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Аннотация. В статье рассмотрены задачи стратегического развития Оренбургской 
области, специфика территории, приоритеты социально- экономического развития региона.
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Summary. The article deals with the tasks of strategic development of the Orenburg region, 
the specifics of the territory, the priorities of the socio- economic development of the region.
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Оренбургская область находится к юго-востоку от Москвы на рассто-
янии 1500 км, входит в состав Приволжского федерального округа. Регион 
расположен на стыке двух частей света — Европы и Азии, имеет границы 
с Татарстаном, Башкортостаном и Челябинской областью на севере, Казах-
станом — на востоке и юге, Самарской областью — на западе.

Численность жителей Оренбургской области на 1 января 2021 года соста-
вила 1 942 915 человек, из которых 60,8 % приходится на городское население.

Оренбургская область обладает значительными запасами углеводородов, 
руд черных и цветных металлов, калийных и каменных солей, сырья для про-
изводства строительных материалов и другими полезными ископаемыми. При-
родные условия области подходят для выращивания твердых сортов пшеницы, 
развития животноводства, производства продукции сельского хозяйства, в том 
числе ориентированной на рынки других регионов России и на экспорт.

На Оренбургскую область как приграничный субъект Российской Фе-
дерации приходится самый протяженный участок российско- казахстанской 
границы, составляющий 1 876 км.

Стратегические приоритеты и планы по привлечению новых страте-
гических партнеров отражены в стратегии развития Оренбургской области 



4

до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Оренбургской области № 551-пп от 20 августа 2010 года, а также в про-
гнозе социально- экономического развития Оренбургской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденном Постановлением Пра-
вительства Оренбургской области № 992-пп от 26 октября 2021 года [1].

Основными приоритетами социально- экономического развития Орен-
бургской области являются [1]:

— пространственное развитие — создание сети конкурентоспособных 
экономических центров;

— международное и межрегиональное сотрудничество;
— строительство, обновление и модернизация инженерной и дорожной 

инфраструктур;
— реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях эко-

номики.
Приоритетными сферами экономики являются: нефтегазовый комплекс, 

агропромышленный комплекс, транспортная логистика.
Оренбургская область — одна из житниц России. Агропромышленный ком-

плекс является ведущей системообразующей сферой экономики области, форми-
рующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 
безопасность, трудовой и поселенческий потенциалы сельских территорий.

Так, Оренбургская область занимает (по состоянию на 2020 год):
1-е место в России по валовому сбору твердых сортов пшеницы;
1-е место в России по сбору бахчевых;
2-е место по площади пахотных земель в России.
Благодаря государственной поддержке в Оренбургской области увели-

чены посевные площади за счет ввода неиспользуемых земель, введены со-
временные объекты в свиноводстве, тепличном производстве, перерабаты-
вающей промышленности. Широкое развитие получило малое предприни-
мательство на селе. В 2022 году в связи с ухудшением экономической ситу-
ации Правительством Оренбургской области запланированы значительные 
расходы на поддержку аграрного бизнеса: 3 млрд руб. на развитие сельского 
хозяйства и 119,9 млн руб. на комплексное развитие сельских территорий.

Традиционно через нашу территорию проходил знаменитый Шелковый 
путь, соединяющий азиатские рынки с европейскими. Однако Шелковый 
путь — это не просто дорога, а наличие необходимой инфраструктуры.

Несколько столетий назад вдоль дороги сформировалась сеть караван- 
сараев, не только служивших приютом для странствующих купцов, но и обе-
спечивавших возможность обмена товарами на местных рынках с другими 
путешественниками, культурное обогащение и развитие сотрудничества.

Караван- сараи стали своего рода прообразами современных логисти-
ческих центров. В настоящее время совместными усилиями России, Китая 
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и Казахстана создается новый Шелковый путь — международный транс-
портный маршрут «Европа — Западный Китай». При этом Оренбургская об-
ласть находится практически в центре маршрута.

Участок «Республика Казахстан — Китай» уже функционирует, а вот 
та часть пути, что должна пройти по территории России, еще в процессе 
строительства и будет построена ориентировочно к 2024 году.

С учетом географических характеристик Оренбургской области (протя-
женность региона с запада на восток составляет 760 км) в настоящее время 
концептуально прорабатывается возможность сосредоточения потенциаль-
ных логистических центров в трех узловых участках на юге в окрестностях 
г. Соль- Илецк, в центре в г. Оренбург или пригороде, на востоке в г. Орск.

Именно через эти населенные «узлы» должны проходить основные объ-
емы поставок плодовоовощной продукции в регионы Центральной России 
из Китая, Узбекистана и других стан Восточной Азии.

Оренбургская область — один из перспективных регионов Российской 
Федерации, который обладает обширным потенциалом для развития инве-
стиционной деятельности. Важно отметить, что Оренбургская область в на-
стоящее время занимает 16-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (2020 год — 
44-е место, 2021 год — 51-е место) [1].

На данный момент в Оренбуржье имеется примерно 300 свобод-
ных инвестиционных площадок. Сведения об инвестиционных площад-
ках, объектах недвижимости, функционирующих территориях опережа-
ющего социально- экономического развития, особой экономической зоне 
промышленно- производственного типа «Оренбуржье», а также индустри-
альных парках размещаются на интерактивной инвестиционной карте Орен-
бургской области (https://investinorenburg.ru). Эта информация предназначе-
на для формирования у инвестора общего представления о наличии площа-
док для реализации инвестиционных проектов и вместе с тем дает возмож-
ность пользователю с помощью различных фильтров самостоятельно по-
добрать инвестиционную площадку. На карте обозначены инвестиционные 
площадки, в том числе индустриальный парк, две территории опережающе-
го развития и особая экономическая зона промышленно- производственного 
типа «Оренбуржье».

Говоря о развитии региона, нужно отметить, что в Оренбургской обла-
сти работают 36 инвестиционных проектов с общим объемом финансирова-
ния свыше 250 млрд руб.

Назовем несколько проектов, которые уже реализуются в области:
1. «А7 Агро» — «Строительство откормочной площадки для крупно-

го рогатого скота на 2 700 голов молодняка в Сорочинском районе 
Оренбургской области».
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2. «Технопром» — «Модернизация производства путем расширения 
технологического процесса с целью увеличения объемов производ-
ства за счет улучшения качества и снижения себестоимости произво-
димой продукции».

3. «Астон- Поволжье» — «Строительство маслоэкстракционного завода 
по переработке масличных культур в Оренбургской области».

4. «ЛБ Минералс- Светлое» — «Строительство завода по обогащению 
каолинов месторождения Ковыльное и производство продуктов 
на основе каолинов».

5. «Сорочинский МЭЗ» — «Строительство интегрированного комплек-
са по глубокой переработке масличных культур, бутилированию рас-
тительных масел, производству майонезов и соусов в городе Бузулук 
Оренбургской области».

6. «Газпромнефть Оренбург» — «Развитие восточного участка Орен-
бургского нефтегазоконденсатного месторождения в 2013–2022 го-
дах».

7. «Центр наукоемких технологий» — «Развитие Царичанского место-
рождения 2014–2023 годах».

Разработанный механизм государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Оренбургской области позволяет создавать бла-
гоприятные условия для развития инвестиционной деятельности и осущест-
вляется в следующих формах:

1. Установление льготы по налогу на имущество организаций.
2. Установление пониженных ставок по налогу на прибыль организа-

ций, зачисляемому в областной бюджет, для отдельных категорий 
налогоплательщиков, осуществляющих реализацию инвестицион-
ных проектов.

3. Предоставление в аренду без проведения конкурсных процедур зе-
мельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, необходимых для реализации приоритетных для 
региона инвестиционных проектов.

4. Предоставление субсидий из областного бюджета в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Предоставление государственных гарантий Оренбургской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Обеспечение обязательств инвесторов залогом имущества государ-
ственной собственности Оренбургской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

7. Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельно-
сти на реализацию социально значимых инвестиционных проектов 
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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8. Предоставление льгот по аренде имущества и объектов недвижимо-
сти, за исключением земельных участков.

9. Предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций.

Река Урал, протекающая по территории Оренбургской области, является 
третьей по протяженности рекой Европы. На протяжении трех лет Правитель-
ство Оренбургской области работает над включением программы по сохра-
нению реки Урал в нацпроект «Экология». В марте 2021 года в Оренбурге 
прошло совещание с участием министров России и Казахстана по вопросам 
сохранения Урала. На XVII Форуме межрегионального сотрудничества Рос-
сии и Казахстана, прошедшем в сентябре 2021 года, к Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину обратился Губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер с просьбой поддержать инициативы по сохранению и восста-
новлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Необходимо отме-
тить тот факт, что в тридцати двух (всего их 52) крупных населенных пунктах, 
расположенных в бассейне реки Урал, необходима реконструкция или строи-
тельство новых очистных сооружений. По мнению Правительства Оренбург-
ской области, это позволит снизить сброс неочищенных стоков в Урал более 
чем на 30 %. Также ведутся работы по расчистке русел рек, строительству 
и ремонту гидротехнических сооружений, проектные изыскания по берегоу-
креплению. Предстоит экологическая расчистка русел (в основном в границах 
населенных пунктов), всего планируется расчистить порядка 100 км русел. 
Это повысит водность рек и пропуск весеннего паводка.

Распространение коронавирусной инфекции способствовало активной 
цифровизации региона. В 2020 году начал работать Центр управления ре-
гионом. Это принципиально новая система работы с обращениями граж-
дан. Сегодня запросы оренбуржцев обрабатываются в течение нескольких 
часов. Цифровые инструменты аналитики и мониторинга ЦУР позволяют 
не только точечно отрабатывать проблемы жителей, но и выявлять систем-
ные вопросы, которые требуют решения на перспективу. Работа с сообще-
ниями оренбуржцев ведется на трех базовых платформах: «Инцидент Ме-
неджмент», которая аккумулирует вопросы из социальных сетей, а также 
через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и «Активный 
гражданин». Полученные сообщения анализируются и направляются в про-
фильные ведомства для отработки. По такому принципу за год специали-
сты ЦУР отработали более 28 000 сообщений в соцсетях. Наиболее частые 
темы обращений жителей: дороги (6 847 сообщений), ЖКХ (4 632), благоу-
стройство (4 489), здравоохранение (2 391), общественный транспорт (2 097) 
и ТКО (1 457). Большое количество сообщений касалось ситуации с корона-
вирусом, режима ограничительных мер и вакцинации — 1 162. Более 41 000 
вопросов поступило на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и более чем 
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2 500 вопросов — на портал «Активный гражданин». Также на основе дан-
ных ЦУР была составлена карта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, 
на состояние которых чаще всего жаловались жители. По запросу Губернато-
ра отраслевые сотрудники ЦУР провели исследование и подготовили отчет 
о необходимости прямого железнодорожного сообщения между Оренбургом 
и Уфой. В итоге был реализован совместный проект Оренбургской области 
и Республики Башкортостан по восстановлению железнодорожного сообще-
ния между столицами регионов.

Была разработана карта оренбуржца — многофункциональный инстру-
мент на базе платежной системы «Мир». Карта является универсальной, 
выступает в качестве дебетовой карты и носителя ряда документов, объе-
диняет банковскую, транспортную, социальную и скидочную карту, полис 
обязательного медицинского страхования, а также содержит электронную 
подпись и карту контрольно- пропускного пункта. С 10 марта 2022 года дер-
жатели карт оренбуржца могут совершать поездки на общественном транс-
порте некоторых маршрутов с пересадкой на другой маршрут, доплачивая 
всего 1 руб ль.

В IT-сферу вовлекаются молодые специалисты — сегодня в рамках проекта 
«Яндекс.Лицей» в Оренбурге и Орске работают 4 площадки, на которых школь-
ники осваивают промышленное программирование, работая над учебными про-
ектами на современном оборудовании. Функционируют технопарк «Квантори-
ум» в городе Оренбурге, Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи «Гагарин», а также центры цифро-
вого развития детей на базах «Оренбургского колледжа экономики и информа-
тики» и «Орского нефтяного техникума им. Героя Советского Союза В. А. Со-
рокина». Ведутся работы по созданию Центра цифрового образования «IT-куб» 
на базе Гайского филиала ГАПОУ «Орский индустриальный колледж».

За полгода в Оренбургском районе было возведено здание будущей об-
ластной клинической инфекционной больницы, современный комплекс ко-
торой оборудовали его по последнему слову техники. Объект стоил почти 2,7 
млрд руб., треть из которых — деньги благотворителей.

В 2019 году за счет средств областного бюджета разработан проект 
на строительство Областной детской клинической больницы на 430 мест 
в г. Оренбурге. Он стал самым крупным социальным проектом Оренбуржья 
за последние 20 лет. Стоимость объекта вместе с оборудованием составляет 
более 6 млрд руб. Объект включен в федеральную адресную инвестиционную 
программу. Строительство началось в апреле 2020 года в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение». Ввод в эксплуатацию планируется к кон-
цу 2023 года. Под строительство больницы отведено 15 га свободной земли. 
Общая площадь зданий — 54 000 м2. Больница представляет собой комплекс 
из пяти пятиэтажных корпусов, соединенных между собой. На территории 
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больницы предусмотрено строительство вертолетной площадки. На верхнем 
этаже расположатся учебные комнаты и аудитории пяти кафедр медицинско-
го университета. В корпусах больницы разместятся палаты 12 клинических 
отделений (16 медицинских профилей). Приоритет нашей политики в обла-
сти — это дети, семья, в связи с этим сегодня необходимо закончить этот важ-
ный социальный проект.

Таким образом, несмотря на все вызовы времени, Оренбургская область 
нацелена на полное развитие своего потенциала.

Благодарю за внимание, желаю всем участникам конференции плодот-
ворной работы.
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РАЗВИТИЕ КАРЕЛИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИИ

DEVELOPMENT OF KARELIA AS A PROMISING TOURIST DESTINATION
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Петрозаводский государственный университет

(Россия, г. Петрозаводск)

Shevchenko V.  I.
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Аннотация. В статье проведен анализ ключевых факторов и тенденций развития 

туризма в Республике Карелия. Показана эффективность использования кластерного 
подхода в развитии туристской дестинации. Определены основные тенденции развития 
карельского туризма для обеспечения конкурентоспособности дестинации, а также на-
правления развития новых видов туризма в регионе.

Ключевые слова: туристская дестинация, кластерный подход, объекты показа, ту-
ристский маршрут.

Summary. The article analyzes the key factors and trends in the development of tourism 
in the Republic of Karelia. The effectiveness of using the cluster approach in the development 
of a tourist destination is shown. The main trends in the development of Karelian tourism are 
determined to ensure the competitiveness of the destination, as well as the directions for the 
development of new types of tourism in the region.

Key words: tourist destination, cluster approach, display objects, tourist route.

Карелию справедливо считают природной жемчужиной, обладающей 
уникальными ландшафтами, лесными, водными, болотными и другими ре-
креационными ресурсами. Она отличается богатой историей, культурой, эт-
нографией. Наряду с этим ее отличает выгодное географическое положение 
по сравнению с другими регионами России. На наш взгляд, можно выделить 
следующие преимущества республики как туристской дестинации:

— Карелия является приграничным регионом, что способствует актив-
ному перемещению туристов по обе стороны границы с Финлянди-
ей, длина которой составляет 726 км. На границе расположены три 
международных автомобильных пункта пропуска: Вяртсиля, Лют-
тя и Сурперя. При этом Вяртсиля и Люття являются одновременно 
и железнодорожными пунктами пропуска, что позволило, в частно-
сти, в 2021 году временно в качестве эксперимента запустить тури-
стский поезд Петрозаводск — Йоэнсуу;

— Карелия является «пристоличным» регионом, связанным железной 
дорогой и федеральными автомобильными трассами с Москвой 
и Санкт- Петербургом. В настоящее время запущены скоростные по-
езда «Ласточка» по маршрутам Санкт- Петербург — Петрозаводск, 
Санкт- Петербург — Сортавала, Великий Новгород — Петрозаводск. 
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Кроме того, в 10 км от столицы Карелии Петрозаводска построен 
и функционирует аэропорт Бесовец, осуществляющий не только 
внутренние, но и международные рейсы;

— через территорию республики с юга на север проходят две феде-
ральные трассы: одна на Мурманск, вторая на Архангельск с разных 
сторон Онежского Озера. Обе трассы соединяются дорогой вдоль 
северной части Онеги. В настоящее время в республике формиру-
ется обширная сеть качественных автомобильных дорог, создающая 
комфортные условия для туристического трансфера к местам тури-
стского интереса и рекреационным зонам. Вдоль дорог планируется 
строительство мотелей и автокемпингов;

— уникальным является сквозной водный путь из Ладожского в Онеж-
ское озеро и по Беломорско- Балтийскому каналу в Белое море. По это-
му пути осуществляется самый длинный и популярный туристский 
маршрут с посещением Валаамского монастыря на Ладоге, архитек-
турного комплекса на острове Кижи Онежского озера и Соловецкого 
монастыря в Белом море.

Притягательность Карелии для туристов растет с каждым годом. Этому 
есть ряд причин, главная из которых — планомерное комплексное развитие 
сферы туризма и гостеприимства в республике. Приоритетными в государ-
ственной программе развития туризма в Республике Карелия являются сле-
дующие задачи:

1) создание условий для расширения ассортимента туристских и гости-
ничных услуг, повышения качества туристского продукта Республи-
ки Карелия и его конкурентоспособности на российском и междуна-
родном рынках;

2) развитие инфраструктуры туризма в Республике Карелия на основе 
кластерного подхода по приоритетным видам туризма [1].

Следует отметить, что кластерный подход стал ведущим способом 
развития туризма в регионе, позволяющим включаться в федеральные 
программы, получать бюджетные инвестиции, а также привлекать бизнес- 
инвестиции для развития туриндустрии в рамках территорий, отведенных 
под кластеры. В такой ситуации повышается доступность многих природ-
ных и культурно- исторических объектов туристского показа, активно фор-
мируются новые турпродукты и разрабатывается комплекс маркетинговых 
мер по их продвижению на внешних рынках.

Туристскими брендами республики традиционно являются знаменитые 
острова- архипелаги: Валаам, Кижи и относящиеся к Архангельской обла-
сти Соловки. Именно к ним и через них идут большие туристские потоки. 
Одним из первых в республике сформировался кластер «Южная Карелия», 
который включает в себя Сортавальский, Питкярантский и Прионежский 
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районы. Здесь основными объектами туристского интереса являются Вала-
амский монастырский комплекс и мраморный каньон в Рускеала.

По предложению главы республики Артура Парфенчикова в 2018 году 
начал свою деятельность музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, при-
нявший уже в первый сезон 6 тыс. гостей из Карелии, Санкт- Петербурга, 
Финляндии и других регионов. Большому «наплыву» туристов способство-
вал запуск скоростного поезда «Ласточка» по маршруту Санкт- Петербург — 
Сортавала. Количество туристов, посетивших в 2021 году горный парк Руске-
ала, достигло 400 тыс.

Правительство региона также осуществляет проект строительства до-
роги до природного памятника в Питкярантском районе «Белые мосты», где 
находится одноименный самый высокий водопад Северного Приладожья. 
Карелия предложила строительство этой трассы для финансирования по на-
циональному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Инвесторы, 
занимающиеся развитием этого объекта, на территории которого есть более 
двух десятков водопадов, предполагают создать канатную дорогу и запу-
стить небольшую железную дорогу с вагончиками.

Считается, что этот проект очень перспективный, и, если он заработает, 
привлечет сотни тысяч туристов в течение года. Водопады интересны в лю-
бое время, даже замерзшие, зимой, весной, когда много воды. Инвесторы, 
которые сейчас работают с «Белыми мостами», сделали амбициозную за-
явку и планируют сделать это место более посещаемым, чем горный парк 
«Рускеала».

В настоящее время в Карелии создается Кижский туристический кла-
стер, куда вой дет маршрут по деревням Заонежья. Развитие заонежских де-
ревень напрямую связано со строительством дороги Великая Губа — Оятев-
щина. Деревня Оятевщина является ближайшей к острову Кижи материковая 
точка. По окончании строительства дороги длиной 31 км станет возможным 
из Оятевщины на остров Кижи перевозить туристов паромами, что сделает 
посещение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Кижского погоста — 
круглогодичным. В самой деревне власти планируют разместить гостиницы, 
кафе, территорию для автокемпингов. В перспективе проведение данных 
мероприятий сможет обеспечить увеличение ежегодного потока туристов 
на остров Кижи с 230 000 до 350 000 туристов [2].

На территории Заонежья сохранились киевские былины и элементы экс-
клюзивного русского говора. В новый туристический маршрут «Ожившие 
легенды Заонежья» предварительно включено шесть деревень, например, 
Кузаранда. В ней расположена могила народной сказительницы Ирины Ан-
дреевны Федосовой (1831–1899 годы), а также ее музей.

Вой дет в маршрут и деревня Фоймогуба, в прошлом промышленный 
центр Заонежья. Здесь была развита торговля, строились пристани и склады, 
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жили и работали голландские и немецкие инженеры, существовала лютеран-
ская церковь.

При разработке нового маршрута управление по туризму республики 
планирует подготовить эксклюзивную туристическую программу. В нее бу-
дут входить экскурсии по знаковым местам от героев древних легенд, перед 
гостями планируется разыгрывать отдельные сюжеты народных сказаний. 
Кроме того, Региональным управлением по туризму планирует создать ли-
нейку оригинальной сувенирной продукции по мотивам заонежских легенд.

Особое внимание уделяется развитию северных территорий Карелии. Се-
верный, или Беломорский кластер формируется на территории Кемского, Бе-
ломорского и Лоухского районов. В проект «Карельского Беломорья» наряду 
с тремя территориями республики из Арктической зоны вошли также Медве-
жьегорский и Сегежский районы. Власти региона уже получили семь заявок 
на сумму около 2 млрд руб. от инвесторов, которые готовы строить объекты 
для развития туристического потенциала северной части Карелии [3].

Объектами показа станут Соловецкий монастырь и беломорские петро-
глифы — уникальные образцы первобытного монументального наскального 
искусства, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Группа петроглифов на Белом море — «Бесовы следки» — была открыта 
в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с «Бесовыми следками» 
было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петро-
глифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, 
возле мыса Бесов Нос, она насчитывает более чем 1 200 изображений.

Над скоплением петроглифов «Бесовы следки» уже выстроен защитный 
павильон, от него к основному месту наскальных изображений — Залавру-
ге — ведет новая дорога. Комплекс «Залавруга» уже обеспечен электроснаб-
жением. Также планируется построить визит- центр, гостиницу для приема 
туристов, кафе и мост через реку Кислый Пудас.

Для приема туристов в Беломорском районе планируется открыть ту-
ристский комплекс и палаточный кемпинг с местами для стоянок. В сосед-
нем Сегежском районе будет построена трехзвездочная гостиница. Кроме 
того, в кластер вой дет экскурсионный проект «Соль земли» Ольги Ягодиной, 
возрождающий старинные традиции поморского солеварения в Кемском 
районе. Активно разрабатывается проект «Чупинское Беломорье», в рамках 
которого планируют привлечь бизнес к строительству визит- центра и со-
здать музей истории поселка Чупа. В этот же проект вой дет ресторан и пункт 
отправления судов из поселка Рабочеостровск Кемского района на острова 
Соловецкого архипелага.

Каждый район Карелии стремится к участию в развитии сферы туриз-
ма республики, подключая не только природный и историко- культурный, 
но и социальный потенциал. В Олонецком районе, например, нет 



14

ни природных, ни рукотворных объектов туристического показа мирово-
го значения, которые способны привлечь массовый туристический поток. 
В этой связи администрация района активно развивает событийный туризм, 
выступая учредителем и организатором традиционных фестивалей и празд-
ников Олонецкого района: экологический фестиваль «Олония — гусиная 
столица», «Гонки на Олонке» (май), туристский праздник «Семиозерье» 
(август). В 2000 году появился один из самых популярных и значимых — 
Зимний фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов». «Изюминку» собы-
тию придает образ Карельского Морозца Паккайне — хозяина и распоряди-
теля фестиваля. Паккайне является собирательным образом, основанным 
на исторических и фольклорных свидетельствах об олонецких купцах и про-
мышленниках. Он быстро стал брендом Олонецкого района. В 2016 году при 
местном музее был открыт «Купеческий двор Паккайне» и даже выпущена 
сувенирная монета — денежка Айно Диво, приносящая успех в бизнесе. 
Зимний фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов» за 20 лет своего суще-
ствования стал хорошо известен и узнаваем, количество туристов и других 
гостей фестиваля растет с каждым годом. И сейчас в среднем за год район 
посещают около 10 тыс. туристов.

По данным Российского сайта Tvil.ru Олонец входит в список самых 
популярных у туристов малых городов России для путешествий на Новый 
год [4]. Представители частного туристического бизнеса активно участвуют 
в продвижении образа Паккайне. В настоящее время в Олонце планируется 
создание его туристической резиденции.

Необходимо отметить, что при создании новых туристических про-
дуктов на территории Олонецкого и других районов особое внимание уде-
ляется организации туров «выходного дня» различной направленности — 
культурно- познавательной, этнографической, экологической, событийной, 
рыболовной, что позволяет удовлетворить потребности различных туристи-
ческих сегментов.

Туроператоры Карелии как летом, так и зимой, предлагают туристам 
различные виды активного отдыха, наиболее популярными из которых яв-
ляются водные сплавы по рекам Карелии. Водно-спортивный отдых всегда 
считался лучшим способом снятия нервного и физического утомления, ре-
генерации сил и энергии. У туристов немалой популярностью пользуются 
следующие водные путешествия: 1) по рекам на надувных лодках, байдарках 
и катамаранах: Шуя, Суна, Водла, Тунгуда, Чирка- Кемь, Шуя Беломорская, 
Охта, Воньга, Кереть; 2) по озерам на байдарках, катерах, карбасах, ботиках, 
лодьях и яхтах: Ладожские шхеры, Онежское озеро (Заонежье, губа Святуха, 
Уницкая Губа), Сандал, Сегозеро, Куйтто, Кереть [5].

К концу 2021 года количество организованных туристов достигло одно-
го миллиона. При этом число неорганизованных туристов, путешествующих 
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индивидуально или в группах, оценивается примерно в два миллиона чело-
век. Следует отметить, что неорганизованный туризм не вызывает энтузиазма 
у местного населения, так как зачастую наносит вред природе районов Карелии. 
В то же время существуют действенные способы превращения его в цивилизо-
ванный, и даже организованный туризм. И, прежде всего, это расширение спек-
тра услуг для приезжих, предоставление все большего числа туристских про-
дуктов, подготовленных маршрутов, мест отдыха, тематических мероприятий 
и событий.

В этой связи районам республики предлагается включиться в разработку 
своей части нового республиканского проекта «Большая Карельская тропа». 
К этой работе могут подключиться образовательные учреждения, спортив-
ные организации, предприниматели и т. д. Обустройство туристских троп 
(маршрутов) с соблюдением условий безопасности, созданием смотровых 
площадок для туристов, стоянок, туалетов, арт-объектов должно уменьшить 
долю неорганизованного туризма, так как ступивший на тропу турист уже 
является организованным. В такой ситуации малый бизнес может предлагать 
в продажу или в аренду спортивное и туристское снаряжение, обеспечивать 
питание, посещение и осмотр памятников культуры и горно- геологического 
наследия, развлечения, квесты, аттракционы.

В высокий сезон в республике остро встает проблема недостатка 
средств размещения. Она компенсируется активным развитием малого пред-
принимательства в сфере гостеприимства. В последнее время растет спрос 
на недвижимость. Дачи перестраиваются, оснащаются удобствами для по-
тенциальных туристов и преобразуются в гостевые дома. Квартиры в горо-
дах и поселках ремонтируются, обставляются необходимой мебелью, обору-
дованием и предлагаются как апартаменты.

Следует отметить, что Карелия в полной мере соответствует современ-
ным туристским трендам, развивая агротуризм, событийный и оздорови-
тельный туризм.

«У республики огромный туристический потенциал. Региону важно 
и нужно развивать данную отрасль, это драйвер развития республики. В этой 
связи необходимо создать туристическую инфраструктуру, современную го-
родскую среду для туристов, обеспечить доступность точек притяжения, со-
здать удобные транспортные связи, в том числе с помощью качественных 
автомобильных дорог», — отметил Марат Хуснуллин на совещании с пред-
принимателями Республики Карелия и главой региона Артуром Парфенчи-
ковым по вопросам развития туризма [6]. Таким образом, поддержка со сто-
роны правительства и органов власти на местах обеспечивает быстрый рост 
отраслей туризма и гостеприимства, стимулирует синергию от позитивных 
изменений в сфере туризма, что повышает конкурентоспособность Карелии 
как перспективной туристской дестинации.
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Аннотация. В статье рассмотрены задачи и специфика современных медиакомму-
никаций, представлен механизм реализации коммуникационного контента в социальных 
сетях, обоснована технология взаимодействия субъектов и объектов современных меди-
акоммуникаций в цифровом медиапространстве. Также в рамках статьи описан опыт 
ведения студенческого медиаканала на платформе российской социальной сети «ВКон-
такте».

Ключевые слова: медиакоммуникации, специфика современных медиакоммуникаций, 
медиапространство, тенденции потребительского поведения в медиа, контент SMM ме-
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Summary. The article deals with the tasks and specifics of modern media communications, 
presents a mechanism for implementing communication content in social networks, substantiates 
the technology of interaction of subjects and objects of modern media communications in the 
digital media space. The article also describes the experience of maintaining a student media 
channel on the platform of the Russian social network VKontakte.

Key words: media communications, specifics of modern media communications, media 
space, trends in consumer behavior in the media, content of SMM media, student media 
channels.

Основная глобальная задача современных медиакоммуникаций заклю-
чается в настройке и обеспечении процессов «1. информирования обще-
ства — 2. интерпретации общественно- значимой информации — 3. получе-
нии и оценки обратной связи» [1]. При этом специфической миссией медиа-
коммуникаций в данном подходе является выстраивание целостной системы 
стратегических коммуникаций на основе процессного подхода в современ-
ном медиапростанстве (рис. 1).
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Рисунок 1 – Специфическая миссия медиакоммуникаций 
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Рисунок 2 – Взаимодействие субъектов и объектов современных 
стратегических медиакоммуникаций в цифровом медиапространстве 
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− динамичность;  
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Рис. 1. Специфическая миссия медиакоммуникаций

Технологии современных стратегических медиакоммуникаций неразрыв-
но связаны с цифровизацией медиапространства. Субъектами стратегических 
медиакоммуникаций выступают медиакомпании, операторы связи, Интернет- 
компании, контент- провайдеры, рекламные и информационные агентства, СМИ 
и т. д. Объектом же выступают пользователи как целевая аудитория стратегиче-
ских медиакоммуникаций (рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие субъектов и объектов современных стратегических 
медиакоммуникаций в цифровом медиапространстве
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С целью понимания технологических особенностей стратегических 
коммуникаций важно сформулировать специфику современных медиаком-
муникаций, которая заключается в следующих признаках:

— манипулятивность и «шокирование» целевой аудитории;
— динамичность;
— разрозненность;
— мультимедийность;
— трансформационность;
— несимметричность;
— симулятивность.
Результатом сформировавшейся специфики стратегических медиакомму-

никаций являются следующие тенденции в потребительском поведении [2]:
— активный прирост индекса медиаактивности 2021 года по сравнению 

с 2019–2020 годами, резкое увеличение доли пользователей по видам 
активности в Интернете, среди которых прослушивание подкастов 
и аудиокниг, просмотр событийно- новостных контентов, фильмов, 
совершение покупок в онлайн- магазинах, ведение профессиональ-
ной деятельности;

— сокращение аудитории традиционных медиаканалов в 2021 году 
по сравнению с 2019 годом, в числе которых, прежде всего, печат-
ные СМИ, телевидение с одновременным увеличением активности 
и времени в цифровом медиаконтенте;

— повышение востребованности, рост популярности и масштаба целе-
вой аудитории Интернет- телевидения;

— резкий рост целевой аудитории цифрового медиаконтента, получае-
мого при помощи мобильных устройств и компьютеров;

— стабилизация активности радиослушателей в 2020 году впервые по-
сле «падения» 2015 году;

— резкий рост популярности мессенджеров на смартфонах;
— падение отклика на рекламные воздействия по традиционным кана-

лам распространения в условиях роста рекламного шума; отклик, 
кроме телевидения и поисковой рекламы.

На современном этапе развития медиапространства одной из ключевых 
платформ для реализации стратегических коммуникаций являются социаль-
ные сети. Контент SMM медиа носит разнонаправленный характер — от раз-
влекательного до событийно- новостного и политического.

Рассмотрим участников подобной модели коммуникации [3]:
1. Организаторы медиапространства, перед которыми стоит задача 

не просто на все 100 % использовать метод наглядности, но и подавать 
информацию в максимально доступной форме и понятной для аудито-
рии форме, т. е. быть с ней на одной волне. Конечно, это далеко не все 



20

задачи, которые выполняют модераторы медиаканалов, но об этом мы 
поговорим чуть позже.

2. Аудитория, перед которой, как субъектом коммуникативной деятель-
ности, обладающей информационной культурой, ставятся следую-
щие задачи: найти интересный для себя контент; грамотно и вер-
но истолковать основные идеи получаемой информации; оставить 
(в корректной форме) обратную связь.

На разных платформах могут быть установлены свои правила коммуни-
кации и технические возможности ее реализации.

Социальные сети на данный момент — это не только средство общения, 
но и популярная платформа для создания, размещения и продвижения медиа-
контента. В своих работах Дьяченко Ольга Владимировна характеризует соцсети 
так: «Взрывной рост их популярности, огромный охват, новые формы общения 
и предоставления информации изменили процессы межличностной коммуника-
ции в глобальной Сети. Не меньшую актуальность социальные сети имеют для 
профессиональной коммуникации, и особенно для СМИ, а умение работать в их 
пространстве является необходимым для современных журналистов» [2].

Специфика социальных медиа заключается в интеграции цифровых 
медиа и онлайновых коммуникаций, отличающихся высоким уровнем ин-
терактивности, что обеспечивает соединение в единую систему процессов 
потребления, создания и изменения контента со стороны пользователей.

Современные SMM медиа — это такие сервисы, как:
— социальные сети, являющиеся платформами горизонтального об-

щения заинтересованной целевой аудитории, например ВКонтакте, 
ЯRus;

— блогосфера как совокупность блогов, таких как БегиБлог, Rutube, ко-
торые представляют собой обновляемые веб-страницы с датирован-
ными записями и сообществами блогеров;

— микроблоги как средство «быстрой» коммуникации, которые соеди-
нили в себе свой ства службы мгновенных сообщений, блога, элек-
тронной почты и социальных сетей;

— видеохостинги, в рамках которых пользователи целевой аудитории 
имеют возможности не только добавлять и просматривать видеоро-
лики, но и оставлять комментарии.

Механизм распространения контента в социальных сетях представлен 
на рис. 3.

В условиях современного российского медиапространства особую 
актуальность получили студенческие медиаканалы. Говоря про студенче-
ские медиаканалы, стоит отметить, что студенческие газеты, телевидение, 
различные пресс- и медиацентры, а также странички и сообщества в со-
циальных сетях уже давно перестали быть редкостью. Студенты, создавая 

https://yarus.ru/
http://rutube.ru/
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различные медиаканалы, вносят свою лепту в развитие образовательного 
учреждения, на базе которого выстраивается их деятельность, создавая 
благоприятную для учебы и досуга атмосферу через внедрение различных 
интересных проектов, инфоповодов, создание дискуссионных площадок 
на различных платформах.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Рис. 3. Механизм распространения контента в социальных сетях

Контент в студенческих медиа преимущество носит развлекательный 
характер. Данная направленность контента допустима, но в открытый кон-
тент студенческих медиа важно вносить инфопоток, включающий полезную, 
актуальную, профессионально ориентированную информацию, способству-
ющую саморазвитию студентов.

Рассмотрим специфику социальной сети ВКонтакте как студенческого 
медиаканала.

«ВКонтакте» (международное название — VK) — российская соци-
альная сеть со штаб-квартирой в Санкт- Петербурге. Сайт доступен на 86 
языках; особенно популярен среди русскоязычных пользователей.

В данной социальной сети можно создать свою личную страницу, на-
писать заметку, добавить аудио или видео, общаться с другими участника-
ми, подписываться на обновления групп или пользователей, организовы-
вать встречи или сообщества. С завидным постоянством функционал этой 
социальной сети растет и улучшается, в рамках темы мы раскроем особен-
ности ведения сообщества в «ВКонтакте» на примере функционирования 
медиапроекта “MediaCommunity”.
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“MediaCommunity” — это студенческий клуб на базе Санкт- 
Петербургского университета технологий управления и экономики. В на-
стоящее время деятельность клуба представлена на таких платформах, как 
«ВКонтакте» и “Telegram”.

Сообщество “MediaCommunity” в социальной сети «ВКонтакте» с мо-
мента своего создания, 5 февраля 2022 года, набрало более 90 подписчиков. 
С основной сводкой посещаемости вы можете ознакомиться на рис. 4.

Рис. 4. Результат сводки посещаемости “MediaCommunity”  
в социальной сети «ВКонтакте»

Информационное сообщество “MediaCommunity” публикует в неделю 
примерно 7–12 постов, которые содержат информационно- развлекательный 
контент. Основной «фишкой» стало оформление постов, в процессе которого 
логотип сообщества очеловечивается и заимствует характерные черты, опи-
сываемые в постах. Мы заметили, что публикации с изображениями и ги-
перссылками вызывают наибольший интерес у аудитории.

Основной целью сообщества является обеспечение мотивации и объедине-
ния обучающихся в современное студенческое движение, которое способствует 
их самоопределению как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих 
личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением аргументиро-
ванно отстаивать свою позицию, владеющих современными информационно- 
медийными компетенциями.

Возможность создания групп и сообществ «ВКонтакте» помогает рас-
пространять и популяризировать информацию среди определенной аудито-
рии. Например, контент в паблике “MediaCommunity” рассчитан на студен-
тов гуманитарных специальностей, а возрастная статистика подписчиков, 
приведенная на рис. 5, подтверждает то, что мы грамотно определили круг 
своих подписчиков.

Важно, отметить, что именно паблики обеспечивают взаимодей-
ствие пользователей таким образом, что сообщество носит не только 
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информационный, но и организационный характер. Это возможно, конеч-
но, при условии, что модератор/создатель/админ паблика грамотно уста-
новил первичные настройки и в целом отслеживает активность подпис-
чиков.

Рис. 5. Возрастная статистика подписчиков “MediaCommunity”  
в социальной сети «ВКонтакте»

Ведение паблика — это не только внешняя атрибутика и функционал 
выбранной площадки, а также большая подготовка вне его:

— распределение обязанностей между организаторами- участниками 
медиакомьюнити;

— подготовка контент- плана и его временное и содержательное выпол-
нение;

— обеспечение участия студенческого медиакомьюнити в профессио-
нально направленных конкурсах международного и всероссийского 
уровня и др.

Таким образом, в современных условиях российского медиапростран-
ства социальная сеть «ВКонтакте» является эффективной, эргономически 
выгодной платформой реализации студенческих медиаканалов, обеспечи-
вающей возможности социально- культурного развития целевой аудитории, 
а также получения студентами- организаторами медиаканала профессио-
нальных практико- подкрепленных компетенций.
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Аннотация. Целью исследования является анализ смысловых составляющих фено-

мена педагогического мастерства на основе контент- анализа и сравнительного анализа 
использования термина в научно- педагогической литературе. Для достижения постав-
ленной цели решены следующие задачи: проанализирован корпус научной педагогической 
литературы; выявлены фокусы интерпретации педагогического мастерства; проана-
лизированы смысловые константы феномена педагогического мастерства на основе 
личностно- деятельностного подхода; выявлены основные свой ства феномена с точки 
зрения системного подхода; сформулировано видение педагогического мастерства на ос-
нове результатов контент- анализа и сравнительного анализа. Валидирована гипотеза 
исследования, что педагогическое мастерство представляет собой систему взаимосвя-
занных и взаимовлияющих элементов, проявляющихся в деятельности педагога и отра-
жающих его личность.

Ключевые слова: феномен педагогического мастерства, интерпретация педагоги-
ческого мастерства, личностно- деятельностный подход, системный подход, системные 
свой ства педагогического мастерства.

Summary. The paper aims to analyze the semantic components of the phenomenon 
of pedagogical mastery on the basis of content analysis and comparative analysis of the 
use of the term in scientific and pedagogical literature. To achieve the goal the following 
tasks have been solved: the body of scientific pedagogical literature has been analyzed; the 
focus of interpretation of pedagogical mastery has been identified; the semantic constants 
of the phenomenon of pedagogical mastery based on person and activity approach have 
been analyzed; the main properties of the phenomenon have been identified through system 
approach applied; the author’s vision of pedagogical mastery has been formulated on the 
results of content analysis and comparative analysis. The research hypothesis validates that 
pedagogical mastery is a system of interrelated and mutually influencing elements manifesting 
in the activity of the teacher and reflecting his or her personality.

Key words: phenomenon of pedagogical mastery, interpretation of pedagogical mastery, 
person and activity approach, system approach, system properties of pedagogical mastery.

Педагогическое мастерство — феномен, который рассматривается в оте-
чественной научной литературе неоднозначно. Термин, введенный И. А. Зя-
зюном, автором первого вузовского курса и первого учебника по педаго-
гическому мастерству в СССР, рассматривался автором как «качественная 
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характеристика степени овладения педагогом своей профессиональной де-
ятельностью» [4]. Педагог- мастер — это достигший высшего уровня про-
фессионализма и постоянно развивающийся педагог, искусно сочетающий 
лучшие практики и новации «в учебно- воспитательной деятельности для 
всестороннего развития личности, формирования ее мировоззрения, способ-
ностей и раскрытия ее потенциала» [12, с. 13].

Однако классическая и современная научно- педагогическая литература 
при разнообразии подходов к описанию феномена педагогического мастер-
ства не исчерпала попытки его многогранной интерпретации. Актуальными 
остаются попытки исследователей разграничить уровни и их наполнение, 
рассмотреть педагогическое мастерство с точки зрения динамически изменя-
ющейся системы, обосновать иерархию и взаимосвязь элементов педагоги-
ческого мастерства, разграничить понятия «компетентность» и «педагогиче-
ское мастерство». Все это говорит о востребованности новых исследований 
данного феномена в условиях динамично меняющихся внешних реалий, что, 
безусловно, отражается в новых подходах к осмыслению педагогического 
мастерства педагогами и психологами.

Цель данного исследования — проследить смысловые составляющие 
феномена педагогического мастерства на основе контент- анализа и сравни-
тельного анализа использования термина в научно- педагогической литерату-
ре. Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

1) проанализировать корпус научной педагогической литературы; 
2) выявить фокусы интерпретации педагогического мастерства; 
3) проанализировать смысловые константы феномена педагогиче-

ского мастерства на основе личностно- деятельностного подхода; 
4) выявить основные свой ства феномена с точки зрения системного 

подхода; 
5) сформулировать собственное видение педагогического мастерства 

на основе результатов контент- анализа и сравнительного анализа. 
Гипотезу исследования мы сформулировали следующим образом: 
педагогическое мастерство представляет собой систему взаимосвя-
занных и взаимовлияющих элементов, проявляющихся в деятельно-
сти педагога и отражающих его личность.

В исследованиях педагогического мастерства ученые традиционно 
обсуждают две стороны вопроса: преобладание и главенство применяе-
мого метода или личности педагога. Однако это кажущееся противоречие 
объясняется довольно просто: выбор того или иного метода, технологии 
обучения и воспитания напрямую связан с личностным выбором педагога. 
Мастерство можно рассматривать двояко: 

1) как тот или иной метод, реализованный через личность педагога;
2) как личность педагога, реализующую метод.
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В научной литературе мы находим различные определения педагоги-
ческого мастерства с фокусом на роль педагогической деятельности: 

1) как процесс, в котором приобретается и упрочивается педагогиче-
ское мастерство, т. е. происходит некий качественный, поуровне-
вый, переход профессионализма педагога от этапа педагогического 
умения к педагогическому совершенству; 

2) как наилучший результат и наивысшая оценка педагогиче-
ской деятельности. Эти определения отражают личностно- 
деятельностный подход к определению педагогического мастер-
ства.

Представим некоторые примеры определений в табл. 1 ниже.

