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НА ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА

HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE RIGHT TO EDUCATION IN THE CONTEXT 

OF THE EVOLUTION OF HUMAN RIGHTS

АНТРОПОВ Егор Андреевич — студент 2 курса аспирантуры факуль-
тета юриспруденции, ФГБОУ ИВО «Российский государственный уни-
верситет социальных технологий», г. Москва, Россия (e-mail: ego99999@
yandex.ru).

Научный руководитель:
CИДОРКИН Александр Иванович — доктор юридических наук, 

профессор кафедры частного и публичного права, ФГБОУ ИВО 
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г. Москва, Россия (e-mail: hamid.katibun@gmail.com).
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Research supervisor:
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partment of Private and Public Law, Russian State University of Social Tech-
nologies, Moscow, Russia (e-mail: hamid.katibun@gmail.com).

Аннотация: статья посвящена историко-правовому анализу станов-
ления права на образование в контексте развития прав человека. Просле-
жены ключевые этапы: от античных времен до закрепления образования 
в международных и национальных нормах. Показано значение этого пра-
ва как основы справедливости, устойчивости и достойной жизни. За-
тронуты современные проблемы — цифровизация, глобальные кризисы, 
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неравенство в доступе. Рассмотрены возможные правовые пути повы-
шения доступности и качества образования.

Ключевые слова: право на образование, историко-правовой анализ, 
эволюция прав человека, международное право, конституционные гаран-
тии, социальные права.

Abstract: the article is devoted to the historical and legal analysis of the for-
mation of the right to education in the context of the development of human 
rights. The key stages are traced: from ancient times to the consolidation 
of education in international and national norms. The importance of this right 
as the basis of justice, sustainability and a decent life is shown. Modern is-
sues such as digitalization, global crises, and access inequality are touched 
upon. Possible legal ways to improve the accessibility and quality of education 
are considered.

Keywords: the right to education, historical and legal analysis, the evo-
lution of human rights, international law, constitutional guarantees, social 
rights.

Право на образование занимает особое место в системе прав человека 
и считается одним из ее ключевых элементов. Его значение определяется 
тем, что именно образование дает возможность реализовать другие права 
и свободы, способствует личностному развитию, укрепляет демократиче-
ские принципы и обеспечивает устойчивое развитие общества. Это право 
тесно связано с идеями равенства, справедливости, человеческого досто-
инства и социального прогресса.

Его развитие представляет собой сложный историко-правовой про-
цесс, отражающий изменения в общественном сознании, политике и пра-
ве. Право на образование формировалось на протяжении веков, проходя 
через важнейшие этапы — от ограниченного доступа в элитарных обще-
ствах до международного признания как всеобщего и неотъемлемого. 
Его эволюция шла параллельно с процессами демократизации и гумани-
зации общественной жизни, что делает обращение к истории особенно 
важным на фоне современных вызовов.

У истоков права на образование лежат идеи, зародившиеся еще в ан-
тичности. В Древней Греции оно рассматривалось как основа формирова-
ния личности и полноценного гражданина. Такие мыслители, как Сократ, 
Платон и Аристотель, подчеркивали значение образования для воспита-
ния добродетелей и развития общества. Особенно значима позиция Пла-
тона, который одним из первых выразил мысль о необходимости доступ-
ности обучения для всех — вне зависимости от происхождения. Он также 
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указывал на важную роль государства в обеспечении качества образова-
ния и его соответствия общественным потребностям [20]. 

В античные времена доступ к образованию был сильно ограничен 
и зависел от положения в обществе. Учиться могли в основном свобод-
ные граждане, тогда как женщины и рабы почти полностью исключались 
из образовательной сферы. В Древнем Риме образование тоже считалось 
важным, но его основная цель сводилась к подготовке к военной или го-
сударственной службе. Уже тогда проявлялось понимание значимости 
обучения, однако представление о нем как о всеобщем и равнодоступном 
праве еще не сложилось.

В эпоху Средневековья образование оказалось под контролем церк-
ви, которая определяла и его форму, и содержание. Учебные заведения 
были преимущественно религиозными, а доступ к ним имели в основном 
представители духовенства и знати. Знания сохранялись и передавались 
в монастырях, а обучение строилось на религиозных догмах. Вместе 
с тем именно в этот период начали возникать первые университеты — 
например, Болонский университет, основанный в 1088 году. Это стало 
значимым этапом: университеты стали не только центрами богословия, 
но и пространством для развития светского знания.

Появление университетов стало поворотным моментом в истории об-
разования и повлияло на формирование представлений о правах человека, 
включая право на образование. Подготовка специалистов, обсуждение свет-
ских вопросов и развитие науки постепенно вытесняли религиозную моно-
полию на знания. Однако ограничения в доступе сохранялись, а сама си-
стема образования оставалась тесно связанной с церковной традицией [22].

В эпоху Возрождения начали появляться образовательные учреж-
дения, нацеленные на распространение знаний и развитие личности. 
Они стремились сделать образование более доступным и качественным, 
готовя квалифицированных специалистов. Это создало условия для рас-
крытия потенциала выдающихся мыслителей, что способствовало расцве-
ту науки, искусства и культуры [20]. 

В это время усилилось внимание к роли государства в обеспечении 
доступа к образованию. Развитие промышленности требовало введения 
обязательного обучения, что находило отражение в национальных зако-
нах. Так, в Шотландии в 1616 году был принят акт, обязывающий при-
ходские общины открывать школы за счет местных средств и под контро-
лем церкви. Такая модель демонстрировала децентрализованный подход, 
при котором ответственность за образование возлагалась на местные со-
общества [4].
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Создание образовательных учреждений в Северной Америке также 
стало примером раннего правового регулирования обучения. В 1636 году 
в колонии Массачусетского залива был основан Гарвардский универси-
тет, сыгравший ключевую роль в подготовке кадров. Уже через девять лет 
появились законы об обязательном начальном образовании, что положи-
ло начало формированию единой образовательной системы и стандартов 
обучения [23].

Значительный вклад в формирование идеи всеобщего и равного досту-
па к образованию внес чешский философ Ян Амос Коменский. Его взгля-
ды стали основой современных представлений о роли образования в раз-
витии человеческого капитала. Он подчеркивал значение образования 
для роста производительности, социальной мобильности и устойчивого 
экономического развития. Коменский настаивал на необходимости ин-
клюзивной среды, свободной от дискриминации по имущественным, со-
циальным или гендерным признакам. По его убеждению, расширение до-
ступа к знаниям усиливает экономическую эффективность и укрепляет 
доверие в обществе. Он писал: «Обучение должно быть доступно не толь-
ко для детей состоятельных или знатных людей, но и для всех без исклю-
чения» [16].

Эпоха Просвещения стала поворотным этапом в переосмыслении зна-
чения образования. Мыслители того времени — Джон Локк, Жан-Жак 
Руссо, Иммануил Кант — рассматривали его как важнейший инструмент 
развития личности и общества. Локк видел в образовании способ воспи-
тания разумного и добродетельного гражданина. Руссо в «Эмиле» [18] ут-
верждал, что обучение должно соответствовать природе ребенка, а не дик-
товаться обществом. Кант же считал образование основой морального со-
вершенствования человека. 

Просветительские идеи быстро перешли в практику. В 1763 г. в Прус-
сии введено обязательное начальное обучение — школы централизова-
ны, грамотность выросла, укрепив экономику [17]. В 1794 г. учебные за-
ведения германских земель национализированы, что заложило единую 
систему подготовки кадров. Австрия приняла схожий закон «Allgemeine 
Schulordnung» 1774 г., закрепив всеобщее обучение. В 1808 г. в Пруссии 
учрежден Высший совет по образованию, впервые объединивший страте-
гию, контроль качества и унификацию программ [14]. Эти шаги расшири-
ли образовательные возможности и усилили технологическую конкурен-
тоспособность государств.

Во время Великой французской революции была предпринята попыт-
ка создать систему общедоступного образования, что ознаменовало важ-
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ный шаг к признанию образования правом человека. Однако реализовать 
эти идеи оказалось сложно из-за нестабильной политической обстановки.

