляя 

его в качестве джихада. 

Общественно-политические движения 

и партии исламского направления, как отме-

чают исследователи проблем радикального 

ислама, достаточно четко дифференцируются 

по методам их деятельности. 

С одной стороны, существуют органи-

зации  благотворительные,  просветитель-

ские,  культурные  и  даже  политические, 

которые действуют в рамках законов их 

стран, занимают лояльную позицию по от-

ношению к существующей власти, считают 

неприемлемыми для себя любые формы 

насилия. 

При изучении исламских террористи-

ческих организаций исследователи выделяют 

их идеологическую и политическую ориен-

тацию. 

В идеологии практически всех таких 

организаций просматриваются два основных 

направления: умеренное и экстремистское, 

причем первое предпочитает отмежевываться 

от экстремистов, демонстрирует желание со-

трудничать с властями, хотя реально те и 

другие стремятся к реализации идеи постро-

ения «исламского государства». 

При этом учитывается: 

- конфессиональная (религиозно-об-

щинная) принадлежность членов неправи-

тельственных организаций (шииты, сунниты, 

ваххабиты и т.д.); 
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- зависимость формирований от какого-

либо государства или группы государств, 

стремящихся путем использования терро-

ризма оказать воздействие на правящие ре-

жимы других государств; 

- географические границы, в которых 

действует данная организация (регион или 

отдельно взятая страна) и т.д. 

Важной особенностью ряда экстре-

мистских террористических организаций яв-

ляется наличие в них фактически двух орга-

низаций – открытой и тайной, законспириро-

ванной, что позволяет  им  лучше маневриро-

вать, быстро менять методы деятельности 

при изменении обстановки. 

Неправительственные исламские орга-

низации классифицируются и в зависимости 

от используемых или объявляемых форм и 

методов деятельности – насильственных или 

ненасильственных. Сторонников насиль-

ственных акций (экстремистов) отличает: 

- высокая степень готовности к осу-

ществлению диверсионно-террористических 

акций, сопровождающихся массовыми жерт-

вами и разрушениями; 

- чрезвычайный накал религиозного 

фанатизма членов террористических орга-

низаций, вплоть до массового участия в ак-

циях боевиков-смертников; 

- поиск экстремистскими группами 

контактов и путей сближения со своими еди-

номышленниками с целью создания единой 

наднациональной организации в форме «ис-

ламского интернационала» – ИГИЛ и др. 

Наибольшую опасность для мирового 

сообщества представляют неправительствен-

ные исламские организации экстремистской 

и террористической направленности. 

В научной литературе приводится ти-

пологизация НРПО по этапам их эволюции, 

которые четко маркируют организации раз-

ных поколений по степени радикализации их 

идеологических доктрин и эскалации поли-

тической практики насилия, нацеленных на 

достижение исламистами власти в масштабах 

анклава, отдельной страны, а также на регио-

нальном или даже глобальном уровне. 
Основой правовой базы в Российской 

Федерации по проблемам противодействия 
любым   формам  экстремизма  и  терроризма  

 
является Конституция Российской Федера-
ции, запрещающая пропаганду или агитацию, 
возбуждающую социальную, расовую, наци-
ональную или религиозную ненависть или 
вражду, а также создание и деятельность об-
щественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное из-
менение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федера-
ции, подрыв безопасности государства, со-
здание вооруженных формирований, разжи-
гание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни (ст.ст.13, 29)

1
. 

Основания и порядок привлечения к 

ответственности за экстремистскую деятель-

ность политических партий, общественных 

(религиозных) объединений, средств массо-

вой информации, иных организаций, а также 

должностных лиц и граждан определены в 

законах, регулирующих деятельность поли-

тических партий, общественных и религиоз-

ных объединений, а также в Уголовном ко-

дексе, Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Граж-

данско-процессуальном кодексе Российской 

Федерации и других законах. 

В федеральных законах «О противо-

действии экстремистской деятельности» и «О 

внесении изменений и дополнений в законо-

дательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельно-

сти» закрепляются основные положения гос-

ударственной политики противодействия 

всем формам экстремистской деятельности, 

устанавливаются меры ответственности (уго-

ловной, административной и гражданско-

правовой) за ее осуществление, а также 

предусматривается осуществление комплекса 

профилактических мер по предупреждению 

действий экстремистского характера. 