Таблица 1. Определения педагогического мастерства в рамках личностно- 
деятельного подхода

№ 
п/п Определение Автор

1 «идеал педагогической работы, побуждающий к самосовер-
шенствованию, и «…эталон, содержащий оценку эффективно-
сти педагогической деятельности» [1, с. 132]

Н. А. Аминов

2 «качественный ориентир в педагогической деятельности, 
…свой ство личности, отражающее ее духовно- нравственную 
и интеллектуальную готовность к творческому осмыслению 
социокультурных ценностей общества, а также теоретиче-
скую и практическую готовность к творческому применению 
знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности» 
[2, с. 4]

И. П. Андриади

3 «высший уровень педагогической деятельности, проявляю-
щийся в том, что в отведенное время педагог достигает опти-
мальных результатов» [3, с. 64]

Н. В. Кузьмина

4 «комплекс свой ств личности учителя, необходимых для высоко-
го уровня профессиональной деятельности…» [4, с. 129]

И. А. Зязюн

5 «выполнение учителем своего труда на уровне высоких об-
разцов и эталонов, отработанных в практике, и уже описанных 
в методических разработках и рекомендациях [7, с. 51]

А. К. Маркова

6 «вид передового опыта, состоящий в рациональном использова-
нии рекомендаций науки, высокий уровень совершенства педаго-
га в его учебно- воспитательной деятельности» [8, с. 31]

Ф. Н. Петрова

7 «способность педагога организованно, методически, духовно 
и субъективно организованно, умело организовать и управлять 
педагогическим процессом» [9, с. 55], длительная постоянная 
работа по совершенствованию, которая «…свидетельствует 
о его [педагога — Прим. автора] личности, опыте работы, граж-
данском статусе, статусе в качестве специалиста, достаточном 
овладении им педагогической техникой, индивидуальности про-
фессиональной деятельности» [9, с. 88–89]

З. Т. Рахимов
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№ 
п/п Определение Автор

8 «объединение психолого- педагогического мышления 
и профессионально- педагогических знаний, умений и навы-
ков, а также эмоционально- волевых качеств руководителя для 
их выражения» [10, с. 143]

Е. А. Сумина

9 «синтез научных знаний, умений, навыков, методического 
искусства и личных качеств учителя» [11, с. 30]

А. И. Щербаков

10 «комплекс личностных и профессиональных свой ств педаго-
га, связанных с личностным опытом педагогической работы, 
где накапливаются и оттачиваются те или иные средства про-
фессиональной деятельности, …профессиональное умение 
направлять все виды учебно- воспитательной работы на все-
стороннее развитие учащегося, включая его мировоззрение 
и способности» [12, с. 15]

С. А. Ткачева

11 «…искусство обучения и воспитания, доступное каждому 
преподавателю и мастеру производственного обучения, 
но требующее постоянного совершенствования, … про-
фессиональное умение оптимизировать все виды учебно- 
воспитательной деятельности, направленной на всестороннее 
развитие и совершенствование личности, формирование ее 
мировоззрения и способностей» [13, с. 5–6]

С. Д. Якушева

В приведенных определениях исследователей можно выделить следу-
ющие акценты в интерпретации «педагогического мастерства». Оно по-
нимается как:

1) отражение личностных качеств руководителя в его педагогической 
культуре;

2) комплекс личностных и профессиональных свой ств педагога для эф-
фективной реализации педагогической деятельности;

3) наиболее удачное сочетание применяемого в педагогической практи-
ке опыта и новаторских решений педагога;

4) качественная характеристика степени овладения профессиональной 
Деятельностью;

5) эталонный образец и высшая оценка эффективности педагогической 
деятельности;

6) уровень компетентности, включающий педагогическую деятель-
ность, педагогическое общение и личность;

7) педагогическое искусство, или искусное владение техниками, прие-
мами, методами и технологиями обучения и воспитания для разви-
тия личности;

8) условие продуктивной работы педагога;
9) постоянный творческий и инновационный процесс совершенствова-

ния педагогической деятельности, конечной целью которого являет-
ся наилучшее развитие личности;

Продолжение табл. 1
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10) результат процесса самосовершенствования и самопознания педагога.
Так, несмотря на разнообразие мнений относительно сущности пе-

дагогического мастерства и различные формулировки его определения, 
те или иные фокусы авторов лишь подчеркивают двуединство личностно- 
деятельностной природы этого понятия.

Помимо описанного выше подхода, можно выделить следующие клю-
чевые системные свой ства, присущие педагогическому мастерству, обра-
тившись к системному подходу к педагогическому мастерству, пониманию 
мастерства как системы с присущими ей системообразующими свой ствами. 
Отдельно отметим, что системообразующей характеристикой педагогиче-
ской деятельности является цель — гармоничное и всестороннее развитие 
личности [6]. Цель эта обусловлена и внешними, и внутренними факторами: 
с одной стороны, вызовами, потребностями, интересами общества, с другой 
и — самой личности. А. Н. Леонтьев отмечал, личность человека формиру-
ется в его деятельности, которая в свою очередь связывает человека с окру-
жающей средой: «Личность человека порождается в его деятельности, кото-
рая осуществляет его связи с миром» [5].

Представим эти свой ства в табл. 2 ниже.

Таблица 2. Ключевые свой ства педагогического мастерства как системы

№ 
п/п

Системное  
свой ство Детализация

1 Целостность Она неотделима от личности педагога и не может рассматри-
ваться без учета набора личностных и профессиональных ха-
рактеристик педагога.

2 Целенаправлен-
ность

Целью педагогического мастерства как процесса является эф-
фективное воздействие на знаниевый и личностный потенциал 
учащихся через реализацию своих профессиональных и лич-
ностных возможностей и совершенствование способностей.

3 Результатив-
ность

Отражается в его эффекте от педагогической деятельности 
и имеет деятельностное и личностное измерение.

4 Структурность Имеет свою структуру, ядро (фундамент) и периферию состав-
ляющих

5
Системность Может рассматриваться в периметре педагогической культуры 

в целом, его составляющие (элементы) взаимообусловлены 
и находятся в особых связях взаимовлияния между собой, 
а сумма составляющих (элементов) педагогического мастер-
ства не равняется самому. Оно обладает признаками открытой 
(изменяемой) системы с влиянием извне, в том числе такими, 
как многокомпонентность, иерархичность, целостность и т. д.

6 Динамичность Его уровень можно изменить и повысить, расширяя свой 
педагогический опыт и реализуя педагогический потенциал, 
и, наоборот, утратить искомый уровень без реализации педаго-
гического творческого потенциала
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№ 
п/п

Системное  
свой ство Детализация

7 Уникальность Воплощает уникальный свод профессионально- личностных 
характеристик, реализованных в педагогическом опыте, твор-
ческом подходе, новациях и лучших практиках, и основанных 
на них педагогических решениях

8 Гуманистич-
ность

Обеспечивает выстраивание учебно- воспитательного процесса 
в соответствии с поставленными целями образования и воспи-
тания и в ответ на потребности общества и вызовы современ-
ных реалий

9 Антропоцен-
тричность

Принцип индивидуализации субъектно- объектных отношений 
в процессе образования и воспитания является главенствую-
щим, так же как глобальной целью реализации педагогическо-
го мастерства является всестороннее и гармоничное развитие 
человеческой личности, причем и учащегося, и педагога.

10 Разнонаправлен-
ность

Воплощенное в учебно- воспитательной и развивающей дея-
тельности педагогическое мастерство разнонаправленно с точ-
ки зрения оказываемого влияния. Фокус этого прямого воздей-
ствия направлен на объект(–ы) влияния (личность учащегося / 
группу личностей), однако очевидно, что на субъект (личность 
педагога) тоже оказывается развивающее влияние, она также 
испытывает преобразования.

Так, размышляя над феноменом педагогического мастерства, мы 
определяем его как систему постоянных и динамично совершенствую-
щихся элементов личности и профессиональной сущности педагога, ко-
торые самопроектируются и проявляются в педагогической деятельности. 
Педагогическое мастерство позволяет педагогу максимально эффективно 
реализовать свое учебно- воспитательное воздействие на формирование 
знаний, умений, компетенций и ценностей учащихся, на развитие их спо-
собностей и потенциала, а также мотивировать учащихся на успешную 
учебно- познавательную деятельность, применяя наиболее оптимальные 
и инновационные решения для педагогических, научно- методических 
и организационно- управленческих задач.

Подводя итог результатов анализа феномена педагогического мастер-
ства, мы сформулировали свое видение педагогического мастерства, под-
твердив рабочую гипотезу исследования. Педагогическое мастерство — 
сложное системное понятие, и проанализированные подходы к его интер-
претации лишь отчасти отражают его многогранную сущность и требуют 
дальнейшего осмысления.
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Аннотация. В статье анализируется методика работы с видеоматериалом 

на иностранном языке, а именно использование фильма с субтитрами в качестве лингво- 
культурологического средства изучения на занятии по английскому языку с целью форми-
рования вторичной языковой личности обучающихся.

Ключевые слова: аутентичные материалы, вторичная языковая личность, меж-
культурная компетентность, коммуникативные навыки.

Summary. The article analyzes the methodology of working with video material in a foreign 
language, namely the use of a film with subtitles as a linguistic and cultural means of studying in 
English classes in order to form a secondary linguistic personality of students.

Key words: authentic materials, secondary linguistic personality, intercultural competence, 
communication skills.

Современная система российского образования неотделима от роли 
в ней иностранного языка, который обладает огромной значимостью как 
в интеллектуальном, так и в практическом планах, поскольку его изучение, 
знание и понимание в перспективе способствуют обеспечению таких аспек-
тов, как успешность в реализации личных, а также научных интересов и де-
ловых связей в интернациональную эпоху мирового рынка труда, что также 
относится к развитости конкурентоспособности в профессиональном ключе. 
Данный факт служит мотивацией для изучения сразу нескольких иностран-
ных языков, поскольку стремление к билингвизму служит важной состав-
ляющей касательно успеха в будущей профессии и связей с зарубежными 
представителями.

Итак, термин «вторичная языковая личность» имеет множество тракто-
вок, что демонстрирует многоплановость представлений об объекте, кото-
рый стоит за данным обозначением, а также одновременную его многознач-
ность и стремление к уходу от полисемии (табл. 1).

Оригинальные нестандартные методики транслируют богатый потен-
циал и помогают освоить язык и культуру страны изучаемого языка, а также 
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добиться осмысления их объединения. Так, на формирующем этапе данного 
исследования были поставлена следующая задача: анализ методики работы 
с аутентичными материалами, а именно видеоматериалом на иностранном 
языке и проведение соответствующего эксперимента.

Таблица 1. Определение термина «вторичная языковая личность»

Исследователь Определение термина «вторичная языковая личность»
Л. П. Халяпина Совокупность черт человека, которая складывается из овладения 

вербально- семантическим кодом изучаемого языка, то есть язы-
ковой картиной мира носителей этого языка, и концептуальной 
картиной мира, позволяющей человеку понять новую для него 
социальную действительность [4]

Е. В. Потемкина Реализуемая средствами изучаемого языка структура языковой 
личности его носителя [3, с. 9]

Н. Д. Гальскова, 
Н. И. Гез

Показатель способности человека принимать полноценное уча-
стие в межкультурной коммуникации [2, с. 65]

Первостепенно проанализируем методику работы с видеоматериалом 
на иностранном языке, а именно использование фильма с субтитрами в ка-
честве лингвокультурологического средства изучения на занятии по англий-
скому языку.

Аутентичное кино обладает огромным преимуществом среди прочих 
видов материалов в рамках процесса обучения иностранному языку и куль-
туре, потому как происходит одновременное задействование и зрительно-
го, и слухового каналов учащихся, следовательно, полученная с помощью 
данного средства информация будет иметь более широкий спектр. Эффек-
тивность, достигаемая в процессе просмотра видеоматериала, также была 
доказана учеными и психологами. Так, М. П. Алексеева в своей работе при-
ходит к заключению, что информация, полученная при однократном про-
смотре видеоматериала, имеет более высокую степень усвоения по сравне-
нию с двукратным прослушиванием аудиоматериала без визуальной состав-
ляющей [1].

Ранее мы пришли к выводу, что «вторичная языковая личность» для 
успешной своей сформированности требует понимания культуры другой 
страны наравне с пониманием родной культуры учащегося, что подразумева-
ет под собой не глобальное присоединение себя к иноязычной культуре, а со-
прикосновение с ней, погружение, которое включает в себя знание о ценно-
стях, особенностях, убеждениях, привычках повседневности представителей 
иноязычного общества. Эффективным способом для данного рода погруже-
ния и будет являться видеоматериал, который сумеет грамотно познакомить 
зрителя с культурными и страноведческими аспектами, тем самым благопри-
ятно повлиять на формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
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и «вторичной языковой личности», соответственно. Помимо этого, данный 
метод оказывает влияние на расширение кругозора учащегося, повышает 
уровень понимания своей родной языковой среды на контрасте с иноязыч-
ной, что благотворно влияет на общекультурный уровень.

Как художественные киноленты, так и специальный видеоматериал 
по типу интервью, блогов, влогов и обучающих видеороликов могут способ-
ствовать лексическому развитию, межкультурной компетенции, а также язы-
ковой, речевой и компенсаторной субкомпетенциям, так как многие из них 
содержат большое количество диалогов, служат демонстрацией современ-
ного естественного разговорного стиля языка (фразеологизмы, идиомы, диа-
лектизмы и жаргонизмы). Так, диалог как средство имеет ряд значительных 
преимуществ, учащиеся приобретают следующие навыки и умения:

1. Исследование тематики реальных жизненных ситуаций, что приво-
дит к пониманию обсуждаемых тем.

2. Знакомство с новыми фразами и конструкциями, пополнение слова-
ря учащегося, что способствует развитию понимания естественной 
английской речи, быстрой и беглой.

3. Знакомство и понимание реалий образа жизни английского обще-
ства, что развивает социокультурную субкомпетенцию и поликуль-
турное видение учащегося;

4. Изучение невербальных сигналов представителей англоязычного об-
щества и соответствующее восприятие смысла повествования даже 
без наличия вербальности, что полезно при недостатке информации 
социокультурного спектра, и как результат — коммуникативные навы-
ки учащегося выйдут на новый уровень, он будет способен понимать 
речь на слух и самостоятельно генерировать диалог в рамках участия 
в устном общении.

Добавим, что видеоматериалы, не имеющие аудиального сопровожде-
ния, будут также полезны для применения в рамках занятий по иностранно-
му языку, так как могут быть использованы в качестве материала для зада-
ния по самостоятельной озвучке учащихся в процессе их монологического 
выступления.

Тем не менее, наличие аудиального сопровождения в совокупности 
с визуальным рядом способно решить сразу несколько задач в рамках обуче-
ния иноязычной культуре:

— иллюстрирование примеров реального употребления языка его но-
сителями;

— обеспечение информацией о жизни и культурном быте иноязычного 
общества;

— мотивирование учащихся на расширение их лингвистических зна-
ний, а также на развитие «языкового чутья».
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При отборе видеоматериалов для использования в обучающих целях 
следует придерживаться ряда условий для достижения наиболее эффектив-
ного результата:

— степень новизны и актуальности материала для учащихся;
— соответствие используемого материала уровню знаний учащихся 

и их возрастному диапазону;
— соответствие используемого языкового материала нормам литера-

турного языка;
— адекватное количество новых слов, фраз, идиом и т. д. в предлагае-

мом материале;
— высокое качество аудио- и видеоряда, хорошая читаемость текста 

субтитров.
Метод использования видеоматериала для обучения иностранному язы-

ку и культуре должен также сопровождаться соответствующими заданиями, 
подготовленными преподавателем, для достижения наибольшей результа-
тивности учащихся и закрепления полученной информации. Процесс осу-
ществления данного метода подразумевает для преподавателя следование 
нескольким этапам: начальному (выделение направления работы), основно-
му (разработка заданий к видеоматериалу с учетом характеристик учащихся, 
их уровня и индивидуальных особенностей) и заключительному (реализа-
ция заданной программы с последующей рефлексией с целью дальнейшей 
корректировки и совершенствования данной программы).

Говоря о наполнении заданий, разработанных в качестве прямого до-
полнения к видеоматериалу, следует отметить, что оно должно быть направ-
лено на решение следующих задач для учащихся:

— понимание информации общего характера материала;
— анализ характеров героев путем наблюдения и изучения их действий;
— описание ситуации и ее воспроизведение, восприятие логичной по-

следовательности событий, общий или фрагментарный пересказ ви-
деоматериала;

— аудирование общего или частного (детального) характера;
— возможность предсказания развития сюжета;
— понимание действий, поведения героев в ключе особенностей их 

культуры;
— рефлексия увиденного материала и полученной информации, участие 

в обсуждении, формулирование и высказывание собственного отно-
шения касательно сюжетных аспектов, конкретных событий и героев.

Последовательность процесса работы с видеоматериалом на иностран-
ном языке можно разделить на три этапа:

1. Pre-viewing (Преддемонстрационный). Проведение предварительно-
го обсуждения, работа с новой лексикой и повторение уже изученной, 
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которая может быть близка к тематике видеоматериала. Данный этап 
является некоторым «разогревом» и направлен на повышение уровня 
мотивации учащихся, а также на подготовку их к предстоящей работе.

2. While-viewing (Демонстрационный). Непосредственное знаком-
ство с материалом, поиск необходимой информации для выполне-
ния заданий. При первичном просмотре на данном этапе требуется 
усвоение основной информации учащимися, просмотр происходит 
бессловесно (глобальный вид просмотра), далее важно подчеркнуть 
конкретные смысловые детали сюжета путем реферирования и вы-
полнения заданий во время постановки паузы видеоряда (интен-
сивный вид просмотра), а после внимание учащихся будет работать 
в ключе поиска информации, требуемой для выполнения заданий 
по материалу (селективный вид просмотра).

3. Post-viewing (Постдемонстрационный). На данном этапе допусти-
мо обсуждение просмотренного материала, высказывание мнений 
учащихся, а также возможно использование таких форм, как роле-
вая игра по тематике или сюжету просмотренного материала, работа 
с текстами касательно проблематики данного видеоматериала, или 
выполнение творческих заданий (написание эссе-размышления, 
предложение развития сюжета, создание проектов и т. д.). Данный 
этап имеет большое значение для проведения процесса осознания 
социокультурных различий путем сопоставления. После просмотра 
важным моментом является также активизация и обогащение языко-
вого материала путем выполнения заданий на закрепление.

Таким образом, можно заключить, что занятия по иностранному языку, 
построенные на принципе использования метода работы с видеоматериалом, 
развивают мышление, память, речь и внимание учащихся, способствуют со-
вершенствованию их творческого подхода и повышают мотивацию на изуче-
ние и дальнейшее укрепление языка. Языковой барьер учащихся снимается 
в пользу развития «диалога культур».

Содержание заключительного этапа исследования заключалось в осу-
ществлении контрольного эксперимента, задачами которого было:

— проведение анкетирования экспериментальной группы учащихся;
— диагностирование учащихся путем выполнения соответствующих 

заданий.
Цель контрольного эксперимента заключалась в изучении динамики уров-

ня сформированности коммуникативных навыков учащихся, изменении уровня 
экспериментальной группы и сравнении ее результатов с контрольной.

Основываясь на данных количественных результатах, мы можем сде-
лать вывод об успешности проведения экспериментального исследования, 
поскольку большая часть участников отметила наивысшие показатели, что 
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подразумевает положительное отношение к проведенным занятиям, следо-
вательно, высокая заинтересованность учащихся в совокупности с прояв-
лением их стремления к успеху и энтузиазма привела к наличию высоких 
результатов.

Для определения динамики учащихся и ее изменений на заключитель-
ном этапе в сравнении с предыдущими была поставлена задача проведения 
диагностической работы. Материал работы состоял из письменных и устных 
заданий, специфика которых способствовала раскрытию таких компонен-
тов «вторичной языковой личности», как культурологический, ценностный 
и личностный.

Процесс выполнения диагностической работы проходил следующим об-
разом: ученики получили бланки с диагностическими заданиями, на выпол-
нение которых для них было установлено время в один академический час, 
и приступили к самостоятельному выполнению работы. По завершении отве-
денного времени письменные работы были сданы. Устная часть диагностиче-
ской работы проводилась с каждым учеником на индивидуальной основе.

Полученные данные свидетельствуют об эффективной результативности 
проделанной работы, что, в свою очередь, означает улучшение качества зна-
ний, умений и навыков учащихся, в том числе в области межкультурной дея-
тельности, иноязычной коммуникативной компетенции и «вторичной языко-
вой личности», соответственно. Данные показатели говорят о превалировании 
результатов экспериментальной группы над результатами контрольной.
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ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о феномене эмоционального выгорания. 

Изучены взгляды различных авторов на данный вопрос, точки зрения относительно дан-
ной темы в научной среде. Также раскрыты предпосылки и факторы, связанные с возник-
новением данного явления. Исследована специфика проявления синдрома «эмоционально-
го выгорания» у педагогов и специфика данной профессиональной деятельности с точки 
зрения возникновения профессиональной дезадаптации и приведены результаты соот-
ветствующего исследования. Также предлагаются способы возможной профилактики 
данного синдрома.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, сотрудники образовательных 
учреждений, профессиональная деятельность, профессиональный стаж, факторы эмо-
ционального выгорания.

Summary. The article considers the issue of the phenomenon of emotional burnout. The 
views of various authors on this issue, the points of view regarding this topic in the scientific 
community are studied. The prerequisites and factors associated with the occurrence of this 
phenomenon are also disclosed. The specifics of the manifestation of the syndrome of “emotional 
burnout” in employees of an educational institution and the specifics of this professional activity 
from the point of view of the occurrence of professional maladjustment are investigated, and the 
results of the corresponding study are presented. Possible ways of preventing this syndrome are 
also suggested.

Key words: burnout syndrome, employees of educational institutions, professional activity, 
professional experience, factors of emotional burnout.

Исследование обращено к сотрудникам образовательных учреждений 
(педагогам), содержанием деятельности которых является оказание образова-
тельных услуг. Сотрудники образовательных учреждений трудятся в области 
профессий типа «человек — человек», которая считается довольно сложной, 
к тому же они осуществляют педагогический процесс, который сопряжен 
с большими эмоциональными перегрузками и риском проявления «синдрома 
эмоционального выгорания» и возникновения профессиональной дезадапта-
ции [1, с. 15]. Причем условия профессиональной деятельности способству-
ют повышению вероятности возникновения у сотрудников образовательных 
учреждений (педагогов) синдрома эмоционального выгорания. В деятель-
ности сотрудников образовательных учреждений (педагогов) выделяются 
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следующие факторы, из-за которых формируется эмоциональное выгорание: 
специфика профессиональной деятельности педагога приводит к большим 
перегрузкам, рабочий день часто не нормирован; учителю приходится много 
общаться и с учениками, и с их родителями, и это не всегда приятный повод 
для общения; отношения в педагогических коллективах могут складываться 
довольно напряженно в силу специфики деятельности, ненормированный 
день и в основном женский коллектив осложняет решение вопросов с лич-
ной жизнью, также возникают вопросы построения карьеры.

В данной работе проводится изучение особенностей формирования син-
дрома эмоционального выгорания у педагогов и методов его профилактики. 
Для диагностики данного состояния применялись: методика «Профессиональ-
ное выгорание» К. Маслач, С. Джексон (в адаптации Н. Е. Водопьяновой); 
«Диагностика уровня синдрома эмоционального выгорания» В. В. Бойко, 
опросник Также было проведено анкетирование. В исследовании приняли 
участие 35 сотрудников, работающих в образовательном учреждении.

В данном исследовании мы придерживаемся мнения В. В. Бойко [3, 
с. 35] о том, что синдром эмоционального выгорания — это синдром, прояв-
ляющийся в деятельности человека, который характеризуется психоэмоцио-
нальным истощением, деперсонализацией, низким уровнем профессиональ-
ных достижений, недовольством жизнеобеспечением и комфортом, сниже-
нием общения и общей активности, низким уровнем лояльности персонала 
к организации; значительной удовлетворенностью работой; снижением или 
отсутствием основной жизненной ориентации.

Синдром эмоционального выгорания возникает в результате внутрен-
него накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» 
или «освобождения» от них [3, с. 124].

Работники с признаками эмоционального выгорания:
— «испытывают сильную усталость, апатию;
— теряют оптимизм, интерес к работе, окружающему миру;
— истощаются морально;
— не расположены к общению, негативно относятся к сослуживцам, 

клиентам;
— безразличны к результатам труда;
— не стремятся к карьерному росту;
— не видят смысла в прилагаемых усилиях» [2, с. 34].
Как полагает И. В. Зубричевская [4, с. 205], существует целый ряд фак-

торов, провоцирующих синдром эмоционального выгорания:
1. Нет достаточной компенсации за потраченные сотрудником усилия. 

И здесь вопрос не столько в оплате, а в результате, который достиг-
нут. Если человек тратит время и силы на рабочем месте, он хочет 
получить  что-то в итоге. Это может быть повышение по службе, 
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уважение сотрудников и руководителя, выполненный проект, повы-
шение квалификации, овладение новыми знаниями и умениями. Ког-
да результата нет, получается, что старания напрасны.

2. Очень большая нагрузка. Работы так много, что рабочего дня не хвата-
ет. Человек работает в 2 смены, по ночам, после работы, берет работу 
домой, либо у него ненормированный рабочий день. Сотрудник рабо-
тает уже на пределе своих психических и физических сил. Нет возмож-
ности отключиться в выходные, праздники, во время болезни.

3. Какие отношения в коллективе и с руководителем. Дружелюбны ли 
коллеги, готовы ли помочь, есть ли возможность поговорить по ду-
шам, получить поддержку в сложной ситуации? Какой руководи-
тель? Как он относится к подчиненным, могут ли они рассчитывать 
на его поддержку? Или он авторитарный и жесткий руководитель, 
создает стресс на рабочем месте и запугивает сотрудников?

4. Как организована работа. Если идет работа в режиме нон-стоп, пло-
хая организация труда, если день неупорядочен, а дела наваливают-
ся, и человек не знает, как справиться и за что хвататься, задания 
бесконечно даются и даются и непонятно, когда это все выполнить, 
то деятельность начинает истощать человека. Деятельность тогда пе-
рестает радовать и приносить удовлетворение.

5. Профессиональный риск. В ситуации ненормированного рабочего 
дня, необходимости контактировать постоянно с большим количе-
ством людей, педагоги достаточно сильно подвержены развитию 
синдрома выгорания.

6. Качества личности и особенности характера. Больше всего подвер-
жены выгоранию перфекционисты, которые стремятся к идеальному 
выполнению работы и переживают, что работа сделана недостаточ-
но хорошо. В режиме многозадачности и постоянного стресса они 
не справляются. Невозможно все сделать хорошо. Также очень слож-
но тревожным и гиперответственным людям: тревожные все пере-
проверяют, а суперответственные пытаются выполнить все и за всех.

Главный фактор, который влияет на возникновение эмоционального 
выгорания у учителей — это «несоответствие между требованиями, предъ-
являемыми к педагогу, и его реальными возможностями. Часто выгорание 
вызывается несоответствие между стремлением педагогов иметь большую 
степень самостоятельности, определять способы и методы достижения тех 
результатов, за которые они несут ответственность, и, взаимоотношения 
с коллегами и администрацией, основанные на расхождении во мнениях, 
взглядах, оценках ситуаций, перегруженность общественными делами, рас-
пределение и объем педагогической нагрузки, усиление контроля за выпол-
няемой деятельностью, непродуманные требования и новации» [5, с. 201].
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В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. Анкетирование выявило, что у исследуемых сотрудников образо-

вательного учреждения имеется предрасположенность к синдрому 
эмоционального выгорания, так как сотрудники вполне охотно ходят 
на работу, но они эмоционально опустошены в конце рабочего дня. 
У сотрудников образовательного учреждения имеются симптомы 
синдрома эмоционального выгорания в поведении, в эмоциях, в ког-
нитивных (познавательных процессах), в физиологических функци-
ях. Они становятся очень требовательны к себе, к коллегам и к уче-
никам. Сотрудники чувствуют, что они работают больше, но сделали 
меньше. Они не всегда могут контролировать себя во время эмоцио-
нального или профессионального стресса.

2. о профессиональном стаже работы На основании полученных резуль-
татов ответа на вопрос в анкете группа исследуемых была разделена 
на 2 подгруппы: 23 сотрудника образовательного учреждения, имею-
щих профессиональный стаж работы от 5 до 10 лет; 12 сотрудников 
образовательного учреждения, имеющих профессиональный стаж 
от 10 до 20 лет. С учетом профессионального стажа было проведено 
дальнейшее исследование аспектов формирования такого явления, 
как эмоциональное выгорание учителей.

3. Среди педагогов, стаж работы которых от 5 до 10 лет, был выявлен 
низкий уровень напряжения, резистенции и истощения. В группе 
сотрудников с профессиональным стажем работы от 10 до 20 лет 
получены следующие результаты: степень напряжения достаточно 
высокая, также высокая степень и резистенции и истощения.

4. В группе сотрудников с профессиональным стажем работы от 5 
до 10 лет выявлен низкий уровень эмоционального истощения, депер-
сонализация, высокий уровень профессиональной успешности (редук-
ция персональных достижений). В группе сотрудников с профессио-
нальным стажем работы от 10 до 20 лет был выявлен высокий уровень 
эмоционального истощения, деперсонализация, средняя профессио-
нальная успешность (редукция персональных достижений).

5. Корреляционный анализ был проведен по изучению взаимосвязи 
между степенью сформированности синдрома эмоционального вы-
горания в группе учителей, стаж профессиональной деятельности 
которых составляет от 5 до 10 лет. Он показал, что чем ниже профес-
сиональный стаж работы у сотрудников образовательного учрежде-
ния, тем выше такие показатели, как расширение сферы экономии 
эмоций и резистенция.

6. Корреляционный анализ показателей профессиональный стаж ра-
боты и показателей синдром эмоционального выгорания в группе 
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сотрудников с профессиональным стажем работы от 10 до 20 лет вы-
явил, что, чем выше профессиональный стаж работы у сотрудников 
образовательного учреждения, тем выше такие показатели, как эмо-
циональное истощение, напряжение, истощение.

К психологическим методам профилактики синдрома эмоционального 
выгорания учителей следует отнести:

1. Психодиагностические методы: подбор сотрудников в соответствии 
с профессионально важными качествами, аттестация на определение 
должного соответствия занимаемой должности, определение наличия 
и уровня эмоционального выгорания.

2. Консультативная помощь: поиски ресурсов для совладания с на-
чальными признаками «выгорания», проведение различных видов 
тренингов таких как проблемно- ориентированный; когнитивно- 
ориентированный; эмоционально- ориентированный.

Также необходимо, чтобы педагоги разбирались в том, что с ними про-
исходит, понимали механизмы возникновения синдрома «эмоцио-
нального выгорания». Могут также проводиться индивидуальные 
и групповые консультации.

3. Психопрофилактические методы профилактики: отдых; самоанализ; 
медитации: арт-терапия. К физическим методам профилактики син-
дрома эмоционального выгорания у сотрудников образовательного 
учреждения (педагогов) относятся следующие: рацион; спорт; йога; 
антистрессовое дыхание; релаксация; визуализация ресурсного со-
стояния; режим.

Следует отметить также, что существуют специально разработанные 
авторские программы для профилактики синдрома эмоционального выго-
рания у сотрудников образовательного учреждения. По результатам иссле-
дования была предложена программа по предупреждению эмоционального 
выгорания у учителей на основе программы Е. А. Чикаревой. Основная 
цель: способствовать профилактике синдрома эмоционального выгорания 
у сотрудников образовательного учреждения, снижению внутреннего кон-
фликта и формированию осознания внутренних резервов для дальнейшей 
работы. В ходе занятий сотрудники образовательного учреждения смогут 
осуществить следующее: контролировать свои эмоции: влиять на эмоции 
других; изучить приемы работы с эмоциональным состоянием; гибко пла-
нировать свой день; развить творческое мышление; научиться методам 
переключения внимания, мотивации; наработать базовые навыки эмоци-
ональной компетентности; научиться преодолевать барьеры в общении, 
лучше понимать собеседника; применить методы корректного влияния 
и убеждения.
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Аннотация. Современная система школьного образования переживает период 
глобальных перемен: введение новых ФГОС, развитие «мягких» навыков, обучение 
функциональной грамотности. В свете модернизации актуальным является пере-
смотр подходов к образовательному процессу и системе профессионального взаимо-
действия. ГБОУ школа № 321 Центрального района Санкт- Петербурга предлагает 
сочетание коуч-подхода с другими инновационными образовательными технологиями.

Ключевые слова: коучинг, коуч-подход, социальный капитал, рефлексивные практики.

Summary. The modern system of school education is undergoing a period of global 
changes: introduction of new standards, development of soft skills, teaching functional literacy. 
In the context of this modernization it’s vital to reconsider the approaches to the educational 
process and the system of professional interaction. Secondary school No.321, Central district, 
St. Petersburg, offers a fusion of coach- approach with other innovative educational technologies.

Key words: coaching, coach- approach, social capital, reflexive practices.

Коучинговый подход к образованию и воспитанию заложен в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации». В современной пе-
дагогической практике доказываются преимущества этого метода по сравне-
нию с наставничеством, консультированием, тренингом. Исследователи под-
тверждают, что коучинг развивает инициативу, самостоятельность, вскрыва-
ет таланты, повышает результативность труда [1, с. 166].

В начале 2020/2021 учебного года ГБОУ школа № 321 Центрального рай-
она Санкт- Петербурга была присоединена к программе КИО (Кластер интел-
лектуального образования), в рамках которой были проведены исследования 
административной команды, педагогического коллектива и учащихся:

1. Определение стиля управления административной команды школы 
PAEI (по И. Адизесу).

2. Определение жизненного цикла ОУ (по И. Адизесу).
3. Социометрия педагогического коллектива (методика К. М. Ушакова).
4. Исследование «Социальный контекст школы».
5. Исследование «В поисках союзников».
6. Анкетирование учащихся «Что я делал на уроке».
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7. Самодиагностика школы (по М. Пинской);
8. Компоненты эффективного преподавания (по М. Пинской).
Административной командой школы была разработана Программа пе-

рехода школы в эффективный режим работы (рабочее приложение к Про-
грамме развития школы сроком с 2020. по 2025 год). После проведения ана-
лиза полученных результатов основными приоритетами Программы перехо-
да школы в эффективный режим работы были определены:

1. Повышение образовательных результатов учащихся через внедрение 
коуч-подхода в обучении.

2. Трансформация организационной культуры педагогического коллек-
тива и внесение корректив в профессиональные привычки учителей.

Выбор в пользу коуч-подхода был не случайным, поскольку именно ко-
учинг нацелен на индивидуальный подход, который повышает осознанность 
и мотивацию к обучению, а также способствует разделению ответственно-
сти за результат обучения педагога и учащегося.

Коуч-подход способствует повышению доверия в коллективе, делая воз-
можным создание качественно новых отношений как среди педагогов, так 
и в ученической среде.

Согласно методике диагностики «Социометрия» по К. М. Ушакову, 
были выявлены диады и триады профессиональных связей педагогов школы 
[2, с. 37]. Выяснилось, что все заместители директора школы имеют плотные 
профессиональные связи. Также исследование социального капитала помог-
ло обозначить так называемые «группы тревожности» — категории педаго-
гов, находящихся в статусе «Одиночки». К таковым принадлежат: молодые 
специалисты (стаж работы в школе от 0 до 2 лет), малоопытные педагоги 
(стаж работы в школе от 2 до 5 лет) и изолянты, в число которых вошли как 
молодые, так и опытные педагоги возрастной группы старше 65 лет (рис. 1).

Рис. 1. Группы тревожности социометрии ГБОУ школа № 321
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По результатам социометрии были поставлены две задачи оптимизации 
социального потенциала образовательного учреждения:

1. Адаптировать молодых специалистов.
2. Работать над устранением симптомов выгорания опытных педа-

гогов.
Приоритеты, а также ожидаемые результаты и сроки реализации этапов 

работы были обозначены в Программе перехода школы в эффективный ре-
жим работы.

Согласно данному документу, за период 2021–2024 годов ожидаются 
следующие результаты:

1) повышение образовательных результатов в классах, где преподают 
учителя- участники пилотной группы, на 2 % в I полугодии 2021/2022 
учебного года;

2) формирование Банка коуч-инструментов.
В апреле 2021 года началось корпоративное обучение участников пи-

лотной группы, куда вошли 10 педагогов. Выбор участников был не случай-
ным, он основывался на закономерности построения доверия по принципу 
«свой — чужой», поскольку социальный капитал школы на тот момент нахо-
дился в состоянии «закрытый».

На декабрь 2021 года курсы «Коучинг в образовании» прошли 25 пе-
дагогов школы. С сентября учителя были поделены на пары для взаимопо-
сещения уроков с использованием разных инструментов педагогического 
наблюдения. Первым инструментом была выбрана методика «Расстояние 
вытянутой руки». Далее присоединилась методика «Продуктивные/Репро-
дуктивные вопросы». После взаимопосещения учителя в парах вместе с ку-
ратором (коучем) обсуждают предмет наблюдения, рассуждая, что удалось, 
что можно в следующий раз сделать по-другому. Параллельно педагоги ве-
дут рефлексивные дневники. Эти рефлексивные практики педагогов посте-
пенно меняют уровень их осознанности.

Также в школе работает читательский клуб «ВМЕСТЕ», где педагоги соби-
раются для обсуждения книг по современным вопросам педагогики. В рамках 
данного клуба были разработаны рефлексивные листы по книге «Я — эффек-
тивный учитель» (авторы Пинская, Косарецкий), педагоги в группах обсужда-
ли книгу, дискутировали и делились мнениями и собственным опытом. Отзывы 
показали, что педагогам недоставало общения такого формата. Именно клуб, 
а также взаимопосещения повысили уровень доверия в педагогическом коллек-
тиве. Об этом говорит тот факт, что учителя пилотной группы с готовностью 
делятся опытом внедрения коуч-технологий в рамках учебной и внеурочной де-
ятельности с коллегами на районном, городском и всероссийском уровне.

Итак, вначале процесс внедрения коуч-подхода опирался на учителей 
пилотной группы, куда вошли учителя с высокими профессиональными 
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ожиданиями и множественными социальными связями внутри коллек-
тива.

Сегодня уже наблюдается положительная динамика у всех педагогов, 
прошедших коуч-обучение: они используют рефлексивные практики (в том 
числе ведут рефлексивные дневники), на уроках применяют активные (про-
дуктивные) вопросы.

Наметилась положительная динамика образовательных результатов: 
к концу I полугодия 2021/2022 учебного года повысились образователь-
ные результаты в 9 «Б», 10 «А» и 11 «А» по английскому языку; в 4 «А» 
по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру; 
в 11 «А» — по химии; в 10 «А» и 11 «А» — по физике; в 6 «А» — по истории.

За 2021/2022 учебный год педагогический коллектив школы планирует 
получить следующие результаты:

1. Рост качества образовательных результатов на 5 % (к концу I полуго-
дия диагностировали 2,5 %).

2. Исследование организационной культуры школы.
Несомненно, при внедрении нового подхода существуют некоторые 

трудности, например: как правильно сформулировать продуктивный вопрос 
или присутствие оценочности в процессе взаимообсуждения.

С целью преодоления трудностей:
— проводятся практические коуч-встречи;
— осуществляется взаимная коуч-поддержка;
— проводятся регулярные встречи читательского клуба.
Выявленные особенности школы обусловили выбранный путь: через 

обучение педагогов коуч-технологиям в сочетании с рефлексивными практи-
ками и элементами кураторской методики. Данное сочетание представляет 
собой инновационную модель интеграции нескольких современных педаго-
гических подходов.
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Аннотация. В статье анализируются подходы к определению категории «трудная 

жизненная ситуация». Указывается, что развитие личности в трудной жизненной си-
туации мировой пандемии является неотъемлемой частью широкого спектра социально- 
психологических проблем развития потенциала российского социума. Анализируются 
критерии трудной жизненной ситуации. Приводятся психологические типологии труд-
ных жизненных ситуаций. Для анализа развития личности в пандемию используется 
эволюционно- системная методология.

Ключевые слова: развитие, личность, сопровождение развития личности, психо-
логическое сопровождение, психологическая поддержка, трудная жизненная ситуация, 
мировая пандемия.

Summary. The article analyzes approaches to the definition of the category “difficult 
life situation”. It is indicated that the development of personality in a difficult life situation 
of the global pandemic is an integral part of a wide range of socio- psychological problems 
of the development of the potential of Russian society. The criteria of a difficult life situation 
are analyzed. Psychological typologies of difficult life situations are given. To analyze the 
development of personality in a pandemic, an evolutionary system methodology is used.

Key words: development, personality, personal development support, psychological 
support, difficult life situation, global pandemic.

Проблема развития личности в ситуации мировой пандемии является 
частью широкого спектра социально- психологических проблем развития по-
тенциала российского социума. Мировая пандемия COVID-19 внесла свои 
коррективы в процессы развития личности при прохождении ей различных 
возрастных периодов, подталкивая личностную систему либо к трансформа-
ции и развитию, либо к деградации.

Мировые пандемии можно рассматривать в качестве частного случая 
трудной жизненной ситуации, сформированной условиями объективной сре-
ды и спецификой индивидуального отражения ее индивидуальным сознани-
ем человека. Современное общество, возможно, за счет возрастания роли 
цифровых технологий и современных средств коммуникации, подготовлено 
к ситуации пандемии лучше, чем на предыдущих исторических этапах.
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В юридических источниках категория «трудная жизненная ситуация» 
интерпретируется как «ситуация, объективно нарушающая жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно» [9].

Наиболее очевидными примерами трудных жизненных ситуаций вы-
ступают: ситуация ограничения физических возможностей здоровья по при-
чине старости, болезни, а также ситуации, имеющие ярко выраженный со-
циальный характер, такие как сиротство, малообеспеченность, безработица, 
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обраще-
ние в семье, одиночество и т. д. [9].

В исследованиях авторами выделяется широкий спектр критериев, по-
зволяющих отнести жизненную ситуацию к кластеру «трудные». Так, на-
пример, К. Муздыбаев выделяет следующие критерии трудной жизненной 
ситуации: интенсивность, величина угрозы, длительность, управляемость, 
влияние [5].

Пандемия, а также ее последствия (социальные, экономические, поли-
тические, психологические), вызвали озабоченность научного сообщества. 
Уже сейчас есть вторичные данные результатов исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых.

Текущая мировая пандемия COVID-19 подходит под приведенные выше 
критерии: событие протекает интенсивно, с непосредственной угрозой жизни 
(особенно в выделенных группах риска), достаточно длительный период (с се-
редины декабря 2019 года и по настоящей момент), является неуправляемой 
(количество зараженных растет, несмотря на предпринимаемые меры), влияет 
(в большей или меньшей степени) на все слои общества и возрастные группы.

Некоторыми авторами выделяется фактор изоляции в качестве одного 
их основных стрессоров в ситуации мировой пандемии. Так. Н. В. Сидя-
чева, Л. Э. Зотова справедливо указывают на неопределенность в качестве 
базовой характеристики социальной изоляции, подчеркивая, что ситуации, 
характеризующиеся социальной изоляцией, являются еще более стрессовым 
событием, чем знание о возможной угрозе жизни [8], поэтому в вопросе ока-
зания психологической помощи в пандемию специалисты зачастую имеют 
дело не с классическими моделями кризисной интервенции, так как ситу-
ация не ощущается, как открытая угроза жизни [1]. В этом смысле раскры-
вается не только определение пандемии как трудной жизненной ситуации, 
но указывается и на необходимость адаптации профессионального инстру-
ментария психолога к новым условиям взаимодействия с клиентом.

М. А. Одинцова, Н. П. Радчикова, Л. В. Степанова для исследования 
оценки пандемии использовали анкетирование с заложенной шкалой Ликер-
та, предполагающей охарактеризовать:

1. Стрессогенность, неуправляемость, непредсказуемость, неопреде-
ленность.
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2. Влияние на различные аспекты жизнедеятельности — трудовую, по-
вседневные практики, социальные контакты и др.

3. Выраженность страхов.
4. Ресурсы преодоления стрессовых ситуаций.
Анализируя вторичные данные исследования М. А. Одинцова, 

Н. П. Радчикова, Л. В. Степанова, можно сделать вывод, что результаты 
определяют жизнестойкость как использование потенциала личности в пре-
одолении стрессовых ситуаций, вызванных внешними факторами. Важную 
роль играет сохранение внутренней сбалансированности. За счет этого ре-
зультативность профессиональной и повседневной деятельности не снижа-
ется [6].

Термин «жизнестойкость» (hardiness) является операционализацией по-
нятия «экзистенциальное мужество» [3], данный термин был введен в на-
учный обиход в 80-х годах XX века Сьюзен Кобейса и Сальватором Мадди, 
заслуга которых — закладывание основы теоретического и эмпирического 
изучения данного понятия [4, с. 100].

Жизнестойкость включает в себя три основных элемента:
1. Вовлеченность (установка человека на нахождение в действительно-

сти  чего-то осмысленного, ценного и важного).
2. Контроль (убежденность в том, что на результат происходящего 

можно повлиять).
3. Принятие риска (способность к действию без гарантированного 

успеха) [2, с. 3].
Результаты исследования М. А. Одинцовой, Н. П. Радчиковой, 

Л. В. Степановой показали, что большинство респондентов восприняли 
ситуацию пандемии в положительном ключе и считают ее «вызовом своим 
возможностям», а группу риска составили всего лишь 17 % испытуемых вы-
борки [6].