В XIX веке национальные системы образования начали активно разви-
ваться. Образование стало рассматриваться как условие участия в жизни 
общества, особенно на фоне роста промышленности и демократизации. 
В разных странах вводилось обязательное начальное обучение. Так, в Ве-
ликобритании Закон о начальном образовании 1870 года положил начало 
государственной системе образования [19]. Тем не менее, доступ к об-
разованию оставался неравным: женщины и представители низших сло-
ев общества долгое время были ограничены в правах, а доступ женщин 
к высшему образованию появился лишь во второй половине XIX века.

После Второй мировой войны право на образование стало частью 
международного права, что привело к его закреплению в универсальных 
и региональных документах. В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН ут-
вердила Всеобщую декларацию прав человека, в которой впервые на гло-
бальном уровне было зафиксировано право каждого человека на получе-
ние образования. Согласно статье 26 этого документа, обучение должно 
быть бесплатным и обязательным как минимум на начальном уровне [1]. 
Позже этот принцип получил развитие в других ключевых международ-
ных актах, включая:

 - Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах (1966 г.) [11]; 

 - Конвенцию о правах ребенка (1989 г.); 
 - Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (1979 г.).
Эти документы установили стандарты доступности, качества и неди-

скриминации в образовании. Например, Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах обязывает государства обе-
спечивать постепенное введение бесплатного образования на всех уров-
нях, а Конвенция о правах ребенка подчеркивает необходимость обеспе-
чения доступа к образованию для всех детей без дискриминации.

Право на образование закреплялось в конституциях и законах многих 
стран. В России впервые это произошло в 1918 году с принятием Консти-
туции РСФСР, которая провозгласила всеобщее, доступное и бесплатное 
образование. Это отражало идеологию того времени — борьбу с безгра-
мотностью и подготовку специалистов для индустриализации. При этом 
приоритет в обучении отдавался рабочему классу и бедным крестьянам, 
что соответствовало государственной политике по формированию квали-
фицированного пролетариата [10].



13    

В 1919 году был принят Декрет «О ликвидации безграмотности», 
устанавливающий обязательное обучение для граждан от 8 до 50 лет [3]. 
Этот акт стал одним из первых государственных шагов по сокращению 
информационного неравенства. 

В Конституции РСФСР 1925 года термин «рабочие и беднейшие кре-
стьяне» заменили на более общий «трудящиеся», расширив круг получа-
телей образования [6]. В 1927 году ввели обязательное начальное обуче-
ние, но его реализация была неравномерной из-за недостатка инфраструк-
туры и кадров [2]. В 1936 году Конституция СССР впервые закрепила 
право на образование для всех без исключения, установив обязательное 
восьмилетнее обучение и доступ к среднему, профессиональному и выс-
шему образованию, включая вечерние и заочные формы [7].

В 1940 году было введено платное обучение в старших классах 
и вузах из-за экономических трудностей, однако после войны вернулись 
к бесплатному образованию как ключу к восстановлению страны [12]. 
В 1943 году ввели раздельное обучение мальчиков и девочек, но через 
десять лет эту практику отменили [13].

Конституции СССР 1977 года [8] и Конституции РСФСР 1978 года [5] 
расширили образовательные права, закрепив бесплатное обучение, соци-
альные гарантии и развитие различных форм обучения. В 1980-е годы пред-
принимались попытки реформировать систему, но с переходом к рыночной 
экономике модель образования претерпела значительные изменения.

В современной России право на образование является одним из осново-
полагающих и гарантировано Конституцией. Согласно статье 43, каждый 
человек имеет право на образование, а статья 17 уточняет, что эти права 
принадлежат каждому с рождения и не подлежат ограничению [9]. Кон-
ституционное закрепление этого права обеспечивает его доступность 
для всех, независимо от социального положения или убеждений, и отра-
жает принципы социального государства. Право на образование как со-
циально-экономическое право способствует развитию человеческого ка-
питала, научного прогресса и экономического роста.

Аналогичные положения о праве на образование закреплены в консти-
туциях многих стран, что подтверждает его статус как фундаментального 
права человека. Однако реализация этого права сталкивается с трудно-
стями: в развивающихся странах — из-за нехватки финансирования, ин-
фраструктуры и кадров, в развитых — из-за сохраняющегося неравенства 
для мигрантов, людей с инвалидностью и меньшинств. Современный 
этап характеризуется стремлением обеспечить не только доступность, 
но и качество образования, а также адаптацию к цифровым технологи-
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ям. При этом цифровизация усиливает цифровое неравенство. Пандемия 
COVID-19 и глобальные кризисы, включая военные конфликты и клима-
тические изменения, обострили проблемы доступности образования, осо-
бенно для уязвимых категорий населения [21].

Таким образом, право на образование прошло путь от привилегии 
элиты до универсального права, закрепленного на международном и на-
циональном уровнях. Его развитие отражает эволюцию прав человека 
и демократических ценностей. Сегодня это право требует новых реше-
ний, направленных на преодоление неравенства, цифровую адаптацию 
и устойчивость образовательных систем в условиях глобальных вызовов. 
Историко-правовой анализ позволяет глубже понять значение образо-
вания и определить направления его дальнейшего развития как основы 
устойчивого прогресса общества.
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в сфере финансового мониторинга и повышение финансовой грамот-
ности населения.
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Финансовые пирамиды представляют собой сложное социально-пра-
вовое явление, имеющее значительные экономические и юридические по-
следствия. Их деятельность приводит к массовым финансовым потерям 
среди населения, снижению доверия к законным инвестиционным инсти-
тутам и подрыву стабильности финансовой системы. Несмотря на мно-
гоуровневые законодательные барьеры, схемы такого рода продолжают 
привлекать инвесторов, используя недостатки правового регулирования 
и психологические механизмы убеждения [4, с. 250].

Проблема борьбы с финансовыми пирамидами осложняется их спо-
собностью маскироваться под легальные бизнес-модели. Организаторы 
подобных схем используют различные правовые формы, включая инве-
стиционные фонды, кооперативы и даже благотворительные проекты, 
чтобы избежать оперативного вмешательства со стороны регуляторов. 
Кроме того, с развитием цифровых технологий мошенники получают 
новые возможности для привлечения средств, используя криптовалюты, 
анонимные транзакции и алгоритмическую рекламу в социальных сетях, 
что значительно затрудняет их выявление и пресечение.

В данной статье рассматриваются правовые механизмы защиты от фи-
нансовых пирамид, анализируются пробелы в законодательстве и пред-
лагаются пути их устранения.

Юридическая квалификация финансовых пирамид остается дискус-
сионным вопросом, так как такие структуры могут скрываться под ви-
дом инвестиционных фондов, кооперативов или даже краудфандинговых 
платформ. В российской правоприменительной практике финансовая 
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пирамида определяется как организация, в основе которой лежит пере-
распределение денежных средств от новых участников в пользу более 
ранних, без создания реального дохода. Ключевой характеристикой та-
кой схемы является отсутствие легальной инвестиционной деятельности 
и получение прибыли исключительно за счет последующих вкладчиков.

С точки зрения правового регулирования в России, деятельность фи-
нансовых пирамид прямо запрещена законодательством. Основные нор-
мы, направленные на борьбу с ними, содержатся в Федеральном законе 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем» [2], а также в статье 172.2 
Уголовного кодекса РФ, устанавливающей ответственность за организа-
цию финансовых пирамид. Важную роль играют нормы гражданского за-
конодательства, регулирующие договорные отношения, а также закон о ре-
кламе, запрещающий распространение недостоверной информации о воз-
можности получения дохода без предпринимательской деятельности.

Одним из ключевых вызовов в борьбе с финансовыми пирамидами яв-
ляется их правовая маскировка. Создатели таких схем используют лазей-
ки в законодательстве, оформляя свою деятельность в виде инвестицион-
ных клубов, программ лояльности или цифровых активов, что затрудняет 
их идентификацию на ранних стадиях. Применение сложных технологи-
ческих решений, таких как криптовалюты и смарт-контракты, еще более 
усложняет контроль за движением финансовых потоков и делает тради-
ционные методы расследования менее эффективными [2, с. 112].

Второй проблемой является сложность привлечения к ответственности 
организаторов таких схем. Судебная практика показывает, что успешные 
уголовные преследования таких преступлений возможны только при на-
личии доказательств умысла в обмане вкладчиков. Однако во многих слу-
чаях организаторы пирамид избегают ответственности, переводя активы 
в офшоры или прикрываясь сложными корпоративными структурами.