К последним, в частности, относится: 

вынесение письменного предупреждения о 

недопустимости  осуществления  экстремист- 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 

февраля, 21 июля 2014 г.) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/10103000/ 1/#block_ 5555# 

ixzz3t0F5bmZE. 

http://base.garant.ru/10103000/%201/#block_ 5555
http://base.garant.ru/10103000/%201/#block_ 5555
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ской деятельности; приостановление дея-

тельности общественного (религиозного) 

объединения в случае осуществления им экс-

тремистской деятельности, повлекшей за со-

бой причинение вреда личности, обществу, 

государству или создающей реальную угрозу 

причинения такого вреда, до рассмотрения 

судом заявления о ее ликвидации (запрете); 

объявление предостережения руководителям 

политических партий, общественным (рели-

гиозным) объединениям; вынесение преду-

преждения учредителю и (или) редакции 

(главному редактору) о недопустимости рас-

пространения экстремистских материалов в 

случае их распространения через средства 

массовой информации
1
. 

Федеральный закон «О свободе совести 

и о религиозных объединениях», регулиру-

ющий правоотношения в области прав чело-

века и гражданина на свободу совести и сво-

боду вероисповедания, а также  правовое по-

ложение религиозных объединений опреде-

ляет важнейшие основания для ликвидации 

религиозной организации, запрета на дея-

тельность религиозного объединения в слу-

чае нарушения ими законодательства
2
. 

В ряде субъектов Российской Федера-

ции приняты также законы и иные норматив-

но-правовые акты, которые устанавливают 

административную ответственность за нару-

шения общественного порядка, выражающи-

еся в изготовлении, распространении, демон-

страции и ношении нацистской символики на 

территории своих субъектов, а также меры 

по усилению борьбы с преступностью и пре-

дупреждению правонарушений, в том числе с 

организованной преступностью, террориз-

мом и экстремизмом.  

Однако имеющийся потенциал мер 

правового противодействия экстремизму не 

всегда используется в полной мере в силу 

недостаточной эффективности правоприме-

нительной  деятельности,  а  также  в  связи  с 

                                                           
1
 Федеральный закон 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности». URL:  https://www.referent.ru/1/95895. 
2
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-

ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» URL: Consultant.ru› 

document/cons_ doc_LAW_ 16218/. 

 

существующими пробелами в законодатель-

ном регулировании этого вопроса, что требу-

ет дальнейшего совершенствования норма-

тивно-правовой базы с учетом зарубежного 

опыта законодательного регулирования про-

тиводействия терроризму.  

Государство, которое несет главную 

ответственность за противодействие терро-

ризму, должно использовать все имеющиеся 

в его распоряжении средства для профилак-

тики и борьбы с терроризмом и религиозным 

экстремизмом, инициируя необходимые ме-

ры и осуществляя адекватные правовые дей-

ствия по защите общества[10]. 

Основой обеспечения эффективной ор-

ганизации противодействия терроризму в 

России, по мнению большинства исследова-

телей, является создание эффективной си-

стемы взаимосвязанных мер по выявлению, 

предупреждению, профилактике и пресече-

нию терроризма, разработка и реализация 

общегосударственной комплексной про-

граммы, включающей политический, соци-

альный, экономический, правовой, идеологи-

ческий, специальный (оперативный, розыск-

ной, технический, охранный) и другие аспек-

ты. Эта программа должна основываться на 

следующих основополагающих принципах и 

стратегических установках: 

- уяснение содержания террористиче-

ской деятельности (ее субъектов, целей, за-

дач, средств, а также типологии современно-

го терроризма, его причин, социальной базы, 

специфики и форм подготовки и проведения 

террористических операций);  

- нормативно-правовое обеспечение 

антитеррористических действий; 

- анализ и учет зарубежного опыта 

борьбы с терроризмом, различных моделей 

антитеррористической деятельности по пре-

дупреждению и пресечению терроризма;  

- преимущество превентивных меро-

приятий, позволяющих осуществлять выяв-

ление намерений проведения террористиче-

ских акций, оперативное пресечение терро-

ристических  действий  на  стадии  их  реали-

зации,  обеспечение  правомочий  и  ресур-

сов;  

- централизация руководства всеми ан-

титеррористическими действиями; 

https://www.referent.ru/1/95895
http://www.consultant.ru/
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- обеспечение согласованности усилий 

силовых ведомств и органов власти всех 

уровней на основе четкого размежевания 

компетенции органов федерального, регио-

нального и местного уровней; 

- всестороннее обеспечение осуществ-

ляемых военных, специальных мероприятий; 

- воспитательно-идеологическое диф-

ференцированное воздействие на население, 

террористов, субъектов их поддержки и про-

тивников, всестороннее информационно-

психологическое обеспечение антитеррори-

стической деятельности; 

- обеспечение взаимодействия и коор-

динации действий антитеррористических сил 

в международном, межгосударственном 

масштабе; 

- неуклонное обеспечение неотврати-

мости наказания за террористические пре-

ступления в соответствии с законом. 