Данный факт свидетельствует в пользу того, что мировые пандемии 
можно считать индикаторами уровня сформированности психологической 
устойчивости личности, наиболее системным отражением которой является 
категория «жизнестойкость».

В связи с этим возникает вопрос о выделении групп риска с низким 
уровнем развития жизнестойкости и разработке и реализации программ ком-
плексного психологического сопровождения развития интегральной лич-
ностной характеристики — жизнестойкости, обеспечивающей не просто вы-
живание, но и развитие в трудной жизненной ситуации мировой пандемии.

Доктор педагогических наук Е. А. Казакова определяет сопровождение 
развития как «особый способ помощи в преодолении актуальных проблем 
развития», специфика которого заключается в том, «чтобы научить решать 
свои проблемы самостоятельно» [7, с. 19].
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О. А. Рудакова подчеркивает, что в технологическом смысле психоло-
гическое сопровождение является системой средств, интегрирующей разные 
формы, методы и приемы, запускающие в том числе стимулирующие разви-
тие личности, и указывает на комплексность данного подхода, включающего 
в себя базовые функции:

1. Психологическую диагностику, направленную на выявление групп 
риска.

2. Анализ информации о различных аспектах проблемы и выработка 
путей ее решения.

3. Применение психологического консультирования при выработке ре-
шения.

4. Первичную помощь на начальном этапе во время реализации вы-
бранного решения.

5. Контрольный срез.
6. Анализ результатов сопровождения [7, с. 19–20].
В качестве основных принципов психологического сопровождения вы-

деляются: главенство интересов сопровождаемого субъекта; непрерывность 
процесса сопровождения; мультидисциплинарный подход [7, с. 20]. Мульти-
дисциплинарность понимается в данном контексте как необходимость инте-
грации психологической помощи в общую структуру поддержки населения 
в период пандемии.

Подводя итоги и суммируя все вышесказанное, можно сделать выводы:
1. Мировую пандемию можно рассматривать в качестве частного слу-

чая трудной жизненной ситуации.
2. Проблему развития личности в трудной жизненной ситуации мировой 

пандемии можно отнести к категории социально- психологических 
проблем развития потенциала современного социума.

3. Мировые пандемии можно считать индикаторами уровня сформи-
рованности психологической устойчивости личности, наиболее си-
стемным отражением которой является психологическая категория 
«жизнестойкость».

4. Разработку и реализацию программ комплексного психологического 
сопровождения развития жизнестойкости стоит выделить в качестве 
одной из приоритетных задач в процессе развития потенциала рос-
сийского социума в условиях нахождения в актуальной на данный 
момент ситуации мировой пандемии.

Список использованных источников

1. Дмитриева, С. Ю. Актуальные проблемы оказания психологической помощи 
в условиях самоизоляции в период мировой пандемии COVID-19 / С. Ю. Дми-
триева, Т. Г. Собакарь, Е. П. Фролова. — Текст: непосредственный // Актуальные 



52

проблемы гуманитарных и социальных наук: сборник трудов участников Четвер-
той Международной научно- практической конференции. — Санкт- Петербург: 
Издательство СПбУУиЭ, 2020. — С. 261–266.

2. Kobasa, S. C. Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness / 
S. C. Kobasa // Journal of Personality and Social Psychology. — No. 37. — P. 1–11.

3. Maddi, S. R. Existential psychotherapy / S. R. Maddi // Contemporary psychothera-
py. — Merrill Publishers New York, 1986. — С. 191–219.

4. Никитина, Е. В. Феномен жизнестойкости: концепция, современные взгляды 
и исследования / Е. В. Никитина. — Текст: непосредственный // ACADEMY. — 
2017. — № 9 (19). — С. 100–103.

5. Муздыбаев, К. Стратегия совладания с жизненными трудностями: теоретиче-
ский анализ / К. Муздыбаев. — Текст: непосредственный // Журнал социологии 
и социальной антропологии. — 1998. — Т. 1. — № 2. — С. 102–112.

6. Одинцова, М. А. Оценка пандемии COVID-19 россиянами с разным уров-
нем жизнестойкости / М. А. Одинцова, Н. П. Радчикова, Л. В. Степанова. — 
Текст: непосредственный // Российский психологический журнал. — 2020. — 
№ 17(3). — С. 76–88.

7. Рудакова, О. А. Психологическое сопровождение в высших образовательных 
учреждениях. — Текст: непосредственный // Научно- педагогическое обозрение. 
Pedagogical Review. — 2016. — 4 (14). — С. 18–26.

8. Сидячева, Н. В. Ситуация вынужденной изоляции в период пандемии: психоло-
гический и академический аспекты. — Текст: непосредственный / Н. В. Сидяче-
ва, Л. Э. Зотова. — Текст: непосредственный // Современные наукоемкие техно-
логии. — 2020. — № 5. — С. 218–225.

9. Российская Федерация. Законы. Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации: Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года 
[в редакции от 11 июня 2021 года].



53

АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Санкт- Петербургский университет технологий управления и экономики

(Россия, Санкт- Петербург)
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Saint- Petersburg University of Management Technologies and Economics

(Russia, Saint- Petersburg)
Аннотация. Люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

с раннего детства оказываются в ситуации сравнения со здоровыми сверстниками, что 
не проходит для них бесследно, постепенно приводя к психологической инвалидизации, 
дополнительно осложняющей жизнь человека, имеющего физический и(или) психический 
дефекты. В юношеский период они часто сталкиваются вначале с проблемой професси-
онального выбора, в дальнейшем — с высоким риском безработицы, обусловленной двумя 
крайними ограничителями: наличием реальных проблем со здоровьем, серьезно ограничи-
вающих их трудовую активность, с другой — с нежеланием работодателя трудоустра-
ивать людей, имеющих дополнительные гарантии, формально закрепленные в ТК РФ. 
Статистические сведения об уровне трудоустройства людей, страдающих различными 
недугами, приводят к заключению об игнорировании проблем, с которыми они сталкива-
ются, о чем можно судить по заниженным данным о количестве инвалидов, ужесточении 
требований к получению группы инвалидности, отсутствию сведений о преобладающих 
причинах потери здоровья и безработицы и пр. Частичное решение обозначенных про-
блем, по нашему мнению, состоит в своевременной профориентационной работе, полу-
чении практико- ориентированного образования, помощи образовательного учреждения 
в трудоустройстве по профилю, помощи компетентного психолога, специализирующего 
в сфере инклюзивного образования.

Ключевые слова: инвалид, человек с ограниченными возможностями здоровья, со-
циализация, инвалидизация, особые образовательные потребности, трудоустройство, 
инклюзия.

Summary. People with disabilities from early childhood find themselves in a situation of 
comparison with healthy peers, which does not go unnoticed for them, gradually leading to 
psychological disability, which further complicates the life of a person with physical and(or) 
mental defects. In their adolescence, they often face, first, the problem of professional choice, 
and later, a high risk of unemployment due to two extreme constraints: the presence of real 
health problems that seriously limit their labor activity, on the other hand, the unwillingness 
of the employer to employ people who have additional guarantees, formally enshrined in the 
Labor Code of the Russian Federation. Statistical information on the level of employment of 
people suffering from various disabilities leads to the conclusion that the problems they face are 
ignored, which can be judged by the underestimation of the number of persons with disabilities, 
the tightening of requirements for obtaining a disability group, the lack of information on the 
prevailing causes of loss of health and unemployment etc. A partial solution to the identified 
problems, in our opinion, consists in timely career guidance, obtaining practice- oriented 
education, assistance from an educational institution in finding a job according to the profile, 
assistance from a competent psychologist specializing in the field of inclusive education.
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С каждым годом в России возрастает численность детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих особые образовательные 
потребности (ООП); многие из них по-прежнему лишены возможности обу-
чаться и общаться с ровесниками, поскольку резко отличаются от типичных 
«нормальных» детей [12, с. 347]. Решить эту проблему пытаются предста-
вители различных профилей, разрабатывая на государственном уровне за-
конопроекты, посвященные инклюзии, основной целью которой является 
создание безбарьерной среды для людей с ООП [3, 7, 8, 12].

Объект исследования: люди с ОВЗ и инвалидностью.
Предмет исследования: аспекты проблемы социализации людей с ОВЗ 

и инвалидностью.
Проблема адаптации относится к числу злободневных для людей с ОВЗ 

и инвалидностью. В небольших городах социализация протекает легче, так 
как среди жителей сохранились доверительные отношения, типичные для 
советского времени, однако учреждений, направленных на коррекцию про-
блем со здоровьем, обычно нет. Имеющийся круг социальных контактов ги-
потетически можно расширить с помощью Интернета, однако данная воз-
можность самореализации части из них недоступна или противопоказана 
по медицинским показаниям.

Отсутствие достаточного количества друзей, недостаточный багаж ком-
муникативных навыков, неадекватная самооценка, эгоцентризм и пр., приво-
дят к росту тревожности, формированию психологической инвалидизации, 
обусловленной дефектом, который Л. С. Выготский метко назвал социаль-
ным «наростом», ярко проявляющимся в сравнении с поведением здорового 
человека [2, с. 72]; это и мешает отличающимся «иным» считать себя счаст-
ливыми и красивыми [5].

Необходимость выбора профессии знакома большинству, но при на-
личии проблем со здоровьем сужается поле профессионального выбора. 
Так, слабовидящий человек в силу объективных причин не может стать ху-
дожником или водителем; ему приходится критично оценивать свои силы, 
чтобы максимально эффективно социализироваться. Полагаем, что выход 
из тупиковой ситуации состоит в необходимости повсеместного внедрения 
профориентационной работы, которая не только поможет любому выпуск-
нику суза выбрать деятельность, максимально подходящую под его способ-
ности, но и существенно снизит государственные затраты на переобучение 
людей новым видам профессий, оптимизирует проблему эмоционального 
выгорания.

Другим продуктивным исходом могла бы стать инклюзивная среда, со-
кращающая пропасть между людьми по признакам здоровья/болезни, когда 
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в реальных отношениях развенчиваются негативные социальные стереоти-
пы о людях с ОВЗ и инвалидностью, однако инклюзивный подход сегодня 
недостаточно реализуется на практике даже в крупных городах в связи с рез-
кими различиями между разрабатываемой теорией и имеющейся практи-
кой, кадровым дефицитом среди высококвалифицированных специалистов 
в сфере инклюзии.

В неспециализированных вузах студенты- инвалиды нередко осознают 
свою стигматизированность из-за необходимости причислять себя к пода-
вляющему большинству [7]; редким исключением для студентов с наруше-
нием опорно- двигательной системы выступает Московский государствен-
ный гуманитарно- экономический институт, где 90 % обучаемых имеют 
инвалидность, что облегчает формирование коллективной идентификации, 
увеличивает мотивированность обучаемых, обусловливает социальную ин-
теграцию и реабилитацию [3, с. 95–98; 4].

Среди лиц, имеющих инвалидность и ОВЗ, значительное число людей 
относится к категории безработных. Для сравнения приведем следующие 
данные: среди здоровых молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет число 
безработных составляет 22,3 % [10], среди людей с ОВЗ и инвалидностью — 
29,4 % [1], однако последняя цифра рассчитана на выборке людей трудо-
способного возраста, с установленной инвалидностью, в диапазоне от 18 
до 59 лет, между тем как по сведениям Федеральной службы государствен-
ной статистики, в 2019 году это число составляло всего 6,1 % [11]. В докладе 
младшего научного сотрудника ИСИЭЗ НИУ ВШЭ А. Демьяновой отмечено, 
что уровень занятости людей с инвалидностью в 2018 году составлял 12,6 %, 
что почти в 5,5 раз меньше в сравнении с остальным населением (68,2 %) 
[4]. Это позволяет сделать вывод об отсутствии статистики, направленной 
на разрешение проблем трудоустройства людей с ОВЗ и инвалидностью, ис-
ходя из возраста людей, причин потери здоровья, регионов проживания и пр.

По данным Росстата, наибольшее количество вакансий приходится 
на Москву и Московскую область (29 %), Приволжский округ (19 %), Цен-
тральный округ (11 %, исключая Москву и Московскую область), Санкт- 
Петербург и Ленинградскую область (9 %). В связи с первой волной пан-
демии, в I квартале 2020 года на 35 % уменьшилось число вакантных мест, 
рассчитанных на молодых специалистов (в сравнении с 2019 годом), сокра-
тившись на 28 % в Санкт- Петербурге и Ленинградской области, на 21 % — 
в Москве [9]. Следовательно, проблемы с трудоустройством будут иметь все 
молодые специалисты, но более уязвимой все же останется группа с ОВЗ 
и установленной инвалидностью.

Для людей, имеющих проблемы со здоровьем, на рынке труда предлага-
ется крайне мало вакансий; недобросовестный работодатель предпочтет тру-
доустройству «проблемного» сотрудника штраф, предписанный нарушением 
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статьи 23 Трудового кодекса РФ. Осознание данного факта, заставляет людей 
соглашаться на условия труда, грубо нарушающие их законные права.

Эксперты, занимающиеся трудоустройством этой незащищенной груп-
пы населения, основные трудности поиска работы соотносят с малым ко-
личеством программ реабилитации, транспортной удаленностью, непри-
способленностью рабочего места, предвзятым отношением потенциального 
работодателя [6, с. 82–89]. Сами инвалиды причинами безработицы считают: 
состояние здоровья, возраст, недостаточный опыт работы и уровня образо-
вания [6, с. 85].

Действительно, имея малый багаж практического опыта, сложно заста-
вить работодателя поверить в силы выпускника. В этом отношении помогут 
курсы повышения квалификации, мастер- классы, многочисленные полезные 
вебинары, активно продвигаемые в социальных сетях; однако существен-
ным их недочетом нередко выступает высокая цена обучающего меропри-
ятия, обычно единая для разных социальных групп. Следует отметить, что 
для молодого специалиста, особенно с ООП, важно получение в стенах 
специализированного учебного заведения практико- ориентированного обра-
зования; в идеале каждому учреждению необходимо иметь службу последу-
ющего трудоустройства всех выпускников, что выступало бы гарантом их 
финансовой и психологической стабильности.

Не последнее место в будущем трудоустройстве играют и личные каче-
ства претендента, отличающегося параметрами здоровья от своих сокурсни-
ков. Занятия с грамотным психологом позволят им гармонизировать пред-
ставления о собственной личности, обогатят опытом оптимальной саморе-
гуляции и самоуправления, обучат ключевым коммуникативным навыкам, 
продуктивным техникам по борьбе с прокрастинацией и пр.

Современное общество стремительно меняется: растет ценность денег, 
уменьшается значимость социальных контактов, однако выбор всегда оста-
ется за самим человеком. Найти достойную работу непросто, но понима-
ние проблем, обусловливающих безработицу, одиночество, потерю смысла 
жизни, как и знание возможных способов развития собственной личности, 
трансформирует жизненный опыт, позволяя эффективно разрешать сложные 
проблемы, обретая продуктивный образ собственного «Я».
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Аннотация. Статья посвящена проблемам стимулирования персонала организа-

ции. Особое внимание автор уделяет социально- психологическим аспектам стимулиро-
вания труда. Рассматриваются виды социального и психологического стимулирования. 
Автор анализирует методы и инструменты стимулирования труда. Формулируются 
основные принципы построения эффективной системы социально- психологического сти-
мулирования. Автором обосновывается вывод, что тщательно продуманная система 
социально- психологического стимулирования способна не только повысить эффектив-
ность работы персонала, но и привлечь новых высокопрофессиональных сотрудников.

Ключевые слова: стимулирование персонала, социальное стимулирование, психо-
логическое стимулирование, методы стимулирования труда, признание, инструменты 
стимулирования.

Summary. The article is devoted to the problems of stimulating the organization staff. 
The author pays special attention to the socio- psychological aspects of stimulating labor. The 
types of social and psychological stimulation are considered. The author analyzes some methods 
and tools for stimulating labor. The basic principles of forming the effective system of socio- 
psychological stimulation are formulated. The author justifies the conclusion that a carefully 
considered system of socio- psychological stimulation can not only increase the efficiency of staff, 
but can also attract new highly professional employees.

Key words: staff stimulation, social stimulation, psychological stimulation, methods of labor 
stimulation, recognition, incentives.

Персонал является основным ресурсом в деятельности любой организа-
ции. Правильный подход к стимулированию сотрудников позволяет не только 
с максимальной эффективностью использовать внутренние и внешние ресур-
сы организации, но и дает возможность обеспечить устойчивую платформу для 
достижения конкурентного преимущества [8]. Под стимулированием персона-
ла обычно понимают внешнее воздействие, оказывающее на поведение инди-
вида в трудовой сфере непосредственное влияние, и позволяющее работнику 
реализовать себя как в личностном, так и в профессиональном плане [3, 5].

По классификации А. Я. Кибанова, стимулирование может быть 
организационно- административным, экономическим и социально- 
психологическим [6, с. 112]. В настоящей статье рассматриваются социально- 
психологические стимулы, направленные на создание комфортных условий 
труда и климата в коллективе. Социально- психологические стимулы, как 
разновидность нематериального воздействия на сотрудников, способствуют 
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формированию комфортной психологической обстановки в трудовом кол-
лективе. Реализация данного вида стимулирования, как правило, осущест-
вляется непосредственными руководителями — менеджерами, старшими 
мастерами, начальниками подразделений и департаментов. Роль высшего 
руководства и службы управления персоналом сводится к работе с линей-
ными руководителями и трансляции им ключевых моментов социально- 
психологической политики предприятия.

Таким образом, под социально- психологическим стимулированием по-
нимают такие методы стимулирования трудовой деятельности, которые по-
зволяют регулировать поведение сотрудников с применением специальных 
методов и инструментов, направленных на выражение признания, повыше-
ние престижа, а также формирование здоровой психологической обстановки 
в малых трудовых группах и коллективе в целом.

Социально- психологическое стимулирование подразделяется на соци-
альное стимулирование, стимулирование условиями и качеством трудовой 
деятельности, стимулирование признанием и моральным удовлетворением. 
Социальное стимулирование заключается в предоставлении сотрудникам 
дополнительных социальных льгот, не предусмотренных государством. Оно 
позволяет повысить уровень удовлетворенности трудом, формирует благо-
приятные условия отдыха, улучшает имидж предприятия, а также позволяет 
привлечь наиболее квалифицированные кадры.

Дополнительное социальное стимулирование может включать оплату 
питания, компенсацию спортивных абонементов, корпоративный транспорт, 
путевки, добровольное медицинское страхование. Помимо этого, социаль-
ное стимулирование может носить компенсационный характер, например, 
оплату бензина, интернета, сотовой связи. Социальное стимулирование 
позволяет работодателю повысить лояльность персонала к компании, а со-
трудник получает более комфортные условия труда, дополнительный стимул 
к труду, компенсацию средств, потраченных на обеспечение нормального 
рабочего процесса. Стимулирование условиями и качеством труда предпола-
гает наличие места отдыха, предоставление фирменной одежды, использова-
ние современной техники, инструментов, соблюдение правил безопасности, 
создание благоприятного микроклимата офисных и производственных по-
мещений. Помимо этого, важным элементом труда для сотрудника является 
возможность принимать участие в составлении рабочего графика с учетом 
индивидуальных пожеланий, а также возможность получить отгул.

К основным элементам морального стимулирования можно отнести 
«создание условий, при которых люди испытывали бы профессиональную 
гордость за то, что лучше других могут справиться с порученной работой, 
причастность к ней, личную ответственность за ее результаты, ощущали бы 
ценность результатов, конкретную их важность для  кого-то; присутствие 
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вызова, обеспечение возможностей каждому на своем рабочем месте пока-
зать свои способности, выразить себя в труде, его результатах, иметь дока-
зательства того, что он может  что-то сделать, причем это “ что-то” должно 
получить имя своего создателя, признание которого может быть личным 
и публичным» [11, с. 430].

Признание выступает в роли ведущего морального стимула, так как 
для индивида свой ственно ожидать оценки личных достижений на долж-
ном уровне. Признание результатов работы должно быть своевременным, 
связано с конкретным достижением, помимо этого, сотрудник должен при-
сутствовать лично при отметке его успехов, либо получить информацию 
о похвале лично от высшего или непосредственного начальства, в зависимо-
сти от степени достижения и его значения для предприятия. В случае если 
признание исходит от высшего руководства, оно является личным и должно 
гарантировать сотруднику особые привилегии, например, личное поздравле-
ние руководителя с праздником, значимой датой; руководство должно ста-
вить перед сотрудниками высокие цели, которые позволяют воодушевить 
персонал на эффективную трудовую деятельность и повышают значение 
вклада сотрудника в общий труд; линейные руководители совместно с выс-
шим руководством должны стремиться к созданию атмосферы взаимного 
доверия и уважения между членами трудового коллектива, поддерживать 
терпимость в случае неудач и ошибок, поощрять разумный риск и инициа-
тиву; линейные руководители должны поддерживать членов своей рабочей 
группы, особенно в сложных рабочих ситуациях, когда сотрудник сомнева-
ется в правильности принимаемых решений, поставленных целей и задач; 
руководители должны с осторожностью применять негативные стимулы, та-
кие как порицание, выговоры, публичное признание ошибок (в зависимости 
от психотипа личности, темперамента) и оценивать возможные последствия 
применения подобных мер.

С другой стороны, используя моральные стимулы повышения эффектив-
ности труда, менеджер должно четко осознавать психологические факторы, 
оказывающие непосредственное влияние на поведение сотрудников, вне зави-
симости от наличия позитивных методов стимулирования [1, с. 213]: отсутствие 
обратной связи между сотрудником и руководителем, что не позволяет работ-
нику объективно оценить результаты своего труда; отсутствие со стороны ру-
ководителя поддержки психологического и организационного характера, чрез-
мерная эмоциональность или сухость в общении; отсутствие у работника всего 
объема необходимой информации для успешного выполнения трудовых обязан-
ностей; наличие чрезмерного контроля со стороны непосредственного руково-
дителя, а также невозможность проявления инициативы и принятия самостоя-
тельных решений; отсутствие у руководителя навыков эффективного решения 
служебных проблем подчиненного; некорректная оценка труда подчиненного, 
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излишняя строгость или похвала; стандартизация моральных стимулов без уче-
та личностных качеств сотрудника и особенностей психологического климата 
конкретной рабочей группы.

Рассмотрим основные методы стимулирования труда.
Согласно А. Маслоу [4, с. 94], социально- психологическое стимулиро-

вание позволяет удовлетворить высшие потребности индивида, а именно: 
потребности в социализации, заключающиеся в обеспечении возможности 
почувствовать себя членом общества и коллектива; потребность в уважении, 
выражающаяся в признании социумом и необходимости свершения личных 
достижений; потребность в самовыражении, обеспечивающая возможность 
достижения собственных целей и результатов с помощью использования 
потенциала личности. Данная теория предполагает, что руководитель от-
слеживает изменения, происходящие с тем или иным индивидом группы, 
и обеспечивает для него максимально комфортные условия обеспечения 
всех уровней основных потребностей, что позволяет использовать трудовой 
потенциал с максимальной эффективностью.

В дальнейшем теория стимулирования разрабатывалась в трудах док-
тора Эдгара Шейна, который разделил всех сотрудников организации на во-
семь групп, для каждой из которых можно выделить основную мотивиру-
ющую потребность, или же «карьерные якоря» [7, с. 77]. Например, для 
некоторых сотрудников ключевой потребностью являются максимально 
комфортные условия работы, для других — постоянное желание развития 
и самореализации.

При этом главная задача руководителя — определитьпсихотип каждого 
из подчиненных и стимулировать его наиболее значимыми факторами усло-
вий труда. Независимо от подхода, применяемого руководителем предприятия 
в области социально- психологического стимулирования, выделяют методы 
стимулирования. Наиболее распространенными являются методы трудового 
стимулирования рабочего процесса, которые обеспечивают сотруднику воз-
можность применения разнообразных навыков для выполнения задания, воз-
можность осознавать значимость работы и степени ответственности за нее, 
предоставление самостоятельности и возможность проявления инициативы.

Помимо этого, современные предприятия применяют различные ме-
тоды формирования команд, в зависимости от типов личности и характе-
ра сотрудников, что позволяет добиться благоприятного психологического 
климата, а также создания атмосферы, располагающей к реализации потен-
циала конкретного индивида. Метод личного примера базируется на том, 
что менеджер, отвечающий за моральное стимулирование, должен поддер-
живать собственный авторитет, обладать лидерскими качествами и совме-
щать функции как формального, так и неформального лидера. Менеджер, 
выступая в роли главного транслятора ценностей и правил предприятия 
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для подчиненных, личным примером должен стимулировать сотрудников 
на более эффективный и качественный труд. Метод вовлечения персонала 
в управление делами компании позволяет повысить социальную значимость 
работников, а также положительно влияет на единение целей предприятия 
и индивида. Метод установки социальных норм поведения позволяет повы-
сить социально- нравственный климат трудового коллектива. Метод совме-
щения моральных поощрений и санкций может применяться в зависимости 
от традиций предприятия, стиля руководства и индивидуальных характери-
стик сотрудников. Метод планирования карьеры сотрудников и их развития 
предполагает построение карьерных карт в зависимости от потенциала со-
трудника и его целей.

Для реализации методов социально- психологического стимулирования 
руководители могут применять набор инструментов, как типовых, так и нео-
бычных, что значительно повышает ценность морального вознаграждения.

К типовым инструментам можно отнести, например, выражение благо-
дарности сотруднику в приказе по организации, по внутренней радио- или 
телесети, в газете предприятия, на информационных табло; поздравления 
руководителей сотрудников лично со значимыми событиями; размещение 
фотографии сотрудника в буклетах, внутрифирменных музеях, фирменных 
буклетах, на обложках каталогов и т. п.; демонстрация уважения и доверия, 
а также поддержки и понимания со стороны руководителя; поощрение как 
формального, так и неформального общения между сотрудниками как одно-
го отдела, так и трудового коллектива в целом.

Современный менеджмент предлагает использование нетрадиционных 
инструментов морального стимулирования, среди которых съемка и демон-
страция фильма о сотруднике или коллективе, создание между сотрудниками 
здоровой конкуренции, визуализация достижений труда (это позволяет срав-
нить собственные достижения с достижениями коллег) путем размещения 
на стенах офиса инфокарт, создания групп в социальных сетях, информирова-
ния по внутренней почте.

Помимо этого, в зависимости от черт характера и стиля лидерства руко-
водитель доступно широкое применение психологических приемов, среди 
которых особенно можно выделить похвалу сотрудников, позволяющую сво-
евременно дать оценку промежуточным результатам труда, поддержать моти-
вацию работника к достижению конечной цели. К похвале предъявляют такие 
требования, как последовательность, дозированность, контрастность, искрен-
ность. Также действенными приемами выступают внушение, как метод целе-
направленного воздействия на индивида; убеждение, вовлечение, подражание, 
побуждение, ответ, комплимент. Данные приемы носят позитивный характер 
и должны применяться чаще, чем негативные приемы, среди которых запреще-
ние, порицание, требование, принуждение, порицание и др.
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Таким образом, построение эффективной системы социально- 
психологического стимулирования зависит от степени вовлеченности со-
трудников в рабочий процесс, а также от уровня совпадения целей индивида 
и предприятия. При этом моральное стимулирование должно носить адрес-
ный характер и быть индивидуальным в зависимости от психологических 
характеристик объекта воздействия. С целью выявления наиболее значимых 
методов социально- психологического стимулирования для сотрудников со-
временного предприятия, а также выявления текущих проблем, руководите-
ли могут использовать различные методики исследования.

Под анализом социально- психологических аспектов воздействия 
на персонал понимают направленное воздействие на персонал путем ис-
пользования закономерностей социологии и психологии. В качестве объекта 
воздействия может выступать как конкретный индивид, так и группа людей, 
объединенная по ключевым признакам и характеристикам. В зависимости 
от масштабов воздействия и способов их реализации, все методы анализа 
можно разделить на социологические и психологические. Первые позволяют 
«установить назначение и место сотрудников в коллективе, выявить лидеров 
и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с конечными резуль-
татами производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение 
конфликтов в коллективе» [10, с. 82]. Психологические методы обращены 
«к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, образам и пове-
дению с тем, чтобы направить внутренний потенциал человека на решение 
конкретных задач организации» [12, с. 75].

К основным методам социально- психологического исследования отно-
сятся анкетирование, собеседование, а также организация различных экспе-
риментов.

Анкета позволяет определить уровень морального удовлетворения кол-
лектива, выявить наиболее значимые социально- психологические стимулы, 
ожидания сотрудников. Помимо этого, анкетирование служит вполне досто-
верным методом подтверждения результатов нововведений, позволяя срав-
нить ситуацию и сформулировать дальнейший план действий. Анкетирова-
ние может выступать в качестве психодиагностического метода исследова-
ния. В зарубежной практике широко применяются специальные методики 
опросов, или личностные опросники, среди которых особо можно отметить 
многофакторные опросники, такие как MMPI, 16-PF, ПДО, опросник Шми-
шека. Данный вид опросов включает в себя 10 и более шкал, он направлен 
на всестороннюю оценку качеств личности [9, с. 61]. Опросники межлич-
ностных отношений позволяют оценить особенности группового взаимо-
действия, психологический климат в коллективе, стиль руководства, уро-
вень коммуникативных склонностей отдельных членов группы. Кроме того, 
широкое распространение имеют опросники психического благополучия, 
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темперамента, самоотношения, эмоциональных особенностей, ценностей 
и мотиваторов. Организация и проведение данных опросов требует значи-
тельных временных затрат, сопряжена с необходимостью наличия в кадро-
вом составе психолога, либо возможностью пригласить стороннего специа-
листа, что позволяет избежать неверной интерпретации результатов, а также 
нарушений технологии исследования.

Организация собеседования с сотрудниками позволяет в форме личной 
доверительной беседы выявить основные ожидания и предпочтения работ-
ника. В зависимости от личности интервьюера могут быть получены данные 
о темпераменте, лидерских задатках, целях, стимулах и мотиваторах, что по-
зволяет выбрать меры социально- психологического воздействия, наиболее 
подходящие для конкретного индивида. Собеседование требует серьезной 
подготовки ответственного лица.

Метод экспериментов заключается в искусственном создании трудовых 
и неформальных ситуаций с целью анализа поведения отдельных членов 
группы и коллектива в зависимости от изменяющихся условий. В зарубежной 
практике широкое распространение получили скрытые эксперименты, когда 
испытуемые не знают, что находятся в искусственно созданной ситуации. В от-
ечественной практике метод эксперимента не настолько распространен, что 
в большей мере связано с традициями организации и ведения бизнеса. Также 
эксперимент является достаточно сложным и затратным методом, а результаты 
могут оказать негативное влияние на социально- психологический климат, что 
заставляет руководителей применять данный метод крайне осторожно.

Применение и интерпретация результатов всех рассмотренных ме-
тодов направлены, в первую очередь, на формирование благоприятного 
социально- психологического климата, а также выбор конкретных инстру-
ментов морального стимулирования сотрудников предприятия. Недоста-
точное внимание со стороны менеджмента к социально- психологическим 
аспектам управления, в свою очередь, приводит к возникновению конфликт-
ных ситуаций, что в значительной мере отражается на эффективности труда.

Таким образом, основными принципами построения эффективной си-
стемы социально- психологического стимулирования являются следующие:

1. Социально- психологическое стимулирование сотрудников приносит 
видимые результаты в том случае, если работники ощущают оценку, 
которую руководство дает в отношении вклада сотрудников в работу, 
а также соответствуют заслуженному по результатам труда статусу.

2. Эффективным инструментом социально- психологического стиму-
лирования являются непредсказуемые, неожиданные и незаплани-
рованные поощрения. Ожидаемые поощрения, напротив, восприни-
маются сотрудниками как данность и не способствуют повышению 
мотивации.
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3. В целях сохранения и поддержания психологического климата сто-
ит использовать в основном положительное подкрепление. Отрица-
тельные санкции приносят гораздо меньший результат.

4. Положительный вид подкрепления стоит предоставлять не только 
по окончании работы, но и в ее процессе. Между оконченной задачей 
и неожиданным бонусом должен проходить относительно короткий 
промежуток времени, так как чем больше пропущенный временной 
отрезок, тем меньше мотивационный эффект. Руководитель должен 
следить за выполнением обещаний, данных его сотрудникам, в про-
тивном случае возможно снижение как его личного авторитета, так 
и уровня мотивации сотрудников.

5. Стимуляция и признание промежуточных результатов оказыва-
ет большее влияние на сотрудников, чем оценка лишь значимых, 
труднодостижимых целей. Положительное стимулирование должно 
подкрепляться через короткие или средние временные интервалы. 
С этой целью генеральная задача должна быть разбита на подзадачи 
и этапы.

Тщательно продуманная система социально- психологического стиму-
лирования способна не только повысить эффективность работы персонала, 
но и привлечь новых высокопрофессиональных сотрудников, что будет спо-
собствовать укреплению рыночных позиций данной организации.
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается влияние современных 

технологий на подготовку педагогов в инновационной образовательной деятельности 
с учетом регионального аспекта. Именно высокая потребность инновационных отраслей 
народного хозяйства в квалифицированных специалистах в каждом регионе формирует 
свой путь в развитии цифровой трансформации и цифровой зрелости образовательной 
деятельности.
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сиональная мобильность, цифровые технологии-

Summary. This study examines the impact of modern technologies on the training of 
teachers in innovative educational activities, taking into account the regional aspect. It is the 
high need of innovative sectors of the national economy for qualified specialists in each region 
that forms its own path in the development of digital transformation and digital maturity of 
educational activities.

Key words: educational environment, professional competencies, professional mobility, 
digital technologies-

В современных инновационных условиях развитиях российской эконо-
мики наиболее актуальными являются цифровые изменения в российском 
образовании, необходимые для формирования механизма устойчивого раз-
вития действующей системы образования, поэтому необходимо учитывать 
первостепенные государственные гарантии в обеспечении равного доступа 
к образованию для населения в регионе и стране в целом, что обеспечит по-
вышение социального статуса и профессионализма преподавательского со-
става в образовании.

При этом развитие профессиональной компетентности в образовании 
необходимо рассматривать, как стремление к совершенствованию своей 
уникальной индивидуальности за счет творческого мышления преподавате-
ля через подготовку к принятию новых знаний в обучении, а также развитие 
восприимчивости к педагогическим инновациям. Однако именно професси-
ональные качества педагога позволяют обеспечить стремление к личност-
ному развитию студентов и повышение заинтересованности в применении 
инноваций в образовании. В то же время профессиональная компетентность 
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преподавателя сможет обеспечить создание у студентов необходимых про-
фессиональных компетенций и квалификаций, что непременно отразится 
на его профессиональных возможностях, в том числе повышении трудовой 
мобильности.

Профессионально- социальная компетентность позволяет познать осо-
бенности процесса взаимодействия студента с обществом, экономической 
сферой за счет ознакомления с общепринятыми ценностями и культурой, 
формируя его грамотность в различной деятельности (финансовой, инфор-
мационной, предпринимательской и т. д.). Однако личностная профессио-
нальная компетентность частично отражается на индивидуальных познава-
тельных способностях студента, интересах и увлечениях в процессе всей 
его жизни. Поэтому необходимо учитывать, что именно стремительная 
смена производственных технологий в экономике может привести к росту 
разрыва между требованиями работодателей и квалификацией выпускников 
образовательных организаций. В то же время за счет обособленного обуче-
ния происходит очевидное увеличение практического обучения на рабочих 
местах в организациях и мероприятий, позволяющих производить обмен 
опытом, а также осуществлять профессиональные конференции по разви-
тию кадров [2].

Наиболее результативная подготовка специалистов в системе высшего 
образования на региональном уровне может осуществляться лишь по тем 
профессиям, которые востребованы работодателями и требуют использо-
вания цифровых образовательных технологий, которые можно полноцен-
но реализовать в системе непрерывного образования. Однако необходимо 
отметить, что с увеличением объема профессиональных знаний и умений 
происходит изменение динамичности развития информационных отраслей, 
что в свою очередь влияет на создание значительного количества сетевых 
образовательных продуктов, которые можно освоить за счет электронного 
обучения. Однако, реализуя электронное обучение в регионах, необходимо 
учитывать уровень цифровизации в обеспечении доступа к образовательным 
услугам, так как развитие интернета во многом определяется численностью 
населения в населенном пункте. В связи с этим цифровое неравенство меж-
ду регионами становится главным для социальных групп с точки зрения их 
экономических и социальных возможностей.

Цифровое отставание может привести к потере наиболее инновацион-
ных и мобильных жителей, что является значимым для общего восприятия 
качества местной среды. Именно на уровне региона в области образования 
необходимо обеспечить единое цифровое пространство, обеспечивая тем 
самым связь между всеми участниками образовательных отношений. Также 
должен быть создан единый центр накопления информации по сторонним 
образовательным ресурсам образовательных учреждений с разным уровнем 
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качества данных, что позволит сделать информацию не только самой ак-
туальной, но и более востребованной образовательными организациями, 
что одновременно решает проблемы в области повышения уровня цифро-
визации системы науки и высшего образования. Так, в Санкт- Петербурге 
утверждена в 2021 году «Стратегия в области цифровой трансформации 
отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 
Санкт- Петербурга на 2022–2024 годы», в которой акцент сделан на решении 
основных проблем в области цифровизации образования. Однако особен-
ность развития системы образования обоснована программой «Цифровая 
экономика Российской Федерации», а также выделена в Указе Президента 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы» [3, 4].

Таким образом, развитие электронного обучения способно решить про-
блемы актуальности распространения информационных технологий для 
решения социально- экономических проблем. Поэтому инновационные об-
разовательные учреждения осуществляют самостоятельную деятельность 
в области разработки и применения сетевых образовательных средств, в том 
числе сетевых курсов, изменяя их под свою образовательную среду. На ос-
нове действия информационных сетей создается новая высокотехнологичная 
образовательная среда. Технологичные образовательные среды характери-
зуются высоким уровнем адаптивности и интерактивности со студентами. 
Использование технологической образовательной среды в обучении осно-
вывается на наличии системы четких ориентированных стандартов и согла-
шений, адекватных цифровым технологиям с точки зрения успешного их 
применения в образовательной среде.

В настоящее время одной из современных инновационных технологий 
в образовании является применение дистанционных форм обучения, в кото-
рых используются традиционные и специальные методы, основанные, пре-
жде всего, на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Среди 
главных причин создания дистанционной формы образования необходимо 
выделить то, что объем знаний и темп их появления в настоящее время на-
столько велик, что первоначальное образование может устареть даже рань-
ше, чем человек достигнет середины профессиональной карьеры. Электрон-
ное образование открывает широкие возможности для лиц всех возрастов, 
проживающих в различных регионах России, позволяя всем желающим 
значительно улучшить свою профессиональную квалификацию, приобрести 
новые знания или получить второе образование.

Применение дистанционного образования предоставляет возможность 
проходить обучение без отрыва от производственной деятельности в режиме 
онлайн, что в свою очередь обеспечивает широкий доступ к образовательным 
ресурсам отечественного и мирового уровня. Особенностью электронного 
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обучения является то, что работники могут пройти самообучение по интере-
сующим их профессиям, что обеспечит высокий образовательный потенциал 
общества и повышение качества образования, тем самым оказывая влияние 
на социальную и профессиональную мобильность населения. Виртуальная 
реальность позволяет студентам получить в личное распоряжение полный 
комплект необходимых для освоения образовательной программы учебных 
материалов. Виртуальная реальность реализуется на основе сети Интернет, 
где в режиме онлайн можно взаимодействовать с преподавателем путем пе-
реписки в чате [1].

Следует выделить преимущества дистанционной системы образова-
ния. Во-первых, обучение может проводиться при совмещении основной 
профессиональной деятельности с учебой. В то же время в процессе обу-
чения взаимодействие преподавателя и студента осуществляется по удоб-
ному для них расписанию, а значит, количество студентов не является 
жестко установленным параметром в зависимости от аудиторного фонда 
и других лицензионных параметров. Во-вторых, цифровые технологии 
снимают социальную напряженность, обеспечивая равную возможность 
получения образования независимо от места проживания и материальных 
условий.

При этом необходимо обратить особое внимание на следующие ком-
поненты в инновационном образовании. Когнитивный компонент включает 
знания о профессии и специфике профессиональной деятельности. На ос-
нове своих знаний, специальных требований и норм будущей профессии 
будущие специалисты определяют свое место в системе профессиональных 
отношений.

Ценностно- мотивационный компонент — ценности, интересы, уста-
новки, желания, личностные смыслы, направленные на освоение профес-
сиональной деятельности. Целенаправленное удовлетворение потребностей 
в самоактуализации, то есть реализация личностного потенциала и совер-
шенствование в профессии [5].

Эмоциональный компонент — положительное отношение к будущей 
профессиональной деятельности как основа профессионального само-
развития.

Деятельностно- рефлексивный компонент — умения продуктивной про-
фессиональной деятельности, коммуникативных навыков, самооценка своих 
профессиональных компетенций, сопоставление потенциальных професси-
ональных возможностей с требованиями к профессиональной деятельности, 
оценка своих личностных качеств и др.

Таким образом, у каждого региона свой путь в развитии цифровой 
трансформации и цифровой зрелости в процессе подготовки педагогов к ин-
новационной образовательной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена современной ситуации в российских высших учеб-

ных заведениях, готовящих выпускников по неязыковым направлениям подготовки. Рас-
сматривается лингводидактический потенциал обучения навыкам профессионально- 
ориентированного чтения с использованием дифференцированного подхода. Автор ана-
лизирует возможности современной лингводидактики в организации дифференцирован-
ного обучения чтению иноязычной литературы в процессе изучения иностранного языка 
студентами нелингвистических направлений подготовки.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, высшее образование, 
профессионально- ориентированное чтение, иностранный язык, лингводидактика, инди-
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Summary. The article is devoted to the contemporary situation in Russian universities which 
are training graduates in non-linguistic areas of education. The linguodidactic potential of train-
ing in skills of professional- oriented reading using a differentiated approach is considered. The 
author analyzes the possibilities of modern linguodidactics in organizing differentiated training 
in reading foreign- language literature in the process of studying foreign languages by students of 
non-linguistic areas of education.

Key words: differentiated training, higher education, professional- oriented reading, foreign 
language, linguodidactics, individual educational trajectory.

Интерес к проблеме дифференцированного подхода в обучении ино-
странному языку вызван сложившейся в современном вузе ситуацией, когда 
на первый курс по неязыковым направлениям подготовки приходят «сту-
денты с разными способностями, мотивацией, потребностями, интересами, 
уровнем образования, стилем обучения, знаниями» [1, с. 61].

При этом изучение иностранных языков в большинстве российских 
вузов в настоящее время остается недифференцированным. Данный, уста-
ревший, подход не отвечает запросам всех студентов, так как он не в со-
стоянии удовлетворить разнообразные потребности обучающихся. Из-за 
применения недифференцированного подхода в обучении иностранному 
языку многие студенты демонстрируют недостаточный уровень языковых 
навыков и знаний, что впоследствии приводит к неспособности адекватно 
коммуницировать с носителями изучаемого языка. В то же время отмеча-
ется, что использование дифференцированного подхода, в частности, при 
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обучении чтению на иностранном языке оказывает «благоприятное влия-
ние на улучшение навыков у студентов в данной области, а также повышает 
успеваемость» [10, с. 70].

Чтение литературы на иностранном языке — это важнейший вид ре-
чевой деятельности, который способствует формированию и развитию на-
выков общения. В большинстве случаев чтение иностранной литературы 
является более доступной формой развития языковых навыков, чем живое 
общение с носителями языка. Чтение — это форма опосредованного обще-
ния, процесс, неразрывно связанный с обработкой содержания текста, фор-
мирование умозаключения читателя и т. д. В результате прочтения любого 
текста обучаемые получают некую информацию, которую впоследствии 
используют в ходе коммуникативной деятельности. С целью всестороннего 
развития коммуникативных навыков преподаватель должен создавать для 
студентов различные ситуации, вовлекая их в активную творческую дея-
тельность, поскольку в ходе создания ситуативных действий у обучаемых 
происходит расширение словарного запаса и дальнейшая аккумуляция лек-
сических единиц, что впоследствии способствует успешному овладению 
иностранным языком на более высоком уровне. Чтение помогает студентам 
находить, обрабатывать и затем аккумулировать все те знания, которые че-
ловечество выработало в различных сферах жизни в течение своей долгой 
истории. Благодаря чтению студенты развивают критическое мышление, 
учатся видеть противоречия и сходства, а также приобретают навык поис-
ка решений, применимый в различных проблемных ситуациях. Усиление 
эффекта запоминания благодаря чтению происходит в тех случаях, когда 
предоставленный изучаемый материал повторяется неоднократно. Запоми-
нание изучаемого материала может быть произвольное и непроизвольное, 
причем последнее достигается при чтении большого количества текстов 
на изучаемом языке [11].