Еще один аспект связан с защитой прав потерпевших. Несмотря на су-
ществующие механизмы компенсации ущерба, в большинстве случаев 
потерпевшие не могут вернуть вложенные средства, так как активы фи-
нансовых пирамид исчезают задолго до того, как суд принимает решения 
о конфискации имущества.

Эффективная защита от финансовых пирамид требует системных из-
менений в законодательстве, направленных на усиление контроля за де-
ятельностью компаний, привлекающих средства граждан. Одним из ре-
шений может стать введение более жестких требований к публичному 
раскрытию информации об источниках дохода инвестиционных проек-
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тов, что позволит регуляторам своевременно выявлять признаки мошен-
нических схем.

Дополнительные меры могут включать развитие международного 
сотрудничества в сфере финансового контроля. Так как современные 
финансовые пирамиды часто имеют трансграничный характер, борьба 
с ними требует унификации подходов к регулированию и обмена инфор-
мацией между национальными надзорными органами.

Еще одним важным направлением является повышение уровня фи-
нансовой грамотности населения. Большинство пострадавших от фи-
нансовых пирамид – это люди, не обладающие достаточными знаниями 
в области инвестирования и финансового анализа. Государственная по-
литика в этой сфере должна быть направлена на профилактику подобных 
преступлений через образовательные инициативы и создание доступных 
инструментов для проверки инвестиционных проектов [3, с. 223].

Вопрос борьбы с финансовыми пирамидами остается одной из ак-
туальных проблем правоприменительной практики в России. Несмотря 
на существующие правовые механизмы, мошеннические схемы продол-
жают эволюционировать, используя пробелы в законодательстве, техно-
логические инновации и психологические методы воздействия на граж-
дан. Анализ правовых аспектов противодействия финансовым пирамидам 
показывает, что эффективность борьбы с ними зависит от комплексного 
подхода, включающего совершенствование законодательства, усиление 
контроля за инвестиционной деятельностью, развитие международного 
сотрудничества и повышение финансовой грамотности населения.

Представляется важным внедрение дополнительных механизмов за-
щиты, таких как усиление ответственности за участие в создании и про-
движении пирамидальных схем, более строгие требования к раскрытию 
информации о финансовых продуктах и улучшение координации между 
правоохранительными органами и регуляторами. Также необходимы об-
разовательные инициативы, направленные на формирование критическо-
го мышления у граждан при принятии инвестиционных решений.

Таким образом, защита от финансовых пирамид требует не только 
совершенствования правоприменительной практики, но и развития ком-
плексной системы мер, обеспечивающей профилактику мошеннических 
схем и повышение осведомленности граждан о возможных финансовых 
рисках.
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Аннотация: статья посвящена анализу развития правового регули-
рования игр и пари с древнейших времен до современности. Рассматрива-
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ются ключевые этапы становления правовых норм, регулирующих азарт-
ные игры и пари в различных культурах и правовых системах, а также 
роль государства в контроле и ограничении азартных игр в целях защи-
ты общественного порядка и финансовой стабильности граждан. Вы-
являются закономерности, оказывавшие влияние на формирование со-
временного законодательства в этой сфере, анализируются правовые 
подходы, используемые для предотвращения негативных последствий 
азартных игр и защиты прав участников. На основе ретроспективного 
анализа определяются основные принципы, повлиявшие на формирование 
правовых норм, регулирующих игры и пари в XXI веке.

Ключевые слова: игры и пари, правовое регулирование, азартные 
игры, законодательство, исторический анализ, государственный кон-
троль, общественный порядок, защита прав.

Abstract: the article is devoted to the analysis of the development of legal 
regulation of games and betting from ancient times to the present. The key 
stages of the formation of legal norms regulating gambling and betting in vari-
ous cultures and legal systems are considered, as well as the role of the state 
in controlling and restricting gambling in order to protect public order and fi-
nancial stability of citizens. The patterns that influenced the formation of mod-
ern legislation in this area are revealed, the legal approaches used to prevent 
the negative consequences of gambling and protect the rights of participants 
are analyzed. Based on a retrospective analysis, the main principles that in-
fluenced the formation of legal norms governing games and betting in the 21st 
century are determined.

Keywords: games and betting, legal regulation, gambling, legislation, his-
torical analysis, state control, public order, protection of rights.

Игры и пари появились в глубокой древности и с тех пор неразрыв-
но связаны с развитием общества. В различных культурах и правовых 
системах отношение к азартным играм и пари изменялось: от запретов 
и жесткого регулирования до легализации и государственного контроля. 
Проблематика правового регулирования азартных игр особенно актуаль-
на в современных условиях, когда интерес к играм растет, а с ним увели-
чиваются и потенциальные социальные риски. Изучение эволюции пра-
вового регулирования в этой сфере позволяет выявить закономерности, 
существовавшие в древности и актуальные по сей день.

В древнем Риме и Греции азартные игры были распространены среди 
различных слоев населения. Однако власть, осознавая риск возникнове-
ния финансовых проблем и социальной нестабильности, уже в то время 
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пыталась ограничить влияние азартных игр на общество. В Римской им-
перии законодательство ограничивало участие в азартных играх, предус-
матривая штрафы и наказания за нарушения [2]. 

Средневековая Европа отличалась особой строгостью по отношению 
к азартным играм, что во многом объяснялось влиянием религиозных 
норм. Церковь осуждала игры как греховное занятие, и многие страны 
вводили жесткие запреты на участие в азартных играх. Однако посте-
пенно, с развитием экономики и ростом интереса к играм, государства 
осознали, что полный запрет недостаточно эффективен. Так, появились 
легализованные и лицензированные игорные заведения, которые могли 
приносить государству прибыль в виде налогов.

Эпоха Нового времени ознаменовалась либерализацией взглядов на азарт-
ные игры. В ряде европейских стран азартные игры стали считаться легаль-
ной формой развлечения. Франция и Англия стали первыми государствами, 
где начали регулировать деятельность игорных домов через лицензирование 
и налогообложение. Такой подход был обусловлен необходимостью попол-
нения государственной казны и снижением рисков для населения.

В России азартные игры начали регулироваться с XVIII века, ког-
да Екатерина II ввела первые запреты на организацию азартных игр. 
Тем не менее, впоследствии появились легализованные игорные дома, 
особенно в крупных городах. В Советском Союзе азартные игры были 
под запретом, что было связано с государственной идеологией. С распа-
дом СССР началась либерализация законодательства, и игорные заведе-
ния снова появились на территории России, что потребовало разработки 
новых правовых норм.

На современном этапе правовые системы различных государств пред-
лагают разнообразные подходы к регулированию азартных игр. В США 
и Канаде законодательство отличается в зависимости от штата и провин-
ции, что позволяет местным властям контролировать распространение 
азартных игр с учетом региональных особенностей. В Европейском союзе 
действует подход, ориентированный на гармонизацию национальных за-
конодательств, где каждое государство вправе устанавливать свои нормы 
при учете общеевропейских стандартов.

В современной России правовое регулирование азартных игр име-
ет строгий характер, с целью предотвращения негативных социальных 
и финансовых последствий. Федеральный закон «О государственном ре-
гулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» 
устанавливает строгие ограничения, выделяя отдельные игорные зоны 
и контролируя деятельность организаторов [1].
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В нынешних правовых системах защита прав и законных интересов 
участников арбитражных разбирательств в сфере азартных игр и пари. 
Законодательство предусматривает специальные механизмы правовой за-
щиты для уязвимых категорий лиц, учитывая повышенные риски, связан-
ные с данной деятельностью. В арбитражных процессах по делам о право-
вом регулировании игр и пари рассматриваются не только экономические 
интересы сторон, но и аспекты социальной защиты, предотвращения зло-
употреблений, а также недопущения нарушений прав участников, особен-
но если они принадлежат к уязвимым категориям граждан [3].

Подводя итог, можно отметить, что регулирование азартных игр и пари 
прошло сложный путь развития — от тотальных запретов до современной 
системы государственного контроля. Эта эволюция демонстрирует баланс 
между свободой предпринимательства и необходимостью защиты граждан. 
Современное законодательство продолжает развиваться, стремясь:

 - минимизировать социальные риски;
 - обеспечить защиту прав участников; 
 - сохранить общественный порядок. 