Основными причинами распростране-

ния и активизации терроризма в той или 

иной  стране  являются  длительные  периоды 

социально-экономической нестабильности, 

сопровождающиеся, с одной стороны, соци-

альной дифференциацией граждан, ожесто-

ченной борьбой за власть, усилением соци-

альных противоречий, растущей преступно-

стью, а с другой – низкой эффективностью 

работы государственного аппарата и право-

охранительных органов, отсутствием надеж-

ных  механизмов  правовой  защиты  населе-

ния. 

 

 

 

Приоритетной задачей государства в 

борьбе с терроризмом является совершен-

ствование эффективных правовых механиз-

мов пресечения и профилактики различных 

видов терроризма, дальнейшее развитие нор-

мативно-правовой базы о недопустимости и 

запрете возбуждения религиозной, нацио-

нальной вражды с учетом международного 

опыта законодательного регулирования про-

тиводействию терроризму. 

Важнейшее значение в деле предупре-

ждения терроризма имеет общественная изо-

ляция террористических групп, лишение их 

внутренней и внешней поддержки, выявле-

ние и ликвидация источников их финансиро-

вания, включая легитимные и криминальные 

доходы террористов как внутри страны, так и 

из-за рубежа, в том числе изоляцию террори-

стов от источников пополнения оружия и 

материальных средств, ввоза и продажи ору-

жия. 

Наиболее важным и ответственным 

компонентом всей антитеррористической 

деятельности является вскрытие и устране-

ние причин и условий, порождающих терро-

ризм, разработка политики государственного 

противодействия терроризму как социально-

политическому явлению, координация и со-

гласованность усилий силовых и граждан-

ских структур, централизация руководства 

всеми действиями по профилактике и борьбе 

с терроризмом, а также всестороннее обеспе-

чение осуществляемых военных, специаль-

ных и идеологических мероприятий. 
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Кратко сформированы требования к научным статьям, выдвигаемые различными органи-
зациями. Современные научные статьи должны по своей структуре содержать введение в про-
блему, постановку задачи, предлагаемые решения и полученные результаты, а также обязатель-
но выводы и заключение. Кроме собственно содержания статьи, должна быть соблюдена фор-
ма, чему в западных научных изданиях придается большое значение, непривычное для российского 
автора, воспитанного на советском опыте. На примере статей настоящего журнала можно 
видеть, что во многих работах аннотаций фактически нет, ключевые слова повторяют терми-
ны из названия, в статьях нередко отсутствуют выводы. В таких случаях статья даже с выда-
ющимися научными результатами не будет принята, например, в Scopus. Задачей настоящей 
публикации является привлечение внимания к строгому следованию излагаемых правил. 

Brief requirements are established for scientific articles by the various organizations. The modern 
scientific article should be structured to provide an introduction to the problem, problem statement, pro-
posed solution and obtained results and conclusion. But the actual content of the article must be met in 
form, which in Western scientific journals of great importance, unusual for a Russian author, brought up 
on the Soviet experience. For example, articles of the present volume, we can see that in many articles 
there is virtually no annotations, keywords repeat terms from the title, the articles are often missing in-
sights. In such cases, the article even with outstanding scientific results will not be accepted, for example, 
in Scopus. The purpose of this publication is to draw attention to the strict adherence to the stated rules. 
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Keywords: article structure, the List of HAC, DOI, scientific apparatus, requirements for abstracts, 

Hirsch index, impact factor of the journal. 
 

DOI 10.21681/2311-5351-2016-1-79-81 
 

В настоящее время перед высшими 

учебными заведениями России стоит задача 

не только подготовки кадров высшей квали-

фикации, но и превращение вузов в полно-

ценные научно-исследовательские центры, 

которые со временем, возможно, заменят ин-

ституты Академии наук. Не вдаваясь в об-

суждение правильности такой концепции, 

отметим, что уже сегодня вузы должны отчи-

тываться по множеству показателей, среди 

которых научные публикации занимают зна-

чительный вес. Кроме того, значимость 

научных публикаций определяется и фор-

мальным статусом научного издания. 

В связи с этим ректором МГЭИ по-

ставлена задача превратить журнал «Вестник 

МГЭИ» в издание, которое будет включено в 

Перечень Высшей аттестационной комиссии,  
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где должны быть представлены исследования 

авторов, претендующих на присвоение им 

степени кандидата и/или доктора наук. Для 

этого журнал «Вестник МГЭИ» намечает ряд 

преобразований, часть из которых уже нача-

ла выполняться – обновлен состав редакци-

онной коллегии по юридическим и экономи-

ческим наукам, в который уже сегодня вклю-

чены активно работающие ученые, имеющие 

высокий индекс Хирша. 