Чтение значительно влияет на развитие устной речи [7]. В процессе 
чтения активизируются все нейроанализаторы, в том числе и те, которые 
отвечают за процесс говорения. Кроме того, на занятиях по чтению следу-
ет включать упражнения, нацеленные на развитие устной речи, например, 
вопросно- ответные беседы по прочитанному, пересказ текста и т. д. Чтение 
вслух также играет важную роль при развитии устной речи на иностранном 
языке, так как оно способствует совершенствованию произношения, в том 
числе и той лексики, которая необходима специалисту конкретной профес-
сиональной сферы. Поскольку чтение вслух и устная речь взаимосвязаны, 
имея единый механизм образования, данная форма чтения представляется 
полезной благодаря возможности развивать такие умения, как темп речи, ее 
выразительность и т. п. Темп речи можно постепенно увеличивать, при этом 
сохраняя правильность произношения.
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Согласно статистике, для более полного понимания текста студент дол-
жен понимать 70–80 % слов, использованных в данном тексте. Следователь-
но, преподаватель должен ставить перед собой цель научить студентов язы-
ковой догадке, т. е. угадыванию значения слова без использования словаря, 
но опираясь только на контекст и языковое окружение данного слова [9].

В неязыковых вузах целесообразно строить обучение чтению по следу-
ющим этапам. На первом этапе студентам необходимо освоить минималь-
ный порог изучаемого материала как в отношении лексического запаса, так 
и грамматической составляющей, поскольку без знания базовых лексики 
и грамматики будет невозможно осуществить переход на следующий уро-
вень. Второй этап предполагает более интенсивное чтение, что позволяет 
совершенствовать навыки в данной области. На третьем этапе происходит 
отработка всех видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее [4]) на профессиональных текстах, которые должны содержать 
языковой материал, необходимый студенту, в том числе специальную тер-
минологию.

Важным аспектом успешного обучения видам чтения является правиль-
ный выбор текстов. К выбору текстов предъявляются определенные тре-
бования, благодаря которым у студентов совершенствуется навык чтения. 
Используемые в ходе обучения текстовые материалы должны соответство-
вать потребностям обучаемых, уровню их владения родным и иностранным 
языком, коммуникативно- познавательным интересам, а также обладать по-
лезным и релевантным содержанием. В процессе обучения могут использо-
ваться различные по объему и сложности тексты. Например, для изучающего 
чтения берут тексты меньше, чем для ознакомительного.

В настоящее время в нелингвистических вузовских программах обучения 
иностранному языку наибольшее внимание уделяется совершенствованию 
поискового и ознакомительного чтения профессионально- ориентированных 
текстов, которые могут стать дополнительным источником знаний о выбран-
ной профессии.

При достаточно высоких требованиях к практическому владению ино-
странным языком в профессиональной сфере, которые в настоящее время 
предъявляются студенту, актуальным становится вопрос поиска и разработ-
ки наиболее эффективных методов обучения, в том числе и профессиональ-
но- ориентированному чтению.

Как правило, традиционный или недифференцированный подход ока-
зывается недейственным, так как он не может в полной мере актуализиро-
вать индивидуальные знания, способности и личностный потенциал того 
или иного студента, вследствие чего приобретает актуальность проблема 
дифференцированного подхода, который долгое время в лингводидакти-
ке не исследовался. В специальной литературе вопросы, которые касаются 
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дифференцированного подхода в обучении, как правило, рассматриваются 
в рамках школьного обучения [3, 7]. Дифференциация обучения в высших 
учебных заведениях понимается как разделение содержания текстов по уров-
ням и использование различных дидактических инструментов с учетом ин-
дивидуальных особенностей обучаемых. Как было указано выше, студенты, 
поступающие в неязыковые высшие учебные заведения, показывают разный 
уровень подготовки и потребность в овладении иностранным языком в сво-
ей профессиональной сфере, что приводит к необходимости разрабатывать 
соответствующие методы обучения, которые позволили бы должным обра-
зом распределить студентов на группы, образованные с учетом их индиви-
дуальных особенностей. В таких случаях важно применять разноуровневый, 
т. е. дифференцированный подход.

Дифференцированное обучение понимается как «технология обучения, 
ставящая своей целью создание оптимальных условий для задатков, разви-
тия интересов и способностей обучаемых» [5]. Данный подход направлен 
на разделение учащихся на группы, сформированные на основании практи-
чески идентичного уровня способностей, умений, навыков и интересов. Бла-
годаря дифференцированному подходу в обучении студенты, объединенные 
в группы по схожим признакам и близкому уровню успеваемости, чувствуют 
себя увереннее, поскольку находятся среди равных себе и не испытывают 
чувства дискомфорта из-за того, что одногруппники показывают лучшие 
результаты. Возможность выбрать наиболее подходящий уровень обучения 
повышает у учащихся уровень мотивации, так как они берут на себя ответ-
ственность за свой выбор [5]. Действенное дифференцированное обучение 
студентов должно строиться преподавателем иностранного языка «на подбо-
ре индивидуальных заданий в зависимости от способностей, обучающихся 
и уровня сформированности речевых навыков и умений» [2, с. 38], «направ-
ленные на ликвидацию пробелов, задания, учитывающие предварительные 
знания, общие и специальные способности» [6, с. 80].

Дифференцированный подход в обучении предполагает решение как 
психологических (выявление индивидуальных особенностей учащихся 
на основе таких качеств, как память, внимательность, мышление и т. д.), так 
и предметно- дидактических задач (разработка плана обучения и дидактиче-
ских материалов в соответствии с потребностями группы).

Подробнее остановимся на разработке дидактических материалов для 
разных уровней. Главная методическая задача по структурированию содер-
жания обучения — разделить все тексты на три уровня сложности: 1. Изло-
жение проблемы (в текстах данного уровня сохранена упрощенная подача 
материала, что помогает получить верное представление о предмете). 2. Ча-
стичный поиск информации (происходит углубление и более тщательная 
проработка материала, детали и нюансы которого были намеренно опущены 
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на первом уровне). 3. Исследовательский уровень (на данном уровне идет 
дальнейшая углубленная проработка содержания, подробности которого 
не предусмотрены стандартами). Таким образом, на первом уровне студен-
ты пытаются развить навыки поиска заложенной в содержании проблемы. 
Второй уровень способствует развитию навыка, связанного с поиском ин-
формации. И, наконец, третий уровень формирует навыки творческой дея-
тельности.

Для неязыковых вузов в настоящее время становится актуальной про-
блема дифференцированного обучения профессионально- ориентированному 
чтению на иностранном языке, поскольку именно чтение помогает охватить 
все стороны изучения языка, в числе которых изучение лексики, граммати-
ки. При этом определение дискуссионных вопросов в текстах, приведение 
доводов и аргументов при отстаивании своей точки зрения способны раз-
вить у студентов способность к критическому мышлению. «Дифференци-
рованный подход при обучении стратегиям понимания профессионально- 
ориентированных иноязычных текстов позволит каждому студенту делать 
индивидуальный и самостоятельный шаг развития» [8, с. 115].

Современное образование ориентируется на студента как на личность 
с индивидуальными особенностями. Индивидуальная образовательная тра-
ектория — реализация личностного потенциала каждого студента, который 
формирует свою образовательную программу по овладению и совершенство-
ванию изучаемого иностранного языка, так как в процессе дифференциро-
ванного обучения студент может самостоятельно выбирать наиболее подхо-
дящую ему литературу по специальности. Использование индивидуальной 
траектории позволяет как можно более полно развить у студента важные для 
современного специалиста личностные коммуникативные качества, а также 
учебно- познавательные навыки. Помимо этого, системно организованное 
и регулярное профессионально- ориентированное чтение в процессе диффе-
ренцированного обучения в вузе повышает у студентов уровень мотивации 
и творческий потенциал профессиональной личности.
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ гендерных высказываний 

в английском и русском языках. Автор приходит к выводам, что женщинам свой ственно 
растягивать речь как по звучанию, так и по смыслу, мужичины стремятся к сокращению 
речи. Мужскую речь отличает сдержанность, четкость. Женщины говорят экспрессивно, 
речь насыщена междометиями, восклицаниями, утрированной гиперболизацией. Мужчины 
и женщины используют одни и те же приемы, вкладывая в них абсолютно противоположное 
значение. Социальный статус, возраст, принадлежность к той или иной культуре действи-
тельно оказывают влияние на речь.

Ключевые слова: гендер, речь, социолингвистика, оценочность, экспрессивность.

Summary. The article presents a comparative analysis of gender statements in English and 
Russian languages. The author reveals that women tend to stretch their speech both in sound 
and meaning, men tend to shorten speech. Male speech is distinguished by restraint and clarity. 
Women speak expressively, their speech is full of interjections, exclamations and hyperonization. 
Men and women use the same techniques, implying the opposite meaning. Social status, age, 
belonging to a particular culture really have an impact on speech.

Key words: gender, speech, sociolinguistics, evaluation, expressivity.

В последнее время в нашей стране возрастает интерес к гендерным аспек-
там в лингвистике. Находясь на стыке лингвистики и социологии, психологии 
и политологии, гендерная лингвистика занимается изучением стереотипных 
представлений о мужском и женском речевом поведении, гендерной асимме-
трии, представленности категории рода в языке, однако особенно актуальными 
следует считать немногочисленные наблюдения за функционированием этих 
средств в неродственных языках.

Во всех языках есть общие и специфические ситуации использования язы-
ковых средств среди носителей языка разных полов. На эти различия можно 
посмотреть с разных точек зрения: с одной стороны, они биологические, и обу-
словлены физиологическими различиями мужчин и женщин; с другой — зависят 
от социального и культурного контекста страны или общества, в котором говорят 
на данном языке. Исходя из этого, одной из основных задач гендерной лингвисти-
ки можно назвать описание различия речи мужчин и женщин как в рамках одного 
языка (либо нескольких родственных), так и глобально для всех языков.

Наблюдения за речевым поведением мужчин и женщин показали много-
численные различия в их речи. Лингвистические различия обусловливаются, 
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в первую очередь, спецификой социального статуса, воспитания, культур-
ной среды человека. Важно понимать, что для разных языков, связь которых 
с культурой не подвергается сомнениям, характерны свои маркеры мужской 
и женской речи: например, роль и место в женщины в мусульманских странах 
сильно отличается от статуса женщины на западе. То же самое можно сказать 
и о диахроническом срезе — возникшее в середине ХХ века движение за права 
женщин сильно изменило общую картину даже в пределах одного языка.

Безусловно, не следует забывать, что на организацию диалогического 
единства влияет целый ряд различных факторов, как лингвистических, так 
и психологических. Именно при этих условиях диалог предсказуем, и эти 
факторы определяют предсказуемость создания и функционирования рече-
вого взаимодействия в диалогическом единстве. Однако прогнозирование 
ответов не всегда возможно, так как собеседник может по-разному реагиро-
вать на стимулирующие реплики в зависимости от коммуникативной уста-
новки запроса или в зависимости от гендерной принадлежности.

Экстралингвистические особенности речи мужчин и женщин диктуются 
физиологическими различиями мужчин и женщин: за тон и тембр голоса отве-
чает специфика голосового аппарата. Поведение говорящего, экспрессивность 
речи зависит от упомянутой выше роли человека того или иного пола в обще-
стве, однако на них также оказывают влияние психологический контекст обще-
ния и личные качества коммуникантов вне зависимости от их пола.

Все указанные особенности позволяют сделать вывод о том, что раз-
личия речи мужчин и женщин имеют сложную многоуровневую структуру, 
поэтому попытка затронуть лингвистический аспект проблемы путем выяв-
ления конкретных языковых средств репрезентации мужской и женской речи 
является достаточно актуальной.

Гендерная репрезентация была рассмотрена с точки зрения лексиче-
ских, грамматических, синтаксических и стилистических средств в англий-
ском и русском языках. Нам удалось выделить ряд закономерностей языко-
вой гендерной репрезентации:

Мужчинам в наибольшей степени свой ственно сокращать мысль в своей 
речи: М: Women physically represent more sensuality and more beauty или They 
are …very strange [7]. Мужчины используют интенсификаторы, модальность 
в меньшей степени, чем женщина, вводные слова для усиления характеристики 
и оценки предмета и способны интенсифицировать то слово, к которому они 
относятся. Безусловно, мужчины пользуются интенсификаторами достаточно 
редко, гораздо реже женщин, только в случае, когда речь действительно требу-
ет выражения большой эмоциональности, обычно мужчинам не свой ственной. 
По аналогии с английским языком, в русском языке мужчинам также свой-
ственно использование модальности, интенсификаторов и вводных слов: М: 
Может, утром поедем? Поздновато сегодня.
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Женщины прибегают к большому количеству деталей, следовательно, их 
речь более насыщенна, а предложения чаще сложные по своей структуре и вклю-
чают большое количество второстепенной информации, выходящей за рамки 
основного конкретного посыла сказанного: М: She may have behaved badly to 
him. People do [7]. В русском языке женские персонажи в общении чаще мужчин 
прибегают к таким вводным словам, этикетным формулам, как «позвольте», «раз-
решите», «будьте добры» и подобным: Ж: Можно, пожалуйста, пойду? Спешу 
очень. Дети ждут [3].

Грамматические средства языковой гендерной репрезентации представле-
ны восклицательными и вопросительными предложениями и эллиптическими 
предложениями. В женской речи преобладает экспрессия и эмоциональность, 
в то время как мужчины более сдержанны и конкретны, поэтому склонны в речи 
использовать больше грамматических средств. Этот фактор отражается при вы-
боре различных приемов и конструкций. Восклицание широко распространено 
в женской речи, обозначается повышением, усилением громкости голоса. Ж: It 
was horrible! Just horrible! If you only knew…Также характерна эмфаза для уси-
ления речи: I do love you! В русском языке женщины употребляют междометия 
в восклицаниях в своей речи гораздо чаще, чем мужчины: Ж: Ох! Не говори так, 
пожалуйста! Я просила тебя столько раз… [3]

В мужской речи абсолютное большинство номинативных односостав-
ных предложений, инфинитивных конструкций: М: All right. Be right back! 
[7] В русском языке для мужчин характерно бессоюзие, характерны одно-
родные члены предложения. Кроме того, различные приемы и конструкции 
периодически употребляются мужчинами и женщинами в противоположном 
по смыслу значении. Речь мужчин более четкая и дробная, что отражается 
и в устой речи, и на письме. Женщинам свой ственна вокализация речи, чему 
помогают некоторые приемы и конструкции, например, обильное употребле-
ние союзов в речи; эмфатические конструкции: М: Куда идти уже? Ночь. 
Темень [3].

Кроме того, в речи мужчин и женщин были выявлены стилистические 
средства, такие как метафора, сравнение, антитеза, метонимия, ирония и т. д.

Например, исследователями в области психологии и лингвистики давно 
был отмечен тот факт, что женщины шутят реже мужчин, во многом из-за склон-
ности к гипервежливости, в случае с иронией отчасти и по той причине, что 
боятся задеть собеседника, обидеть его. Периодически в речи женщин ирония 
встречается, но, чаще всего, она носит весьма безобидный характер, в то время, 
как мужчина достаточно часто использует иронию: М: I went to the bathroom 
and threw some water on my face, combed my hair. If I could only comb that face, 
I thought, but I can’t [7].

Женщины чаще используют прием сравнения и с помощью срав-
нения дают реакции на отрицательные качества  чего-либо. Метафоры 
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и сравнения в случае употребления женщинами отражают негативное отно-
шение к  чему-либо или  кому-либо: Ж: Your writing, it’s so raw. It’s like a sledge 
hammer… [7]

Например, в русском языке бранная лексика употребляется мужчинами 
гораздо чаще, чем в других языках. Они более раскрепощены, при опреде-
лённых обстоятельствах легче выходят из равновесия, что активно прояв-
ляется и в их речевом поведении: М: А ты — дерьмо, Гурьяныч! Дерьмо, 
невежда и подлец! И вечно будешь подлецом, даже если тебя назначат 
старшим лейтенантом… [3]

В русском языке женщины часто прибегают к использованию гиперболы 
по причине эмоциональности русского народа: Ж: Ты хочешь написать великую 
книгу? Это удается одному из сотни миллионов! [3]

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что опре-
деленные гендерные стереотипы языковой репрезентации в русском и ан-
глийском языках действительно существуют. Анализируемые приёмы и кон-
струкции схоже проявляют себя при гендерной репрезентации в обоих языках. 
Женщинам свой ственно растягивать речь как по звучанию, так и по смыслу, 
мужичины же, наоборот, стремятся к ее сокращению. Мужскую речь отлича-
ет сдержанность, четкость, она редко насыщена эпитетами и другими оборо-
тами речи. Женщины говорят экспрессивно, речь насыщена междометиями, 
восклицаниями, утрированной гиперболизацией при оценке. Часто мужчины 
и женщины используют одни и те же приемы, вкладывая в них абсолютно 
противоположное значение. Социальный статус, возраст, принадлежность 
к той или иной культуре действительно оказывают влияние на речь. Стереоти-
пы о речевом поведении мужчин и женщин действительно существуют и от-
ражены в изучаемой художественной литературе.

Определенный отпечаток на способы языковой гендерной репрезента-
ции, их количество и частоту их употребления накладывает авторский стиль 
в литературе, как и в случае с социальным статусом, социальной ролью 
и прочими критериями, которые являются определяющими критериями при 
выборе языковой гендерной модели.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию переводческих средств, способ-
ствующих передаче персуазивного эффекта при переводе англоязычной видеорекламы на рус-
ский язык. Реклама является важнейшим компонентом общественной коммуникации в силу 
стремительного развития промышленности и торговли в современной социальной среде. 
Именно рекламный дискурс диктует законы актуального и неактуального, тем самым побу-
ждая потенциального потребителя приобрести определенный товар. Возникает закономер-
ный вопрос, связанный с правилами, согласно которым действует рекламный дискурс, и прие-
мами, посредством которых коммуникативное намерение воздействия транслируется при пе-
реводе материала с одного языка на другой. Мы приведем некоторые особенности рекламного 
текста как явления, далее сконцентрируемся на специфике видеорекламы.

Ключевые слова: видеореклама, поликодовый текст, персуазивное воздействие, пере-
вод, экспрессивность, персуазивный эффект.

Summary, This article is concerned with the analyses of persuasiveness and its linguistic 
realization in American videoadvertising. Advertising has become one of the most important and 
inevitable aspects of contemporary society due to the rapid development of industry and marketing. 
It’s nothing but advertising that constructs the image of the “relevant” and “irrelevant” in society, 
encouraging the potential customer to purchase certain product. Therefore, it makes the linguists 
consider the means, by which advertising realizes its communicative intention and what it is that 
helps keep persuasiveness while translating advertising texts from one language into another. We will 
exemplify peculiarities of the marketing text as a phenomenon and afterwards proceed to specificity 
of the videoadvertising.

Key words: videoadvertising, polycode text, persuasive impact, translation, expressivity, 
persuasive effect.

На сегодняшний день лингвистика не в состоянии предложить еди-
ное определение персуазивности. Существует много вариаций в толковании 
данного термина, но все ученые сходятся во мнении, что изучение персуа-
зивности должно быть связано с особым направлением в лингвистических 
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исследованиях, в центре которого стоят проблемы изучения процессов и мето-
дов воздействия и влияния на людей, их мнения. При этом речь идет о характе-
ристике комплексного взаимодействия вербальных (и невербальных) средств, 
используемых для достижения коммуникативной цели. Так, например, в сво-
ей работе Е. В. Шелестюк частично касается определения термина «персуа-
зивность», где исследуется «связь аргументативности как текстовой категории 
с подпороговым восприятием информации». Согласно точке зрения исследо-
вателя, «персуазивность — это разновидность манипулирования, совокупность 
способов усиления рациональной аргументации» [43, с. 172].

По мнению В. Е. Чернявской и И. Ю. Логиновой, при выполнении персу-
азивного акта адресанту надлежит воздействовать на разум адресата, его миро-
восприятие, а также стимулировать его к совершению определенных поступков. 
Осуществление этих намерений проводится следующими способами: 1) интел-
лектуально (с помощью объективной аргументации); 2) аффективно, с опорой 
на эмоциональную сферу объекта. Персуазивная категория предполагает дости-
жение коммуникативной цели при помощи убеждения, опираясь на рациональ-
ную аргументацию и учитывая эмоционально- оценочные приемы воздействия 
[42, с. 65].

В данной статье мы бы хотели сосредоточиться на специфике перевода ре-
кламного текста и способах сохранения персуазивной категории при интерпре-
тации оригинального текста. Как показал анализ научной литературы, главными 
препятствиями для переводчика являются различия в культурном мировоззре-
нии носителей исходного языка и переводящего языка. Кроме того, в силу невоз-
можности полной передачи оригинального сообщения переводчику необходимо 
выделять приоритетные составляющие подлежащего переводу текста, что так-
же является большой сложностью, так как доминанты меняются от текста к тек-
сту, будучи зависимыми от ряда коммуникативных факторов. Стоит упомянуть, 
что в рамках нашего исследования не все переводческие решения оказались эф-
фективными с точки зрения персуазивного воздействия, однако это позволило 
нам выработать объективное представление об основных методах и приемах, 
используемых при переводе видеорекламы.

Исследование выполнялось на материале рекламы, транслирующейся 
в рамках мероприятия Super Bowl (название игры за звание чемпиона На-
циональной футбольной лиги). Небезосновательно Super Bowl считается 
главным телевизионным событием года, что заставляет множество компа-
ний вкладывать большие средства в создание рекламы для этой трансляции. 
Для отбора анализируемого материала использовался метод направленной 
выборки, поскольку в исследовании могли участвовать только видеоролики, 
переведенные на русский язык. Сюда вошли ролики, охватывающие самую 
разнообразную тематику: технические новшества, автомобили, продукты 
питания и т. д. Нами были проанализированы 20 англоязычных роликов. 
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В рамках данной статьи мы сконцентрировались на двух роликах, в которых 
предмет исследования подвержен наиболее яркой экспликации.

Первый ролик посвящен системе распознавания речи под маркой “Alexa”. 
Начинается видео с разговора двух работников компании “Amazon”, изобрете-
нием которой является данная система. Молодые люди обсуждают интеграцию 
виртуального ассистента в повседневную жизнь (стратегия имитации есте-
ственного общения), при этом указывая на неудачный опыт внедрения системы 
в различные бытовые предметы: “Trust me. There are a lot of fails”. Эта фраза 
стала первым персуазивным приемом, выделенным нами в данном ролике: иро-
ния, с которой подается материал, способствует возникновению теплой, дове-
рительной атмосферы между адресантом и аудиторией, поскольку создатели 
ролика не следуют традиционной технике «воспевания» товара, а указывают 
также на комичность попыток потенциального покупателя применить систему 
в не подходящих для этого ситуациях. Следующий фрагмент повествует о со-
бачьем ошейнике с системой распознавания речи. С его помощью собака может 
теперь сама заказывать еду, чем вызывает негодование хозяина. В ролике ис-
пользован ряд повторов, переходящих в градацию: “Ordering dog food. Ordering 
dog food. Ordering dog food. Ordering gravy. Ordering sausages”. Раздраженный 
хозяин же отвечает: “You can bark all you want, but I’m not paying for dog food any-
more” (метафора, антитеза). Все эти приемы также создают атмосферу комич-
ности, посредством чего располагают потенциального покупателя к продукту.

Перейдем к переводческим методам. При адаптации данного ролика рус-
скоязычные переводчики не отступали от оригинала и передавали содержание 
доcловно, не считая фрагмента с собачьим ошейником: при переводе утеряна 
метафора “bark all you want” и заменена нейтральным «Лай сколько хочешь». 
Однако прием субституции в данном случае никак не сказался на персуазив-
ном эффекте, который стремились реализовать создатели оригинального ро-
лика. Отступление от оригинала присутствует также во фрагменте со спутни-
ком. Все тот же виртуальный ассистент, встроенный в спутник, посредством 
чередования команд то лишает планету электричества, то снова возвращает его 
(антитеза “powering on-powering down”). В исходном тексте использован при-
ем недосказанности “Holy…” (момент, когда космонавт замечает манипуляции 
виртуального ассистента с электричеством на планете). Русские же переводчики 
в угоду цензуре предпочли междометие «О-о-о!», тем самым успешно прибег-
нув к приему лексического опущения. Кстати, вышеупомянутая фраза преры-
вается кадром со слоганом рекламной кампании “Not everything makes the cut”. 
Перевод этой идиомы мог бы стать предметом споров, поскольку существует 
определенное количество аналогов (например, «проходить отбор»), но русско-
язычные переводчики остановились на варианте «Не все идеи принимаются», 
что не является абсолютно эквивалентным аналогом, однако передает комич-
ную суть ролика, делая создателей продукта ближе к аудитории и способствуя 



86

тем самым возникновению у реципиента ощущения, будто коммуникативная 
ситуация носит неформальный, дружественный характер, и покупатель, таким 
образом, имеет дело не с компьютерной программой, а с живым человеком.

В остальных фрагментах ролика исходное содержание передано дослов-
но, и персуазивный эффект сохранен. Поскольку вербальная составляющая 
данного ролика не отличается высокой сложностью в своем построении, пе-
реводчикам не приходилось прибегать к трансформациям, за исключением 
вышеуказанных моментов.

Следующим роликом является реклама популярной зубной пасты 
“Colgate”. И сразу же, в самом начале видео, крупным планом показано лицо 
офисного работника, который представляет себя как “closetalker”. Использова-
ние этого окказионализма направлено не только на привлечение внимания слу-
шающего, но и на акцентировку релевантности продукта. Этот окказионализм 
способствует созданию у адресата иллюзии наличия у товара качеств, которые 
нельзя описать посредством существующих лексических единиц. Не отходя 
далеко от упомянутого выше “closetalker”, обозначим особенности перевода 
видео на русский язык. Первое предложение с данным окказионализмом “I’m 
a closetalker” звучит в русскоязычном варианте как «Я всегда рядом» (пере-
водческий метод модуляции), что лишает адаптированную версию броскости, 
оригинальности и создает в уме реципиента неблагоприятный диссонанс, ко-
торый не разрешается в ходе последующей демонстрации продукта. Вероят-
но, этот окказионализм не нашел бы адекватного аналога в русском языке, од-
нако, данное переводческое решение мы не считаем наиболее эффективным 
ввиду значительной утраты персуазивного эффекта. Также в первом фрагмен-
те ролика эмоционально насыщенный эпитет “breakthrough formula” заменен 
на нейтральное «новая формула», что также снижает уровень персуазивности. 
Для данного эпитета существует множество русскоязычных аналогов, однако 
переводчики не уделили этому должного внимания. В финальном фрагменте 
ролика допущена переводческая ошибка, вследствие которой произнесенная 
реплика приобретает прямо противоположное значение. Как было упомянуто, 
центральный персонаж утверждает: “Now there’s no such thing as “too close”. 
Переводчики не учли семантическую составляющую текста, которая может 
быть сформулирована следующим образом: «Благодаря инновационной пасте 
теперь можно находиться на любой дистанции с собеседником, будучи уверен-
ным в свежести своего дыхания». Фраза была переведена как «Теперь нельзя 
быть слишком близко», что порождает негативные ассоциации в отношении 
продукта; у реципиента может возникнуть ощущение, будто именно объект ре-
кламы связан с невозможностью вести беседу на близком расстоянии. Таким 
образом, неудачное применение метода грамматической трансформации сни-
жает персуазивный эффект, которым уже поступились переводчики, предпочи-
тая нейтральную лексику эмотивной в предыдущих фрагментах.
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Итак, нами установлено, что в русскоязычной адаптации данного ролика 
полностью утрачен персуазивный компонент. Жертвуя средствами стилистиче-
ской выразительности в угоду лексически нейтральной лексике, отечественные 
переводчики лишили текст привлекательности и даже допустили ошибку в тол-
ковании ключевой фразы ролика.

Для подведения статистики по переводческим приемам мы использова-
ли процентный анализ. В табл. 1 ниже отображены приемы перевода и ча-
стотность их употребления.

Таблица 1. Приемы перевода и частотность их употребления
Переводческие приемы Частотность употребления,%

Перемещение 3
Лексические добавления 8
Эллипсис 5
Модуляция 24
Грамматические трансформации 28
Лексические замещения 31
Окказиональные субституции 1

Статистический анализ полученных данных показал, что универсальным 
средством перевода и способом сохранения персуазивного эффекта при русско-
язычной адаптации текста оказался метод лексического замещения. Вероятно, 
переводчики предпочитают использовать данный прием с целью наиболее точ-
ной передачи исходного сообщения, поскольку зачастую оказывается наиболее 
эффективным подобрать лексический эквивалент, нежели калькировать или эл-
липтировать оригинальные компоненты. Переводчиками используются также 
методы грамматической трансформации и модуляции, что оказывается весьма 
действенным в случае невозможности сохранения исходной грамматической 
структуры. Нижние позиции занимают приемы эллипсиса и перемещения. Ме-
тод окказиональной субституции был встречен нами один раз.
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Аннотация. Статья посвящена роли лингвокультурного компонента в развитии рос-

сийских регионов. Развитие любого региона связано с ростом его экономики. Одним из пу-
тей оживления жизни региона является вход на местный рынок международных компа-
ний. Успех международных компаний зависит от завоевания целевой аудитории, достичь 
которой помогает реклама. Чтобы реклама работала, необходимо добиться адекватного 
восприятия рекламного текста реципиентами, в случае с международными компаниями 
рекламный текст должны адекватно воспринять иноязычные и инокультурные адресаты. 
Следовательно, необходимо адаптировать для них рекламный текст. Адаптация рекламы 
считается самым сложным видом коммуникации и переводческого ремесла.

Ключевые слова: лингвокультурный компонент, реклама, рекламный слоган, перевод-
ческие трансформации, лингвокультурная адаптация, локализация рекламного текста.

Summary. The article is devoted to the role of the linguocultural component in the 
development of Russian regions. The development of any region is connected with the growth of 
its economy. One of the ways to revitalize the life of a region is when international companies 
enter the local market. The success of international companies depends on acquiring the targeted 
audience, whom advertising helps to reach. To make advertising work, it is necessary to achieve 
recipients’ adequate perception of the advertising text. In case of international companies the 
advertising text must be adequately perceived by foreign- language and other- cultural recipients. 
Therefore, it is necessary to adapt the advertising text for them. Adaptation of advertising is 
considered to be the most difficult type of communication and translator’s craft.

Key words: linguocultural component, advertising, advertising slogan, translation 
transformations, linguocultural adaptation, advertising text localisation.

Развитие регионов в первую очередь связано с оживлением экономиче-
ской деятельности. А оживление экономической деятельности наблюдается, 
когда местные компании выходят на новый уровень — общенациональный 
или даже международный — и когда в регион приходят национальные и меж-
дународные компании. Для завоевания клиентуры в обоих случаях компаниям 
приходится искать пути к своей целевой аудитории. Одним из таких путей 
является реклама. Для того чтобы реклама работала, необходимо добиться 
адекватного восприятия рекламного текста адресатами. В случае с междуна-
родными компаниями адекватного восприятия необходимо добиться у иноя-
зычных и инокультурных реципиентов. Следовательно, реклама должна под-
вергнуться процессу адаптации к инокультурной среде. Простого донесения 
смысла оказывается недостаточно, так как оригинальная реклама должна 
приобрести «иноязычную форму существования сообщения, содержащегося 
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в оригинале» [4, с. 48]. Адаптацией принято считать «приспособление текста 
при помощи определенных процедур к предельно адекватному, вполне соот-
ветствующему, совпадающему, тождественному его восприятию читателем 
иной культуры» [6, с. 78–79].

Адаптация рекламы считается одним из самых сложных видов перевод-
ческой работы, поскольку достичь адекватности восприятия информацион-
ной и фактической составляющих рекламного текста позволяет учет не толь-
ко лингвистических, но и культуроспецифических особенностей целевой 
аудитории [3, с. 337–338].

Одной из ведущих функций рекламного текста является коммуникативная. 
Эта функция реализуется в тех случаях, когда рекламное сообщение встраива-
ется в культурную среду языка сообщества — адресата данного сообщения. Это 
значит, что максимально точно необходимо передать не только сам смысл ре-
кламного сообщения, но и социокультурные параметры и возможности языка 
конкретного региона или конкретной страны.

Адаптация рекламы в научной сфере получила специальное наименова-
ние — локализация, а также появилось отдельное самостоятельное направ-
ление в науке, которое занимается вопросами языковой локализации рекла-
мы, поскольку для подобной работы с текстами рекламы требуется знание 
не только стилистических тонкостей и культурных особенностей рабочих 
языков, но и стереотипов поведения реципиентов местного рынка, менталь-
ности этих реципиентов.

В данной статье сосредоточимся на рассмотрении случаев адаптации 
рекламы при входе международных компаний на местный рынок, т. е. тех 
случаев, когда необходимо передать рекламный текст на другой язык.

Общеизвестно, что оригинальный рекламный текст идиоматичен, метафо-
ричен, построен на образных единицах (идиомах, аллюзиях, цитатах) и языко-
вой игре и оказывает образно- языковое воздействие на аудиторию, в чем и со-
стоит весь смысл рекламного сообщения. Дословный перевод лишает перевод-
ной рекламный текст образно- языковой основы, выхолащивает его. Без игры 
слов рекламное сообщение лишается силы воздействия. А ведь перевод должен 
представлять собой «процесс адекватной и полноценной передачи мыслей, вы-
сказанных на одном языке, средствами другого языка» [5, с. 138]. Один из са-
мых сложных случаев перевода стилистических средств выразительности — 
это языковая игра, неисчерпаемый источник вариантов интерпретации и пере-
дачи на другом языке для переводчиков, ведь, по справедливому утверждению 
авторитетного британского лингвиста Д. Крисла, пространство языковой игры 
и формы ее репрезентации в языке практически столь же безграничны, как 
и вообще все пространство, занимаемое языком как средством общения.

Чтобы языковая игра реализовалась, необходимо наличие общих 
фоновых знаний у автора текста и у адресата текста, поскольку без этого 
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невозможно восприятие используемых в тексте цитат, аллюзий, идиом и ино-
язычных включений, которые делают интерпретацию текста проблемной. 
В связи с этим особенности языковой картины мира реципиентов необхо-
димо обязательно учитывать при адаптации рекламных текстов, ведь «при 
переводе имеет место не только контакт двух языков, но и соприкосновение 
двух культур» [2, с. 4]. Отсутствие учета языковой и культурной специфики, 
а также правовых норм того или иного региона, т. е. неудачная адаптация, 
может стать причиной потери клиентов и времени на продвижение, неполу-
чения прибыли, неуспеха рекламной кампании.

Любой рекламный текст должен оказать психологическое воздействие 
на адресата. Этому способствует и сама структура рекламного сообщения.

Воздействие на адресата начинается с заголовка — первой структурной 
части рекламного сообщения. Задача заголовка — привлечь внимание потен-
циального клиента. В заголовке, как правило, используются императивные 
формы глагола, что усиливает динамичность текста, которая, как известно, 
является важной составляющей любой рекламы. Если обратиться к рекла-
ме авиакомпаний, то в заголовке обычно употребляются глаголы: fly, find, 
enjoy, go, search. Как видим, набор глаголов довольно ограничен. Однако 
на русский язык эти глаголы могут передаваться огромным количеством спо-
собов. Например, наиболее часто встречающийся глагол go необязательно 
переводится русским глаголом «идти, ехать», он может передаваться слова-
ми — «путешествуй», «узнавай», «открывай», «исследуй». Ср.: “Singapore 
Airlines”: Go a great way. — Пересекайте океан (выражение great way указы-
вает на трансокеанские маршруты авиакомпании). Нередко при локализации 
заголовок строится на игре с многозначностью слова. Такие заголовки пред-
ставляют собой удачные примеры локализации и привлекают покупателя ус-
луги. Например:

“Turkish Airlines”: “Widen your world.” — «Узнайте мир по-новому».
“Vietnam Airlines”: “Reach further.” — «Расширяйте границы».
“Emirates”: “Wake up to flying as it should be.” — «Откройте глаза и на-

сладитесь полетом таким, каким он должен быть».
“Qatar Airways”: “Experience a World Beyond.” — «Путешествие за рам-

ки привычного».
Следующий этап воздействия на целевую аудиторию — основной текст, 

который зачастую открывается вопросом типа «Знаете ли вы? Бывали ли 
вы? Попробовали ли вы? Испытывали ли вы?» Такие вопросы удерживают 
внимание реципиента, заинтриговывают его и все больше затягивают его 
в процесс коммуникации, заставляя искать ответ на поставленный вопрос. 
Вслед за вопросом в рекламном сообщении действительно предлагается от-
вет, в котором указываются все преимущества товара или услуги, а также 
их пользы и выгоды для клиента. Например, авиакомпания “Qatar Airways” 



91

так рассказывает о путешествии в Катар: “What do you expect from summer? 
The perfect beach? Or to immerse yourself in rich history? Explore ever-changing 
landscapes or discover culinary delights. Go non-stop shopping or enjoy non-stop 
festivities. Or simply enjoy a show-stopping sunset. Visit Qatar and experience 
a summer beyond expectations”. — «Каковы ваши ожидания от лета? Идеаль-
ный пляж? Погружение в богатую историю? Изучайте постоянно меняющи-
еся пейзажи. Откройте для себя кулинарные изыски. Посещайте магазины 
в любое время или наслаждайтесь развлечениями в режиме нон-стоп. Про-
сто наслаждайтесь потрясающим закатом. Посетите Катар и проведите лето, 
превосходящее все ожидания». Переводчик прибегает к сохранению образа 
в рамках языковой культуры реципиента, собственно не переводя текст, а да-
вая его семантический эквивалент.

Далее воздействие на адресата продолжается в эхо-фразе, задача кото-
рой — формирование желания получить данный товар или воспользоваться 
данной услугой. Эхо-фраза призвана закрепить у целевой аудитории впечат-
ление, созданное рекламным сообщением, повторить главную мысль основ-
ной части рекламного текста и при этом подвести итог. Существует несколько 
вариантов эхо-фразы: яркая, броская, легко запоминающаяся, емкая, краткая 
фраза или изложение сценария предыдущих частей рекламного текста. Яркий 
и наглядный пример эхо-фразы находим в рекламе авиакомпании “Emirates”: 
“It was such a nightmare. I was on a plane and it was nothing like this…” — «Это 
был такой кошмарный сон. Я летела в самолете, где ничего не было…» Актри-
са, очнувшись от кошмара, рассказывает бармену сон про самолет, где не было 
ничего привычного из сервисов и услуг, но, проснувшись, она видит в салоне 
мягкую кровать, персональный душ. Визуальный компонент оказывает допол-
нительное информационное и эмоциональное воздействие на реципиента.

Все предыдущие части рекламного сообщения ведут целевую аудиторию 
к финальному структурному компоненту — заключительному аккорду, кото-
рый содержит побуждение к действию. В заключительной части используются 
ограничительные побудительные конструкции, зачастую сопровождаемые сло-
ганом. Слоган в той или иной степени воспроизводит основной рекламный ар-
гумент, придает форме рекламного текста завершенность. Например: “Turkish 
Airlines”: “Feel like a star! Choose now”. — «Почувствуйте себя звездой. Выби-
райте уже сейчас».

Гармоничное сочетание социолингвистических факторов, прогнозиро-
вания коммуникативного эффекта рекламного сообщения на языке перевода, 
передачи смыслового содержания оригинала в переводе составляют основ-
ные особенности процесса локализации рекламы, способствуют успеху ре-
кламной компании и продвижению компании в инокультурном регионе.

Языковая игра, усиливающая эффект психологического воздействия ре-
кламного послания, строится зачастую на привлечении в рекламный текст 
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разнообразных стилистических средств, как лексического уровня, так и син-
таксического, например: сравнения (ср. “Thai Airways”: “Smooth as silk.” — 
«Полет гладкий, как шелк»); олицетворения (ср. “Air Tanzania”: “The wings of 
Kilimanjaro” — «Крылья Килиманджаро»); метонимии (“Air France”: “France 
is in the air.” — «Франция в воздухе», “Fly Emirates”: — Летайте «Эмирей-
тс»); гиперболы (“Aerolineas Argentinas”: Up high in the sky — «Выше небес»; 
“Japan airlines”: “Fly into tomorrow.” — «Летайте в завтра».); метафоры (“Air 
China”: “Land your dream.” — «Приземляйтесь вместе со своей мечтой»); ан-
титеза (“Fly more pay less with flylink.” — «Летайте больше, платите мень-
ше»); градация (“SpiceJet”: “Red. Hot. Spicy” — «Красный. Горячий. Пикант-
ный»); эпифора (“Fly, Turkey, fly!” — «Лети, Турция, лети!»); параллелизм 
(“Alitalia”: “Dream it, Live it!” — «Мечтайте! Живите!»). Для их воссоздания 
переводчику требуется творческий потенциал, воображение и образность 
языка.

Процесс адаптации рекламы к инокультурной среде довольно сложен 
и многогранен. Выбор приемов перевода определяет множество факторов: 
характер исходного текста, необходимость передать не только предметно- 
логическое содержание, но и образно- эмоциональное воздействие, культурная 
специфика целевой аудитории и региона, мастерство и опыт переводчика.
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ГРАНИЦЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация. Как известно, границы Римской империи, которые постепенно расши-

рялись на протяжении всего периода развития государства, способствовали распростра-
нению латинского языка на территориях завоеванных стран. Латынь прошла огромный 
путь от языка небольшого племени латинов, населявших территорию Апеннинского по-
луострова, до государственного языка Римской империи. Более того, в государствах, на-
ходившихся в подчинении Рима, латинский язык был в активном употреблении, а также 
оказал огромное влияние на языки подвластных империи территорий.

Ключевые слова: римские завоевания, подчинение народов, распространение латы-
ни, языковые группы, живые и мертвые языки.

Summary. It is well known that the borders of the Roman Empire, which gradually expanded 
throughout the development of the Empire, contributed to the spread of the Latin language in the 
territories of the conquered countries. Latin has come a long way from the language of a small 
tribe of Latins inhabiting the territory of the Apennine Peninsula to the state language of the 
Roman Empire. Moreover, in the states that were subordinated to Rome, Latin was in active use 
and also had a great influence on the languages of the empire’s subordinated territories.

Key words: Roman conquests, subjugation of peoples, spread of Latin, language groups, 
spoken and dead languages.

Древний Рим и его история в целом берет свое начало с маленького го-
родка у реки Тибр. Этот город образовался в первой половине I тыс. до н. э. 
Возможно, основной причиной быстрого развития Рима являлось его выгод-
ное местоположение.

Началом величайших римских завоеваний стало подчинение Апеннин-
ского полуострова, нынешней Италии. Далее римляне задались целью подчи-
нить Карфаген. Завоевания начались со Второй Пунической вой ны (218–201 г. 
до н. э.), во время которой римская армия под предводительством известного 
полководца Публия Корнелия Сципиона нанесла поражение вой скам Карфа-
гена. В период Пунических вой н римлянами была подчинена и Испания. Эта 
территория стала «яблоком раздора» между Римом и Карфагеном.

Говоря о других завоеваниях Рима, нельзя не упомянуть Грецию 
и Македонию. В результате ряда Македонских вой н Рим взял господство 
над восточной областью средиземноморского мира. Рим подчинил и тер-
риторию Малой Азии. Эти земли оккупировались римлянами постепен-
но, в результате множества военных наступлений.
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Необходимо отметить еще одно не менее важное завоевание рим-
лян — Галлию, которое продолжалось около восьми лет в период с 58 
по 50 год до н. э. Главным покорителем этих территорий стал Гай Юлий 
Цезарь.

Страна с величайшим культурным наследием и богатой историей, также 
в свое время оказавшаяся подчиненной римлянам, это Египет. Здесь также 
фигурировал Юлий Цезарь, который в 48 г. до н. э. разгромил Помпея во вре-
мя Фарсальской битвы. Покоренной римлянами стала и Сирия. «Это прои-
зошло вследствие вой ны царя Антиоха с Римом. Сирия «ввязалась» в дела 
Греции, это не понравилось правителям Рима» [3, c. 117].

Следует упомянуть и Фракию, которая была также завоевана римляна-
ми. Нельзя утверждать, что это государство досталось Риму легко, а также 
Британии, попытки завоевания которой были неоднократными и начались 
еще в 55 году до н. э.

Римской провинцией также являлась Дакия. «Все началось с дако-рим-
ских вой н, продлившихся с I по II век н. э. Во время этих кровопролитных 
событий произошло множество сражений, в одном из которых дакийский 
царь Децебал одержал победу над римлянами (85 год), однако триумф да-
кийцев не продлился долго» [2, c. 115]. Объектом завоевания римлян стала 
и Армения. Рим стремился завоевать эту территорию из-за её выгодного гео-
графического расположения. Римляне видели перспективу в том, что так они 
могли бы контролировать товарооборот между Востоком и Западом.

Еще одна страна, которую стоит упомянуть, говоря о римских завоева-
ниях, — это Иудея. В процессе захвата этой территории римский император 
Август использовал свою знаменитую тактику divide et impera и разделил 
страну на тетрархии.