Опыт показывает, что наиболее результативными оказываются сба-
лансированные подходы, учитывающие как интересы общества, так и эко-
номические аспекты.
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Abstract: digitalization is a powerful tool for improving the efficiency 
and transparency of financial management. However, in order to take full ad-
vantage of its benefits, companies must take into account the challenges associ-
ated with it and take measures to overcome them. This requires a comprehen-
sive approach that includes investments in technology, staff training, and cy-
bersecurity. Only in this case digitalization can become a reliable foundation 
for the sustainable development of the company.
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Цифровизация уверенно вошла во все сферы современной экономики, 
и финансовый менеджмент не стал исключением. Этот процесс оказыва-
ет глубокое влияние на способы управления финансами, открывая новые 
возможности для повышения эффективности, прозрачности и скорости 
принятия решений [6]. Однако, вместе с преимуществами, цифровизация 
несет в себе и определенные вызовы, требующие внимательного рассмо-
трения.

Одним из ключевых аспектов цифровизации в финансовом менед-
жменте является автоматизация рутинных операций. Внедрение специ-
ализированного программного обеспечения и инструментов роботизации 
позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на выполнение 
задач, таких как обработка счетов, проведение платежей, формирование 
отчетности и ведение бухгалтерского учета. Автоматизация не только по-
вышает производительность труда, но и минимизирует риск ошибок, свя-
занных с человеческим фактором [5, с. 72-81].

Наиболее популярные программы для финансового менеджмента 
представлены на рис. 1.

Другим важным направлением цифровизации является аналитика 
данных. Современные технологии позволяют собирать и обрабатывать 
огромные объемы финансовой информации, выявляя закономерности 
и тренды, которые были бы невидимы при традиционном подходе [6]. 
Анализ данных помогает принимать более обоснованные решения в об-
ласти инвестиций, управления рисками, оптимизации затрат и прогнози-
рования финансовых результатов [7].

Для цифровизации бизнес-процессов в компании используют различ-
ные модели бизнес-анализа (в зависимости от потребности аналитиков 
и менеджмента), направленные на обработку большого массива данных. 
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Аналитика позволяет определить причинно-следственные связи, тригге-
ры, моделировать возможные тренды и оценивать результаты предпола-
гаемых управленческих решений. Для аналитических исследований ис-
пользуют различные цифровые технологии, например, такие как Big Data, 
искусственный интеллект, облачные вычисления и блокчейн. На рис. 2 
представлены основные цели продвинутой аналитики.

Цифровизация способствует повышению прозрачности и доступно-
сти финансовой информации [6]. Благодаря внедрению онлайн-платформ 
и мобильных приложений, сотрудники компании, инвесторы и другие за-
интересованные стороны могут в режиме реального времени получать до-
ступ к ключевым финансовым показателям и отчетам. Это обеспечивает 
более эффективный контроль над финансовыми ресурсами и повышает 
доверие к компании [8, с. 115].

Рис. 1. Наиболее популярные программы 
для финансового менеджмента

Источник: составлено автором.



-

Рис. 2. Цели продвинутой аналитики
Источник: составлено автором.

Рис. 3. Основные методы обеспечения безопасности данных
Источник: составлено автором.
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Однако, цифровизация в финансовом менеджменте не лишена и опре-
деленных вызовов. Одним из них является обеспечение кибербезопас-
ности. С ростом объема цифровых данных и увеличением числа онлайн-
транзакций возрастает риск кибератак и утечек конфиденциальной ин-
формации. Поэтому компании должны уделять особое внимание защите 
своих информационных систем и данных. Основные методы обеспечения 
безопасности данных представлены на рис. 3.

Другой вызов связан с необходимостью обучения и переподготовки 
персонала. Внедрение новых технологий требует от финансовых менед-
жеров и специалистов новых знаний и навыков, для чего необходимо по-
стоянное обучение и повышение квалификации. 

Наконец, важно учитывать регуляторные аспекты цифровизации. 
Финансовая сфера является одной из наиболее регулируемых отраслей 
экономики, и цифровые технологии должны соответствовать требовани-
ям законодательства и нормативных актов [6]. Сегодня в регулировании 
этой сферы особую роль играют два ключевых документа. Первым яв-
ляется Указ Президента РФ от 7 мая 2024 года №309, устанавливающий 
национальные цели развития России до 2036 года [1]. Вторым важным 
актом стал национальный проект «Цифровая экономика», утвержденный 
Советом при Президенте в 2019 году [2].

Основные задачи, необходимые для достижения цели цифровой транс-
формации экономики можно представить следующим образом (рис. 4).

Наиболее часто финансовые технологии в цифровой экономике при-
меняются в следующих направлениях (рис. 5).

Таким образом, цифровизация является мощным инструментом 
для повышения эффективности и прозрачности финансового менеджмен-
та. Однако, чтобы в полной мере воспользоваться ее преимуществами, 
компании должны учитывать связанные с ней вызовы и принимать меры 
для их преодоления. Это требует комплексного подхода, включающего 
инвестиции в технологии, обучение персонала и обеспечение кибербезо-
пасности. Только в этом случае цифровизация сможет стать надежным 
фундаментом для устойчивого развития компании. Компании, которые 
смогут эффективно использовать эти технологии, получат значительное 
конкурентное преимущество.
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Рис. 4. Основные задачи цифровой трансформации экономики
Источник: составлено автором.

Рис. 5. Направления использования финансовых технологий 
в цифровой экономике

Источник: составлено автором.
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Abstract: the article examines the main theoretical concepts and practi-
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Международный маркетинг — это комплекс мер, направленный 
на продвижение товаров и услуг на зарубежных рынках [6]. В отличие 
от внутреннего маркетинга, он требует более глубокого анализа и учета 
различных факторов, таких как культурные различия, политическая ситу-
ация, экономические особенности и т.д. 

Маркетинговая стратегия — это основа для успешного развития биз-
неса, она определяет, как компания будет привлекать клиентов и увели-
чивать продажи [5].

Маркетинговая стратегия опирается на широкий спектр инструмен-
тов, каждый из которых играет свою роль в достижении целей компании: 
увеличение доли рынка, закрепление в нише или выполнение плана вы-
ручки. В этот набор входят ценообразование, коммуникация с целевой ау-
диторией, позиционирование бренда, а также такие направления как SEO, 
контент-маркетинг, email-маркетинг и SMM [4].

Рассмотрим четыре основные группы маркетинговых стратегий, при-
меняемых для развития компании (рис. 1) [7]. 

Успех маркетинговой стратегии зависит от грамотного выбора, кото-
рый учитывает позиционирование компании, ситуацию на рынке и на-
правление ее развития.

Майкл Портер разработал три базовые стратегии, каждая из которых 
опирается на уникальное позиционирование компании на рынке [6]:

1. Лидерство по издержкам: Компания фокусируется на оптимиза-
ции процессов и сокращении расходов. Это позволяет предлагать 
конкурентные цены, что привлекает большую аудиторию. При-
мер - Х5 Retail Group, управляющая сетью магазинов «Пятероч-
ка», «Перекресток» и др.

2. Дифференциация: Компания выделяется на фоне конкурентов, 
предлагая уникальные товары или услуги, и акцентирует внима-
ние на своих отличительных чертах. Это может быть особый про-
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дукт, дополнительный сервис или яркий имидж. Пример - «Тинь-
кофф Банк», который первым предложил клиентам полностью 
дистанционное обслуживание.

3. Фокусирование: Компания концентрируется на конкретном сег-
менте рынка, предлагая товары или услуги, специально разрабо-
танные для этой группы покупателей. Например, магазины вини-
ловых пластинок или товаров для дошкольников [1].

Конкурентные стратегии не являются универсальными, а формируют-
ся с учетом конкретных условий компании и ситуации на рынке. Филип 
Котлер выделил четыре основных подхода:

1. Расширение: Компания инвестирует в рост и увеличение своей 
доли на рынке. Это может сопровождаться сокращением текущей 
прибыли из-за необходимости масштабирования производства, 
например, строительства новых заводов, найма персонала и закуп-
ки оборудования.