Для включения издания в Перечень 

ВАК публикуемые статьи должны быть 

написаны на высоком научном уровне, раз-

вивать научные положения, обладать новиз-

ной и иметь научный и практический смысл, 

вызывать интерес научной общественности. 

Статьи, на которые никто не ссылается, бес-

смысленно публиковать. Научные статьи 

должны быть подготовлены в соответствии с 

некоторыми формальными правилами, иметь 

научный аппарат. Научным аппаратом статьи 

являются: название и автор, аннотация, клю-

чевые слова, DOI, список литературы. В 

свою очередь, к каждому элементу научного 

аппарата статьи есть свои требования. 

Название должно быть точным и крат-

ким, с учетом того, что триада: название, 

ключевые слова, аннотация представляют 

собой единую структуру, термины в которой 

не должны дублировать друг друга.  

Автор. Принято практически во всех 

международных системах представлять авто-

ра фамилией с инициалами и постраничной 

ссылкой, размещенными под названием ста-

тьи, а в постраничной ссылке полные фами-

лия, имя, отчество, ученая степень и ученое 

звание, место работы (без сокращений и аб-

бревиатур), занимаемая должность, город, E-

mail.  

DOI – международный индекс, по ко-

торому статья будет найдена, если она поме-

щена хотя бы в одну базу (например, в рос-

сийскую Elibrary). По сути, DOI — это путь к 

документу в общем информационно-

виртуальном пространстве, для получения 

необходимой информации. Наш DOI имеет 

вид: 
 

DOI 10.21681/2311-5351-2016-1-XX-ХХ, 
 
 

 
где до косой черты – индивидуальный пре-
фикс издателя, далее ISSN журнала, далее 
год издания, номер журнала, а последние че-
тыре символа ХХ-ХХ после верстки заменя-
ются на номера начала и окончания конкрет-
ной статьи в этом издании. 

Ключевые слова. При длинном назва-
нии, как это было принято в советской науч-
ной периодике, трудно сформулировать ори-
гинальные ключевые слова, которых должно 
быть больше 11. Без соблюдения этого тре-
бования изданию невозможно попасть в 
международные информационные системы, 
например, в SCOPUS. 

 Аннотация. Этот элемент статьи яв-
ляется весьма важным, так как после озна-
комления с этим элементов читатель решает, 
представляет ли статья для него интерес. Это 
особенно важно для иностранного читателя, 
так как дает ему ключ к пониманию, нужен 
ли ему перевод статьи на родной язык. 
Структура аннотации должна соответство-
вать структуре статьи и не может быть 
меньше 100 слов (обычно и не больше 250 
слов). Естественно, что объем научных ста-
тей должен быть более 10000 символов (до 
40 000 символов). Текст объемом 3-5 тысяч 
символов может быть только кратким сооб-
щением.  

Литература. Этот элемент статьи в 
свете современных требований учета науч-
ных публикаций ученых приобрел едва ли не 
самое важное значение для некоторых авто-
ров. Во-первых, в список «Литература» ВАК 
не рекомендует помещать источники старше 
5 лет. Во-вторых, сюда необязательно поме-
щать анонимные источники (законы, ГОСТы, 
инструкции и т.п.). Их, при необходимости 
ссылки в тексте статьи, помещают либо в 
постраничной ссылке, либо указывают прямо 
по тексту. В-третьих, в научной статье недо-
пустимо ссылаться на учебники. Статьи уче-
ных не предназначены для читателей без 
специального образования. На учебники до-
пустимо ссылаться только в обзорных стать-
ях. Помещая в список литературы статью 
коллеги, автор и дискутирует с ним, и одно-
временно указывает информационной систе-
ме о своем интересе к коллеге, тем самым 
повышая коллеге индекс Хирша, а также им-
пакт-фактор журналу. Очень часто аспиран-
ты, используя идеи своего научного руково-
дителя,   забывают   дать   ссылку  на  работы 



Актуальные проблемы науки и практики современного общества 
 

Actual Problems of Science and Practice of Modern Society 

№ 1 2016 81 

 

 
 научного руководителя. Я полагаю, что это 
весьма прискорбно и не так далеко от плаги-
ата и выражение крайней неблагодарности 
своему учителю. 

Редакция намерена неуклонно требо-
вать соблюдения всех перечисленных требо-
ваний к научным статьям в журнале «Вест-
ник МГЭИ». Кроме того, расширение состава 
редколлегии и включение в ее состав круп- 

 

 
нейших российских ученых позволяют тре-
бовать рецензирования всех научных статей, 
независимо от ученых степеней авторов.  

Соблюдение перечисленных требова-

ний, научное рецензирование, DOI-индекси-

рование, высокий научный уровень статей 

позволят редакции представить журнал для 

включения в Перечень ВАК.  
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