Естественно, завоевание всего Средиземноморья — это результат мо-
гущества римской армии, а также тактики императоров. «Практически все 
римские чиновники хотели достичь статуса главы провинции, в большин-
стве случаев потому, что данный пост являлся довольно выгодным финан-
сово» [1, c. 27].

Так как масштабы Римской империи были огромными, ей удалось под-
чинить себе множество различных народов. Углубляясь в тему распростра-
нения латинского языка в период античности, мы рассмотрим шестнадцать 
народов и племен, на которые Римская империя оказала особое влияние 
(не только политическое, экономическое и т. д., но и языковое). Это акви-
таны, фракийцы, сирийцы, сицилийцы, галлы, мезы, далматы, галаты, пон-
тийцы, иудеи, киликийцы, ливийцы, сардинцы, паннонцы, армяне и маке-
донцы.

На данном этапе работы были изучены основные периоды подчинения 
данных народов Римской империи; результаты отражены в таблице 1.
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Таблица 1. Народы, подчиненные Римской империи, и их языковые группы

Народ, покоренный 
римлянами

Время подчи-
нения Риму

Национальный 
язык

Языковая группа

Аквитаны 52 г. до н. э. аквитанский Ранняя форма баскского 
(языковой изолят), является 
исключением: не относит-
ся ни к одной языковой 
группе

Фракийцы (даки 
и геты)

46 г. н. э. фракийский Палеобалканская

Сирийцы 64 г. до н. э. сирийский Арамейская
Сицилийцы 227 г. до н. э. сицилийский Романская
Галлы 120 г. до н. э. 

и 52 г. до н. э.
галльский Кельтская

Мезы 15 г. до н. э. дакский Романская

Далматы 6 г. н. э. далматинский Романская

Галаты 25 г. до н. э. галатский Кельтская

Понтийцы 63 г. до н. э. понтийский Греческая

Иудеи 6 г. н. э. иврит Западносемитская

Киликийцы 93 г. до н. э. среднеармянский 
(киликийский)

Греко-фригийско- армянская

Ливийцы (египтяне) 30 г. до н. э. арабский Центральносемитская

Сардинцы 227 г. до н. э. сардинский Романская

Паннонцы 10 г. до н. э. паннонскосла-
вянский

Западнославянская

Армяне 115 г. н. э. армянский Армянская

Македонцы 148 г. до н. э. древнемакедон-
ский

[Греческая]

Первой подчиненной римлянами территорией стала Сицилия. Сицилий-
цы подчинились Римской империи в ходе Первой Пунической вой ны с Кар-
фагеном (264–241 годы до н. э.). «С самых давних времен Сицилия являлась 
центром средиземноморской торговли, и в современности является одним 
из самых живописных мест в Италии» [5, c. 8].

Сардинцы были завоеваны римлянами в 227 г. до н. э. и представляли 
собой народ, населявший территорию Италии (остров Сардиния), основной 
деятельностью которого было земледелие и скотоводство.

Македонцы были захвачены римлянами в 148 году до н. э.
Римское завоевание галлов произошло в 120 году до н. э. и 52 году 

до н. э. Галлов историки обычно называют народом без письменности 
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и истории. Однако этот народ был крайне могущественным и воинствен-
ным.

Армяне вошли в состав Римской империи в 115 году н. э.
Киликийцы вошли в состав империи в 93 году до н. э.
Сирийцы оказались под властью римлян в 64 году до н. э. Культура это-

го народа — одна из богатейших в мире. Сирия была завоевана императором 
Помпеем в ходе Третьей Митридатовой вой ны.

Понтийцев обычно называют народом, лишенным своей родины. «Это 
этническое племя греков, населявших территорию современной Турции 
(Малая Азия). Они были захвачены римлянами в 63 году до н. э.» [4, c. 219].

Аквитаны были подчинены римлянами в 52 году до н. э.
Ливийцы были завоеваны в 30 году до н. э.
Галаты были захвачены римлянами в 25 году до н. э. и представляли 

собой союз кельтских племен, населявших территорию Малой Азии и Бал-
канского полуострова.

Мезы были подчинены римлянами в 15 году до н. э. Этот народ населял 
территории между Нижним Дунаем и Балканскими горами.

Паннонцы были захвачены римлянами в 10 году до н. э. Они населяли 
территорию современной Венгрии.

Далматы вошли в состав Римской империи в 6 году н. э. Этот народ 
населял территорию современной Хорватии (побережье Адриатического 
моря). Тогда же и иудеи стали частью Римской империи (6 год н. э.).

Языки, носителями которых являлись вышеперечисленные народы, 
были следующие: аквитанский, фракийский, сирийский, сицилийский, гал-
льский, дакский, далматинский, галатский, понтийский, иврит, киликийский, 
арабский, сардинский, паннонскославянский, армянский и македонский.

Аквитанский язык является ранней формой баскского. Этот язык 
не принадлежит ни к одной языковой группе, его часто называют псевдо- 
изолированным. Главная причина данного явления — отсутствие родствен-
ных языков. Они могли существовать ранее, но вымерли, не давая возмож-
ности исследовать «родовое древо» аквитанского.

Самыми распространенными языковыми группами рассматриваемых 
языков оказались романская, кельтская и славянская. К романской группе 
языков принадлежат те, которые восходят к латыни. Термин «романская 
группа» происходит от слова Roma (Рим). Таким образом, языки, представ-
ленные в таблице (сицилийский, сардинский, дакский, далматинский) явля-
ются родственными латинскому языку.

Кельтская языковая группа охватывает некоторые области Западной 
и Центральной Европы. В представленной таблице к группе кельтских язы-
ков относятся галльский и галатский. Особенностью кельтских языков явля-
ется сложная система чередований согласных.
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По данным таблицы, в состав славянской группы входит паннон-
скославянский. Славянская языковая группа распространена в основном 
в Центральной и Восточной Европе. Как известно, славянские языки тра-
диционно делятся на три группы: южнославянские, западнославянские 
и восточнославянские (в зависимости от территории распространения). 
Язык паннонцев относится к западнославянским.

Процентное соотношение языковых семей у представленных наро-
дов показано на рис. 1. На диаграмме можно увидеть, что подавляющее 
большинство языков, а именно 13 из 16, входит в индоевропейскую язы-
ковую семью. Есть языки, относящиеся к семитской языковой семье, 
но их всего два — сирийский и арабский. Как мы выяснили ранее, ак-
витанский язык не имеет однозначного отношения ни к одной языковой 
семье.

Рис. 1. Языковые семьи, распространенные на подчиненных Римской империи 
территориях

Еще один вопрос, вызывающий интерес, какие из представленных 
языков являются мертвыми, а какие функционируют по сегодняшний день 
(рис. 2).

В данном случае большинство рассмотренных языков оказались мерт-
выми: аквитанский, фракийский, галльский, сирийский, дакский, далматин-
ский, галатский, киликийский, паннонскославянский, древнемакедонский. 
Живыми языками являются: сицилийский, понтийский, арабский, сардин-
ский, армянский, иврит.
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Рис. 2. Процентное соотношение мертвых и живых языков бывших территорий, 
завоеванных Древним Римом

Таким образом, настоящее исследование позволяет понять тот круг 
языков, на которые могло быть оказано сильное влияние латинского 
в силу описанных политических причин. По большей части это на сегодня 
мертвые языки, однако ряд языков сохранились в качестве живых, и в них 
можно искать латинское влияние, в том числе, в архаической экзотической 
лексике.

Список использованных источников

1. Волков, А. С. Управление провинциями Римской империи / А. С. Волков. — 
Текст: непосредственный // Вестник православной духовной семинарии. — 
2017. — № 2. — С. 26–32.

2. Евсеенко, Т. П. Римская республика как сюзеренное государство / Т. П. Евсеен-
ко. — Текст: непосредственный // Вестник Удмуртского университета. — Серия: 
История и филология». — 2009. — № 2. — С. 113–118.

3. Карасик, И. В. Роль политической борьбы в становлении лидера нового типа 
в эпоху поздней Римской республики / И. В. Карасик. — Текст: непосредствен-
ный // История и археология: сборник статей. — Москва: ООО Спутник, 2020. — 
С. 114–120.

4. Короленков, А. В. Из новейшей литературы о Сулле / А. В. Короленков, 
Е. В. Смыков. — Текст: непосредственный // Вестник древней истории. — 
2010. — № 1 (272). — С. 21–22.

5. Межерицкий, Я. Ю. Рождение империи / Я. Ю. Межерицкий. — Текст: непо-
средственный // Гуманитарные исследования Центральной России. — 2020. — 
№ 3. — С. 718.



99

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF DIGITAL LITERACY AMONG STUDENTS

Мацакян Е. Г.
Санкт- Петербургский университет технологий управления и экономики

(Россия, Санкт- Петербург)
Нагорная К. А.

Начальник отдела международных отношений Северо- Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова

(Россия, Санкт- Петербург)
Убушаева И. В.

Санкт- Петербургский университет технологий управления и экономики
(Россия, Санкт- Петербург)

Matsakyan E. G.
Saint- Petersburg University of Management Technologies and Economics

(Russia, Saint- Petersburg)
Nagornaya K. А.

Head of the Department of International Relations of North- Western State 
Medical University named after I. I. Mechnikov

(Russia, Saint- Petersburg)
Ubushaeva  I. V.

Saint- Petersburg University of Management Technologies and Economics
(Russia, Saint- Petersburg)

Аннотация. Цифровая грамотность не новая тема для исследователей. Актуаль-
ность работы обусловлена необходимостью лучшего понимания цифровой грамотности. 
Тезаурус цифровой грамотности направлен на введение модулей и интерактивных ме-
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Summary. Digital literacy is not a new topic for the researchers. The relevance of the work 
is stipulated for a better understanding of digital literacy. The thesaurus of digital literacy is set 
for introducing modules and interactive teaching methods that ensure the synergy of universal 
competencies and digitalization of student learning.
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Изменения, происходящие в современном обществе в различных сферах 
жизни, серьезно влияют на ландшафт современного образования и предъяв-
ляют новые требования к созданию набора компетенций, которыми должен 
обладать современный молодой будущий профессионал.

Междисциплинарность, интеграция и синергия современных областей 
знания становится реальностью современного образования. Цифровизация 
всех сфер общественной жизни, в том числе и системы образования, приво-
дит к необходимости развития цифровой грамотности среди студентов.
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Ускоренные темпы развития информационных технологий, трансформа-
ции, происходящие в современном обществе, ставят высшие учебные заведе-
ния перед новыми вызовами и необходимостью подстраиваться под модерни-
зацию современного образования. Чтобы ответить на вызовы современного 
профессионального сообщества, университеты вынуждены трансформиро-
вать и адаптировать учебные программы, вводить модули и интерактивные 
методы обучения, обеспечивающие синергию универсальных компетенций 
и цифровизации обучения студентов. Понятие цифровой грамотности дина-
мично, а именно в период, когда обновляется социально и технологически 
культурная среда, в которой мы живем, необходимо приобретать новые навы-
ки. Это в значительной мере развивает и меняет мышление студентов, так как 
для ориентации в большом количестве информации необходима креативность, 
чтобы «шире» искать то, что может быть актуальным, а для оценки адекватно-
сти и достоверности информации требуется критическое мышление. Грамот-
ность подразумевает уровень владения знаниями и навыками в определенной 
области и способность их применять на практике. Если говорить о базовых 
навыках: чтение, счет, письмо — это способность сообщать некоторую ин-
формацию миру и воспринимать ее из вне, т. е. грамотный человек видит то, 
что его окружает, он слышит других, и они слышат его. Если для повышения 
языковой грамотности нужна практика общения и чтения книг, то для разви-
тия цифровой грамотности необходима практика культурного использования 
технических средств (мобильных гаджетов и компьютеров), возможностей 
и коммуникаций цифровой среды. Владеть современным языком коммуни-
кации необходимо и преподавателям для того, чтобы передавать свои знания 
обучающимся и студентам, иначе цифровая безграмотность станет барьером 
между поколениями. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» (IFAP) 
на основе международного опыта сформулировала «индикаторы развития ин-
формационного общества», определяя цифровую грамотность как важнейший 
жизненный навык. В 2007 г. были утверждены 16 ключевых индикаторов для 
мониторинга процесса достижения задач в области образования в условиях 
формирования информационного общества. Некоторые из них имеют прямое 
отношение к цифровой грамотности студентов: навыки в области ИКТ, навыки 
в области самообразования, участие выпускников вузов в непрерывном обуче-
нии на протяжении жизни. Помимо студенческой среды актуальным вызовом 
для традиционной системы образования становится необходимость заклады-
вать основы цифровой грамотности на всех уровнях образования, а это требует 
профессионального развития и преподавателей, и учителей.

Так что же такое цифровая грамотность? Википедия дает следующее 
определение понятия цифровой грамотности:

«Цифровая грамотность означает способность человека находить, оце-
нивать и четко передавать информацию с помощью набора текста и других 
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средств массовой информации на различных цифровых платформах. Она оце-
нивается по грамматике, композиции, навыкам набора текста и способности 
создавать текст, изображения, аудио и дизайн с использованием технологий». 
В свою очередь, Американская библиотечная ассоциация (ALA) определя-
ет цифровую грамотность как «способность использовать информационные 
и коммуникационные технологии для поиска, оценки, создания и передачи 
информации, требующей как когнитивных, так и технических навыков». В ин-
тернете также можно найти и более широкое определение цифровой грамот-
ности (digital literacy): это технические и когнитивные навыки, позволяющие 
ориентироваться в современных информационных технологиях, удовлетворяя 
личные, образовательные и профессиональные потребности. Иными словами, 
цифровая грамотность — это умение пользоваться цифровыми устройствами, 
понимание современных технологий и их безопасное и эффективное исполь-
зование, навыки корректной работы с информацией и даже соблюдение опре-
деленных мер безопасности в цифровой среде. Цифровая грамотность озна-
чает способность человека находить, оценивать и составлять четкую инфор-
мацию с помощью письменных и других носителей на различных цифровых 
платформах. Каким бы ни было определение понятия цифровой грамотности, 
ее роль в развитии высшего образования, особенно влияние на студенческое 
сообщество в XXI веке, сложно переоценить. Безусловно, цифровая грамот-
ность содействует самообразованию и приобретению других важных жизнен-
ных навыков студента в качестве потребителя электронных услуг в постоянно 
меняющемся информационном обществе. К таким навыкам можно отнести:

— умение работать с информацией в цифровой среде;
— способность алгоритмизировать и оптимизировать свои действия;
— умение взаимодействовать в цифровой среде с учетом норм этики 

и правового регулирования цифрового пространства;
— знание основ информационной безопасности на уровне пользовате-

ля и способность защищать цифровые устройства и персональные 
данные;

— понимание технических возможностей современных цифровых 
устройств и Интернет- технологий;

— способность решать простые технические проблемы;
— умение работать в офисных приложениях и т. д.

История развития цифровой грамотности

Изначально цифровая грамотность была сосредоточена только на циф-
ровых навыках и автономных компьютерах. Дальнейшее появление Интер-
нета, развитие и массовое использование социальных сетей привело к сме-
щению ее внимания на мобильные устройства. Большинство современных 
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студентов предпочитают поиск необходимой информации, выполнение ака-
демических работ, общение друг с другом и преподавателями осуществлять 
более быстрым с их точки зрения способом, т. е. через мобильные устрой-
ства, а не стационарные компьютеры.

Примерно с 2005 года, с появлением web 2.0, появился новый формат 
социальных взаимодействий между обучающимися, который стал, по сути, 
новой формой общественного сознания: блоги, вики-проекты, социальные 
сети, медиасервисы и т. д., активно развиваемые и улучшаемые самими 
пользователями. Информации стало много, ее может видеть и создавать каж-
дый, но при этом нет гарантий достоверности. В связи с этим актуальным 
стал вопрос о формировании умений ориентироваться в цифровых медиа 
и пользоваться ими. Мы движемся в мир, где компьютеры будут настоль-
ко разумны, что смогут выполнять рутинную часть работы, и людям нуж-
но будет выполнять и культивировать то, что могут именно они, например, 
эмоциональный интеллект. Уже сейчас компьютеры способны выполнять 
творческий, исследовательский, интеллектуальный труд. К примеру, в кон-
тексте цифровизации стремительно меняется подход к программированию 
как составляющей цифровой грамотности.

Цифровая грамотность в студенческой среде XXI века

В наше время проблема формирования тезауруса цифровой грамотности 
студентов приобретает особую актуальность в связи с тем, что общество пе-
реходит к цифровизации в различных сферах жизнедеятельности, а особенно 
в сфере высшего образования. Формирование цифровой грамотности студен-
тов происходит в нескольких аспектах: изучение информационных техноло-
гий, самостоятельное использование студентами компьютеров, телефонов 
с доступом в Интернет для учебы и общения. Это будет способствовать более 
уверенному и осведомленному методу применения. Несомненно, цифровая 
грамотность способствует успешному обучению: студенты легче получают 
доступ к информации по мере того, как растет объем баз данных цифровых 
хранилищ, а это упрощает доступ по сравнению с работой с традиционными, 
бумажными ресурсами обучения. Компонентом цифровой грамотности явля-
ется и управленческая информация, предоставляемая обучающимся и исполь-
зуемая ими в частной жизни, когда они вступают в онлайн- сообщества и рабо-
тают с различными сетями. С другой стороны, интегрированная и оценочная 
информация становится частью навыков, осваиваемых в классе, когда учитель 
выступает как эксперт по оценке информации, показывая обучающимся раз-
личия между надежными и бесполезными цифровыми ресурсами.

Таким образом, основной задачей, стоящей перед вузами, становится 
формирование цифровых компетенций, начиная с первых курсов обучения 
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студентов, что позволит получить конкурентоспособного специалиста на со-
временном рынке труда.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения вымышленного языка как 

средства передачи языковой картины вымышленного мира в различных произведениях ху-
дожественной литературы. Автор описывает и исследует характерные особенности 
вымышленных языков, которые использованы в произведениях таких авторов как Дж. 
Р. Р. Толкин, Р. Адамс, А. Сапковский, Э. Р. Берроуз, Э. Берджесс, Дж. Оруэлл, А. Мачен, 
а также Дж. К. Роулинг. В статье рассматривается пример возможного употребления 
лексики некоторых вымышленных языков.

Ключевые слова: язык, искусственный язык, вымышленный язык, артланг, художе-
ственное произведение, фэнтези.

Summary. This article is devoted to the problem of studying a fictional language as 
a means of conveying the linguistic picture of a fictional world in various works of fiction. The 
author describes and studies a characteristic feature of fictional languages that are used in the 
works of such authors as J. R. R. Tolkien, R. Adams, A. Sapkowski, E. R. Burroughs, E. Burgess, 
J. Orwell, A. Machen, and J. K. Rowling. The article considers an example of the possible use of 
the vocabulary of some fictional languages.

Key words: language, artificial language, fictional language, artlang, fiction, fantasy.

Вымышленными, или фикциональными языками (fictional languages) 
являются искусственные языки, которые проектируются в рамках вирту-
альной реальности, художественной литературы и кинематографа. Такие 
языки не служат для целей коммуникации в действительности. Вымыш-
ленные языки появляются благодаря конлангерам (conlangers, constructors 
of languages — конструкторы языков) в качестве языков вымышленных су-
ществ, населяющих вымышленные вселенные. Вымышленные языки осу-
ществляют, прежде всего, поэтическую функцию языка и определяют язык 
как объект эстетический. Фикциональные языки используются авторами 
различных произведений художественной литературы для разнообразных 
целей. Зачастую искусственный язык помогает автору придать произведе-
нию своеобразную атмосферу, отобразить языковую картину вымышленной 
цивилизации и передать характер и специфику существования героя или це-
лого народа. К тому же вымышленный язык в особом виде воспроизводит 
особенность, исключительность и самобытность внутреннего мира и куль-
туры, которые описаны в произведении и открывают для зрителей или чита-
телей весь колорит вымышленного мироздания [2].
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Значимой и важной чертой вымышленного языка является наличие 
в них того, что можно назвать «мифологическим элементом», т. е. продуман-
ной внутренней историей языка. Данный элемент дает автору вымышленно-
го языка возможность в  какой-то мере уподобить свое творение с естествен-
ным языком [10].

Отцом движения вымышленных языков признан профессор Оксфорд-
ского университета, английский писатель, филолог и поэт Джон Рональд 
Руэл Толкин (John Ronald Reuel Tolkien; 1892–1973). В отрочестве Толкин 
и круг его друзей разработали несколько языков, чтобы с помощью них об-
щаться между собой. «Никто не верит мне, когда я говорю, что моя длинная 
книга — это попытка создать мир, в котором язык, соответствующий моей 
личной эстетике, мог бы оказаться естественным. Тем не менее, это прав-
да», — говорил Толкин [4].

Для наглядности специфики конструирования искусственных язы-
ков был проведен лингвистический эксперимент, в основу которого лег 
сравнительно- дескриптивный анализ артлангов, использованных в произве-
дениях художественной литературы. Для анализа были отобраны следующие 
вымышленные языки: парселтанг, акло, мангани, эльфийские языки (квенья, 
синдарин, валарин), надсад, новояз, старшая речь и лапин.

1. Парселтанг, или змеиный язык (англ. Parseltongue) — вымышленный 
язык, на котором разговаривают змеи. Волшебники- змееусты, име-
ющие особый дар, также способны разговаривать со змеями. Парл-
селтанг был разработан Джоан Роулинг (Joanne Rowling) и впервые 
упомянут в книге «Гарри Поттер и Тайная комната» (“Harry Potter 
and the Chamber of Secrets”). Страна и год создания: Великобритания, 
2003 г. Количество слов в языке: не установлено [5]. Особенности 
языка: подражание шипению змей.

2. Акло (англ. Aklo) — вымышленный манускрипт или шифр, созда-
телем которого является валлийский писатель Артур Мачен (Arthur 
Machen; настоящее имя — Артур Ллевеллин Джонс (Arthur Llewellyn 
Jones); 1863–1947), автор рассказа «Белые люди» (“The White 
People”). Страна и год создания: Великобритания, 1899 г. Количе-
ство слов в языке: не установлено. Особенности языка: секретный 
язык, связанный с писанием запрещенных текстов и дьявольскими 
культами.

3. Мангани (англ. Mangani) — язык общения обезьян в романе аме-
риканского писателя Эдгара Райса Берроуза (Edgar Rice Burroughs; 
1875–1950) «Тарзан, приемыш обезьян» (“Tarzan of the Apes”). Кроме 
того, с помощью слова «мангани» обезьяны описывают себе подоб-
ных. Данный артланг получил свое название от вымышленного вида 
человекоподобных обезьян, являющихся главными действующими 
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лицами в произведении. Сам по себе мангани является примитивным 
и понимается многими видами, которые обитают в джунглях. Страна 
и год создания: США, 1912 г. Количество слов в языке: не установле-
но. Особенности языка: примитивный язык, состоящий из ворчащих 
и рычащих звуков.

4. Квенья (англ. Quenya) — вымышленный язык, сконструированный 
Дж. Р. Р. Толкином. В легендариуме представляет собой один из эль-
фийских языков — речь Нолдор и Ваньяр. Страна и год создания: 
Великобритания, 1954 г. Количество слов в языке: около 3 000 [9]. 
Особенности языка: в основе языка лежит финский язык. Частично 
заимствована фонетика и орфография из латыни и греческого языка.

5. Синдарин (англ. Sindarin) — вымышленный язык, разработанный 
Дж. Р. Р. Толкином. В легендариуме представляет собой один из эль-
фийских языков — речь Синдар. Страна и год создания: Великобри-
тания, 1954 г. Количество слов в языке: около 3 000 [8]. Особенности 
языка: основан на валлийском языке. Наблюдаются мутации соглас-
ных, подобно кельтским языкам. Синдарин попал под воздействие 
древнеанглийского и древнескандинавского языков.

6. Валарин (англ. Valarin) — вымышленный язык, разработанный Дж. 
Р. Р. Толкином. В легендариуме представляет собой речь Валар и Май-
ар. Страна и год создания: Великобритания, 1954 год. Количество слов 
в языке: около 40 [6]. Особенности языка: предположительно, при раз-
работке валарина автор опирался на древневавилонский язык.

7. Надсат, надцать (англ. Nadsat) — вымышленный язык британских 
подростков, описанный Энтони Берджессом (John Anthony Burgess 
Wilson; 1917–1993) в романе- антиутопии «Заводной апельсин» 
(“A Clockwork Orange”). Страна и год создания: Великобритания, 
1962 год. Количество слов в языке: не установлено [3]. Особенности 
языка: большинство слов представляет собой зафиксированные ла-
тиницей и отчасти видоизмененные слова русского языка.

8. Новояз (англ. Newspeak) — вымышленный язык, представленный 
в романе- антиутопии Джорджа Оруэлла (George Orwell; настоящее 
имя — Эрик Артур Блэр (Eric Arthur Blair); 1903–1950) «1984». Дан-
ный артланг включает в себя слова, которые теряют свой изначаль-
ный смысл и означают нечто противоположное. Страна и год созда-
ния: Великобритания, 1948 год. Количество слов в языке: не уста-
новлено. Особенности языка: строится на основе английского языка 
путем значительного сокращения и упрощения его лексического со-
става и грамматических правил.

9. Старшая речь (польск. Starsza Mowa; на «Старшей Речи» — Hen 
Llinge) — вымышленный язык общения древнего народа эльфов, 
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представленный в произведениях цикла «Сага о ведьмаке» (“Saga 
o wiedźminie”) польского автора Анджея Сапковского (Andrzej 
Sapkowski). Страна и год создания: Польша, 1986 год. Количество 
слов в языке: около 700 [1]. Особенности языка: в основу языка лег-
ли английский, валлийский, французский, латинский и ирландский 
языки. Имеет руническую письменность.

10. Лапин (англ. Lapine) — вымышленный язык, созданный Ричардом 
Адамсом (Richard George Adams; 1920–2016) в романе- сказке «Оби-
татели Холмов» (“Watership Down”), посредством которого между 
собой общаются кролики. Страна и год создания: Великобритания, 
1972 год. Количество слов в языке: около 340 [7]. Особенности язы-
ка: использование данного языка кроликами выражено как стандарт-
ный английский с включением ряда специализированных лексиче-
ских терминов лапина.

В качестве систематизации знаний о данных сконструированных язы-
ках, а также наглядного представления о них, был рассмотрен их лексиче-
ский состав (при условии его наличия), после чего была предпринята по-
пытка составить придуманную фразу «Я человек. У меня есть маленькие 
друзья: кот, ворон и собака» на следующих вымышленных языках (в скобках 
указаны варианты возможного употребления лексики, а также прочие сино-
нимичные выражения, зафиксированные в словаре того или иного вымыш-
ленного языка):

1. Cтаршая речь: Me dh`oine. Me ha beag`an gear: ainmhi shed cerbin.
2. Квенья: Inye Atan. Inye mat(a)-pinilya (pitya, titta) dil (malo, meldo, nil-

de): meoi, aiwe (wilin) a (ar) huo.
3. Синдарин: Im Adan. Im mad-niben (tithen) meldir: meoi, craban (aew, 

fileg) a (ar) hu.
4. Парселтанг Ai ʃem. Ai einʃe tina fraeslis: pelʃis, tuif, dorʃe.
5. Лапин: A ithe. A drao neorse vahra: pfeffa, nild a rowf.
6. Надсат: Ya chelloveck (ya veck, ya orange). Y menya est malenky 

droozya: kot, voron I sobaka.
На основании данного сравнительно- дескриптивного анализа был сде-

лан вывод, что большинство из рассмотренных выше вымышленных язы-
ков берет свое начало во второй половине XX в. в Великобритании. Что 
касается объема лексического минимума исследуемых сконструированных 
языков, самыми внушительными из них значатся эльфийские языки — кве-
нья и синдарин. Самый маленький вымышленный язык установить не уда-
лось. В ходе работы было выяснено, что некоторая часть артлангов не имеет 
фиксированного лексического минимума, вследствие чего не удалось чет-
ко установить точное количество слов, содержащихся в том или ином вы-
мышленном языке художественной литературы того или иного автора. Тем 
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не менее, удалось выявить несколько артлангов, приближенных по структу-
ре к естественным языкам. К ним относятся язык надсат, в основу которого 
легли видоизмененные слова русского языка, а также новояз и лапин, про-
исхождение которых опирается на английский язык.
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Аннотация. В работе изучены основные принципы, сущность и специфика брендинга 

территории. Исследование содержит основные факторы влияния коммуникационной стра-
тегии на развитие и продвижение бренда больших и малых городов, а также приводится 
анализ существующей ситуации положительного и отрицательного опыта ребрендинга 
города Перми (на примере культурной реформы). На основе выявленных проблем приводят-
ся рекомендации по формированию нового вектора в развитие бренда города Перми.

Ключевые слова: коммуникационные стратегии, бренд территории, геобренд, ком-
муникация.

Summary. The paper studies the basic principles, essence and specifics of territory 
branding. The study contains the main factors influencing the communication strategy on the 
development and promotion of the brand of cities and towns. It also provides an analysis of the 
current situation and the positive and negative experience of rebranding the city of Perm (on the 
example of cultural reform). Based on the identified problems, recommendations are given for 
the formation of a new vector in the development of the brand of the city of Perm.

Key words: сommunication strategies, territory branding, geobranding, communication.

В наши дни бренд территории (геобренд) является важнейшим зве-
ном при формировании имиджа города. Если его рассматривать как 
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специфический товар, то потребителями выступят местные жители и пред-
приниматели, а также инвесторы и туристы. Исходя из этого, сформиро-
ванный образ в сознании стейкхолдеров напрямую влияет на его развитие 
и функционирование [4]. Каждый город или субъект обладает уникальным 
географическим положением, историческим и культурным наследием. Опи-
раясь на это, государственным органам власти важно привлечь внимание 
к своему «товару» и обеспечить его конкурентность среди других городов 
и субъектов России.

Как показывает практика, далеко не каждая попытка организации брен-
да города или субъекта приносит желаемый результат, поэтому проблема ре-
брендинга не теряет своей актуальности. Данный процесс включает в себя 
смену позиционирования с целью усиления и/или реабилитации имиджа, 
снятия деструктивных ярлыков, которые являются препятствием для повы-
шения лояльности аудитории.

Проблематика данной статьи заключается в необходимости выявления 
роли ребрендинга в продвижении территории. Объект исследования рабо-
ты — бренд города Пермь.

В статье использованы методы теоретического анализа и классифика-
ции, контент- анализ. Эмпирическую базу исследования составили Интернет- 
ресурсы, научные работы специалистов в области маркетинга, PR и государ-
ственного управления.

На основе исследований Т. А. Атаевой и И. С. Важениной, посвящен-
ных территориальному маркетингу, брендинг территории можно описать 
как масштабный процесс, требующий внимания не только к политическим, 
эконмическим и социокультурным аспектах [2, с. 74–81], но и к совокупно-
сти вечных ценностей, отражающих неповторимые, оригинальные потреби-
тельские характеристики определенной территории, которые широко извест-
ны, получили общественное признание и пользуются стабильным спросом 
потребителей этой территории [3, с. 484–488]. Для этого необходимо учесть 
мнение внутренней и внешней целевой аудитории.

Главами многих городов и субъектов России были предприняты по-
пытки формирования территориального бренда, большая часть из которых 
в настоящее время является устаревшими, неэффективными. Ребрендинг 
включает в себя: репозиционирование бренда — смену его основных харак-
теристик и их перенос в сознание стейкхолдеров; редизайн — разработка 
внешних атрибутов в соответствии с новым позиционированием. В ряде слу-
чаев ребрендинг не является полной ликвидацией старого геобренда, а пере-
рабатывает его, сохранив часть прежних аспектов.

Задачами ребрендинга являются: усиление бренда (рост лояльности 
местного населения и предпринимателей), усиление уникальности бренда, 
туристов, рабочих кадров, инвесторов, а также избавление от стереотипов, 
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приносящих репутационные и финансовые убытки. Непрерывное развитие 
городов и субъектов подчеркивают важность геобренда и его продвижения 
среди конкурентов [5].

Специалисты выделяют три этапа ребрендинга: во-первых, нужно про-
вести аудит прежнего геобренда (изучить его состояние, отношения к нему 
у стейкхолдеров, определение слабых и сильных сторон, анализ ресурсов 
и масштаба ребрендинга); во-вторых, разработка и реализация новых эле-
ментов айдентики (позиционирование, новые графические и вербальные 
атрибуты); в-третьих, донесение аудитории смысла ребрендинга и его преи-
муществ для стейкхолдеров [1].

Опыт брендинга территории не обошел стороной и Пермь. Зачастую 
город ассоциировался у населения с промышленной периферией, благодаря 
большому количеству заводов и предприятий. Ребрендинг был необходим 
для увеличения туристического потока, привлечения квалифицированных 
рабочих кадров, деятелей культуры и науки, поднятия имиджа города и края. 
Так, в 2008 году началась «Пермская культурная революция» под началом 
губернатора Пермского края, Олега Чиркунова.

Ранее были предприняты попытки создания геобренда, при этом акцент 
был сделан на связи города с именами небезызвестных писателей Б. Па-
стернака и А. Грина, в произведениях которых Пермь неоднократно упо-
миналась. Также именно в Перми был опубликован сборник «Путешествие 
с доктором Живаго», и при поддержке Министерства культуры Пермского 
края было выпущено издание, раскрывающее более подробно связь писателя 
со столицей края. Однако данный опыт не принес явных результатов, так как 
было недостаточно факторов, объединяющих писателей и их произведения 
с местным населением.

Задачей «культурной революции» было внедрение нового бренда города 
Перми — «Пермь — культурная столица Европы» с целью усиления инвести-
ционной привлекательности Пермского края и города Пермь, привлечения 
молодежи и деятелей культуры, развития внутренней инфраструктуры. Ос-
новными участниками выступили Б. Мильграм и М. Гельман, они являлись 
главными идеологами культурного проекта. Также был учрежден Пермский 
центр развития дизайна, под руководством Артемия Лебедева, ставшего ав-
тором первого в России логотипа города — красной буквы «П» и слогана 
«Просто, понятно, повторяемо».

Продвижение нового геобренда было реализовано благодаря городским 
мероприятиям, фестивалям, брендированной продукции, рекламе и освеще-
нию СМИ в онлайн- и оффлайн- формате.

С критикой по данному проекту выступило местное население, в пер-
вую очередь, выразив несогласие с распоряжением крупных бюджетных 
средств для культурной среды, в то время как социально- экономическая 
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сфера не потерпела изменений (например, не была произведена реконструк-
ция муниципальных учреждений и городской инфраструктуры). Многие 
граждане были не согласны с концепцией «культурного города», ведь на про-
тяжении всей истории город являлся промышленным, а современные стрит-
арт объекты никак не отсылались к культурному- историческому наследию 
близкому пермякам, поэтому также не нашли поддержки.

Таким образом, «Пермскую культурную революцию» нельзя назвать 
полноценным успешным опытом. Несмотря на создание крупных культур-
ных объектов и мероприятий, привлечение профессиональной рабочей груп-
пы, концепция не была одобрена внутренней аудиторией города Пермь.

На сегодняшний день проблема ребрендинга Перми также актуальна. 
Опираясь на успешный опыт ближайшего конкурента, Нижнего Новгорода, 
концепция «юбилейного города» является весьма успешной. В 2023 году 
Пермь отметит свой юбилей, 300-летие. Данное событие, как нам кажет-
ся, послужит отличным поводом для того чтобы подчеркнуть историческое 
и культурное достояние Перми, усилить городскую инфраструктуру, при-
влечь новые инвестиции и туристов, которые находятся в поиске комфорт-
ного досуга, места работы или проживания, разработать более привлека-
тельный бренд, реабилитировав имидж города перед внешней и внутренней 
аудиторией.

Средством социологических опросов граждан города Пермь и лидеров 
мнений удастся составить перечень проблем, на которые стоит обратить 
внимание при проведении мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства жизни населения и городской инфраструктуры. Также будут выявлены 
положительные и отрицательные ассоциации, способствующие грамотной 
разработке новой айдентики и компании по продвижению нового геобренда 
для внешней аудитории.

В рамках продвижения проекта будут задействованы различные сред-
ства: мероприятия (проведение концертов, фестивалей; открытие новых 
туристических маршрутов, спортивных и культурно- досуговых объектов), 
СМИ в онлайн- и оффлайн- формате, социальные сети (для продвижения 
культурно- досуговых мероприятий и освещения успехов в благоустройстве 
города, приуроченных к 300-летию). наружная реклама, уличная мебель, 
сувенирная продукция (разработанная в стиле брендбука). Далее необхо-
дима разработка медиа- плана, который включит в себя график всех ме-
роприятий, создание тематического сообщества в социальных сетях для 
удобной коммуникации с аудиторией и продвижения. По итогу проведения 
ребрендинга, важно уделить внимание оценке его эффективности. Благода-
ря опросу граждан, анализу социальных сетей и СМИ, а также оценке вло-
жений, появится возможность дать полный отчет об успехе проведенного 
мероприятия.



113

Территориальный брендинг — один из самых сложных, ведь при нем 
задействуется разноплановая аудитория, охватывается как социально- 
экономический аспект сферы жизни, так и культурно- исторический. Дан-
ный метод дает обратить внимание как на негативные стороны города или 
субъекта, так и на позитивные, уникальные, которые являются их визитной 
карточкой, будь то географическое положение, культура местного населения, 
признанные представители спорта или науки.

Геобренд формируется на позитивном имидже региона в сознании ауди-
тории, и, как и любой другой бренд, он должен обладать уникальными харак-
теристиками, удовлетворяющими запросам потребителя.
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Отвлекаясь от великого множества определений рекламы, мы можем 
рассматривать рекламу как социальную деятельность или как экономиче-
скую категорию.

О. В. Колокольцева утверждает, что «рекламный бизнес как одна 
из форм деловой активности выступает не только в качестве разновидности 
социально- экономической деятельности, но и формой социальной коммуни-
кации» [2].

Реклама как вид социальной деятельности необходима и внутренне прису-
ща товарному производству, в котором она как общественное явление представ-
ляет собой особый вид прямой (по направлению деятельности) коммуникатив-
ной связи между производством и потреблением. Она порождается в результате 
взаимодействия по крайней мере двух субъектов системы «производство — по-
требление» — производителя товаров (продавца) и покупателя.

Реклама — отдельная отрасль экономики, требующая для производства 
своего продукта необходимые виды ресурсов, — отрасль, в которой совместно 
с маркетингом и PR заняты около 290 тыс. специалистов. Сфера рекламной де-
ятельности только расширяется, захватывает область политики, культуры.

Традиционно выделяют следующие основные функции рекламы [1]:
1. Экономическая функция. Реклама способствует обеспечению сбыта 

производимых товаров и оказываемых услуг, в том числе массового 
сбыта, тем самым позволяет производителям заниматься массовым 
производством, получая выгоду от эффекта масштаба. Посредством 
рекламных сообщений информация о новых товарах и услугах 
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доходит до потребителя, что позволяет возмещать инвестиции в со-
здание новых товаров и услуг, в инновационное развитие общества. 
СМИ предоставляют рекламодателям доступ к своим аудиториям, 
а рекламодатели финансируют СМИ. Затраты на рекламу включают-
ся в затраты коммерческих организаций, в конечном счете оплачива-
ются потребителем.

2. Социальная функция. Реклама способствует созданию новых по-
требностей, предлагая потребителю новые товары или товары с но-
выми функциями, формирует культуру потребления, побуждает 
к постоянному повышению качества жизни, предлагает потребите-
лям новые модели потребления, например, экопродукты, новые спо-
собы доставки товаров, экосистемы.

3. Маркетинговая функция рекламы заключается в стимулировании 
сбыта товаров и услуг. Реклама способствует идентификации про-
дукта, его производителя, формирует спрос, продвигает бренды. По-
казывая отличия товаров от товаров конкурентов, создавая позитив-
ный образ товаров, реклама повышает ценность брендов.

4. Коммуникативная функция. Рекламное сообщение передает ценную 
для потребителя информацию о товарах и условиях их приобретения 
и использования, воздействует на рациональные и эмоциональные 
мотивы потенциального потребителя, организует коммуникацион-
ное взаимодействие с внешними аудиториями.

Масштабы региональных рынков различны. Рынки могут охватывать 
территорию отдельного города или района, страны или региона мира.

Примерами успешных региональных рекламных организаций являют-
ся Russ Outdoor, Ingate, Gallery (Екатеринбург), Demis Group, Action (BTL 
агентство (Екатеринбург)) и др.

Можно назвать некоторые особенности и сложности функционирова-
ния региональной рекламы. Это ограниченность региональных рекламных 
бюджетов при определенной готовности региональных рекламодателей 
платить за контакты со своим потенциальным потребителем. Для печат-
ных СМИ характерно отсутствие измеримых показателей эффективности 
носителей рекламных сообщений, поскольку замеры рейтингов региональ-
ных СМИ производятся далеко не всегда, что затрудняет медиапланирова-
ние, не позволяет четко определить цену контакта с потребителем. Разме-
щение рекламных роликов на телевидении для локальных рекламодателей 
затруднительно из-за высокой стоимости производства и проката реклам-
ного ролика.

Региональные рекламодатели сталкиваются с проблемами размеще-
ния рекламы на наружных носителях. Это дефицит рекламных поверхно-
стей, многие из которых выкуплены крупными сетевыми операторами, 
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высокая стоимость качественных рекламных носителей, которая может 
не окупиться для локальных рекламодателей.

Возможности использовать такой действенный инструмент рекламы, 
как промоактивности, ограничены сложностями согласования проведения 
рекламных мероприятий с крупными сетевыми организациями. Все реклам-
ные проекты сетевых торговых организаций согласуются в головном офисе, 
часто ограничены уже существующими контрактами с ведущими мировы-
ми брендами. Посещаемость региональных ивент- мероприятий небольшая, 
уровень подготовки мероприятий невысокий.

Для усиления позиций на рынке региональные рекламодатели хотят 
получить быструю отдачу от рекламных инвестиций, оптимизировать про-
дажи, качественно управлять рекламным бюджетом. Использование геотар-
гетирования позволяет усилить федеральную рекламу, усилить контакт по-
требителя с брендом.

Возникает вопрос выбора: реализовать рекламную кампанию на всей 
территории Российской Федерации или сегментировать ее по регионам стра-
ны. Представляется, что сегментация более предпочтительна.

Сегментация позволит учесть разницу в покупательской способности 
каждого региона, а значит, и среднем чеке. Безусловно, в Москве и Санкт- 
Петербурге покупают в среднем больший объем дорогих товаров, чем 
в других регионах. Сегментация рынка позволит учесть стоимость тра-
фика, различающуюся в каждом регионе. При использовании рекламной 
сети Яндекса сегментация позволит сэкономить на ставках в аукционе, 
получить более дешевый трафик, среднюю стоимость лида, сэкономить 
на показах в поиске. Если показывать рекламу сразу на все регионы, вклю-
чая Москву и Московскую область, средняя стоимость трафика на другие 
регионы вырастет.

Сегментация рекламного рынка даст возможность провести подробный 
анализ продаж, получить точную статистику эффективности рекламных 
кампаний. На основе этих данных мы сможем оптимизировать рекламную 
деятельность, сделать акцент на регионах, дающих больший трафик, и пони-
зить ставки в других, где стоимость трафика непозволительно высока, и при-
ток клиентов не велик.

Таким образом, можно сделать вывод о предпочтительности разделения 
рекламных кампаний, проведения рекламных кампаний как минимум от-
дельно в Московском регионе, Санкт- Петербурге и всех остальных регионах 
России, а может быть, проводить более детальную сегментацию российского 
рекламного рынка.

Российский региональный рекламный рынок не может быть эффектив-
ным без развития региональных рекламных операторов. Несколько круп-
ных операторов не смогут учесть национальное, языковое, экономическое, 
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культурное своеобразие российских регионов. Региональным операторам 
необходим сильный менеджмент, качественный контент, использование 
местной прессы и местных телевизионных каналов.

Анализ объема рынка региональной рекламы (рекламы на ТВ, ра-
дио, наружной и печатной рекламы в крупнейших городах- миллионниках, 
за исключением московского регионального рынка рекламы) показывает, 
что на первом месте находится региональный рекламный рынок Санкт- 
Петербурга (прежде всего ТВ-реклама) — 8 339 000 руб., на втором месте — 
Екатеринбург с преобладанием наружной рекламы (2 290 000 руб.), на треть-
ем и четвертом местах — Новосибирск и Нижний Новгород соответственно 
с объемами рекламного рынка 1 848 000 руб. и 1 749 000 руб. (табл. 1).

Таблица 1. Объем рынка региональной рекламы в 2021 г. (тыс. руб.) [3]

Регион ТВ Радио Пресса Наружная 
реклама

Итого объем 
рекламы

Санкт- Петербург 3 610 000 791 000 798 000 3 140 000 8 339 000
Екатеринбург 940 000 288 000 58 000 1 004 000 2 290 000
Новосибирск 632 000 179 000 80 000 957 000 1 848 000
Нижний Новгород 725 000 205 000 42 000 777 000 1 749 000

Суммарный объем регионального рекламного рынка (за исключени-
ем Московского регионального рынка) за 2021 год составил 25,3 млрд руб. 
за вычетом НДС. Отмечена положительная динамика на всех крупнейших 
региональных рекламных рынках по сравнению с 2020 годом в диапазоне 
от +3 до +24 %.