2. Удержание: Компания фокусируется на поддержании своих пози-
ций на рынке, продвигая товары или услуги, приносящие основ-
ной доход, даже если их рост не значителен.

Рис. 1. Виды маркетинговых стратегий
Источник: Лукичёва Т.А. [и др.] Маркетинг: учебник и практикум 

для вузов /; под редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 386 с.
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3. Сбор урожая: Компания максимизирует прибыль от продажи това-
ров или услуг с неопределенным будущим, быстро получая доход 
и сокращая расходы перед ожидаемым снижением спроса.

4. Деинвестирование: Компания отказывается от одного направле-
ния бизнеса и перенаправляет ресурсы на развитие новой отрас-
ли или создание нового продукта. Это может быть необходимо 
при ликвидации бизнеса или при убыточности конкретного на-
правления.

Выбор подходящей конкурентной стратегии зависит от различных 
факторов, таких как размер компании, отрасль, конкуренция и рыноч-
ные тенденции [6]. Компании должны тщательно оценивать свои силь-
ные и слабые стороны, а также возможности и угрозы рынка, прежде чем 
определять и реализовывать свою конкурентную стратегию [2].

Глобальные стратегии:
1. Интернализация — компания выходит на новые международные 

рынки.
2. Глобализация — компания создает продукты, соответствующие 

международным стандартам.
3. Кооперация — компания сотрудничает с другими компаниями на 

международном уровне [4].
Эти стратегии позволяют компаниям воспользоваться возможностями 

глобализации, такими как расширение рынка, снижение затрат и повы-
шение конкурентоспособности. Однако они также сопряжены с рядом 
проблем, таких как культурные различия, нормативные препятствия и по-
литическая нестабильность. Поэтому компаниям необходимо тщательно 
оценивать риски и выгоды, связанные с каждой стратегией, прежде чем 
реализовывать ее.

Существует два основных типа стратегий роста: интенсивный и ди-
версифицированный [6]. Интенсивный рост фокусируется на укреплении 
позиций в существующем сегменте рынка или на создании уникального 
предложения. Диверсифицированный рост направлен на расширение ас-
сортимента продукции или на открытие новых бизнес-направлений. Ин-
тенсивный рост можно сравнить с вертикальным развитием, а диверсифи-
цированный - с горизонтальным.

Структура маркетинговой стратегии развития компании основыва-
ется на четырех взаимосвязанных компонентах: продукт (англ. Product), 
цена (англ. Price), продвижение (англ. Promotion) и дистрибуция (англ. 
Place). Эта комбинация элементов известна как «4P» или «маркетинг-
микс» [8].
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Стратегии международного маркетинга:
1. Стандартизированный маркетинг: использование единой страте-

гии для всех рынков (например, McDonald's).
2. Адаптивный маркетинг: настройка стратегии для каждого рынка 

с учетом его особенностей (например, Coca-Cola).
3. Глобальный маркетинг: создание единой глобальной стратегии, 

учитывающей потребности всех рынков (например, Apple).
4. Локальный маркетинг: разработка отдельной стратегии для каж-

дого рынка (например, Nestle).
Выбор инструментов и стратегий международного маркетинга зави-

сит от многих факторов, таких как [6]:
 - целевая аудитория (кто является потенциальным покупателем про-

дукта),
 - рыночная среда (экономическая, политическая, культурная среда 

рынка),
 - конкуренты (кто является конкурентом на рынке),
 - ресурсы (какими ресурсами обладает компания (финансовыми, ка-

дровыми, технологическими)),
 - цели (что компания хочет достичь на зарубежном рынке) [3].

Правильно сформулированная и реализованная стратегия позволяет 
компании добиться лидерства на рынке, увеличить прибыль и создать 
прочный бренд.
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Abstract: the article considers risk management as a key aspect that con-
tributes to improving the financial stability of the enterprise in a dynamically 
changing economic environment. The author presents the factors due to which 
risks may arise in the activities of the enterprise. In today's market conditions, 
enterprises need to actively develop their approaches to risk management 
in order to remain competitive and successful in the long term.

Keywords: risk management, management, financial stability, risk assess-
ment, optimization of activities.

Управление рисками организации — это важнейший аспект в управ-
лении предприятием в целом. Благодаря управлению рисками предприни-
матель может качественно и количественно проанализировать ключевые 
моменты в развитии, основываясь на стратегический план [6].

Риски же являются компонентами работы, которые нужно уметь пра-
вильно устранять для эффективной деятельности предприятия. Столкно-
вение с риском — это наступление возможных неблагоприятных собы-
тий, нанесение ущерба как самому человеку, так и имуществу - домашне-
му, общественному, производственному и т. д. [4].

Говоря об управлении рисками, мы затрагиваем в целом финансовую 
устойчивость предприятия. Есть прекрасное понимание того, что повы-
шение финансовой устойчивости зависит от того, какие шаги будут пред-
приняты в управлении рисками [6].

Если более подробно рассматривать риски, то они бывают разных видов. 
Финансовые риски — это вероятность возможных финансовых потерь 

предприятия, связанные с денежными операциями в рамках рыночных ус-
ловий. Факторами возникновения обычно могут являться колебания кур-
сов, изменения процентных ставок, изменение ценности активов. Пред-
приниматель должен уметь обращаться с финансовыми потоками, дабы 
достичь стабильной финансовой устойчивости.

Операционные риски — это риски, возникающие из-за изменений 
или сбоев во внутренней системе предприятия. Обычно появляются с на-
ступлением изменений работы, рабочей силы, когда приходится изменять 
план рабочих действий.

Стратегические риски — это риски, связанные с изменениями дина-
мики стратегического плана организации, которые могут привести к ор-
ганизационным и финансовым трудностям. Обычно возникают из-за из-
менений рыночной среды, появлением на рынке новых игроков или изме-
нением потребительских предпочтений. В стратегическом планировании 
главное просчитать все возможные наступления недоброжелательных 
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факторов, чтобы обеспечить долгосрочное развитие и финансовую устой-
чивость компании.

Репутационные риски — это возможности возникновения негативного 
восприятия по отношению к предприятию со сторон потребителей, по-
ставщиков, дистрибьюторов и других субъектов рынка. Неподдержание 
репутации негативно влияет на развитие компании, ибо теряется доверие, 
снижаются продажи. В основном это происходит из-за различных эконо-
мических нарушений, информационных скандалов и недолжного обслу-
живания клиентов.

Физические риски — это риски, связанные с физическими угрозами, 
влияющими над деятельность предприятия. Факторами данных рисков 
могут быть природные явления, техногенные происшествия, которые мо-
гут повредить инфраструктуру и задеть как внешнюю, так и внутреннюю 
среду компании. 

Социальные — риски, которые напрямую связаны с потребительским 
отношением. Социальные условия и общественное мнение часто изменя-
ется, что может пагубно влиять на развитие организации. Здесь может 
влиять законодательство, которое может изменить свою политику, куль-
турные изменения, которые дают обществу пересматривать ценности, ко-
торые дает само предприятие и многое другое.

И технологические риски. Риски, возникающие на фоне износа техно-
логий и технологических тенденций, которые со временем устаревают. 
Могут возникать различные сбои, которые включают кибератаки, ошибки 
в программном обеспечении и т.п. Предпринимателю необходимо идти 
в ногу со временем, дабы использовать нужные ресурсы, и уметь управ-
лять технологиями.

Если гармонировать между управлением всеми этими видами, то по-
лучится положительная картина деятельности и в том числе финансовой 
устойчивости предприятия. 

Выделяя две основные цели предприятия - рост и развитие, нужно по-
нимать тактически и стратегически, как действовать с рисками [6]. 

Одной из главных причин финансовой нестабильности является нео-
пределенность. При неопределенности у компании предстоит задача гра-
мотно планировать свою деятельность, просчитав все до мелочей.  Эко-
номическая неопределенность — это состояние, когда предприниматель 
обязан принять фактор возникновения риска и грамотно просчитать путь 
его решения. Предприниматель проявляет готовность идти на риск в ус-
ловиях неопределенности, поскольку наряду с риском потерь существует 
возможность дополнительных доходов [5].
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К тому же необходимо заниматься распределением ресурсов. Это не-
обходимо для того, чтобы материальная и финансовая составляющая во-
время, согласно планированию, покрывала издержки компании. Правильно 
выстроенная оптимизация положительно влияет на устойчивый рост орга-
низации. Предприятия, которые активно занимаются управлением рисками, 
могут выявить области, требующие дополнительных инвестиций или вни-
мания, и перераспределить ресурсы для повышения эффективности [3].

При планировании финансовой устойчивости необходимо выстроить 
партнерские отношения с инвесторами. Тем самым фактор риска снижа-
ется, ибо появляются дополнительные финансирование и материальное 
обеспечение, с которыми предприятию будет легче покрывать возникаю-
щие денежные вопросы. 

В управлении рисками важно использовать различные методы, кото-
рые помогут организации быть лучше подготовленными к финансовым 
изменениям [6]. Одним из методов можно назвать наличие резервного 
капитала. Это означает, что если основной капитал работает, но просле-
живается отрицательная динамика, то на помощь можно использовать 
резервные источники, с помощью которых предприятие сможет беспере-
бойно вести свою деятельность. 

Еще одним методом можно назвать страхование активов. При этом 
методе все активы компании будут официально защищены, дабы избе-
жать возможности их потери. 

Ну и, конечно, компания должна следить за свое репутацией. Ком-
пании с хорошей репутацией легче привлекают клиентов и партнеров, 
что, в конечном итоге, дает рост компании. А положительное восприятие 
со стороны потребителей обеспечит финансовое развитие.

Рассматривая в целом процесс управления рисками, все начинается 
с определения возможных угроз. Нужен примерный план действий, про-
анализировав внешнюю и внутреннюю среду.

Оценив возможные наступления рисков, нужно проработать страте-
гию. Под стратегическим управлением компанией (стратегическим ме-
неджментом) понимают целенаправленную деятельность владельцев 
и руководства компании по разработке, согласованию, утверждению и ре-
ализации стратегии компании [1].

После предприниматель производит мониторинг рисков в деятельно-
сти организации. На этом этапе необходимо выявить точную эффектив-
ность применяемых мер.

Риск представляет собой количественную оценку будущих резуль-
татов в условиях неопределенности, которая формируется на основе 
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построенного распределения будущих результатов бизнеса, имеющего 
субъективный характер [2].

Таким образом, эффективное управление рисками является важным 
элементом стратегического планирования деятельности любой компании. 
Компетентное применение инструментария для выявления и снижения 
рисков не только поможет сузить возможные потери и ущерб, но и зна-
чительно укрепит финансовое положение организации. По мере динамич-
ного роста рыночной среды, компаниям нужно постоянно улучшать свои 
стратегии управления рисками, чтобы сохранить конкурентные позиции 
и развиваться в будущем.
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Аннотация: в современном цифровом мире социальные сети играют 
ключевую роль в бизнес-процессах, предоставляя компаниям огромный 
объем данных для анализа. В данной статье рассматриваются основ-
ные методы сбора и анализа данных из социальных сетей, включая анализ 
тональности, трендовый анализ, изучение сетевых связей и обработку 
текстовой информации. Особое внимание уделяется влиянию данных 
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из социальных сетей на маркетинговые стратегии, развитие продуктов 
и управление репутацией. Представлены реальные кейсы успешного ис-
пользования аналитики социальных сетей в бизнесе, а также рассмо-
трены возможные риски и ограничения данного подхода. В заключении 
подчеркивается значимость интеграции аналитики социальных сетей 
в процессы принятия бизнес-решений для повышения конкурентоспособ-
ности компаний.

Ключевые слова: социальные сети, бизнес-аналитика, анализ данных, 
маркетинговые стратегии, искусственный интеллект, анализ тонально-
сти, трендовый анализ, управление репутацией, цифровая трансформация.

Abstract: in today’s digital world, social media plays a key role in business 
processes by providing companies with vast amounts of data for analysis. This 
article explores the main methods of collecting and analyzing social media 
data, including sentiment analysis, trend analysis, network analysis, and text 
processing. Particular attention is given to the impact of social media data 
on marketing strategies, product development, and reputation management. 
Real-life cases of successful application of social media analytics in business 
are presented, along with a discussion of potential risks and limitations of this 
approach. The conclusion emphasizes the importance of integrating social me-
dia analytics into business decision-making processes to enhance companies' 
competitiveness.

Keywords: social media, business analytics, data analysis, marketing strat-
egies, artificial intelligence, sentiment analysis, trend analysis, reputation 
management, digital transformation.

В эпоху цифровой трансформации социальные сети стали неотъем-
лемой частью повседневной жизни миллионов людей по всему миру. 
Они не только служат средством общения и развлечения, но и представ-
ляют собой мощный инструмент для ведения бизнеса. Сегодня компании 
активно анализируют данные из социальных сетей, стремясь лучше по-
нять своих потребителей, предугадывать рыночные тренды и формиро-
вать эффективные стратегии взаимодействия с аудиторией [8]. Благодаря 
огромному объему информации, доступной в социальных сетях, бизнес 
может извлекать полезные инсайты, которые помогают принимать обо-
снованные решения, оптимизировать маркетинговые кампании и адап-
тировать продукты под запросы пользователей. В данной статье рас-
сматриваются основные методы анализа данных из социальных сетей, 
их влияние на бизнес-процессы, а также реальные кейсы использования 
подобных подходов. Как отмечает Ф. Котлер в книге «Маркетинг 4.0: 
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как использовать новые технологии для привлечения клиентов» (2019), 
социальные сети стали одним из главных инструментов маркетинга в со-
временном мире [3].

Информация, генерируемая в социальных сетях, представляет со-
бой огромный массив данных, который можно классифицировать 
на несколько категорий. Во-первых, это текстовые данные, включающие 
в себя посты, комментарии, отзывы и хештеги. Они несут в себе важную 
информацию о мнениях, предпочтениях и потребностях пользователей. 
Во-вторых, визуальные данные, такие как изображения, видео и мемы, 
позволяют оценивать визуальные тренды и предпочтения аудитории. 
В-третьих, поведенческие данные, включая лайки, репосты, подписки 
и время просмотра контента, дают представление о том, какие темы вы-
зывают наибольший интерес у пользователей. Как указывает Шевчен-
ко Д.А. в работе «Цифровой маркетинг: учебник», именно сочетание 
этих трех типов данных позволяет компаниям выстраивать эффективные 
бизнес-стратегии [6].

Компании используют различные методы сбора этих данных. Од-
ним из наиболее распространенных способов является использование 
API социальных сетей, таких как Twitter API или Facebook Graph API, 
позволяющих получать структурированную информацию в режиме ре-
ального времени. Другой метод — веб-скрейпинг, который применяется 
для парсинга данных с открытых страниц социальных платформ. Кроме 
того, существуют специализированные инструменты мониторинга, такие 
как Brandwatch, Hootsuite и Sprout Social, которые помогают отслеживать 
упоминания бренда и анализировать тональность отзывов. В исследова-
нии А.Ю. Мельникова «Big Data в маркетинге: российский и зарубежный 
опыт» подчеркивается важность автоматизированных инструментов мо-
ниторинга для оперативного реагирования на изменения потребительско-
го поведения [4].

Одним из ключевых методов анализа данных из социальных сетей яв-
ляется анализ тональности (Sentiment Analysis), который позволяет опре-
делить эмоциональную окраску сообщений пользователей. Этот подход 
основан на технологиях обработки естественного языка (NLP) и помо-
гает компаниям отслеживать отношение аудитории к бренду, продукту 
или рекламной кампании. Например, если в комментариях к новому про-
дукту преобладают негативные отзывы, компания может оперативно от-
реагировать, внося изменения в стратегию продвижения. Как отмечают 
авторы книги «Информационные системы и технологии в маркетинге» 
(Кожевникова Г.П., Одинцов Б.Е.), анализ тональности помогает не толь-
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ко улучшать имидж бренда, но и формировать точные стратегии продви-
жения [2].

Другим важным методом является трендовый анализ. Социальные 
сети — это динамичная среда, в которой ежедневно появляются но-
вые темы и обсуждения. Анализ популярных хештегов, ключевых слов 
и поисковых запросов позволяет компаниям выявлять актуальные тренды 
и использовать их в своих маркетинговых стратегиях. Например, брен-
ды модной индустрии активно отслеживают тренды в Instagram и TikTok, 
чтобы своевременно предлагать аудитории актуальные товары. В книге 
Смирнова Д.В. «Цифровой маркетинг и анализ данных» подробно рас-
сматриваются методы выявления трендов и их применение в стратегиях 
продвижения [5].