На развитие рынка региональной рекламы повлияла пандемия корона-
вируса, заставив региональных операторов приспосабливаться к сложным 
условиям хозяйствования. В частности, одним из важнейших критериев 
принятия потребителем решения о покупке стала безопасность использова-
ния продукции (услуг) наряду с традиционными качеством товара и ценой 
покупки. Это подтолкнуло создателей рекламных обращений чаще говорить 
о безопасности.

Многие рекламодатели упростили видеоконтент, снимая ролики на те-
лефон, делая креативы более органичными, естественными, что положитель-
но отмечено потребителем.

В рекламных обращениях стали чаще участвовать руководители и соб-
ственники бизнеса, что также привлекает потенциального покупателя, явля-
ется фактором доверия к компании или бренду.

Несмотря на сложности посткоронавирусного периода, статистика ре-
гиональной рекламы показывает, что по сравнению с 2019 годом за 2020 год 
13 % компаний увеличили географию размещения рекламы, рост объема 
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межфилиального размещения составил 40 %, при этом 22 % компаний уве-
личили рекламный бюджет.

По разным регионам России в ТОП-3 рекламируемых категорий 
по Москве вошли торговые организации, общепит и сервис; по Санкт- 
Петербургу — продукты питания, торговые организации, медицина и фарма-
цевтика; по Екатеринбургу — продукты питания, медицина и фармацевтика, 
сервис; по Краснодару — торговые организации, недвижимость и сервис; 
по Иркутску — сервис, одежда, обувь, аксессуары, украшения, строитель-
ные товары и услуги; по Владивостоку — медицина и фармацевтика, сервис, 
одежда, обувь, аксессуары, украшения. Больше всего по Российской Федера-
ции за 2020 год выросли следующие категории: продукты питания, торговые 
организации и сервис, что необходимо учитывать при планировании реклам-
ных кампаний.

В марте 2022 года несколько крупнейших иностранных рекламодате-
лей заявили о приостановке своей работы в Российской Федерации и пре-
кращении рекламных инвестиций. Это PepsiCo с объемом рекламных инве-
стиций 4 973 млн руб., Nestle (4 678 млн руб.), Reckitt Benckiser (4 454 млн 
руб.), Procter & Gamble (3 307 млн руб.), Ferrero 93 290 млн руб.), McDonald’s 
(3 245 млн руб.). Ушли с рынка L’Oreal, Sanofi Aventis, Mars Russia, GSK Con-
sumer Healthcare [4].
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности скансенов как разновидности му-

зеев под открытым небом. Проанализировано деление этих музеев на различные виды 
в зависимости от выполняемой роли и подходов к музеефикации объектов историко- 
культурного наследия и историко- культурной среды. Определено, что скансен — это ин-
струмент воспроизведения самобытных традиций и сохранения национальной памяти. 
Доказано, что это не только музей и направление туризма, но и институт, который 
оказывает когнитивное и эмоциональное влияние на человека.

Ключевые слова: туризм, скансен, музей, национальная память, традиции, быт, 
ландшафт, архитектура, историко- культурное наследие, реконструкция.

Summary. The article discusses the features of skansens as a variety of open-air museums. 
The division of these museums into different types is analyzed depending on the role performed 
and approaches to the museumification of objects of historical and cultural heritage and the 
historical and cultural environment. It is determined that skansen is a tool for reproducing 
original traditions and preserving national memory. It has been proven that this is not only 
a museum and a tourism destination, but also an institution that has a cognitive and emotional 
impact on a person.

Key words: tourism, skansen, museum, national memory, traditions, way of life, landscape, 
architecture, historical and cultural heritage, reconstruction.

В ХХI веке туризм стал одним из ведущих направлений социально- 
экономической, культурной и политической деятельности большинства 
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стран и регионов мира. Сегодня в сфере туризма наблюдается тесное пере-
плетение интересов культуры, транспорта, связи, безопасности, строитель-
ной сферы, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса и других. Кроме того, 
туризм занимает значительное место в международных отношениях: из семи 
миллиардов человек на планете около миллиарда ежегодно посещают за-
рубежные страны в туристических целях, а с учетом внутреннего туризма 
почти половина населения земного шара ежегодно становится туристами. 
Таким образом, туризм выступает своеобразным катализатором социально- 
экономического развития общества.

В условиях глобализации особенно важное значение приобретает вос-
произведение самобытных традиций и сохранение национальной памяти — 
всего своеобразного, свой ственного той или иной нации в сфере быта, ре-
лигии, культуры, народного творчества — для будущих поколений. Одним 
из основных способов хранения, презентации и трансляции исторического, 
культурного и природного наследия нации являются музеи, среди которых 
ведущее место принадлежит музеям под открытым небом.

В самом общем смысле музей под открытым небом — это любой музей, 
где экспонаты размещены вне помещений, т. е. на открытом пространстве. 
К таким музеям относятся: парки скульптур, парки миниатюр, большинство 
технических музеев (под открытым небом часто размещаются экспонаты 
музеев авиации, военной техники, транспорта), музеи архитектуры, музеи 
живой истории, музеи сельских хозяйств, фольклорные музеи, экомузеи 
и скансены.

Следует отметить, что во многих музеях осуществляется комплексная 
реконструкция прошлого, исторические здания являются не просто отдель-
ными экспонатами, а образуют взаимосвязанный комплекс. Таким образом, 
посетители получают возможность побывать в реконструированном насе-
ленном пункте прошлого, получая общее представление об истории и эт-
нографии соответствующей страны или местности. В последнее время су-
ществует тенденция воспроизводить в рамках музеев под открытым небом 
традиционные ремесла и виды деятельности, характерные для соответству-
ющей местности и времени, например, работу мельника, ткача, кузнеца, гон-
чара, плотника, винодела, пчеловода и многих других. Иногда посетителям 
музея предлагается попробовать свои силы под руководством соответствую-
щего специалиста.

Идея создания подобных музеев возникла в Дании еще в 1790 году, 
но воплотилась в жизнь только в 1891 году в первом в мире музее под от-
крытым небом в шведском парке на холмистой местности, так называемом 
«скансене». Вместе с тем, еще в 1867 году в Норвегии несколько сель-
ских построек и церковь были перенесены на специальную территорию 
близ Осло. Сегодня в шведском Скансене представлено более 150 домов 
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и усадеб XVIII–XX вв., в которых сохранен интерьер, показывающий, как 
жили в те времена люди различных социальных слоев в разных районах 
Швеции [5].

Стоит отметить, что сначала в музеи переносили только типичные сель-
ские постройки, поскольку считали, что характер именно сельской жизни 
наиболее интересен для этнографического изучения. Но быстро изменялась 
и городская архитектура. Так, в 1909 году в Дании был создан музей «Ста-
рый город», куда перенесли 50 экспонатов. Это были двух- и трехэтажные 
дома, производственные мастерские, торговые постройки и т. д. На сегод-
няшний день в Европе насчитывается более двух тысяч музеев под открытым 
небом. Больше всего их в скандинавских странах. Так, в Швеции — 1162, 
в Норвегии — 314, в Финляндии — 230 [3]. Сегодня музеи и парки историко- 
культурного наследия создаются во многих странах.

Кстати, название «скансен» приобрело общее содержание как синоним 
понятия «музей под открытым небом», а создание подобных музеев открыло 
новый этап в истории музейного строительства и новое направление музей-
ного туризма.

Однако, как показывает практика, до сих пор нет четкой научной базы, 
которая выделяла бы скансены среди других музеев под открытым небом. 
В связи с этим не стоит отождествлять понятия «скансен» и «музей под откры-
тым небом», поскольку последнее понятие имеет  все-таки несколько более 
широкое значение. Для более точного определения скансенов исследователи 
предлагают выделять базовые признаки, отличающие их от других типов му-
зеев под открытым небом: сохранение памятников народного зодчества (чаще 
всего деревянного) и демонстрация того или иного типа культуры, традицион-
ных форм природопользования и этнографических коллекций [1].

Необходимо отметить, что данный вид архитектурно- этнографической 
экспозиции имеет разные названия в разных странах. Так, например, англи-
чане называют его «музей на открытом воздухе», американцы и австралий-
цы — «музей открытых дверей», немцы — «музей открытого мира», фран-
цузы — «экомузей», чехи — «музей в природе». В странах постсоветского 
пространства большинство музеев называются музеями- заповедниками, му-
зеями народной архитектуры и быта, музеями деревянного зодчества [4].

Сегодня сеть скансенов активно развивается, некоторые из них извест-
ны даже за пределами своих стран. На основе подхода к музеефикации объ-
ектов историко- культурного наследия и историко- культурной среды скансе-
ны делятся на [2]:

— ансамблевые музеи, в которых неподвижные объекты представлены 
отдельно от историко- культурной среды;

— музеи, хранящие историко- культурную среду;
— музеи, моделирующие историко- культурную среду;
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— так называемые живые музеи, т. е. музеи, представляющие историко- 
культурную среду в развитии;

— экомузеи, где среда сохраняется в развитии усилиями местного на-
селения, а объекты историко- культурного наследия используются 
по первоначальному назначению.

В зависимости от того, какую роль выполняют скансены, они делятся 
на [4]:

— музеи, представляющие сборный образ страны (Арнем в Нидерлан-
дах, Сентендре в Венгрии, Румшишкес в Литве, Пирогово в Украине, 
Бривдабас в Латвии, Рок эль Марэ в Эстонии);

— музеи, представляющие определенную территорию или регион (Ар-
хангельский государственный музей деревянного зодчества и народ-
ного искусства «Малые Корелы» (Русский Север в границах Архан-
гельской области), Кижи в Карелии, архитектурно- этнографический 
музей «Тальцы» в Прибайкалье, Детмолд в Вестфалии, Беамиш в се-
верной части Великобритании);

— музеи, которые представляют сельские поселения и исторические 
города (Старый Линчопинг в Швеции, Заансе- Сханс в Нидерландах, 
Тампере в Финляндии).

Основной целью создания и функционирования таких музеев, безусловно, 
является сохранение аутентичных памятников архитектуры с последующей 
презентацией для посетителей предметов быта, орудий труда, декоративно- 
прикладного искусства определенной страны или отдельной территории. Дру-
гими словами, основной целью скансенов является создание модели соответ-
ствующей среды и ландшафта, комплексная реконструкция прошлого.

Подводя итоги изложенному выше, следует отметить, что скансен — это 
уникальный по своей среде и функциям музей, инструмент воспроизведения 
самобытных традиций и сохранения национальной памяти. Бесспорно, он 
выходит за рамки классического понимания музея. Это территория, имею-
щая содержательную среду, втягивающую человека в мир истории, застав-
ляющая его стать причастным к значимым событиям прошлого, к активному 
продуцированию новых предметов, информации и собственных умений.

Кроме того, это направление музейного туризма, которое в условиях 
глобализации способствует формированию позитивного имиджа стран и ре-
гионов, дает возможность познакомиться с уникальной архитектурой, бы-
том, традициями, отличиями и особенностями разных народов, способству-
ет формированию личностного потенциала посетителей. Другими словами, 
скансен — это центр, являющийся не только местом обнаружения, хранения 
и экспонирования историко- культурного наследия, но и важным институтом, 
оказывающим целенаправленное когнитивное и эмоциональное влияние 
на человека.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития туристской 

отрасли в условиях пандемии COVID-19. Это связано прежде всего с закрытием границ, 
введением обязательной вакцинации, признанной на международном туристском рынке, 
а также снижением (отсутствием) иностранных туристов на РФ. В связи с этим были 
разработаны новые, интересные способы привлечения туристов.
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Summary. This article discusses the problem of the development of the tourism industry 
in the context of the COVID-19 pandemic. This is primarily due to the closure of borders, the 
introduction of mandatory vaccination, recognized in the international tourist market, as well as 
a decrease (absence) of foreign tourists in the Russian Federation. In this regard, new, interesting 
ways of attracting tourists have been developed.
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В 2021 году было зафиксировано 415 млн международных поездок — 
это всего на 4 % больше, чем в 2020 году.

По сравнению с 2019 годом количество международных поездок умень-
шилось на 72 %.

Мировой туризм в 2021 году увеличился на 4 % по отношению к пре-
дыдущему, однако общее количество международных туристских поездок 
остается на 72 % ниже до пандемийного времени.

По мнению UNWTO, увеличение количества вакцинированных вместе 
с послаблением ограничений на поездки поможет медленному восстановле-
нию международного туризма.

Тем не менее, количество поездок оставалось на 62 % ниже показате-
лей 2019 года. При появлении нового короновирусного штампа «омикрон» 
ситуация сильно ухудшилась в декабре: количество международных поездок 
в сравнении с тем же периодом 2019 года оказалось меньше на 65 %.
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Экономический вклад туризма в мировой ВВП в 2021 году составил 
1,9 трлн дол. Это на 19 % больше по сравнению с 2020 годом, но на 46 % 
меньше по сравнению с 2019 годом.

В то же время в 2021 году каждый турист потратил на поездки в среднем 
1 500 долларов — в 2020 году эта сумма была на 200 долларов меньше.

Спрос на внутренний туризм вырос не только в связи с закрытием гра-
ниц, но и с программой кешбэка. туроператоры стремились к увеличению 
объемов и постановке чартеров внутри страны. Количество возвратных ту-
ристов увеличилось на 8–10 %. Но объем внутреннего туризма по прежнему 
остается ниже на 5–10 % по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года.

Итоги 2021 года во внутреннем туризме были в значительной степени 
нивелированы падением спроса от волн вводимых в регионах антиковидных 
ограничений, в том числе с QR-кодами. Это повлияло на пляжный туризм 
По итогам 2021 года Краснодарский край достиг результатов 2019 года, 
но с увеличением спроса на внутреннем рынке спокойно мог бы превысить 
данные показатели, если бы не введение правила о заселении только с при-
вивкой и QR-кодом. Крым показал прирост близкий к 30 %, это было связано 
с тем, что ограничения были введены после «бархатного» сезона.

Региональные ограничения наиболее негативно сказались на сегмен-
те экскурсионного, культурно- познавательного туризма: в целом по стране 
наблюдается стагнация, серьезный спад во многих субъектах Российской 
Федерации, хотя в некоторых регионах наблюдались позитивные тенден-
ции (Карелия, Новгородская, Тверская области).

На таком противоречивом рыночном фоне укрепились позиции туропе-
раторов на внутреннем рынке.

Динамика роста внутреннего организованного туристического пото-
ка по сравнению с 2020 годом оценивается в +30 % в 2021 году, сообщает 
АТОР. Доля организованного туризма в общем потоке внутренних туристов 
в 2021 году увеличилась еще на 3 % по сравнению с 2019 годом и составляет 
23 %.

Рейтинг российских регионов, отсортированных по объему организо-
ванного турпотока в 2021 году (список приведен в порядке убывания количе-
ства туристов- клиентов туристических агентств), выглядит так:

1. Краснодарский край.
2. Республика Крым.
3. Санкт- Петербург.
4. Владимирская область.
5. Ставропольский край.
6. Ярославская область.
7. Тюменская область.
8. Республика Карелия.
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9. Республика Татарстан.
10. Тверская область.
Количество стран со значительным турпотоком, которые были полно-

ценно доступны для российских туристов по сравнению с допандемийным 
2019 годом, сократилось с 81 до 21 (последняя цифра включает и некоторые 
страны СНГ), но по сравнению с 2020 годом их количество увеличилось в 4 
раза. Нужно отметить, что полноценная доступность подразумевает реаль-
ную возможность посетить ту или иную страну для всех категорий туристов 
регулярными или чартерными рейсами.

По данным АТОР, в 16 востребованных стран в 2021 году выехали около 
7,7 млн человек, что на 40 % меньше, чем выехало в эти же страны россиян 
в 2019 году. На самом деле снижение объема выездного рынка намного боль-
ше, ведь популярные страны Европы и Юго- Восточной Азии по-прежнему 
закрыты для российских туристов вне этого списка (табл. 1).

Таблица 1. Статистика по выездному туризму. Итоги 2021 года

Направление 2021 год (прогноз) 2019 год Динамика
Турция 4 650 000 6 991 5258 –33 %
Египет 680 000 150 000 +353 %
ОАЭ 600 000 997 000 –39 %
Кипр 510 000 901 000 –43 %
Мальдивы 225 000 83 369 +169 %
Греция 200 000 778 000 –74 %
Куба 175 000 178 000 –2 %
Хорватия 145 000 154 000 –6 %
Доминикана 132 000 209 000 –37 %
Сербия 100 000 107 000 –7 %
Болгария 85 000 397 000 –78 %
Венгрия 70 000 203 000 –65 %
Мексика 63 000 74 000 –15 %
Сейшелы 31 000 12 500 +145 %
Таиланд 20 000 1 470 000 –99 %
Шри- Ланка 10 000 86 549 –88 %
Итого 7 696 000 12 791 946 –40 %

После пандемии темпы восстановления туристской отрасли остаются 
медленными и неравномерными. Это связано с разной степенью ограниче-
ний и разным уровнем вакцинации в регионах мира.

Наибольший рост количества прибытий по сравнению с 2020 годом на-
блюдался в трех регионах:

— Карибский бассейн (+63 %);
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— Средиземноморье (+57 %);
— Центральная Америка (+54 %).
Обратные тенденции зафиксированы в регионах, где большинство стран 

остается закрытыми для туризма:
— Ближний Восток (–24 % прибытий);
— Азиатско- Тихоокеанский регион (–65 % прибытий).
В данных регионах наблюдался наибольший рост числа прибывших 

по сравнению с 2020 годом.
Однако въездной туристический поток в эти регионы на 54 %, 56 % 

и 37 % остается ниже результатов 2019 года. Динамика по сравнению 
с 2020 годом также была отмечена в прибытиях туристов в Северную Аме-
рику (+17 %), центральную и Восточную Европу (+18 %) и Африку (+12 %).

Тенденция к снижению по сравнению с 2020 годом наблюдается 
на Ближнем Востоке и в Азиатско- Тихоокеанском регионе (АТР), где боль-
шинство стран остаются закрытыми для туризма (рис. 1).

В частности, в странах Ближнего Востока в целом количество прибыв-
ших сократилось на 24 % по сравнению с 2020 годом и на 79 % по срав-
нению с 2019 годом. В странах Азиатско- Тихоокеанского региона въездной 
туристический поток в 2021 году сократился на 65 % к 2020 году. По сравне-
нию с 2019 годом страны Азиатско- Тихоокеанского региона потеряли в об-
щей сложности 94 % иностранных туристов.

Рис. 1. Прибытие международных туристов
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В связи с пандемией глубина продаж по внутреннему и зарубежному 
направлениям сократилась до 8–14 дней.

Важный тренд спроса заключался в том, что, если страна вводит 
антиковидные ограничения, то поездки в данный регион сокращались 
на 10–20 %. В связи с этим количество туристов в возрасте 55+ снизилось 
на 60 %, при этом на 5 % выросла доля семей с детьми.

К концу 2021 года премиальный сегмент оставался наиболее стабиль-
ным сегментом туристического рынка. Его доля в общем спросе как внутри 
страны, так и за рубежом, составила около 23 %. Именно этот сегмент тури-
стической аудитории привел к беспрецедентному увеличению российского 
туристического потока по таким роскошным и дорогим направлениям, как 
Мальдивы и Сейшельские острова.

Въездной туризм больше всего пострадал от пандемии. За три квартала 
2021 года пограничная служба зафиксировала всего 178 000 посещений ино-
странцами России по туристическим причинам.

Учитывая, что IV квартал является «несезоном» для въездного туризма, 
и его итоги мало что добавят к этим данным, можно сказать, что по итогам 
года падение въездного туризма составило 96 % (по сравнению с допанде-
мийным уровнем — рис. 2).

Рис. 2. Показатели въездного туризма в III квартале 2019 и 2021 годов

Как считают 64 % экспертов, количество международных прибытий 
вернется к уровню 2019 года только в 2024 году или позже. В сентябре 
2021 года таких пессимистов было 45 %: ухудшение прогнозов связано с по-
явлением штамма омикрон.
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Несмотря на распространение штамма омикрон, Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) в январе 2022 года призвала снять или ослабить 
действующие ограничения на международные поездки. В организации счи-
тают, что существующие ограничения не приносят реальной пользы, а лишь 
усугубляют экономическую и социальную напряженность.

Большинство профессионалов в области туризма (61 %) ожидают, что 
состояние мирового туризма улучшится в 2022 году. Восстановление отрас-
ли, особенно в III квартале этого года, прогнозируют 58 % экспертов.

При этом большинство экспертов (64 %, опрос проводился в декабре 
2021 года) предполагают, что количество международных прибытий вернет-
ся к уровню 2019 года только в 2024 году или позднее. В сентябре таких пес-
симистов было меньше (45 %). Ухудшение прогнозов связано с появлением 
штамма омикрон.
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Аннотация. В статье представлен анализ горнолыжного туризма как приоритет-

ного направления в Камчатском крае. Актуальность исследования объясняется растущей 
популярностью тенденции поддержания здорового образа жизни, в том числе за счет 
развития активных видов отдыха, а также выраженной приоритетностью развития 
внутреннего туризма. Цель исследования — на основании теоретического анализа рассмо-
треть возможности развития горнолыжного туризма в Камчатском крае. Очевидным 
видится необходимость формирования туристского горнолыжного кластера, в рамках 
которого можно развивать и продвигать виды туризма, связанные с горными вершинами, 
в рамках которого возможно внедрение инновационных туристских продуктов.

Ключевые слова: горнолыжный туризм, горнолыжный туризм Камчатского края, 
экологический туризм, горнолыжные базы, горные вершины, горнолыжные курорты.

Summary. The article presents an analysis of ski tourism as a priority in the Kamchatka 
region. The relevance of the study is explained by the growing popularity of the trend of 
maintaining a healthy lifestyle, including through the development of active recreation, as well 
as the expressed priority of the development of domestic tourism. The purpose of the study is to 
consider the possibilities for the development of ski tourism in the Kamchatka Territory on the 
basis of a theoretical analysis. It seems obvious that there is a need to form a tourist ski cluster, 
within which it is possible to develop and promote types of tourism associated with mountain 
peaks, within which it is possible to introduce innovative tourism products.

Key words: ski tourism, ski tourism in the Kamchatka Territory, ecological tourism, ski 
resorts, mountain peaks, ski resorts.

Введение

В сфере современного туризма в Российской Федерации наблюдает-
ся модернизация и переориентация потоков, обусловленная вынужденной 
необходимостью развития внутреннего туризма и имеющимися для этого 
перспективами.

Экологический туризм, прочно зарекомендовавший себя одним из лиде-
ров в мировой туристской индустрии, сможет сохранить свои темпы роста 
и вносить значительный вклад в развитие экономик многих стран мира.

К тому же, в связи с наличием широкой ресурсной базы, благоприятны-
ми климатическими условиями в стране (отличными друг от друга в зависи-
мости от географического положения субъекта) и популяризацией здорового 
образа жизни, экологический туризм становится одним из приоритетных 
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направлений для привлечения туристов и поддержания высокого уровня 
жизни населения.

В настоящее время необходимо сосредоточить свое внимание на про-
движении качественных преимуществ отдельных субъектов Российской 
Федерации для стимулирования туристских прибытий. Проблема развития 
регионов, обладающих необходимыми природными ресурсами для развития 
экотуризма, заключается в отсутствии концепции и инновационных турист-
ских продуктов.

Особую роль в секторе экологического туризма занимает горнолыжный, 
доля которого в индустрии отдыха с каждым годом растет.

Горный и горнолыжный туризм на Камчатке имеет преимущества перед 
другими видами туризма, учитывая расположение, определенные климатоге-
ографические условия, а также продолжительность зимнего периода 5–6 ме-
сяцев в год, а в северной материковой части и в горных районах — 7 месяцев.

Рассматривая горнолыжный туризм как важный сегмент, стимулиру-
ющий социальное и экономическое развитие региона, актуальным являет-
ся рассмотрение преимуществ субъекта, а в последующем формирование 
и продвижение тура, способствующего не только привлечению туристов, 
но и формированию положительного имиджа региона.

Цель исследования — на основании теоретического анализа рассмо-
треть возможности развития горнолыжного туризма в Камчатском крае.

Задачами исследования для достижения поставленной цели являются:
— уточнить понятие горнолыжного туризма;
— проанализировать современное состояние развития горнолыжного 

туризма;
— рассмотреть действующие горнолыжные базы Камчатского края 

и возможности их использования в рамках разработки туристских 
продуктов.

На сегодняшний день различные источники дают схожие определения 
горнолыжного туризма.

По мнению А. В. Бабкина, горнолыжный туризм представляет собой раз-
новидность горного туризма — спуск с гор по естественным сложным склонам 
или специально подготовленным трассам на лыжах. В отличие от горнолыж-
ного спорта, в горнолыжном туризме время спуска не фиксируется [1].

А. Ю. Александрова к горнолыжному туризму относит горные походы 
на лыжах, а обязательными являются специальные навыки и физическая вы-
носливость туриста [2].

При рассмотрении горнолыжного туризма как вида экстремального 
решающую роль играет уровень подготовленности, а сущность заложена 
в объединении горного (катание на сноуборде) и лыжного видов туризма (ка-
тание на горных лыжах [3].
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По ГОСТ Р 55881–2013 «Туристские услуги. Общие требования 
к услугам горнолыжного туризма» горнолыжный туризм — это оказа-
ние туристских услуг в горно- туристических комплексах, где горно- 
туристическим комплексом выступает «совокупность технических, тех-
нологических, организационных средств и оказываемых услуг, обеспечи-
вающих активный и пассивный отдых в горах, связанный с катанием с гор 
на сноубордах, горных лыжах, санках, тюбингах и т. п., а также с различ-
ными туристско- рекреационными и физкультурно- оздоровительными 
услугами в горах» [4].

Современный горнолыжный центр включает целый ряд объектов, тех-
нических средств и организаций (рис. 1) [5].

Рис. 1. Элементы организации горнолыжного курорта

Горнолыжные курорты включают службы эксплуатации подъемников 
и систем искусственного снегообразования (снегоуплотнительные и вы-
равнивающие машины с набором навесного оборудования для выравнива-
ния и уплотнения снежного покрытия), службы общей подготовки трасс 
и спортивного инвентаря, снежные конструкции на склонах, контрольно- 
спасательные службы, стационарные и временные защитные устройства 
для обеспечения безопасности катания, различные виды информационных 
указателей, мачты освещения, горнолыжные школы, гостиничные комплек-
сы, предприятия общественного питания, увеселительные заведения с про-
граммой отдыха, магазины, пункты проката и предприятия, предлагающие 
сувенирную продукцию.

Достаточно распространенным определением горнолыжного туризма 
является следующее: специальный вид туризма, рассчитанный на любите-
лей лыжного спорта и зимнего отдыха в горах, который и содержит элементы 
горного, спортивного, оздоровительного, экологического, рекреационного 
туризма [6].
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Так, анализ различных подходов к определению термина показал, что 
в общем горнолыжный туризм можно назвать экстремальным видом туриз-
ма, в основе которого заложена деятельность, связанная преимущественно 
со спуском с естественных склонов/специально подготовленных трасс или 
походами в горные участки на лыжах или сноуборде при наличии специаль-
ной физической подготовки.

Дальневосточный федеральный округ — это самый крупный регион 
Российской Федерации. На долю округа приходится около 40 % территории. 
В регион включены местности, расположенные у берегов Тихого океана, Ку-
рильские, Командорские, Шантарские острова и Сахалин.

Ввиду обширности территории регион сложно охарактеризовать крат-
ко, так как включает в себя различные природные, климатогеографиче-
ские, культурно- исторические, социально- демографические и этнические 
условия.

Самые востребованные направления отдыха на Дальнем Востоке пред-
ставлены на рис. 2 [7].

Рис. 2. Востребованность направлений субъектов ДВФО

Наиболее востребованными направлениями для отдыха на Дальнем Вос-
токе являются Приморский край, Хабаровский край и Сахалинская область, 
Камчатский край, в свою очередь, занимает 5-е место.

В связи с закрытием границ в 2020 году произошло значительное сни-
жение числа иностранных туристов, принятых турфирмами Камчатского 
края — с 2 941 человек в 2019 году до 56 человек. Страны- лидеры по въезду 
в край представлены на рис. 3 [8].

Лидеры иностранного турпотока Камчатского края в 2020 году — 
граждане США (46,4 % от общего числа иностранных туристов), Польши 
(21,4 %) и Франции (19,6 %) [8].

Согласно результатам опроса, мотивацией посещения Дальневосточ-
ного федерального округа иностранными туристами является знакомство 
с культурно- историческими достопримечательностями и природными уни-
кальными объектами [9].
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Исследование показало, что иностранных туристов привлекают 
культурно- исторические достопримечательности — 34 %; возможность за-
няться активными видами отдыха (горными лыжами, сафари на джипах, па-
русным спортом, дайвингом, пешим туризмом и пр.) — 22 %. Все больше 
туристов привлекает уникальная природа: моря, реки, вулканы, пляжи и за-
поведники — 20 %.

Рис. 3. Лидеры иностранного туристского потока в Камчатский край

Издательство «ТАСС» отмечает, что в летний сезон 2021 года субъек-
ты Дальнего Востока посетили более 1 млн туристов, это на 71 % больше 
показателей прошлого года. Данные свидетельствуют о наличии интереса 
в Дальневосточном федеральном округе и ее субъектах как туристской де-
стинации [10].

Камчатский край — один из самых уникальных регионов, на террито-
рии расположены 3 федеральных биосферных заповедника, 4 природных 
парка, 84 природных заказника; некоторые объекты носят статус природного 
наследия ЮНЕСКО под общим названием «Вулканы Камчатки» [11].

По числу туристов- лыжников регионы принято распределять по ко-
личеству принимаемых человек и ряда особенностей инфраструктуры 
[12].

Камчатский край входит в группу, посещаемость горнолыжных ку-
рортов в которой достигает менее 10 000 туристов. Это самая последняя 
группа), характеризующаяся слабым развитием горнолыжной отрасли при 
наличии необходимых ресурсов и маленьким количеством комплексов 
в регионе.

На территории Камчатского края к горнолыжным курортам относят гор-
нолыжные базы или необорудованные горные вершины, используемые для 
фрирайда (свободного катания).

Официально зарегистрировано несколько горнолыжных баз: гора Мо-
розная, Красная Сопка, Альпина, Эдельвейс, Кирпичики (табл. 1) [13].
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Таблица 1. Характеристика горнолыжных баз Камчатского края 
(Составлена автором)

Название Расположение Высота, 
м Число спусков Стоимость Продолжи- 

тельность

Гора  
Морозная

7 км от междуна-
родного аэропор-
та им. Беринга

172–680
5 (Зеленая –1, 
Синяя — 2, 
Красная — 2)

Ски-пасс 
за 1 подъем 
150 / 80 р.

5,5 км

Красная 
Сопка

Петропавловск- 
Камчатский 100–395 3 (Зеленая — 1, 

Синяя — 2)

Ски-пасс 
за 1 подъем 
40 р.

4,8 км

Альпина Заозерный 160–260 2 (Синяя) – 1 км

Эдельвейс Петропавловск- 
Камчатский 220–560 3 (Зеленая, Си-

няя, Красная)

Кирпичики Петропавловск- 
Камчатский 97–297

6 (Зеленая — 
1, Синяя — 2, 
Красная — 3)

Ски-пасс 3 
часа 300 р. 1,3 км

Согласно данным табл. 1, практически все горнолыжные базы находят-
ся в Петропавловске- Камчатском. Необходимо отметить, что в Федеральном 
перечне туристских объектов в разделе «Горнолыжные трасы» зарегистри-
рованы только трассы комплекса «Эдельвейс» [14].

Помимо горнолыжных баз в качестве ресурсов горнолыжного туризма 
могут использоваться следующие вершины: Корякский вулкан (3 456м), Ава-
чинский вулкан (2 751м), Вулкан Ааг (2 751м), Жупановский вулкан (2958м), 
Мутновская Сопка (2 323м), вулкан Баканинг (2 278м), Вилючинский вулкан 
(2 173м). Почти все вулканы являются действующими.

Вывод

Проведенные исследования дают основание констатировать, что Кам-
чатский край обладает достаточным количеством горных склонов с воз-
можностью использования их в рамках развития горнолыжного туризма 
и инфраструктурными объектами в виде оборудованных баз. Тем не менее, 
качество инфраструктуры и количество предоставляемых услуг говорит 
о невозможности отнесения данных ресурсов к статусу горнолыжного тури-
стского комплекса, ввиду отсутствия совокупности необходимой туристской 
инфраструктуры (предприятия общественного питания, средства размеще-
ния, дополнительные туристские услуги).
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ТУРИСТСКИЕ ТРЕНДЫ КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

TOURIST TRENDS AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE FAR EAST
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(Russia, Vladivostok)
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирования новых ту-

ристских маршрутов с учетом современной социокультурной ситуации в регионах. Опрос 
местных жителей Камчатского края, Приморского края и острова Сахалин выявил ту-
ристские тренды, которые будут привлекательны для путешествия. Рассматриваются 
теоретические аспекты построения маршрута для туристов относительно потенциала 
региона, следуя рекомендациям местных жителей.

Ключевые слова: Дальний Восток, Камчатский край, Приморский край, остров Са-
халин, туристский маршрут, туристы.

Summary. This article discusses the features of the formation of new tourist routes taking 
into account the current socio- cultural situation in the regions. A survey of local residents of 
the Kamchatka Territory, Primorsky Krai and Sakhalin Island revealed tourist trends that will 
be attractive for travel. The theoretical aspects of building a route for tourists are considered, 
regarding the potential of the region following the recommendations of local residents.

Key words: Far East, Kamchatka Krai, Primorsky Krai, Sakhalin Island, tourist route, 
tourists.

В эпоху пандемии резко снизился спрос на туристские услуги. По ис-
следованиям ЮНВТО, в январе–августе 2020 года число туристских поездок 
уменьшилось на 700 млн. В силу распространения коронавирусной инфек-
ции было введено множество карантинных ограничений, которые оказали 
отрицательное влияние на сферу туризма в Российской Федерации [1]. Реше-
ние Правительством России выделить 15 млрд руб. на реализацию програм-
мы по возвращению гражданам части расходов за покупку туров по России 
и бронирование билетов (туристический кэшбэк) простимулировало жела-
ние путешествовать [2]. Данное действие стало решающим способом разви-
тия внутреннего туризма и отличной возможностью развития национального 
туризма. Исследования руководителя пресс- службы сервиса планирования 
путешествий OneTwoTrip Е. Шелеховой, показало, что спрос на туристские 
услуги вырос в таких регионах, как Краснодарский край, Крым, Серверный 
Кавказ, Карелия, Алтай и Байкал [3].

В связи с долгой и вынужденной самоизоляцией туризм стал набирать 
популярность, так как ограничения людей спровоцировали мысли о другом 
формате туристского отдыха. Особенность российского туриста — любовь 
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к путешествию — явилась основной причиной роста популярности вну-
треннего туризма. Невозможность путешествовать в другие страны диктует 
необходимость формирования новых маршрутов по регионам внутри нашей 
большой страны. Спрос на такие туристские маршруты, как Краснодарский 
край, Крым, Серверный Кавказ, Карелия, Алтай и Байкал, дал толчок к раз-
витию национального туризма. Дальний Восток — одно из самых заворажи-
вающих мест нашей необъятной страны, которое может стать туристским 
трендом в современных реалиях, но отдаленность может создать препят-
ствия для посещения. Мы провели исследование для того, чтобы узнать, 
какие места на Дальнем Востоке могут привлечь туристов.

Цель исследования — побудить туристские агентства разработать новые 
маршруты для туристов, которые хотят посетить Приморский край, Камчат-
ский край, остров Сахалин и т. д. Дальневосточный регион обладает богатым 
туристским потенциалом, использование которого в полной мере способно 
вывести на качественно новый уровень развитие туризма Дальнем востоке.

Исследование проходило в два этапа. Первый этап заключался в выяв-
лении потенциала регионов. В рамках исследования особенностей развития 
внутреннего туризма с использованием ресурсов края был проведен опрос 
среди жителей Дальнего Востока. Было опрошено 156 человек в возрасте 
от 16 лет и старше. Среди них 55 человек, проживающих на Камчатке, 51 
человек из Приморского края и 50 человек с острова Сахалин.

Анализ исследования местных жителей выявил места, которые могут 
быть привлекательны для путешествия. В своих ответах жители Камчатско-
го края выделили такие места, как горный массив Вачкажец, гора Верблюд, 
этническая деревня «Кайныран», Мертвый лес, Авачинская сопка и Пара-
тунка.

Жители Приморского края выделили сопки Владивостока, остров Рус-
ский, мыс Тобизина, сафари-парк и Кравцовские водопады.

Жители острова Сахалин рекомендуют побывать на разных пляжах Са-
халина, на острове Тюленьем, на Дагинских источниках, а также посетить 
Музейно- мемориальный комплекс «Победа».

Вторым этапом исследования стал опрос потенциальных туристов раз-
ных регионов нашей страны (в количестве 100 человек) с целью выявить, 
какие места они хотели бы посетить. Таким образом определился пример-
ный маршрут по «огромному треугольнику» Дальнего Востока (рис. 1).

Опрос потенциальных туристов выявил места для посещения, которые 
могут быть привлекательны для путешествия, а именно горный массив Вач-
кажец (75 % опрошенных), гора Верблюд (69 % опрошенных), этническая 
деревня «Кайныран» (74 % опрошенных).

Далее подробно опишем самые интересные, по мнению опрошенных, 
места, которые необходимо посетить.
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Рис. 1. Места посещения для туристов на территории Камчатского края

Потенциал Камчатского края включает в себя памятники природы, гор-
ные вершины и структуры, систему особо охраняемых природных терри-
торий и многие другие природные и культурные ресурсы, способствующие 
развитию внутреннего туризма.

Издавна на Камчатке живет множество народов. Для того чтобы позна-
комиться с их культурой, стоит посетить этнокультурный комплекс «Кайны-
ран», который расположен в долине реки Колокольникова, на просторной 
поляне, откуда хорошо видно Авачинский и Корякский вулканы. Туристская 
программа «Кайнырана» может предложить гостям выучить народные тан-
цы, сделать памятную фотосессию в национальных костюмах. Летом здесь 
появляется возможность осуществить прогулку по живописным окрестно-
стям на лошади, а в зимнее время года — на запряженной собаками упряжке. 
Также туристов здесь угостят настоящим корякским чаем и вкусной камчат-
ской рыбой.

Гора Верблюд на Камчатке — это небольшой скальный массив с двумя 
острыми вершинами — памятник природы, официально включенный в тер-
риторию Налычевского природного парка — объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО [4]. Главное преимущество состоит в том, в летние месяцы на горе 
Верблюд распускаются такие редкие цветы, как скученная полынь, диапен-
сия и рододендрон камчатский, помимо этого, здесь также растут лишайни-
ки, а у подножия можно заметить субальпийские травы. Зимой гора Верблюд 
становится местом притяжения для сноубордистов и горнолыжников, а, сле-
довательно, открывается возможность развития экстремального туризма.

Горный массив Вачкажец на Камчатке — еще одно место, которое заста-
вит туристов полюбить Камчатский край. Ранее Вачкажец извергал огром-
ное количество дыма, пепла и лавы, сейчас он уже считается потухшим вул-
каном. Несмотря на то, что неоднократные извержения оставляли после себя 
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значительные разрушения, пейзаж обрел поразительную красоту и живопис-
ность. У подножия вулкана расположено озеро ледникового периода — Тах-
толочь. Оно интересно тем, что имеет форму сердца. Восхождение на вулкан 
несложное и поэтому доступно даже самым неподготовленным людям. В снеж-
ный период года Вачкажец привлекает любителей зимних видов спорта [5]. 
В разные времена года цветовая палитра местности изменяется, поражая яр-
кими красками. Сине-фиолетовые орхидеи цветут прямо на склонах вулкана, 
здесь так же можно полюбоваться венериными башмачками, лилиями и фиал-
ками. Все это делает Вачкажец притягательным местом для туристов.

Камчатский край богат этническими праздниками, обрядами, традици-
ями, легендами [6], что дает возможность раскрывать и использовать потен-
циал территории.

Следующая точка туристского маршрута Дальнего Востока — Примор-
ский край (рис. 2).

Рис. 2. Места посещения для туристов на территории Приморского края

Приморский край расположен в южной части Дальнего Востока России. 
В состав территории края входят острова залива Петра Великого. Столицей 
Приморского края является город Владивосток.

Благодаря опросу были выявлены места для посещения туристов, кото-
рые могут быть привлекательны для путешествия, а именно такие объекты, как 
сопки, окружающие город Владивосток (69,7 % опрошенных), сафари-парк 
(77,8 % опрошенных), Кравцовские водопады (71,7 % опрошенных).

У туристов появляется уникальная возможность познакомиться с осо-
бенностями Приморского края.

Сафари-парк привлекает возможностью увидеть животных, обитающих 
только в Приморском крае. Исключением является Парк львов, в котором жи-
вут экзотические дикие кошки. В сафари- парке проживает около 70 видов зве-
рей [7]. Большая территория обустроена таким образом, что гости знакомятся 
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с животными, находясь на мостиках высотой около 4 метров или прогуливаясь 
по самим вольерам, все это составляет довольно познавательный процесс.

Одна из главных задач парка — это помощь животным с проблемами, 
а именно тем, которые не могут самостоятельно выжить в природе. При этом 
после успешного выздоровления животных возвращают в естественную сре-
ду обитания.

Еще одной необычной достопримечательностью Приморского края явля-
ются Кравцовские водопады. Существует популярный маршрут, привлекаю-
щий туристов своей доступностью, а красота местной природы дарит неве-
роятные впечатления. Протяженность туристической тропы составляет 1,4 км. 
Всего в комплекс входят пять каскадов, каждый из которых по-своему приме-
чателен. Первые четыре находятся на расстоянии 25–30 м друг от друга:

— «Сказка» высотой 6 м первым предстает перед глазами путешествен-
ников. Интересный факт: вместо бассейна в основании каскада рас-
положена наклонная гранитная плита. Рядом с ней можно увидеть 
валуны, которые обрушились с возвышенности и  когда-то представ-
ляли своеобразное укрытие от водного потока;

— «Каменная чаша» — самый низкий (около 4 м), зато с наиболее об-
ширным бассейном, пригодным для купания. Правда, вода в ручье 
мутная из-за большого содержания песка, поэтому купание в данном 
водоеме — на любителя или для красивого фото;

— «Пасть дьявола» — высота 6 м. Чтобы понять интересную этимоло-
гию названия, стоит лишь раз увидеть его своими глазами, и тогда вы 
увидите, как поток воды низвергается вниз будто из пасти клыкасто-
го чудовища. Другое название — «Дикая пасть»;

— «Ступенчатый» тоже назван по внешнему строению — вода стекает 
по двум каменным плитам. Высота около 5 м;

— До последнего, «Хрустального», нужно пройти дальше, чем рас-
стояние между предыдущими — около 300 м. Этот каскад состоит 
из трех ступеней [8].

Потенциал Приморского края включает в себя памятники природы, гор-
ные вершины и структуры, карстовые полости (подземные лазы, ниши, гроты, 
пещеры), объекты спелеотуризма, объекты водного сплава (бассейн Японско-
го моря и рек), система особо охраняемых природных территорий и многие 
другие природные и культурные ресурсы, способствующие развитию вну-
треннего туризма.

Следующая точка туристского маршрута — Сахалин (рис. 3). Сахалин 
является самым большим и завораживающим островом России, это место 
обитания редких животных и птиц, наполнено невероятными достоприме-
чательностями. В последнее время Сахалин все чаще попадает в рейтинги 
самых интересных, необычных и красивых мест на карте нашей страны. 
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Сахалин — одно из немногих мест на планете, где за один день можно иску-
паться сразу в двух морях — Японском и Охотском.

Рис. 3. Места посещения для туристов на территории острова Сахалин

Опрос выявил места для посещения туристов, которые могут быть 
привлекательны для путешествия, а именно, Дагинские термальные источ-
ники (77 % опрошенных), остров Тюленей (74 % опрошенных), Музейно- 
мемориальный комплекс «Победа» (26 % опрошенных).

Остров Тюлений, название которое описывает само себя — это скали-
стый участок суши, находящийся в Охотском море. Он является домом для 
нескольких сотен тюленей, а также морских котиков и сивучей. В весеннее 
время года побережья острова становятся максимально наполнены серыми, 
черными и рыжими удивительными морскими зверьми. Уже сам факт того, 
что здесь можно понаблюдать за такими необычными животными, делает 
это место притягательным для туристов.