Дополнительно, анализ социальных графов и сетевых связей позволя-
ет компаниям выявлять ключевых лидеров мнений, которые оказывают 
значительное влияние на поведение целевой аудитории [8]. Благодаря 
этому методу можно определить, через каких пользователей наиболее 
эффективно распространять рекламные сообщения. Лидеры мнений, та-
кие как блогеры, знаменитости и активные участники тематических сооб-
ществ, могут существенно повлиять на доверие к бренду и формирование 
общественного мнения.

Использование данных из социальных сетей оказывает значительное 
влияние на различные аспекты бизнеса. В маркетинговых стратегиях ана-
лиз комментариев и пользовательских предпочтений позволяет брендам 
создавать более персонализированные рекламные кампании, что повы-
шает их эффективность и увеличивает вовлеченность аудитории. Напри-
мер, компании могут настраивать таргетированную рекламу, основываясь 
на интересах и поведении пользователей в социальных сетях. В книге Ка-
расева А.П. «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» под-
черкивается, что сегментация аудитории на основе социальных данных 
позволяет значительно увеличить конверсию рекламных кампаний [1].

Еще одним важным аспектом является развитие продуктов. Компа-
нии могут использовать отзывы и обсуждения в соцсетях для совершен-
ствования своих товаров и услуг. Например, если пользователи массово 
жалуются на определенный недостаток продукта, бренд может внести 
соответствующие изменения и перезапустить его с улучшенными харак-
теристиками. Как отмечается в сборнике материалов конференции «Ком-
муникации в условиях цифровых изменений», анализ обратной связи 
в соцсетях позволяет компаниям минимизировать риски, связанные с за-
пуском новых товаров [7].
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Таким образом, можно сделать вывод, что грамотное использование 
данных социальных сетей позволяет не только оперативно реагировать 
на изменения потребительских предпочтений, но и формировать долго-
срочные стратегии развития бизнеса. Однако, несмотря на преимущества, 
необходимо учитывать возможные риски, такие как недостоверность дан-
ных и вопросы конфиденциальности. В будущем с развитием техноло-
гий искусственного интеллекта и машинного обучения методы анализа 
данных социальных сетей станут еще более точными и востребованными, 
а их применение позволит компаниям добиваться еще больших успехов 
в условиях цифровой экономики.
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ориентированных на различные культурные группы. Проанализирова-
ны ключевые принципы инклюзивного дизайна и культурной адаптации, 
методы исследования пользовательских потребностей в многоязычной 
и мультикультурной среде, а также реальные. Особое внимание уделено 
современным вызовам — бюджетным, техническим и кадровым — и пер-
спективам автоматизации культурной адаптации с помощью нейросе-
тевых технологий. 

Ключевые слова: инклюзивный дизайн, социальная инклюзия, культур-
ная адаптация, цифровая доступность, мультикультура, пользователь-
ский опыт, нейросети.

Abstract: the article discusses theoretical and practical aspects of the appli-
cation of design as a tool of social inclusion in the creation of digital products 
and public spaces oriented towards different cultural groups. Key principles 
of inclusive design and cultural adaptation, methods of researching user needs 
in multilingual and multicultural environments, and real ones are analysed. 
Special attention is paid to contemporary challenges - budgetary, technical 
and human resources - and the prospects of automating cultural adaptation 
with the help of neural network technologies.

Keywords: inclusive design, social inclusion, cultural adaptation, digital 
accessibility, multiculture, user experience, neural networks.

Глобализация и быстрый рост цифровых технологий выводят взаимо-
действие пользователей на новый уровень, одновременно усиливая раз-
рыв между представителями разных культур, языков и социальных групп. 
Традиционные подходы к проектированию, ориентированные на средне-
статистического пользователя, все чаще приводят к исключению значи-
тельных сегментов аудитории: людей пожилого возраста, со сниженной 
технологической грамотностью, мигрантов и представителей этнических 
меньшинств [3]. Социальная инклюзия в дизайне означает обеспечение 
равных возможностей доступа к продуктам и услугам вне зависимости 
от культурных, языковых и физических отличий.

По данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов), количество 
взрослых людей с ограниченными возможностями по здоровью в России 
в 2023 году составило более 10,2 млн граждан. Из них – инвалидов по зре-
нию почти 500 тысяч [8].

Также за последние годы выросло число пожилой аудитории циф-
рового пространства, особенно с появлением мобильных телефонов. 
В 2021 году доля интернет-пользователей 55–64 лет увеличилась по сравне-
нию с 2019 годом с 67 % до 81 %, в возрасте 65–74 лет – с 39 % до 53 % [8]. 
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В связи с этим представляется актуальным исследовать, каким образом 
дизайн может способствовать укреплению социальной инклюзии, про-
анализировать примеры успешных кейсов, а также определить основные 
проблемы и перспективные направления развития инклюзивного дизай-
на. Методологической основой исследования стали концепции универ-
сального и инклюзивного дизайна в онлайн и офлайн, методы качествен-
ного и количественного UX-анализа, а также современные достижения 
в области нейросетевых технологий, используемых для автоматизации, 
локализации и персонализации интерфейсов.

Дизайн традиционно понимается как процесс творческого решения за-
дач по организации визуальной, функциональной и структурной состав-
ляющих продукта или среды [3]. Основные функции дизайна включают 
коммуникацию (передачу информации через цвета, формы, иконографи-
ку), навигацию (логическая схема взаимодействия и последовательность 
действий) и эстетическое воздействие (формирование эмоционального 
отклика у пользователя). В современном обществе, где цифровые серви-
сы прочно вошли в повседневную жизнь, качественный дизайн становится 
конкурентным преимуществом и важным фактором социальной инклюзии: 
от интуитивно понятного интерфейса мобильного приложения до удобного 
расположения элементов управления в общественном пространстве.

Для различных культурных групп инклюзия означает уважение и учет 
их традиций, символики и канонов восприятия. В контексте цифровых 
продуктов это включает мультиязычность, адаптивность визуальных ре-
шений под культурные коды и способность интерфейса учитывать спец-
ифику мышления пользователя. Для физических пространств — отсут-
ствие архитектурных барьеров, тактильные и аудиокоммуникативные 
элементы, понятные без знания местного языка.

Инклюзивный (универсальный) дизайн базируется на трех основных 
принципах [5]:

1. Универсальный доступ. Продукты должны быть доступны для всех 
пользователей, включая людей с ограниченными возможностями. 
Это включает в себя как физическую доступность, так и доступ-
ность контента и функциональности.

2. Гибкость взаимодействия — предоставление альтернативных спо-
собов ввода и вывода (текст, звук, жесты, адаптивный интерфейс).

3. Учет культурных различий — цветовые, символические и комму-
никативные нормы различных сообществ.

Культурная адаптация выходит за рамки простого перевода текстов: 
она включает локализацию визуальных метафор, форматов дат и чисел, 
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символики и даже навигационных паттернов. Дизайн может стать мощ-
ным инструментом для обеспечения социальной инклюзии, если в про-
цессе проектирования последовательно применяются принципы универ-
сальности и гибкости.

В условиях стремительного роста цифровых сервисов и обновления 
городской инфраструктуры инклюзивный дизайн превращается в обяза-
тельный стандарт качества и социальной ответственности [3]. В России 
этот процесс во многом определяется сочетанием международных норм 
(WCAG, ISO), национальных стандартов (ГОСТ Р ИСО 9241-171–2017 [3]) 
и локальных законодательных инициатив (Федеральный закон № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [1]). 

Методологическую основу исследования для создания инклюзивного 
дизайна составляют [4]:

 - Качественные методы (глубинные интервью, фокус-группы, этно-
графические наблюдения) для выявления скрытых ожиданий и куль-
турно обусловленных предпочтений. Посещение местных МФЦ, би-
блиотек и социальных центров позволяет увидеть, как люди с разной 
культурной и языковой принадлежностью взаимодействуют с про-
странством и интерфейсами в реальных условиях.