Дагинские термальные источники привлекут туристов своими вода-
ми, которые обогащены щелочью и кремниевой кислотой, и помогают при 
некоторых заболеваниях кожи, а также нервной системы и даже при нару-
шении работы опорно- двигательного аппарата. Некоторые источники хо-
рошо обустроены, для купания в них оборудованы специальные ванночки 
под куполами. В настоящий момент рядом с ключами работает лечебно- 
оздоровительный санаторий [9].

Музейно- мемориальный комплекс «Победа» — это уникальные трех-
мерные панорамы, посвященные военной истории островного региона, 
симуляторы боевой техники и стрелковый тир, позволяющие почувство-
вать себя летчиком, снайпером или танкистом. Основные цели направлены 
на перспективу реализации миссии.

Миссия Мемориального комплекса заключается в сохранении и пре-
зентации культурного и военно- исторического наследия Сахалинской 
области, в формировании общественного интереса к истории региона, 
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военно- патриотическом воспитании подрастающего поколения, что может 
стать объектом патриотического тура для школьников.

Сахалин обладает значительным туристическим потенциалом. Наиболее 
перспективными направлениями являются экстремальный, экологический, 
культурно- познавательный и тематический туризм, а также морские круизы.

Таким образом, опрос потенциальных туристов показал, что данные ме-
ста желают посетить 75 % респондентов из разных регионов нашей страны. 
Следовательно, по предложенным местам можно разработать новые марш-
руты для туристов.

Потенциал региона Дальнего Востока способен вызвать у потенциальных 
туристов сильнейший побудительный мотив к путешествию. Природные ре-
сурсы и их рациональное использование имеют определяющее значение для 
устойчивого привлечения туристских потоков. Стратегия повышения конку-
рентоспособности Дальневосточного региона может осуществляться за счет 
развития местного потенциала как способа развития туристского тренда.
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THE INFLUENCE OF SMALL INDIGENOUS PEOPLES ON THE DEVELOPMENT 
OF TOURIST AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITHIN THE BOUNDARIES 

OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF RUSSIA
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(Россия, Владивосток)

Gerus  J. R.
Vladivostok State University of Economics and Service

(Russia, Vladivostok)
Аннотация. Человек с момента его возникновения тем или иным способом влиял 

на окружающую среду. Но в последние тысячелетия вторжение человека в природу ста-
ло более ощутимым и заметным. Сегодня практически нет таких мест, которых не кос-
нулась бы деятельность человека. Именно поэтому немалую популярность приобрел эко-
логический туризм. Актуальность исследования обусловлена тем, что одним из способов 
развития экологического туризма является вовлечение в него малочисленного коренного 
населения на особо охраняемых территориях. Цель статьи — с помощью анализа влияния 
малочисленного народа на национальные парки России доказать необходимость вовлече-
ния малочисленного коренного населения в развитии экотуризма.

Ключевые слова: экологический туризм, особо охраняемые природные территории, 
национальные парки, малочисленные коренные народы, влияние, развитие, соуправление.

Summary. A person has influenced the environment in one way or another since its inception. But 
in recent millennia, man’s invasion of nature has become more tangible and noticeable. In the modern 
world, few people have seen nature untouched by human hands. That is why eco-tourism has gained 
considerable popularity. The relevance of the study is due to the fact that one of the ways to develop 
eco-tourism is to involve a small indigenous population in specially protected areas. The purpose of 
the article is to prove the necessity of involving a small indigenous population in the development of 
ecotourism by analyzing the influence of a small people on the national parks of Russia.

Key words: ecological tourism, specially protected natural territories, national parks, 
small indigenous peoples, influence, development, co-management.

Человек постоянно стремился осваивать все больше и больше новых 
территорий. Открытые им земли он старался осваивать и развивать. Это 
в итоге привело к тому, что мы имеем в наше время: огромные города, мега-
полисы, в которых каждый день наполнен суетой и проблемами. И нередко 
оказывается, что современный человек и вовсе не бывал на природе, не знает 
всю прелесть жизни вне города. Желание отдохнуть от постоянного шума 
в спокойном месте привело к появлению экотуризма — посещения нетро-
нутых деятельностью человека мест, например, национальных парков, за-
поведников. Однако на данных территориях могут обитать коренные мало-
численные народы — население, которое проживает на территории своих 
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предков и сохраняет их образ жизни, хозяйственную деятельность и про-
мыслы. Интересы, а также цели и задачи деятельности коренного населения 
и администрации разнятся, в связи с этим часто возникают конфликты пред-
ставителей коренных малочисленных народов с администрацией ООПТ. Для 
того чтобы выбрать оптимальный для обеих сторон вариант взаимодействия, 
позволяющий развивать туризм на территории, администрации нужно найти 
индивидуальный подход к малочисленным народам.

Опыт соуправления администрации ООПТ и малочисленного населе-
ния в России есть как положительный, так и не очень. Только рассмотрев 
несколько примеров взаимодействия двух сторон, можно сказать, через 
какие виды деятельности и как влияет коренной народ на экотуризм.

Экскурсионная деятельность
Посещая особо охраняемые территории, нужно знать все правила пове-

дения в них. Естественно, есть специально обученные гиды и экскурсоводы. 
Но коренное малочисленное население как-никак лучше справится с данной 
задачей. Во-первых, издавна проживая на территории своих предков, они хо-
рошо знают места, традиции и вещи, о которых не может знать  кто-то еще. 
Во-вторых, знакомство с малочисленным коренным населением является 
большой особенностью и редкостью. В-третьих, они точно знают, как сле-
дует вести себя на территории и могут контролировать поведение туристов 
во время посещения.

Например, в состав сотрудников национального парка «Бикин» включе-
ны удэгейцы — малочисленное коренное население, проживающее на терри-
тории парка. После обучения они вместе со специалистами разрабатывают 
туристические маршруты и эко-тропы, а также потом участвуют в сопро-
вождении туристов по территории национального парка. Сотрудники на-
ционального парка «Бикин» подготовили к посещению туристов несколько 
объектов: «Тропа охотника- удэгейца», «Тропа научного стационара Ульма», 
«Детская тропа» и «Тропа Нядига хокто». Также национальный парк пред-
лагает четыре туристических маршрута: «Удачный клев», «Рыбное место», 
«К верховьям реки Бикин» и «Тахало».

В Сайлюгемском парке республики Алтай есть туристический маршрут, 
который включает в себя знакомство не только с природной красотой. Тури-
сты лично познакомятся с коренными народами юга Алтая — теленгитами 
и чуйскими казахами. Жители покажут свой быт, посвятят в традиции и на-
кормят национальной едой.

Историко- культурное наследие — главное богатство национального парка 
«Калевальский». С середины XVI века здесь совместно проживали язычники- 
саамы и православные карелы, создавшие уникальные культурные и фольклор-
ные традиции. На территории осталось много памятников культуры, таких как 
сейды и карсики. Посетив деревни Вокнаволок, Панозеро и Калевала, туристы 
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могут приобщиться к культуре. В наши дни жители деревень прикладывают 
немалые усилия, чтобы возродить традиции и обычаи края.

В селе Яйлю Алтайского заповедника [10] постоянно проводят экс-
курсии местные жители — тубалары, кумандинцы, челканцы и теленгиты, 
повествуя об истории освоения этого края, древнем поселении, работе ме-
теостанции, первом пароходе на Телецком, истории и деятельности запо-
ведника. Также можно найти водный транспорт для прогулки и экскурсий 
по озерным достопримечательностям [11].

Организация размещения
Вполне логично, что путь до ООПТ далекий, поэтому экскурсии, которые 

рассчитаны на один день без размещения, устраивают не всех туристов. Для 
таких посетителей отличным решением будет тур на несколько дней. В данном 
случае предусмотрены места для размещения на специально отведенном месте.

Например, на территории Алтайского заповедника имеются «зеленые» 
гостевые дома: «Легенды Алтая», «Усадьба Туймешевой Г. А.», Екатерины 
Жук, баня Валентины Грищук, «Усадьба Торлоповой Т. Н.». У местных жи-
телей можно приобрести экологически чистые деревенские продукты: моло-
ко, сметану, масло, творог, овощи с огорода. Осенью поспевают знаменитые 
яйлинские яблоки разных уникальных сортов.

Событийный туризм
Большой мотивацией для посещения ООПТ являются праздники. Для ту-

ристов участие в традиционных культурных мероприятиях — это самый луч-
ший способ проникнуться духом места, которое они посетили. Событийный ту-
ризм предполагает максимальное погружение в традиции посещаемого региона.

Прекрасным примером является Корякский заповедник, в котором 
в честь Международного дня коренных народов мира организовали собы-
тийное мероприятие [9]. Жители села Тиличики собрались на берегу бух-
ты Скрытая, чтобы вспомнить национальные традиции предков — коря-
ков. В начале мероприятия прошел обряд благодарения. Потом женщины- 
старожилы угощали всех национальными блюдами и своими заготовками 
на зиму — вяленой рыбой юкола, строганиной из хариуса, сушеным мясом 
одомашненных северных оленей, пастой из щавеля, перетертыми ягодами, 
растущими в парке, заваренным иван-чаем, сушеной черемшой. Также они 
поделились секретом, как делать настойку из мухоморов для лечения суста-
вов. Во время мероприятия туристы познакомились с разными растениями: 
лекарственными, съедобными и ядовитыми. Большой популярностью поль-
зовалась викторина на знание родного языка коряков. Праздник не обошелся 
без танцев и песен, а победителям викторины были вручены подарки от Кро-
ноцкого заповедника. Важно, что во время мероприятия все гости познако-
мились с заповедной системой России, что, несомненно, повысило значи-
мость экологического туризма в глазах людей.

https://zapovedselo.ru/content/gostevoy-dom-usadba-aronovyh
https://zapovedselo.ru/content/usadba-tuymeshevoy-ga
https://zapovedselo.ru/content/gostevoy-dom-ekateriny-zhuk
https://zapovedselo.ru/content/gostevoy-dom-ekateriny-zhuk
https://zapovedselo.ru/content/gostevoy-dom-banya-valentiny-grishchuk
https://zapovedselo.ru/content/usadba-torlopovoy-tn
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Еще одним прекрасным примером организации событийных меро-
приятий является уже упомянутый ранее парк «Бикин». В праздник «День 
Бикина» [4] гостей и жителей села Красный Яр ожидает насыщенная куль-
турная программа. Гости могут поучаствовать в различных мастер- классах 
и увидеть соревнования по национальным видам спорта. В рамках праздника 
проходит дегустация блюд удэгейской кухни и мастер- класс по их приготов-
лению. Для детей готовят праздник удэгейской азбуки и концерт «Гора само-
цветов». Вечером у костра начинается камлание шамана. Также в националь-
ном селе Красный Яр отмечается экологический фестиваль «Вакчайни» [5]. 
Мероприятие всегда веселое и познавательное, наполненное традиционны-
ми охотничьими состязаниями, конкурсами, играми и угощениями.

Также в Алтайском заповеднике в селе Яйлю ежегодно празднуют 
праздник Яблочного Спаса. В этот день проходит богослужение, освящение 
яблок и других даров природы, организуют выставку картин и сувениров, 
показывают творческие номера и проводят мастер- классы. Это прекрасный 
пример событийного туризма [13].

Народное творчество
В Анюйском парке проживают нанайцы и анюйские удэгейцы. Как 

и у любого другого народа, у них есть свои традиционные танцы и песни, 
с которыми они часто выступают в праздничные дни. В селах Джари и Тро-
ицкое даже имеются национально- культурные центры, а в селах Найхин, 
Дада, Джари — национальные творческие коллективы.

Продажа сувенирной продукции
Чтобы запомнить посещаемое место, часто туристы приобретают суве-

ниры. Это важная экономическая составляющая туристского продукта, так 
как она позволяет окупить затраты многих проектов.

На празднике «День Бикина» в стойбище размещаются выставки по-
делок народных умельцев, художников и многих других мастеров. Мастера 
традиционного декоративно- прикладного творчества предлагают гостям оз-
накомиться с экспозицией изделий из дерева, камня и кости. Работы удэгей-
ских мастериц охотно раскупаются гостями праздника.

А территория парка «Удэгейская легенда» богата различными видами 
драгоценных камней. Из них делают разные сувенирные поделки, которые 
активно скупают туристы.

В Алтайском же заповеднике тубалары, кумандинцы, челканцы и телен-
гиты в летний сезон занимают обеспеченные им рабочие места для продажи 
сувенирной продукции: изделия из кожи и вой лока, из верблюжьей шерсти, 
кашемира и меха, музыкальные инструменты, изделия из алтайского кедра 
и горной лиственницы. Изделия созданы из натуральных природных матери-
алов, в основном — сувениры ручной работы в единственных экземплярах. 
Бальзамы и биодобавки сертифицированы и прошли проверку качества [12].
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Просветительская деятельность
Одним из способов организации культурно- просветительного туризма 

как вида деятельности являются культурные мероприятия, например, посе-
щение музеев, прослушивание лекций и презентаций. Примеры данной дея-
тельности представлены ниже.

В Шорском национальном парке существует этнографический музей 
Тазгол. Он расположен под открытым небом и демонстрирует жизнь и быт 
коренного населения Кузбасса. Здесь можно увидеть орехово- промысловый 
стан, в котором жили шорцы, и поселение древних металлургов- кузнецов.

На территории национального парка «Кодар» проживают эвенки. Их 
главный вид деятельности — оленеводство. Множество туристов хотело бы 
узнать культуру и быт малочисленного народа парка. Поэтому на территории 
у озера Таежный установлен эвенкийский чум, где можно лично познако-
миться с представителями редкого этноса и узнать все о их жизнедеятель-
ности. Также сотрудники Отдела экологического просвещения ведут лекции 
и показ презентаций об истории и культуре малочисленного коренного насе-
ления как в самом парке для его посетителей, так и в краеведческом музее, 
библиотеках и школах для местного населения [9].

Одним из основных объектов для развития экологического туризма 
в Анюйском парке является коренное население. Нанайский район — это место 
проживания и жизнедеятельности нанайцев и анюйских удэгейцев. У туристов 
большой интерес вызывают быт и культура малочисленного коренного насе-
ления. Легенды, сказки, мифы этих народов пропитаны  чем-то таинственным 
и необычным, что привлекает людей. Стоит ознакомиться и со стойбищами, так 
как это поможет еще больше проникнуться духом жизни удэгейцев и нанайцев. 
Еще интерес у гостей парка вызывают культура и религия русских староверов, 
в настоящее время проживающих в селе Арсеньево [8, с. 8–9].

В день проведения праздника «День Бикина» проводятся экскурсии 
по выставочному залу, мастерским этнокультурного центра. Также можно 
принять участие в пресс- конференции по проблемам коренных малочислен-
ных народов или посидеть в импровизированном читальном зале и познако-
миться с творчеством удэгейских авторов.

Вывод
Вхождение в состав администрации парка малочисленного коренного 

населения, совместное решение задач, помощь в сопровождении во время 
экскурсий, создание и проведение национальных праздников и других меро-
приятий в месте проживания коренного народа, наличие рабочих мест, про-
дажа сувенирной продукции — все это, по мнению правительства, призва-
но возродить культуру традиционного природопользования, стимулировать 
развитие национальных промыслов и ремесел, что положительно скажется 
на уровне жизни местного населения и развития туризма на территории.
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Отношения малочисленного коренного населения и администрации 
особо охраняемой территории должны быть дружественными, потому что 
традиционный уклад жизни и формы природопользования, сформировали 
и сохранили ценные природные территории, которые позже были признаны 
национальным достоянием.
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Аннотация. В настоящее время Дальневосточному региону отводится особая роль в на-
лаживании взаимоотношений Российской Федерации со странами Азиатско- Тихоокеанского 
региона. Этому способствует деловой туризм. Фундамент для развития бизнес- туризма 
на Дальнем Востоке и в Приморском крае был заложен при подготовке саммита АТЭС 
в 2012 году и активно поддерживается правительством РФ. В статье рассматривается 
важность развития делового туризма на Дальнем Востоке, особенности региона, проблемы, 
мешающие развитию делового туризма в регионе, а также подходы к их решению.

Ключевые слова: деловой туризм, сфера услуг, экономика, инфраструктура, разви-
тие бизнеса, спонсирование.

Summary. Currently Far Eastern region plays a special role in establishing relationships 
between Russia and countries of Asia- Pacific region. Business tourism heavily contributes to 
this. The foundation for development of business tourism in Far East and Primorsky Krai was 
laid during APEC summit in 2012 and is actively supported by Russian government. The article 
discusses the importance of development of business tourism in Russian Far East, different 
qualities of the region, problems that prevent the development of business tourism in the area 
and also approaches to solving them.

Key words: business tourism, service industry, economics, infrastructure, development of 
business, sponsorship.

С каждым годом в мире происходит расширение международных и реги-
ональных контактов во всех сферах человеческой деятельности. С организа-
цией всех видов деловых встреч связан деловой туризм, сфера которого рас-
сматривается экспертами как одна из самых высокодоходных и перспективных. 
Кроме того, развитие данной туристической отрасли гарантирует стабильный 
рост и устойчивость к экономическим, политическим, социальным и другим 
воздействиям. Однако, согласно оценке международной ассоциации делового 
туризма (GBTA) и исследовательских организаций, первое место по объему 
рынка делового туризма занимает Китай, а второе — США. На фоне этих стран 
достижения России в области делового туризма выглядят довольно скромно.

Основными для делового туризма в России являются Центральный 
и Северо- Западный федеральные округа, но в то же время это направление 
стабильно набирает популярность на Дальнем Востоке.
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Особенности Дальнего Востока. Актуальность развития бизнес- туризма 
в регионе

Хотелось бы отметить, что интерес к развитию делового туризма 
на Дальнем Востоке вызван в первую очередь его территориальным распо-
ложением. Регион соседствует с Китаем, Японией, США и Северной Кореей.

Следовательно, развитие делового туризма в регионах Дальнего Вос-
тока направлено на расширение сферы деловых контактов, формирование 
экономики, а также взаимодействие со странами Азиатско- Тихоокеанского 
региона. Большую роль в налаживании отношений России со странами АТР 
играет столица Приморского края, Владивосток.

По сравнению с другими субъектами у регионов Дальнего Востока 
есть ряд преимуществ для привлечения туристов. Во-первых, к ним мож-
но отнести транспортный потенциал зарубежных и внутрироссийских 
авиаперевозок международного аэропорта Владивосток, а также доста-
точно развитую транспортную инфраструктуру в целом, открытие пер-
спективных международных авиалиний и внутрирегиональных воздуш-
ных перевозок.

Во-вторых, реализованы инфраструктурные возможности конгрессной 
направленности, которые обеспечиваются конференц- залами для проведе-
ния крупных форумов с большим числом участников. В отелях Владиво-
стока и Хабаровска могут проводиться небольшие мероприятия, а крупные 
мероприятия — в концертно- спортивном комплексе «Фетисов- Арена», рас-
положенном в пригороде Владивостока.

Еще одним преимуществом являются культурно- развлекательные ме-
роприятия, которые могут быть предложены бизнес- туристам в Приморском 
крае: экскурсии в Дальневосточный федеральный университет, Приморский 
океанариум, курортно- развлекательную зону «Приморье», институты Дальне-
восточного отделения Российской академии наук, а также в различные музеи 
такие, как Музей Тихоокеанского флота и Музей истории Дальнего Востока 
имени В. К. Арсеньева.

Проблемы делового туризма на Дальнем Востоке

Несмотря на большой туристический потенциал, Дальний Восток облада-
ет рядом проблем, препятствующих развитию делового туризма.

Одной из главных проблем, сдерживающих развитие делового туризма 
на Дальнем Востоке, является уровень обслуживания, не соответствующий 
высоким стандартам иностранных гостей. Многие проблемы сервиса свя-
заны с работой гостиниц: малое количество отелей, оказывающих бизнес- 
услуги. и неэффективный менеджмент. Цены в кафе и ресторанах Дальнего 
Востока довольно высоки, в то время как уровень обслуживания низок, что 
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тоже является фактором, отталкивающим туристов. Для решения проблемы, 
прежде всего, необходимо провести всестороннее изучение имеющихся воз-
можностей в индустрии гостеприимства. Повышение качества обслужива-
ния — главное, на что стоит сделать упор, чтобы привлечь большее количе-
ство туристов на Дальний Восток.

Еще одним недостатком туризма на Дальнем Востоке являются пробле-
мы с транспортом. Так как система общественного транспорта плохо развита 
и ходить пешком не очень удобно из-за недостатка пешеходных зон и холми-
стого рельефа в некоторых местах, передвигаться без автомобиля для тури-
стов может оказаться непросто.

Кроме того, на данный момент Дальний Восток не в состоянии оказать 
достаточную информационную поддержку туристам, особенно иностран-
ным. Следует отметить и тот факт, что в регионе небольшое количество со-
временных выставочных комплексов, в сравнении с западной частью страны.

Подходы к решению проблем
В процессе создания туристической инфраструктуры для делового 

въездного туризма на Дальнем Востоке и в Приморском крае наблюдал-
ся определенный прогресс в 2012–2015 годы. Были открыты конгрессные 
и конвеншн-бюро, построены выставочные организации и современные 
бизнес- центры, а также отели, предоставляющие услуги делового харак-
тера. Более того, отмечается более частое проведение таких мероприятий. 
как семинары, выставки, симпозиумы и прочие. На наш взгляд, отличным 
решением было бы дальнейшее спонсирование строительства мест пребы-
вания и отдыха для бизнес- туристов. Приоритетное направление — возве-
дение комфортабельных отелей для постояльцев, оснащенных для проведе-
ния бизнес- встреч, с удобным местом расположения, а также модернизация 
существующих гостиниц, с учетом потребностей российских и зарубежных 
бизнесменов. При этом не менее важно продолжать развивать различные 
культурные программы, которые могут заинтересовать туристов, открывая 
большего количества выставочных центров и привлечения деятелей искус-
ства из других регионов и из-за границы.

Один из подходов к решению проблемы — акцент на развитие внутрен-
него туризма, так как именно от него напрямую зависит деловой туризм 
на Дальнем Востоке. Региональные власти должны поставить перед собой 
задачу создать уникальный имидж территории Дальнего Востока.

Таким образом, перспективы развития Дальневосточного как внутрен-
него, так и въездного, делового туризма очевидны. Однако в статье были 
приведены определенные слабые стороны и угрозы, которые необходимо 
искоренить путем создания благоприятных экономических условий для со-
вместных действий всех структур, занятых в туристическом комплексе. Это 
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позволит значительно увеличить сеть туристических объектов, развить тури-
стическую инфраструктуру в целом.
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Аннотация. Туристский сектор России сохраняет значительный потенциал для 

ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики. По данным Комитета 
по туризму Организации экономического сотрудничества и развития, в последние годы 
отрасль формирует 3,8 % валового внутреннего продукта страны и 0,7 % общей числен-
ности занятых [1]. Однако всемирная пандемия, с одной стороны, нанесла существенный 
удар по развитию въездного туризма, с другой стороны, открыла новые возможности 
и перспективы для внутреннего туризма страны. Развитие внутреннего туризма все 
больше и больше заставляет предприятия сервиса и туризма находить возможности для 
создания комфортной среды.

Ключевые слова: активный отдых, туризм, экологический туризм, внутренний туризм.

Summary. The tourism sector of Russia retains significant potential to accelerate growth 
and strengthen its role in the development of the economy. According to the Tourism Committee 
of the Organization for Economic Cooperation and Development, in recent years the industry has 
generated 3.8 percent of the country’s gross domestic product and 0.7 percent of the total number 
of employees [1]. However, the global pandemic, on the one hand, has dealt a significant blow 
to the development of inbound tourism, on the other hand, it has opened up new opportunities 
and prospects in the domestic tourism of the country. The development of domestic tourism is 
increasingly forcing service and tourism enterprises to find opportunities for its expansion.

Key words: active recreation, tourism, eco-tourism, domestic tourism.

В 2021 году туристический поток внутри РФ достиг 56 млн человек — 
это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в российских оте-
лях, сообщила 27 декабря 2021года пресс- служба Ростуризма. Относительно 
2019 года внутренний туризм в России восстановился почти на 90 % [2]. Од-
ним из ведущих трендов российской туристкой сферы это активный отдых, 
«ближе к природе», экотуризм и аутентичные туры. Экологический туризм 
на сегодняшний день становится стартом для развития экономического уров-
ня стран во всем мире.

Аутентичные туры базируются на типе туризма «под впечатлением». Дви-
жением данного рода туризма является потребность увидеть и ощутить «на-
стоящее», «живое» и «подлинное». Одним из таких туристских направлений 
в России является развитие туризма на российском Дальнем Востоке. Площадь 
Дальнего Востока составляет около 42 % площади России, имеет огромный 
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природный потенциал для возможности развития нового вида отдыха в стране. 
И если направления: Сахалин, Камчатка, Хабаровск и Приморье более- менее 
освоены, то Курильские острова и, в частности, остров Итуруп является потен-
циальным туристским «Клондайком». В связи с этим исследование особенно-
стей организации внутреннего туризма на Курильских островах, и, в частности, 
на острове Итуруп, является актуальным и своевременным.

Цель — исследовать особенности организации внутреннего туризма на Ку-
рильских островах, и, в частности, на острове Итуруп в современное время.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
— рассмотреть теоретико- методологические основания организации 

туристского продукта;
— рассмотреть особенности организации внутреннего туризма на Ку-

рильских островах, и, в частности, на острове Итуруп.
Для европейской научной мысли характерны разночтения в опреде-

лении понятия «туризм», однако согласно определению, данному в ста-
тье 1 Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2022 г.), туризм — это временные выезды (пу-
тешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее — лица) с постоянного места жительства в лечебно- 
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно- 
спортивных, профессионально- деловых и иных целях без занятия деятель-
ностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) вре-
менного пребывания [3].

В этом же документе дано определение и такому понятию, как туризм 
внутренний — «туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, 
постоянно проживающих в Российской Федерации», что конкретизирует по-
нимание данного исследования.

Для организации внутреннего туризма на Курильских островах необ-
ходимо рассмотреть ряд основных пунктов по созданию привлекательного 
туристского продукта:

— географические особенности рассматриваемой территории;
— исторические, культурные факты (достопримечательности), инте-

ресные для туриста;
— сервисная составляющая, куда входят средства размещения тури-

стов, рестораны, оборудование для отдыха, занятий спортом и т. д.;
— возможности передвижения.
Рассмотрим организацию туризма на Курильских островах по этим ос-

новным пунктам.
Курильские острова для многих людей во мире и Центральной России 

являются загадочным, необычным и непонятным объектом. Даже некоторые 
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жители Дальнего Востока нашей страны плохо понимают географическое 
значение островов. Гряда островов, расположенная между Камчатским по-
луостровом и островом Хоккайдо и отделяющая Охотское море от Тихого 
океана, включает в общей сложности 56 островов. Все они входят в состав 
Сахалинской области России. Курильские острова еще не обустроены ши-
карными отелями и изысканными ресторанами, поэтому отдых здесь, в пер-
вую очередь, будет активным. Туроператоры предлагают экскурсии к при-
родным и историческим достопримечательностям островов, пешие походы 
и отдых в термальных источниках.

Итуруп — самый крупный и красивый остров архипелага Курильской 
гряды. На острове площадью 3 174 км2 есть леса, озера, реки и вулканы, и все 
это омывается Охотским морем и Тихим океаном. Остров вытянут на 200 км, 
его ширина от 7 до 27 км. Население по данным на 2021 год составляет 6 799 
человек. На острове есть поселки и село, единственный город — Курильск 
с численностью 1 603 человек на 2021 год. На острове — 20 вулканов, из них 
9 действующих. Самый ближайший к населенным пунктам г. Курильск 
и село Рейдово — вулкан Богдан Хмельницкий, названный в честь государ-
ственного и военного деятеля. Высота его 1 585 м. Последнее извержение 
было 1860 году. Именно этот вулкан встречает всех жителей и посетителей 
острова с палубы теплохода или иллюминатора самолета.

Остров богат животным и растительным миром, здесь обитает боль-
шое количество бурых медведей, рыбы и произрастает курильский бамбук. 
У острова горный рельеф и много речек, в связи с чем образуются водопа-
ды. Так, на Итурупе находится самый высокий водопад в России, названный 
в честь былинного русского богатыря Ильи Муромца.

Климат острова в целом классифицируется как умеренный морской. 
Среднегодовая температура воздуха составляет 4,9 С0. Относительная влаж-
ность воздуха — 74,7 %. Средняя скорость ветра — 6,9 м в секунду. Самым 
теплым месяцем является август, когда температура воздуха составляет от 12 
до 18 С0. Из-за повышенной влажности температура воздуха казаться гораз-
до выше [4].

Следующим важнейшим пунктом является историческая составляющая 
турпродукта.

История островов начинается с XVII–XVIII веков. В истории Евро-
пы были крупные исторические события, последствия которых повлияли 
на морские экспедиции в Тихом Океане. Так, нидерландский мореплаватель 
Мартин Геритсон Де Фриз открыл и нанес на карту острова Итуруп, Уруп 
и Кунашир. С середины XVII века началась эпоха освоения Курильских 
островов русскими первопроходцами. Название «Курильские острова» име-
ет русско- айнское происхождение. Он связан со словом «кур», что значит 
«человек». В самом конце XVII века камчатские казаки впервые назвали 
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жителей юга Камчатки (айнов) и неведомых тогда южных островов «ку-
рильцами». В 1719 году Земля Курильская впервые отчетливо была нанесена 
на карту Семена Ремезова [5].

Аборигены — айны называли остров Итуруп иначе: Этороп, что в пе-
реводе обозначает «медуза». Мартин Геритсон Де фриз присвоил острову 
название Земля Штатов — в честь Генеральных Штатов, тогдашнего неофи-
циального названия Голландии. В начале XIX века остров стал предметом 
конфликта между Россией и Японией, так остров получил новое название 
у японского народа — Этофору. В 1945 году к СССР были присоединена тер-
ритория Курильских островов. Принадлежность Курил до сих пор оспарива-
ется японской стороной. На данный момент это территория России, Итуруп 
входит в Сахалинскую область [5].

Чтобы оказаться на Итурупе, сначала нужно добраться до острова Са-
халина. Цена билета на самолет Из Москвы до Южно- Сахалинска авиаком-
панией «Аэрофлот» в среднем составляет от 14 300 руб. за тариф «Эконом 
Плоский », цена постоянно изменяется, время в пути — 8 часов 10 минут. 
Из Владивостока до Южно- Сахалинска — перелет авиакомпанией «Аэ-
рофлот», время в пути — 1 час 40 минут, стоимость по тарифу «Эконом 
Лайт» без багажа — 10 410 руб. и тариф с багажом «Эконом Оптимум»— 
13 210 руб. [6].

Также можно добраться авиакомпанией “S7 Airlines” из Москвы 
до Южно- Сахалинска за 10 или 13 часов с пересадкой в городе Новоси-
бирск, цена по тарифу «Эконом Базовый» — 13 509 руб. или по тарифу «Эко-
ном Стандарт» 16 609 руб. Из Владивостока до Южно- Сахалинска время 
в пути — 1 час 45 минут, стоимость тарифа «Эконом Базовый» 10 300 руб. 
и «Эконом Стандарт» — 13 150 руб. [7]

После прибытия на остров Сахалин отправиться на Итуруп можно 
двумя способами. Авиаперелет осуществляется авиакомпанией «Аврора» 
из города Южно- Сахалинска до города Курильск, цена одного билета фик-
сированная и равна 5 950 руб., независимо от класса обслуживания, периода 
времени года и дня недели. Аэропорт «Ясный» на острове находится между 
городом Курильск и селом Рейдово. Между данными населенными пункта-
ми и аэропортом ходит регулярный автобус, цена поездки с багажом около 
50 руб. Стоимость такси варьируется от 500 до 600 руб.

Теплоход до Итурупа отправляется из города Корсаков. Он находит-
ся в 40 км и занимает полчаса езды от аэропорта, находящегося в Южно- 
Сахалинске. Теплоход ходит по кругу между островами, поэтому при по-
купке билета на Итуруп правильным маршрутом будет «Корсаков порт — 
Курильск порт». Теплоход идет трое суток через острова Кунашир, Шикотан 
и Итуруп. От порта до центра города Курильск можно добраться на такси 
за умеренную плату.
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На острове Итуруп есть разработанные и популярные экскурсионные 
маршруты.

Самое простое и доступное в путешествие — это холодное Охотское 
море и фантастические закаты. Город Курильск находится около побережья 
Охотского моря, куда вечером солнце уходит в закат. Кроваво-алое небо, 
перистые облака и синее море. Здесь закаты, о которых вспоминают долго 
и с теплом.

Рыбоводный завод. В народе про остров говорят: «С рыбой чай и с ры-
бой суп — это остров Итуруп», в  каком-то смысле это правда. Вся деятель-
ность острова направлена на рыбное хозяйство. Есть несколько огромных 
перерабатывающих заводов, продукция которых отличается высоким каче-
ством. На территории России она представлена незначительно. Вся рыба 
и икра отправляются в страны юго-восточной Азии и США.

В программах тура можно посетить несколько заводов. Цикл горбуши 
начинается в сентябре и заканчивается в июне. На острове находится 10 ры-
боводных заводов. Здесь разработана уникальная технология выращивания 
кеты и горбуши с использованием морской воды и рукотворных «лагун», 
которые делают рыборазведение эффективным. Так, деятельность компаний 
на острове не нарушает структуру морских систем [8].

Белые скалы. В этом месте идеальное буйство красок: белый песок и бе-
лые скалы, голубого цвета море и зеленые верхушки. Скалы протяженно-
стью 28 км состоят из пемзы и вулканического стекла. Они появились после 
извержения вулкана. Лава, насыщенная газами, вспенивалась и быстро за-
стывала в воде, образовались скалы, которые остались под водой. После од-
ного из землетрясений скалы поднялись; сейчас их высота составляет около 
120 м. Со временем на верхушках скал образовалась зеленая «шапка» из рас-
тений. Именно тут туристы собирают огромное количество пемзы на суве-
ниры для своих близких.

Лавовые плато Янкито. Остроконечные скалы образовались в процес-
се извержения вулкана Богдана Хмельницкого, когда лава стекала в ледяное 
Охотское море и оставляла неизгладимый след на земле. Здесь можно уви-
деть, как остановилось время: коричнево- черные скалы из обсидиана ото-
бражают свет уходящего солнца, перенося в тысячи лет назад.

Горячие источники. На острове есть три горячих источника, где можно 
искупаться в термальных водах. Все они полностью обустроены для ком-
фортного времяпровождения, содержатся в чистоте и контроле. Регулярное 
купание в термальных водах улучшает иммунитет и повышает сопротивля-
емость организма к воздействию микробов. Термы оказывают на кожу ком-
плексный эффект.

Комплекс «Ванночки» находится на берегу Курильского залива, на рас-
стоянии 2 км от города Курильск. Температура воды составляет 46 С0. Вода 
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среднеминерализованная. Состав воды: хлор, натрий, с содержанием мета-
кремниевой кислоты, брома и бора. На территории комплекса есть зона от-
дыха и площадка. Газы и ионы микроэлементов, растворенных в воде, про-
никая через кожу в ткани и кровь, нормализуют работу внутренних органов. 
Как свидетельствуют различные печатные источники, на этом основан оздо-
ровительный эффект бальнеотерапии.

Комплекс «Жаркие воды» находится на удалении 3 км от села Рейдо-
во. Температура воды составляет 87 С0, при этом горячая вода разбавляется 
холодной. Минеральная вода в источниках имеет уникальный состав. Наря-
ду с кремниевой кислотой и большим содержанием азота, здесь содержится 
умеренное количество сероводорода и свободной серы. Источники приме-
няют при лечении женских и кожных заболеваний, болезнях перифериче-
ской и центральной нервной системы. Экзема, псориаз, бесплодие, перело-
мы, травмы головного мозга, радикулит — это еще не весь спектр заболева-
ний. В комплекс входит закрытый купол из дерева, в котором находится 6 
ванн и раздевалки, бассейн и ванна из дерева с минеральной водой на улице 
и большая ванна с лечебной грязью.

Комплекс «Термальные воды вулкана Баранского», или «Кипящая речка» 
находится на расстоянии 17 км от города Курильск. Вулкан Баранского — один 
из действующих вулканов на острове; высота его составляет 1 951 м. Вода 
из речки Кипящей, в которой купаются, вытекает из кипящего озера Желтое 
Око (Изумрудное Око). Температура воды достигает 100 С0, но ближе к зоне 
отдыха остывает до 42 С0. Применяются воды в ваннах для лечения суставов, 
заболеваний нервной периферической системы, а также кожных заболева-
ний. Пресные сульфидные воды источников применяются при заболеваниях 
сердечно- сосудистой системы, органов опоры, кожных и других заболеваниях. 
Зимой добраться до источника на машине не получится из-за труднодоступной 
дороги. В связи с этим зимой поездка организовывается на ратраке. Ратрак — 
это специальное транспортное средство на гусеничном ходу.

Бухта Касатка. Бухта находится на удалении 40 км от города Курильск, 
на побережье Тихого океана. Именно отсюда во время Второй мировой вой-
ны, 26 ноября 1941 года, вышла японская авианосная эскадра, разгромившая 
Перл- Харбор на Гавайях. Здесь находятся тоннели, построенными японца-
ми. Несколько лет назад на берег выбросило буксир «Корунд». Он охраняет-
ся, но туристам разрешено забраться на него и фотографироваться. В зали-
ве Касатка можно увидеть китов, касаток и много других млекопитающих. 
На берег часто выбрасывает раненых китов и акул.

Рыбалка. Рыбачить можно с берега или в открытом море. Перечень рыбы 
в Охотском море большой: можно поймать горбушу, кету, минтай, палтус, 
терпугов, окуней, треску и дальневосточную зубатку. Сейчас любительская 
рыбалка бесплатна, но не стоит забывать о нормах вылова, чтобы избежать 
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нарушений и штрафов. Норма вылова на одного человека составляет не бо-
лее трех килограммов рыбы.

На острове во второе воскресенье июля празднуется День рыбака. 
Праздник проходит на поляне в селе Рыбаки, он посвящен людям, чья про-
фессия связана с рыбной промышленностью. В программу входит поздрав-
ление жителей и награждение лучших работников.

В августе на Итурупе проходит гастрономический фестиваль «День 
палтуса». Праздник проходит на пляже в селе Рейдово. В программу входит 
концерт, ведут который эстрадные звезды. Так, в 2019 году ведущим фести-
валя был заслуженный артист Российской Федерации Жигунов Сергей Вик-
торович. В программу включены народные гуляния, песни и танцы, а также 
дегустация разных блюд с палтусом. Ключевым зрелищем является взвеши-
вание улова.

Плачущие скалы. Стена водопадов находится в бухте Лососевой, на по-
бережье залива Простор, на расстоянии 2 км в северном направлении от бух-
ты Оля, расположенной в селе Рейдово. Стена водопадов находится между 
пластами скальных пород, и пресная вода вытекает наружу, отсюда она по-
ступает на рыбоводный завод.

Вулкан Атсонупури. Это один из действующих вулканов на острове, 
высотой 1 205 м. Стратовулкан типа сомма- везувий, т. е. «вулкан в вулкане». 
Имеет правильную коническую форму. Расположен в центральной части 
острова, образует выдающийся в Охотское море полуостров Атсонупури. 
Вулкан занимает весь одноименный полуостров. Последнее извержение 
было в 1932 году. Быстрый способ добраться до вулкана — на моторной лод-
ке или катере, время в пути занимает до четырех часов, по суше на авто-
мобиле дорога займет несколько суток. Восхождение для подготовленного 
человека занимает 6–8 часов, а спуск 3–4 часа.

Туризм на острове постоянно развивается, и туристические фирмы 
предлагают новые маршруты. Так, в 2022 году появился новый маршрут.

Озеро «Утка-баня». Расположено озеро в нескольких километрах 
от Рейдовского лососевого рыбоводного завода. Добраться до места можно 
только зимой, на снегоступах или снегоходе. Это один из сложных маршру-
тов, нужно переправляться через реку, болото и горы. Вода в озере молочно- 
бирюзового цвета, температура воды зимой от 23 до 26 С0. На озере обитают 
утки, зимуют, что и дало название «Утка-баня».

Туристические фирмы предлагают широкую программу туров разных 
направленностей. Есть базовые, расширенные, гастрономические, автомо-
бильные, морские и туры для рыбалки. В основном это 5 дней и 4 ночи от 4 
до 10 человек. Стандарты туров по выбору туристов не менее 7 дней. Склады-
ваются такое время тура потому, что за такое короткое время можно успеть по-
казать все достопримечательности. Цены туров складываются в зависимости 



161

от оператора, времени пребывания, проживания и туристических маршрутов. 
Цены варьируются от 50 000 до 100 000 руб. за базовые туры. Средняя цена 
от 60 000 до 70 000 руб. В туры стандартно включены услуги гидов, транс-
феры на острове, проживание, завтрак и необходимый инвентарь на локации. 
Дополнительные расходы — это авиабилеты, страховка, обед и ужин.

Рассмотрев организацию туризма на острове Итуруп, можно 
увидеть, что туризм на острове имеет все шансы быть востребованным 
и рентабельным, однако есть ряд моментов, которые делают это сложным. 
Так, опрос руководителей ведущих туристских фирм на острове показал 
следующие сложности:

— билеты по авиаперелету продаются за 3 месяца до самой даты. Туры 
покупаются за полгода, билетов еще нет, по погодным данным может 
поменяться программа тура;

— в периоды полной загруженности мест для размещения туристов 
очень мало. В планах есть строительство нового гостиничного ком-
плекса;

— долгий перелет с пересадкой на Сахалине;
— остров Итуруп — это пограничная зона, и по прилету требуется по-

граничный пропуск, который оформляется около 30 дней;
— не хватает качественных услуг гидов, знающих маршруты и историю 

мест.
Для проведения исследования поа выявлению особенностей организа-

ции внутреннего туризма на Курильских был проведен опрос среди 50 потен-
циальных туристов (люди разного возраста и пола). В ходе опроса выясни-
лось, что больше, чем половине респондентов (62,7 %) привлекателен актив-
ный отдых; 90,8 % респондентов положительно относятся к путешествиям 
по России, им интересны природные экскурсионные маршруты на Дальнем 
Востоке. О туристском направлении на остров Итуруп известно, но почти по-
ловина респондентов даже не слышали о данном направлении.

Таким образом, остров Итуруп — одно из самых отдаленных и уникаль-
ных по своей природе на Дальнем Востоке мест. Климат на острове умерен-
ный морской, лучшим вариантом для поездки станет летний период. Остров 
обладает собственной экосистемой за счет его расположения у побережья Ти-
хого Океана и Охотского моря, флоры и фауны. Данное направление можно 
отнести к экологическому и культурно- историческому туризму. За последнее 
время отмечается рост турпотока. Туристы отмечают возможность посетить 
интересные культурные достопримечательности. А также активно отдохнуть. 
Следует отметить, что рекламы про остров очень мало. Рекламируются только 
туристические компании, но этого не хватает среди населения.

В целом для того чтобы изменить рынок туристических услуг на острове 
Итуруп и сохранить интерес российских туристов к данному направлению, 
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необходимо обратить внимание на следующие моменты в организации ту-
ризма:

— доступность путешествия. Субсидированные билеты, туристические 
акции и скидки;

— сервис в туризме. Особенное внимание обратить на экологические, 
безопасные и высококачественные предложения.

— имидж туристического продукта. Создание устойчивого положи-
тельного образа туристских предприятий;

— продвижение туристической привлекательности острова с примене-
нием инструментов маркетинга;

— повышение квалификации гидов.
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Аннотация. Для успешного развития туристической отрасли необходимо не толь-

ко активно вводить инновации, но и проводить экспертизу качества уже имеющихся 
на рыке туристских услуг. В статье рассматривается вопрос имеющихся на данный 
момент методов экспертизы, также проводится анкетирование на основе изученной 
литературы и сделаны выводы на основе результатов. Приводятся предложения по улуч-
шению работы с методами экспертиз в образовательном туризме. Особое внимание уде-
ляется образовательному туризму, являющемуся новым, малоизученным направлением, 
в котором активно и успешно участвуют студенты.

Ключевые слова: методы оценки качества туристических услуг, образовательный 
туризм, туризм, экспертиза услуг, анкетирование.

Summary. For the successful development of the tourism industry, it is necessary not only 
to actively introduce innovations, but also to conduct an examination of the quality of tourism 
services already available on the market. Consequently, the article deals with the issue of currently 
available methods of examination, a survey is also conducted on the basis of the studied literature 
and conclusions are drawn based on the results. Suggestions are made to improve the work with 
the methods of examinations in educational tourism. Particular attention is focused on educational 
tourism, which is a new, little- studied area in which students actively and successfully participate.

Key words: methods for assessing the quality of tourism services, educational tourism, 
tourism, examination of services, questioning.

После жестких ковидных ограничений люди начали чаще отдавать пред-
почтение внутреннему туризму, путешествуя по России, чему также способ-
ствовали различные бонусные программы, кэшбеки и скидки, предоставляемые 
нашим государством. Так как предоставление туров является популярным и раз-
вивающимся сегментом в нашей стране, актуальность темы очевидна. Турком-
пания ООО «ВГУЭС ТРЭВЕЛ» является одной из немногих, которая предостав-
ляет туры не только для семейного отдыха, но и образовательного туризма, явля-
ющегося новым, малоизученным направлением, в котором активно и успешно 
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участвуют студенты ВГУЭС. Определение качества предоставляемых услуг яв-
ляется важным аспектом для выявления сильных и слабых сторон организации 
тура и работы. направленной на улучшение качества оказываемых услуг.

Гипотеза: Предполагается, что совмещение анкетирования с деятель-
ностью в качестве тайного покупателя поможет определить слабые и силь-
ные стороны методики выявления качества услуг туркомпании в сфере обра-
зовательного туризма.

Цель: обосновать полезность и нужность разработанного метода оценки 
качества турпродукта в сфере образовательного туризма с помощью анализа 
полученных данных.

Для реализации цели мы обозначили 3 задачи: изучить особенности об-
разовательного туризма; проанализировать имеющиеся методы оценки ка-
чества услуг; провести анкетирование туристов для оценки качества услуг; 
разработать практические предложения для улучшения такого рода экспер-
тизы на основе образовательного туризма в Приморском крае.

Образовательный туризм — это новая туристская сфера, связанная 
с расширением туристических услуг и сопровождаемая познавательным 
процессом. Появление образовательного туризма закономерно, так как 
очень удобно совмещать отдых и изучение нового. Однако, несмотря 
на широкий спектр существующих в области образования и туризма ис-
следований, на данный момент недостаточно подробных исследований 
данной сферы.

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
от 29 декабря 2012 года, образование — это единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческо-
го, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов [10].

Термин «качество» не относится только к материальным предметам, 
а является своего рода абстрактным понятием для товаров и услуг в това-
роведении, которое включает в себя и характеристики продукта, и степень 
удовлетворенности им потребителя. Следующее определение дает нам ав-
тор статьи «Теоретические подходы к определению понятия «Качество» 
В. Н. Гончаров с соавторами.

«Качество — это совокупность характеристик объекта (процесс, кото-
рый индивидуально описывается и рассматривается, продукция, организа-
ция, система или любая их комбинация), относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и ожидаемые потребности» [3].
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Качество туристических услуг является важным аспектом для успешной 
конкурентной борьбы на рынке туристических услуг. Это связано с несколь-
кими явлениями.

Во-первых, если потребитель удовлетворен подборкой гостиниц, проведен-
ными экскурсиями, точным трансфером, организацией образовательного аспек-
та, то он будет рекомендовать предоставившую ему эту услугу туристическую 
компанию. Устная реклама, которую раньше в народе называли «сарафанным 
радио», и в наше время имеет большое значение. Особенно, если свое мнение 
высказывают блогеры с миллионной аудиторией. Такая реклама повышает объ-
ем продаж услуг. Хорошо описано данное явление в статье [6]. В статье отмеча-
ется, что каждый блогер имеет свою целевую аудиторию, которая объединена 
общими поведенческими чертами, стилем жизни, увлечениями и ценностями.

Во-вторых, турист, пользующийся туристическими услугами компании, 
способствует увеличению потоков туристов, создавая высокую репутацию 
понравившимся туристским районам. Качество обслуживания в конечном 
счете способствует повышению экономической эффективности туризма. 
(Контроль и оценка качества туристского обслуживания)

В статье «Особенности оценки качества туристских услуг» автор отме-
чает следующее: из ГОСТ Р ИСО 9000–2015, следует, что преобладающим 
элементом услуги обычно является нематериальный выход, и услуга вклю-
чает в себя взаимодействие с потребителем.

Это указывает и на сложность оценки нематериального продукта. В том же 
ГОСТе отмечено, что понимание и прогнозирование потребностей потребите-
лей во многом определяет достижение организацией устойчивого успеха.

Для оценки качества используются различные показатели, представля-
ющие собой характеристики одного (нескольких) свой ств услуги, определя-
ющих ее способность удовлетворять потребности потребителя.

Согласно ГОСТ 52113–2014, что перед тем, как установить показатели 
качества, надо определить этапы жизненного цикла услуги [2].

Для этих видов услуг могут использоваться следующие этапы жизнен-
ного цикла услуги:

— предоставление информации об услугах, предлагаемых потребителю;
— принятие заказа на услугу, заключение договора оказания услуг;
— исполнение заказа на услугу;
— контроль качества технологического процесса исполнения услуги 

и исполнения заказа;
— оценка результата услуг и выдача заказа на услугу потребителю.
Таким образом, для полной оценки качества туристического продукта 

с элементами образовательного тура нужно оценить следующее:
1. Насколько качественно была предоставлена информация о туре (ка-

налы связи с потребителем).
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2. Качество обслуживания.
3. Качество сопутствующих услуг (трансфер, гостиница, экскурсии 

образовательного элемента, передвижение по воздуху или железной 
дороге и др.).

4. Оценка результата.
Установление единообразных показателей качества туристического сер-

виса значительно усложняет комплексный характер данной деятельности. 
Влияние ряда факторов не позволяет измерить качество по одному и тому же 
показателю. Многоуровневый характер туризма предполагает применение 
особого критерия оценки, который объединил бы в себе общее, специфиче-
ское и единичное процесса обслуживания [9].

На качество туристского обслуживания оказывают влияние несколько 
составляющих:

— техническое качество характеризуется тем, что потребитель получил 
после того, как взаимодействие исполнителя и потребителя было за-
вершено, т. е. конечный результат;

— функциональное качество проявляется непосредственно в процессе 
предоставления услуг (обслуживании);

— социально-этическое качество подразумевает доверие, которое 
не может быть оценено потребителем перед покупкой.

Также в сфере туризма имеется несколько представлений о качестве 
турпродукта (услуги): сама предоставленная услуга; технология обслужива-
ния (процесс); условия обслуживания (социально-этическое качество).

Помимо вышеперечисленных составляющих законодательными 
и нормативно- правовыми актами определены основные требования к каче-
ству туристской услуги, согласно которым должен проектироваться и осу-
ществляться турпродукт. Кроме того, существуют еще и потребительские 
требования, которые во многом определяют потребительскую оценку каче-
ства той или иной услуги, а также всего процесса обслуживания.

Методы оценки качества услуг
Маркетинговая деятельность сопряжена с управлением качеством в двух 

направлениях. Потребитель услуг имеет право получать достоверную информа-
цию в отношении качества, также маркетинг обеспечивает обратную связь для 
улучшения характеристики качества. Оценка качества предоставления услуг по-
зволяет проводить контроль качества обслуживания, дает информацию для ана-
лиза и обеспечивает необходимую для любой устойчивой и способной к разви-
тию системы. Следовательно, оценка качества тесно связана с маркетингом, что 
будет учитываться при дальнейшем анализе качества туристических услуг [4].

При изучении теории, связанной с методами оценки качества различных 
услуг, было выявлены 3 категории классификаций.



167

Первая — это методы, где оценка качества услуг (продукции) делятся 
на 4 основных раздела:

●Дифференциальный метод оценки качества. Этот метод базируется 
на сопоставлении единичных показателей исследуемой и базовой продук-
ции. При оценке этим методом определяется, достигнут ли уровень базового 
образца в целом, по каким показателям он достигнут, и по каким показателям 
его отличие наибольшее от базовых значений.

Дифференциальным методом рассчитываются относительные показате-
ли качества продукции q по формулам:

=     или   =  ,                                               (1, 2)

где qi, qi1 — относительные показатели качества продукции q;
Pi — значение i-го показателя качества оцениваемой продукции;
Piб — значение i-го базового показателя;
n — количество показателей качества продукции.

● Комплексный метод учитывает все единичные показатели. Причем ка-
ждому из них придается свой вес, т. е. значимость для потребителя:

I = q  ×a ,                                               (3)
где ITP — это групповой, т. е. комплексный показатель качества изделия 
по техническим параметрам и функциональным характеристикам, т. е. воз-
можностям [1].

● Смешанный метод оценки уровня качества продукции основан на со-
вместном применении единичных и комплексных (групповых) показателей 
качества продукции.

● Статистический метод:
1) определения законов распределения показателей качества довери-

тельных границ и интервалов для параметров распределения оцени-
ваемого показателя;

2) сравнения средних значений исследуемых показателей качества и их 
дисперсий;

3) определения коэффициента корреляции между двумя показателями 
качества и зависимости исследуемого показателя качества от дру-
гих показателей с помощью регрессионного или дисперсионного 
анализа.

Вторая категория делится всего на 2 раздела для классификации мето-
дов измерения качества сервиса:

● Характеристические методы, основанные на атрибутах сервиса, опи-
сывающих характеристики и свой ства процесса обслуживания потребите-
лей, и использующие их количественную оценку потребителями.

● Качественные методы, например модели, основанные на оценке кри-
тических происшествий (случаев) [7].
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Для оценки качества туристических услуг можно использовать методы 
из третьей категории.

● Метод «критических случаев». Этот метод является качественным 
и представляет собой очень гибкий инструмент сбора данных без формали-
зованного подхода к получению выводов на их основе.

● Метод SERVPERF. Метод позволяет избежать негативного воздействия 
дифференциального подхода на достоверность данных, полученных в результа-
те применения метода (исключая стадию измерения ожиданий потребителей).

● Метод Кано используют для оценки эмоциональной реакции потреби-
телей на отдельные характеристики продукции.

● Метод СИТ (CriticalIncidentsTechnique). Метод основан на анализе со-
ставленных жалоб и / или вынужденных жалоб. Метод охватывает как спон-
танные жалобы, так и благодарности (критическими случаями).

● Метод “Mystery shopping” (метод тайного покупателя). Метод, кото-
рый используется прием наблюдения с тайным участием с помощью кон-
трольной покупки услуг. Этот человек вводится как «обычный» клиент, од-
нако его роль заключается в создании проблемных ситуаций, высказывании 
пожеланий и замечаний.

● Метод SERQUAL (метод анкетирования). Основывается на опро-
се, дает представления о существующих ожиданиях клиентов от компании 
и возможность выделить номенклатуру для оценки качества для клиента. 
“SERVQUAL” — одна из моделей, которая является частным случаем стати-
стического анализа диффузных Бассовских моделей [5].

Два последних метода мы и будем использовать в своем исследовании.

Анкета для оценки качества турпродукта

На основе показателей качества составлена анкета со следующими 
критериями:

1. Информационное сопровождение тура (каналы связи с потребителем).
2. Качество обслуживания.
3. Качество сопутствующих услуг (трансфер, гостиница, экскурсии образо-

вательного элемента, передвижение по воздуху и железной дороге и др.);
4. Качество образовательного аспекта.
5. Оценка результата.
Анкета включает в себя три раздела, два из которых составлены в соот-

ветствии с методом SERQUAL.
В данной анкете были учтены правила формулировок (Е. С. Кузьмин 

и В. Е. Семенов) вопросов такие, например, как:
1. Каждый вопрос является логически отдельным.
2. Узкоспециализированные термины, многозначные слова не употре-

блялись.
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3. Краткость вопросов.
4. Конкретность вопросов.
5. Достаточное количество предлагаемых ответов.
8. Корректные вопросы по отношению к респонденту.
9. Недопустимы вопросы внушающего характера.

Анализ результатов проведенного анкетирования

В ходе исследования был опрошен 161 респондент [8].
Проведенное анкетирование выявило следующие результаты:
1. Услугу образовательных туров покупают чаще всего студенты вузов 

(56,7 %) и колледжей (20 %) в возрасте 19–35 лет (60 %).
2. Значительная часть (33,3 % важен, 36,7 % — крайне важен) опра-

шиваемых считает, что дизайн офиса и атрибутики важен, а 36,7 % 
и 30 % соответственно оценивает на 3–4 балла из пяти.

3. Инструктаж, правильное поведение сотрудников и чувство безопас-
ности во время тура респонденты оценили на 5 баллов из пяти воз-
можных, при такой же важности.

4. Отметим, что наличие практического аспекта в образовательных ту-
рах выделено большинством (58,6 %) респондентов как важная часть, 
а остальная доля распределилась по оценкам 4, 3, 2. Примерно та-
ким же образом распределились оценки в третьем разделе, что может 
указывать на разницу восприятия данных показателей. Сложно опреде-
лить, нужно ли включать данный аспект в туры или нет, так как выбор-
ка была сделана в онлайн- группах со студентами, которые неоднократ-
но ездили в эти образовательные туры, что делает данные показатели 
не столь важными при повторных поездках для опрашиваемых.

Был придуман дополнительный открытый вопрос для того, чтобы 
определить показатели качества, которые респонденты отметили важными 
лично для себя. Такой вопрос помогает определить те критерии, которые 
по  какой-либо причине не были замечены во время составления анкеты, 
но определены респондентами как важные.

Большая часть позиций открытого вопроса оценена на высший бал, 
и это означает, что нужно обратить внимание на данные критерии и возмож-
ность их улучшения на практике.

Отметим, что показатель «Возврат средств» не был включен, так как ча-
сто правилами партнерами оговариваются некоторые ограничения возврата, 
где берется процент.

Метод «Тайный покупатель» используется компаниями как инструмент 
контроля качества обслуживания в различных сферах: розничная торговля, 
ресторанный бизнес, строительство, телекоммуникационная связь, автомо-
бильный сервис, туризм, образование и др.
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Как правило, метод «Тайный покупатель» применяется с целью мар-
кетинговых исследований, направленных на независимую оценку качества 
обслуживания потребителей. В роли самого потребителя выступает человек, 
которому дают определенную задачу «под прикрытием». В нашем случае 
были оговорены с «тайным покупателем» те критерии, на которые ему нуж-
но было обратить внимание, и эти же критерии прописаны в анкете.

Тайным покупателем было особенно отмечены сервис и организация, 
а также то, что образовательный элемент идеально вписывается в концепцию 
тура, когда человек едет и отдохнуть, и получить новые знания. Молодые 
люди, познающие мир, всегда стремятся ко всему новому и неизведанному, 
поэтому закономерным стало пожелание «тайного покупателя» увеличивать 
количество экскурсий.

В ходе работы был сделан вывод, что с помощью совмещения двух ме-
тодов оценки качества получается комплексное расширенное исследование.

Значит, наше предположение, что совмещение анкетирования с деятель-
ностью тайного покупателя поможет определить слабые и сильные стороны 
методики выявления качества услуг туркомпании в сфере образовательного 
туризма, оказалось верным. Цель достигнута обоснованием полезности и нуж-
ности совмещения этих двух методов оценки качества турпродукта в сфере об-
разовательного туризма с помощью анализа полученных данных.

Основываясь на исследовании вышеперечисленных методов оценки ка-
чества услуг на практике, можно отметить несколько недостатков. Во-пер-
вых, разное восприятие людей и понятия качества. Во-вторых, комплексный 
вид услуги не позволяет сделать метод типизированным для всего туризма 
в целом, и образовательного, в частности. Также особенности целевой ауди-
тории образовательного туризма требуют использования новых технологий 
для реализации оценки качества или экспертизы. Учитывая вышесказанное, 
было предложено разработать платформу для потребителей в виде онлайн- 
приложения, в котором будут реализовываться анализ данных о туристиче-
ских компаниях и туристах с помощью искусственного интеллекта, типизи-
роваться потребители по типам личности и восприятия, будут собираться 
оценки, отзывы об услугах, составляя рейтинг компаний.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены большинство имею-
щихся классификаций методов оценки качества услуг, которые можно приме-
нить в новом виде туризма — образовательном. Также предложен вариант реа-
лизации на практике сочетания нескольких методов, а именно тайный покупа-
тель и SERVPERF при помощи искусственного интеллекта или более дешевых 
вычислительных IT-технологий сбора и анализа данных. Осуществление дан-
ного способа можно опробовать на одном регионе, а впоследствии при нали-
чии удачных результатов предложить другим. Такая система поможет не толь-
ко эффективно и открыто проводить мониторинг качества предоставляемых 
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услуг в сфере образовательного туризма, но и выбрать каждому потребителю 
пакет туристических услуг, соответствующий его типу личности и восприятия. 
Вся система, как предполагается, будет основываться на опросах и максималь-
ной вовлеченности в работу онлайн- приложения людей.
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ПРОЕКТНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ АВТОТУРА 

ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

PROJECT BASES FOR THE DEVELOPMENT OF CAR TOURISM 
ON THE EXAMPLE OF A CAR TOUR IN THE SAKHALIN REGION

Швабский Д. М.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

(Россия, Владивосток)

Shvabskii D. M.
Vladivostok State University of Economics and Service

(Russia, Vladivostok)
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 

автомобильного туризма как перспективного вида туристской рекреационной деятельно-
сти. Целью статьи является разработка тура в одном из субъектов Сахалинской области, 
которая требует формирования не только современной автосети, но и инфраструктуры.

Ключевые слова: автомобильный туризм, автобусный туризм, автотурист, путе-
шествие, Дальний Восток.

Summary. This article discusses issues related to the organization of car tourism as 
a promising type of tourist recreational activity. The purpose of the article is to develop a tour 
in one of the subjects of the Sakhalin region, which requires the formation of not only a modern 
auto network, but also infrastructure.

Key words: car tourism, bus tourism, autotourist, journey, Far East.

Автомобильный туризм — популярная разновидность туризма. Благо-
даря автомобильному транспорту можно быстро добраться до любой точки 
мира, активно взаимодействовать с новым регионом, легче подстраивать-
ся под свои планы или изменения окружающей среды и менять маршрут. 
Автомобильный туризм как вид самостоятельного путешествия позволяет 
в полной мере окунуться с головой в атмосферу нового места, так как путе-
шествие на собственном автомобиле — прекрасная идея для тех, кто хочет 
максимально изучить новый город или страну и при этом сэкономить на пу-
тешествии. В условиях пандемии особым преимуществом стала безопас-
ность поездок, так как в собственном автомобиле вероятность посторонних 
контактов сводится к минимуму.

Автотуризм делится на множество разновидностей, отображенных в ис-
следовательских материалах Ю. А. Евдокимовой [1], Ю. А. Киреевой [2] 
и К. С. Бенидзе [3], на основании которых подготовлена авторская класси-
фикация автомобильного туризма.

Согласно предоставленной классификации, автотуризм можно разделить 
по видам на автомобильный, автобусный, мотоциклетный и велосипедный ту-
ризм, по целям на познавательные поездки, караванинг, джиппинг и автопро-
бег, по степени организованности на самостоятельный и групповой.
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Рис. 1. Классификация автомобильного туризма  
(Разработано автором)

История автотуризма зарождается от Даймлера Бенца, который 
в 1885 году запатентовал и построил первый автомобиль с двигателем 
внутреннего сгорания. Через три года его жена на основе этого изобрете-
ния осуществила первую в мире междугороднюю поездку от Мангейма 
до Пфорсгейма и обратно общим расстоянием в 176 км [4]. Тем самым она 
доказала, что это не очередная игрушка, а реальное развитие технологий, 
способное заменить устаревшие конные экипажи.

Большой вклад в автомобилизацию планеты в начале XX века внес Генри 
Форд, продвигавший свою продукцию под лозунгом «автомобиль для всех», 
подразумевая под этим доступные для всех слоев населения автомобили [5]. 
Таким образом, с развитием автопромышленности, улучшением благососто-
яния населения и постройкой новых дорог все больше людей приобщалось 
к передвижению по стране на собственном транспорте.

В данный момент автомобильный туризм наиболее развит в странах Ев-
ропы. По данным экспертов, на автотуризм приходится 24 % всего объема 
туризма в Европе, а ежегодный доход составляет около 37 млрд евро [6].

На рис. 2 предоставлены данные статистического агентства «Евростат». 
Согласно данным рисунка, во внутренних путешествиях жители Европы 
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отдают предпочтение автомобилю: 65 % европейцев путешествовали на ав-
томобиле, 16 % выбрали самолет, 11 % — поезд, 6 % — автобус, 2 % — во-
дный транспорт и 1 % — другой вариант [7].

 

Рис. 2. Структура использования различных видов транспорта в Европе 
(в процентах)

Параллельно этому, «Евростат» в 2019 году проводил исследование 
внешнего европейского автотуризма.

Рис. 3. Количество автопутешественников по странам Европы

Согласно данным рис. 3, в топ-3 входят Германия, Нидерланды и Фран-
ция с показателями в 43 млн 9,3 млн и 7,5 млн автопутешественников 
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соответственно. Другие места занимают Бельгия (6,7 млн, Швейцария 
(5,5 млн, Австрия (5 млн, Испания (4,3 млн, Швеция (4 млн, Чехия (3,6 млн, 
Италия (2,8 млн, Словакия (2,5 млн, Словения (2,3 млн, Дания (2,1 млн, 
Хорватия (1,2 млн и Литва (643 тыс.). Высокий отрыв Германии от других 
стран объясняется ее центральным месторасположением и широко развитой 
сетью высокоскоростных автомагистралей.

Помимо автомобильного туризма, в Европе так же популярен автобус-
ный туризм. Это относительно молодой вид туризма, так как первые туристи-
ческие автобусы появились в 1950-х годах. На фоне растущей популярности 
автобусных туров в 1986 году в странах Европы было создано объединение 
автобусных перевозчиков — совет Eurolines, куда вошло 34 компании. Участ-
ники выступили под одной торговой маркой, выработали общую систему ав-
тобусного сообщения по сквозным билетам с общими стандартами сервиса, 
правилами и системой скидок. На данный момент Eurolines — одна из ве-
дущих компаний на рынке, обслуживающая более 250 маршрутов по всей 
Европе [8].

Автобусный туризм является сравнительно доступным видом автоту-
ризма. Стоимость туров начинается от 100 евро и может достигать 9 000 евро 
в зависимости от продолжительности, количества посещаемых мест и раз-
мера группы.

В России автотуризм занимает всего 1 % в структуре внутреннего рос-
сийского турпотока [9] и в целом развит на более слабом уровне несмотря 
на географические и культурно- познавательные перспективы.

По нашему мнению, к проблемам российского автотуризма можно от-
нести:

— отсутствие у государства четкого понятия автотуризма в НПА;
— низкое качество дорог и их ремонта;
— слабое покрытие мобильной связью в отдаленных местах;
— нехватка мест для отдыха и остановки;
— недостаточный уровень сервиса.
Несмотря на это, правительство РФ постепенно решает проблемы, 

ограничивающие развитие российского автотуризма. Первое и самое глав-
ное — в 2020 году Госдума внесла законопроект о правовом регулировании 
автомобильного туризма [10]. Документ вводит в закон такие термины, как 
автомобильный туризм и караванинг, а также включает в себя стандарты 
и регламенты, по которым будут строиться придорожные мотели, кемпинги, 
кафе и другие объекты инфраструктуры.

Решается также проблема дорог. По данным отчета о результатах де-
ятельности Министерства транспорта Российской Федерации, в период 
с 2012 по 2017 год было построено и реконструировано более 2 000 км феде-
ральных автомобильных дорог, появилось 113 новых транспортных развязок 
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[11]. В 2019 году ввели национальный дорожный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» [12], было построено и реконструиро-
вано 543 км дорог федерального значения и почти 1 500 км дорог регио-
нального значения, была введена в эксплуатацию скоростная автомобильная 
дорога М11 «Москва — Санкт- Петербург» общей протяженностью 669 км 
[13]. Кроме этого, был дан старт строительству новой скоростной дороги 
М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». В 2020 году было построено 
и реконструировано порядка 2 000 км региональных дорог, а отремонтирова-
но, в том числе и капитально, 16 500 км дорог [14]. Всего к концу 2024 года 
планируют построить 8 500 км дорог и отремонтировать 77 000 км.

Всего на данный момент полное покрытие услугами мобильной связи 
зафиксировано всего на 16 трассах. Данный недостаток частично решает-
ся ежегодным ростом количества мобильных вышек на 7 %, но этого все 
равно недостаточно. Примерная протяженность участков дорог, не обеспе-
ченных мобильной связью, составляет более 400 км, аутсайдерами в этом 
показателе являются Республика Тыва и Амурская область. К этой проблеме 
вернулись в рамках Федерального проекта «Информационная инфраструк-
тура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Минкомсвязь 
включило в документ мероприятия, в результате выполнения которых к кон-
цу 2024 года будет обеспеченно 100 %-ное покрытие мобильной связью всех 
автомобильных дорог федерального значения. На реализацию данного про-
екта было выделено 28 млрд руб. [15].

В 2020 году были внесены поправки в требования к дорожному сервису, 
согласно которым, расстояние от заправки до заправки на скоростных доро-
гах и автомагистралях не должно превышать 50 км, а сами заправки должны 
включать в себя магазин, мойку и зарядные колонки для электромобилей. 
Расстояние между кемпингами и мотелями также сократилось до 150 км, 
но при этом из новых требований убрали упоминание площадок для отдыха, 
подразумевая, что они будут на новых автозаправках [16].

Одной из менее очевидных проблем является низкий уровень компетен-
ции обслуживающего персонала на заправках, кафе и придорожных гости-
ницах. На наш взгляд, решение проблемы состоит в разработке реализации 
программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации.

По результатам исследования статистического агентства НАФИ, каждый 
третий россиянин путешествует по стране на автомобиле. Российский авто-
туризм имеет групповой характер: 96 % россиян путешествуют с семьей или 
друзьями, 63 % берут с собой детей. В экскурсионно- познавательных целях 
путешествует 7 5 % россиян, 52 % путешествуют с целью посещения меро-
приятий и праздничных событий, и только у 29 % популярен такой вид ав-
тотуризма, как джиппинг; 81 % путешественников предпочитают ездить 
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по знакомым маршрутам, в то же время 68 % готовы осваивать новые пути [17]. 
Среди российских автотуристов особым спросом пользуются такие маршруты, 
как Золотое кольцо, Санкт- Петербург и Ленинградская область, Подмосковье, 
Северный Кавказ, Краснодарский край, Крым, Алтай и Байкал [18].

Географическая удаленность Дальнего Востока является привлекатель-
ным фактором для автотуристов, которые хотят собственными глазами уви-
деть всю страну от одного края до другого. Такое путешествие требует много 
времени и затрат, но взамен дает множество эмоций и впечатлений. Среди 
россиян наиболее популярным направлением считается Владивосток, также 
встречаются путешествия из Иркутска в Магадан, с Алтая в Якутию, из Ка-
релии на Сахалин и даже из Беларуси в Хабаровск [19]. Так как Дальний 
Восток из-за близости с Азией пользуется славой автомобильного региона, 
то существует такое понятие, как «путешествие- перегон», когда преимуще-
ственно во Владивосток едут не с познавательными целями, а ради покупки 
подержанного японского автомобиля. В этом случае зачастую до Дальнего 
Востока добираются на самолете, а домой едут на купленном автомобиле.

Для оценки уровня туристской автомобилизации Дальнего Востока 
нами были отобраны следующие показатели: протяженность дорог и количе-
ство заправок с достопримечательностями. На основании данных критериев 
был оценен общий рейтинг субъектов Дальнего Востока по общей совокуп-
ности автомобилизации, которые приведены в табл. 1.

Таблица 1. Автомобилизация субъектов Дальнего Востока по уровню 
развития инфраструктуры (Составлено автором) 

Критерии Протяжен-
ность дорог Кол-во заправок

Кол-во досто-
примечательно-

стей Об-
щее

Рей-
тинг

Регионы Пока-
затель

В бал-
лах

Показа-
тель

В бал-
лах

Пока-
затель

В бал-
лах

Приморский 
край 7 204 2,12 336 5 145 5 4,04 1

Амурская об-
ласть 16 296 5 181 2,69 51 1,75 3,15 2

Хабаровский 
край 10 520 3,1 218 3,24 90 3,14 3,14 3

Сахалинская 
область 2 479 0,73 59 0,87 64 2,2 1,26 4

Камчатский 
край 3 055 0,9 57 0,84 38 1,31 1,01 5

Проверить цифры - например, в Интернете дается по Приморью: 
— общая протяженность автодорог в Приморском крае: 16 829,195 км, в том 

числе:
— регионального значения — 6702,3 км;
— федерального значения (федеральная автомобильная дорога А-370 «Ус-

сури» Хабаровск- Владивосток) — 581,195 км;
— местного значения — 9545,7 км.
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Исходя из предоставленных в таблице данных, при пересчете в балль-
ную систему первое место присвоено Приморскому краю, второе — Амур-
ской области, третье — Хабаровскому краю, четвертое — Сахалинской об-
ласти, пятое место занимает Камчатский край. Лидерство по количеству 
заправок и достопримечательностей удерживает Приморский край. Низкие 
показатели Камчатского края при сравнительно большой площади террито-
рии объясняются специфичными географическими особенностями, малой 
плотностью населения и неравномерным распределением дорог.

В рамках данной статьи мы предприняли попытку разработки автомо-
бильного тура по Сахалинской области «Путешествие по хвосту рыбы».

Сахалин — это крупнейший остров России площадью в 76 600 км², омы-
вается Охотским и Японскими морями. От материковой Азии его отделяет 
Татарский пролив, от японского острова Хоккайдо — пролив Лаперуза. Саха-
лин обладает многообразием природных зон: на юге острова — бамбуковые 
заросли, в центральной части — богатые ягодой болота, на севере — ягель 
и карликовые деревья. Кроме того, остров выделяется уникальными трехме-
тровыми лопухами. Сахалин отлично подходит для тех автотуристов, кото-
рые любят экстремальный отдых и хотят насладиться всем величием и раз-
махом дикой природы.

Для разработки тура нами выделены следующие объекты показа 
(табл. 2) и составлен автомаршрут (табл. 3).

Таблица 2. Объекты туристского показа на автомобильном маршруте 
«Путешествие по хвосту рыбы»

Объекты показа Для чего стоит посетить
Южно- Сахалинск Культурная и административная столица Сахалина. В городе 

много японских зданий и есть горнолыжный курорт
СПГ «Пригородное» Первый в России завод по производству сжиженного газа
Озеро Буссе Настоящий гастрономический рай для ценителей свежих 

морепродуктов. В период сезонной миграции птиц на берегу 
озера можно полюбоваться сапсанами, лебедями и орланами

Мыс Евстафия Мыс примечателен своей красотой и удивительно чистой 
водой на побережье

Маяк Анива Маяк был построен в 1939 году японцами, в данный момент 
заброшен, но открыт для посещения. Маяк облюбовали 
чайки, можно сделать эффектное фото на память

Мыс Великан Памятник природы регионального значения. На его террито-
рии можно увидеть причудливые каменные фигуры и скалы, 
а на берегу собираются тюлени и устраивают залежи
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Таблица 3. Описание автомаршрута «Путешествие по хвосту рыбы»

Маршрут Расстояние Достопримечательности Питание и размещение
Южно- 
Сахалинск

— Горный воздух, краевед-
ческий музей, театр име-
ни Чехова

ПИТ в кафе «Колобок», 
«Старый друг», «Ассор-
ти»;
НОЧ — «Мега Палас», 
«Монерон», «Белка»

Южно- 
Сахалинск — 
Корсаков — СПГ 
«Пригородное

51 км Корсаковский маяк, Кор-
саковский краеведческий 
музей

ПИТ в кафе «У речки», 
«Антарес», «Сумо»;
НОЧ: гостиница «Альфа», 
«Хуторок»

СПГ «Приго-
родное» — с. 
Озёрское — озе-
ро Буссе

50 км Озеро Большое Чиби-
санское

ПИТ —
НОЧ: гостевой дом «6 
озер»

Озеро Буссе — 
с. Новиково — 
мыс Евстафия

45 км Гора Крузенштерна ПИТ —
НОЧ: гостиница «Казачий 
хуторок»

Мыс Евста-
фия — маяк 
Анива

25 км — ПИТ —
НОЧ —

Маяк Анива — 
озеро Буссе — 
мыс Великан

108 км Мыс Птичий ПИТ —
НОЧ —

Мыс Великан — 
Южно-Саха-
линск

93 км Озеро Тунайча, гора Ля-
гушка

ПИТ —
НОЧ —

Итого 402 км
ПИТ — питание
НОЧ — размещение на ночевку

Тур рассчитан на два дня с одной ночевкой. Стартовой точкой выбран 
Южно- Сахалинск, маршрут проходит следующим образом:

1. C Южно- Сахалинска доехать до СПГ «Пригородное».
2. От «Пригородного» доехать до озера Буссе через село Озерское.
3. От озера Буссе следует доехать до села Новиково и через него прие-

хать к мысу Евстафия.
4. От Буссе вернуться в Новиково и через него доехать до маяка Анива.
5. От маяка Анива через озеро Буссе доехать до мыса Великан.
6. От Великана вернуться обратно в Южно- Сахалинск. Дорога пролега-

ет через Охотское побережье мимо озер Тунайча и Изменчивое, по желанию 
можно посетить гору Лягушка.
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Рис. 4. Визуализация маршрута «Путешествие по хвосту рыбы» 
(Разработано автором)

На протяжении всего маршрута объекты общественного питания и ор-
ганизованные остановки есть в г. Корсаков и с. Озерное и Новиково, при 
желании автотурист может разбить палатку и переночевать либо на берегу 
моря, либо непосредственно в других точках маршрута.

В заключение можно сказать, что мировая автомобилизация дала 
старт развитию автомобильного туризма, который занимает немалую долю 
в статистике мирового туризма и способен приносить большой доход го-
сударству благодаря постоянным тратам туристов в объектах местной 
инфраструктуры. В данный момент автопутешествия популярны во всем 
мире, но наиболее распространены в странах Европы. Географическая от-
даленность Дальнего Востока способна быть привлекательным фактором 
для автотуристов, желающих собственными глазами увидеть страну и при-
коснуться к уникальной и зачастую нетронутой дальневосточной природе. 
В работе проведен анализ актуального состояния индустрии автотуризма, 
представлен проект автомобильного тура «Путешествие по хвосту рыбы», 
который позволит познакомиться с уникальными местами туристского 
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показа. Для реализации такой задачи необходимы комплексные решения 
организационного и инфраструктурного порядка, которые в итоге способ-
ствуют формированию качественного и востребованного туристского про-
дукта, который мы попытались разработать в рамках развития автомобиль-
ного туризма на Дальнем Востоке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОСТЕЙ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
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OF VLADIVOSTOK
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

(Россия, Владивосток)
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(Russia, Vladivostok)
Аннотация. Когда говорят о взаимодействии культур, часто речь идет о кон-

тактах между крупными группами людей (культурами, субкультурами и т. д.). Однако 
в современных условиях развитие кросс- культурных связей происходит в самых разных 
сферах человеческой жизни — туризме, спорте, личных контактах и т. д. Особенно ярко 
сложности кросс- культурной коммуникации проявляются в приграничных регионах, где 
происходит частое взаимодействие разных культур на межперсональном уровне.

Ключевые слова: кросс- культурная коммуникация, взаимодействие культур, меж-
культурная коммуникация, конфликт, адаптация.

Summary. When people talk about the interaction of cultures, they often talk about contacts 
between large groups of people (cultures and subcultures, etc.). However, in modern conditions, the 
development of cross- cultural ties occurs in various spheres of human life — tourism, sports, personal 
contacts, etc. The difficulties of cross- cultural communication are especially pronounced in border 
regions, where there is frequent interaction of different cultures at the interpersonal level.

Key words: cross- cultural communication, interaction of cultures, intercultural 
communication, conflict, adaptation.

С рождения и до последних дней жизни вопрос коммуникации для каж-
дого живущего в социуме является актуальным. Это обусловлено тем, что 
человек — существо социальное, он живет и развивается в рамках опреде-
ленной культуры, которая определяется местом рождения или постоянно-
го проживания, социальным статусом, вероисповеданием, мировоззрением 
и т. д. Налаживание коммуникации даже внутри одной культуры периоди-
чески сопровождается сложностями, не говоря о взаимодействии различных 
культур. Так, происшедшие в мире в последние десятилетия социальные, 
политические и экономические изменения привели к масштабной миграции 
народов, их переселению, смешению и столкновению, в результате которых 
все больше людей вынуждены знакомиться с чужими культурами, вливать-
ся в них, преодолевая культурные барьеры, которые раньше их разделяли. 
Взаимодействие культур осуществляется именно через контакты между от-
дельными людьми, что по сути, и представляет процесс межкультурной ком-
муникации, считает М. Бергельсон [1, с. 170–171].
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Особенно ярко это проявляется в пограничных регионах страны, в свя-
зи с чем исследование сложностей кросс- культурной коммуникации среди 
студенческой молодежи г. Владивостока в настоящее время приобретает осо-
бую актуальность.

Цель — исследование сложностей кросс- культурной коммуникации сре-
ди студенческой молодежи г. Владивостока.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
— выявить теоретико- методологические основания понятия «межкуль-

турная коммуникация»;
— исследовать сложности кросс- культурной коммуникации среди сту-

денческой молодежи г. Владивостока;
— определить пути решения сложностей кросс- культурной коммуника-

ции среди студенческой молодежи г. Владивостока.
Как наука межкультурная коммуникация (от анг. сross- cultural 

communication) родилась в XX веке; она занимается изучением языка, пись-
менности, особенностями культуры, вероисповедания, традиций, обычаев 
и правил поведения различных культур.

Термин «межкультурная коммуникация» был сформулирован антро-
пологами Эдвардом Холлом и Джорджом Трагером в книге «Культура как 
коммуникация. Модель анализа» [2] в 1954 году. Они трактовали его как 
наивысшую цель, к которой необходимо стремиться для полной адаптации 
к окружающей действительности. Последующее изучение межкультурной 
коммуникации как науки позволило расширить теоретическую базу и вы-
явить особенности, присущие взаимодействию между этническими груп-
пами. Было установлено, что процесс общения культур работает только 
тогда, когда ее участники являются не только представителями различных 
культурных групп, но и осознают, что у них есть отличительные черты. 
Такое общение вызывает множество проблем, связанных с тем, что каж-
дый ставит себе определенные цели, задачи и ожидания, присущие его 
культуре.

В 1972 году появилось более точное определение межкультурной ком-
муникации, сформулированное Л. Самовар и Р. Портер в своей монографии 
«Коммуникация между культурами» [3]. Звучит оно так: «Межкультурная 
коммуникация характеризуется тем, что ее участники при прямом контакте 
используют специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии, от-
личные от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той же 
культуры. Часто используемый термин «кросс- культурная коммуникация» 
обычно относится к изучению некоторого конкретного феномена в двух или 
более культурах и имеет дополнительное значение сравнивания коммуника-
тивной компетенции общающихся представителей различных культур» [3, 
с. 171].
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Кросс-культурность — это пересечение культур. Этот термин появился 
в XIX веке, однако использовать его стали намного позже сначала в филосо-
фии, а после уже и в психологии.

По мнению ряда ученых (Ю. Д. Апресян, Т. М. Баталов, А. Вежбиц-
кая, А. А. Леонтьев, Р. П. Мильруд, Ю. А. Сорокин, С. Г. Тер- Минасов, 
Е. С. Яковлева и др.) кросс- культурность рассматривается как синтез 
лингвокультурологии и межкультурной коммуникации [4, с. 175].

Современные философы рассматривают кросс- культурность как основу 
для гуманитарной методологии. Так, П. Рикер считает, что кросс- культурные 
тенденции в развитии философии не означают выделения  какой-либо опре-
деленной культуры, поскольку в методологическом отношении кросс- 
культурный подход исключает преобладающую роль  какой-либо системы 
понятий.

Кросс-культурность способствует более точному пониманию пробле-
мы культурной идентичности определенного человеческого сообщества, 
рассматриваемой в процессе кросс- культурного взаимодействия и взаимоо-
богащения, возможно действие динамики и постоянных кросс- культурных 
связей и преодоления безоговорочного приоритета собственных культурных 
традиций над «чужими», считает Н. Алиева [5].

Таким образом, на данный момент кросс- культурный подход является 
наиболее современным, поскольку он выступает за взаимопонимание и при-
нятие других этнических групп и их дальнейшее комфортное развитие об-
щения.

Для выявления сложностей кросс- культурной коммуникации среди сту-
денческой молодежи была разработана анкета и проведен опрос среди 73 
студентов города Владивостока различных вузов.

Результаты опроса показали, что 58,9 % опрошенных относятся поло-
жительно к общению с людьми из разных стран/наций, а 21,9 % не совсем 
согласны, но и возражений против общения не имеют.

Безразличие этот вопрос вызывает у 13,7 % и лишь 5,5 % выступают 
против такого общения, что показано на рис. 1.

В основном (64,4 %) респонденты поддерживают общение с людьми 
из других стран/наций, также присутствуют опрошенные, у которых таких 
знакомств нет, но они хотели бы их завести (20,5 %). Лишь 13,7 % респон-
дентов не имеют друзей или знакомых из других стран/наций и заводить по-
добные знакомства не собираются, что показано на рис. 2.
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Рис. 1. Отношение респондентов к общению с людьми из других стран/наций

Рис. 2. Наличие знакомых/друзей из других стран/наций

Также отмечается, что при таком общении возникает недопонимание. 
В большинстве случаев это происходит редко (74 %), также присутству-
ют респонденты, у которых не происходит никаких проблем в общении 
(21,9 %), оставшиеся респонденты достаточно часто сталкиваются с пробле-
мами во время коммуникации, что показано на рис. 3.
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Рис. 3. Недопонимание в процессе общения
При появлении проблемы при общении 45,2 % респондентов стара-

ются ее решить при помощи более подробного разъяснения своих мыслей; 
37 % опрошенных предпочитают узнать причину недопонимания и после 
этого ее решать; 8,2 % респондентов предпочитают игнорировать проблему, 
и лишь 6,8 % опрошенных предпочитают прекратить общение, что показано 
на рис. 4.

Рис. 4. Способы решения недопонимания, 
возникшего во время общения
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Также случалось такое, что опрошенным приходилось иногда преры-
вать общение с друзьями/знакомыми из других стран/наций из-за того, что 
они расходились во мнениях (50,7 %), никогда не сталкивались с подобной 
проблемой 39,7 % респондентов, однако 9,6 % опрошенным часто приходит 
прерывать общение из-за разных взглядов, что показано на рис. 5.

Рис. 5. Частота прерывания общения с друзьями/знакомыми  
из других стран/наций

Рис. 6. Причины возникновения конфликтов/недопонимания
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Основная причина возникновения конфликтов или недопонимания кро-
ется в разных взглядах на жизнь (71,2 %), менее частотными причинами яв-
ляются стереотипы (35,6 %) и увлечения (34,2 %), для  кого-то проблемой 
стало вероисповедание (8,2 %).

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что боль-
шинство людей понимает важность сохранения связей между нациями 
и продолжает их поддерживать, несмотря на то, что во время такого общения 
возникают проблемы. Эти проблемы возможно решить, если выяснить при-
чины недопонимания и более подробно высказываться на некоторые темы. 
Проблемы вообще можно предотвратить путем проведения различных ме-
роприятий или создания организаций, направленных на сплочение людей, 
а также на то, чтобы различные нации узнавали о друг друге как можно боль-
ше, разрушали неправильные стереотипы, избавлялись от предрассудков, 
т. е.  наконец-то поняли, насколько важно сохранение этнических культур.

Примером таких мероприятий может служить деятельность Владиво-
стокского государственного университета экономики и сервиса. В вуз еже-
годно приезжает учиться большое количество иностранных студентов как 
из стран Азиатско- Восточного региона, так и из стран Африки, Новой Зелан-
дии, Греции и т. д. В университете ежегодно проходят такие мероприятия:

— студ-квест, приуроченный к празднованию Дня студента «Четкая за-
четка»;

— акция, приуроченная к празднованию Дня всех влюбленных #лю-
бовьвгуэс;

— выставка «Образование и работа в Японии»;
— международный межвузовский фестиваль для иностранных студен-

тов «Я учусь в России»;
— выставка совместно с Японским фондом и Генеральным консуль-

ством Японии во Владивостоке;
— выставка корейского фотографа Джонг Мёнг-сик;
— международная межвузовская спартакиада АТАПРЯЛ «Поколение 

мира» совместно с Азиатско- Тихоокеанской ассоциацией преподавателей 
русского языка и литературы, Дальневосточным филиалом фонда «Русский 
мир» и фондом «Культурное и физическое развитие человека»;

— Неделя толерантности;
— ко-этнографическая выставка «Национальный парк Бикин» (со-

вместно с администрацией Национального парка «Бикин»);
— внутривузовская спартакиада для иностранных студентов;
— Масленица.
На базе вуза создана и плодотворно работает организация 

VSUES International Club для сближения иностранных студентов.  
Мероприятия проводятся как для иностранных студентов, так и между 
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русскими и иностранными студентами, например, выполняя одно из заданий 
на занятиях по дисциплине «Межкультурная коммуникация» группа студен-
тов из одной страны делится на группы и устраивает экскурсию для студен-
тов из другой страны.

Таким образом, сложности кросс- культурной коммуникации существу-
ют, но их можно нивелировать с помощью обоюдного желания и стремления 
к преодолению их с помощью различных мероприятий и погружения ино-
странцев в российскую культуру.
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