 - Количественные методы (опросы, A/B-тестирование прототипов, 
анализ метрик конверсии) для объективной оценки эффективности 
интерфейсов.

В России за последние годы сформировался ряд практических реше-
ний в области инклюзивного дизайна цифровых продуктов и обществен-
ных пространств, направленных на обеспечение равного доступа широ-
кому кругу пользователей — от пожилых людей и лиц с инвалидностью 
до носителей разных языков и культур:

1. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» стабильно признается 
одним из самых доступных в России. По итогам рейтинга Usability-
Lab (2020), Сбербанк занял первое место среди банковских прило-
жений по удобству для людей с инвалидностью: приложение под-
держивает высококонтрастные темы, масштабирование интерфейса 
без потери работоспособности, а также интегрированную поддержку 
экранных читалок и голосового ввода [9]. Кроме того, внутри банка 
существует команда, которая постоянно проводит исследования и те-
сты, привлекая пользователей с различными ограничениями, и опе-
ративно вносит коррективы в дизайн и логику работы сервисов [6].

2. В московском метрополитене системно внедряются элементы 
тактильной навигации и мультимодального информирования пас-
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сажиров. На станциях Большой кольцевой линии и других новых 
участках укладывают тактильную плитку-направляющую, обору-
дуют дублирующие стойки экстренного вызова с шрифтом Брай-
ля, а по периметру эскалаторов наносят ярко-желтую маркировку 
для создания контрастного визуального акцента [7], [10], [11].

3. Сайт Федеральной Налоговой службы РФ постоянно расширяет 
инклюзивные возможности. Помимо мультиязычного интерфейса, 
на сайте можно увеличить шрифт, отключить цветные изображе-
ния, поменять цвета интерфейса и другие функции, которые осо-
бенно востребованы пожилыми людьми и гражданами с низкой 
цифровой грамотностью.

4. «Яндекс» адаптировал все свои сервисы для незрячих пользова-
телей, а также принимает на работу соискателей и тестировщиков 
с ограниченными возможностями. А после того, как сеть по до-
ставке пиццы «Додо Пицца» адаптировала приложение для незря-
чих пользователей, ее дополнительная выручка в месяц составила 
8 млн рублей. Этого удалось добиться всего лишь благодаря ча-
стичным изменениям дизайна приложения [8].

На практике создание инклюзивного дизайна подвергнуто трудно-
стям:

1. Глубокая локализация, участие представителей разных культур 
и людей с ограниченными возможностями в тестировании и адап-
тация интерфейсов под различные сценарии требуют времени 
и затрат, которые не всегда укладываются в коммерческие рамки.

2. Многие существующие сервисы построены на «жёстких», моно-
литных платформах, где сложно внедрить механизмы динами-
ческой подстановки языковых ресурсов, адаптивных шаблонов 
и мультимодальных интерфейсов. Поиск компромиссов между 
быстродействием, безопасностью и гибкостью часто откладывает 
работу по доступности на неопределенное время.

3. В российском контексте мало академических публикаций и откры-
тых исследований по UX-потребностям малых этнических и язы-
ковых групп, а существующие данные нередко устарели или со-
браны на нерепрезентативных выборках. Это мешает выстраивать 
обоснованные гипотезы и валидировать дизайн-решения.

Перспективы развития складываются под воздействием трех взаимос-
вязанных факторов — технологического прогресса, институциональных 
инициатив и роста общественного запроса на равный доступ. В глобаль-
ном масштабе инклюзивный дизайн все более воспринимается не как «до-
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полнительная» опция, а как необходимая составляющая при создании 
цифровых и физических продуктов, а также будет одним из ключевых 
факторов конкурентоспособности. В России, где насчитывается до 160 эт-
нических групп и множество малочисленных народов, задачи культурной 
и языковой адаптации приобретают особую остроту и при этом создают 
уникальные возможности для локальных инноваций.

Развитие искусственного интеллекта и больших данных открывает 
новые горизонты для персонализированного и адаптивного интерфейса. 
Итеративный процесс «проектирование — дизайн — тестирование — до-
работка» дополняется современными ИИ-инструментами: автоматиче-
ским анализом читаемости текстов, предварительным машинным пере-
водом с последующей экспертной корректировкой и генерацией визуаль-
ных вариантов на основе обученных нейросетей.

Уже сегодня провайдеры цифровых сервисов используют алгорит-
мы для анализа предпочтений и корректировки цветовых схем, шриф-
тов и даже структуры навигации «на лету» в зависимости от поведения 
пользователя [3]. В перспективе эти технологии станут неотъемлемой ча-
стью дизайн-процесса, позволяя создавать интерфейсы, которые «учатся» 
у пользователя и подстраиваются под его индивидуальные и культурные 
особенности.

В настоящее время можно выделить несколько ключевых перспектив 
развития инклюзивного дизайна:

1. Автоматизированная локализация. Появление нейросетей, спо-
собных не только переводить текст, но и адаптировать визуальные 
метафоры под национальные и культурные коды, позволит быстро 
масштабировать цифровые продукты на десятки языков одновре-
менно (OpenAI, 2024).

2. Гибридные пространства. Интеграция VR/AR-решений в обще-
ственное пространство создаст «виртуальные гиды» для мигрантов 
и туристов, адаптирующие контент под их культурный бэкграунд 
и уровень владения языком, что особенно актуально для крупных 
мегаполисов.

3. Социальная ответственность бизнеса. Усиление требований инве-
сторов и потребителей к социальной ответственности подтолкнёт 
компании интегрировать инклюзивные практики в стратегию раз-
вития, рассматривая доступность как конкурентное преимуще-
ство, а не как расходную статью.

Таким образом, дизайн, ориентированный на социальную инклюзию, 
представляет собой симбиоз творческого подхода и междисциплинарного 
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знания. Он позволяет формировать продукты и услуги, доступные и по-
нятные широкому кругу пользователей вне зависимости от их культур-
ных, языковых или физических особенностей. Инклюзивные продукты 
укрепляют доверие пользователей, расширяют аудиторию и создают со-
циальную устойчивость в многонациональных сообществах.

Внедрение инклюзивных практик требует системного подхода, объ-
единяющего методы UX-исследований, стандарты доступности и иннова-
ционные технологии, в том числе нейросетевые. 

Чтобы сделать цифровую среду доступной для всех, государство, во-
первых, должно содействовать разработке инновационных решений и по-
вышать осведомленность населения о необходимости внедрять цифровую 
доступность [3]. Во-вторых, пользователи с ограниченными возможностя-
ми здоровья должны быть вовлечены в тестирование цифровых продуктов, 
чтобы их потребности учитывались.  В-третьих, нужно создать общие тех-
нические рекомендации, гайдлайны, для дизайнеров интерфейсов, содер-
жащих универсальные критерии соответствия цифровой доступности.

Помимо цифровой среды, важно не игнорировать инклюзивность в об-
щественных местах и городской инфраструктуре. Доступные пешеход-
ные переходы, тактильная навигация для людей с нарушениями зрения, 
удобные подъемы для маломобильных групп населения и адаптирован-
ные общественные пространства создают комфорт и равные возможно-
сти для всех жителей города. Инклюзивный подход в урбанистике также, 
как и благоприятная цифровая среда способствует социальной интегра-
ции и повышает качество жизни.
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Аннотация: в статье рассматривается система 5S как инструмент 
повышения производительности труда. Описывается история возникно-
вения методики, её ключевые принципы и этапы внедрения. Анализирует-
ся влияние системы 5S на организацию рабочего пространства и эффек-
тивность труда. Приводятся примеры успешного применения системы 
в российских компаниях. Делается вывод о значимости использования 
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5S для повышения конкурентоспособности и улучшения корпоративной 
культуры. 
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Abstract: the article considers the 5S system as a tool for increasing la-
bor productivity. The history of the methodology, its key principles and stages 
of implementation are described. The influence of the 5S system on the organi-
zation of the workspace and labor efficiency is analyzed. Examples of success-
ful application of the system in Russian companies are given. The conclusion 
is made about the importance of using 5S to increase competitiveness and im-
prove corporate culture. 

Keywords. 5S system, labor productivity, lean manufacturing, workspace 
organization, Russian practice, quality management.

В условиях современной конкурентной среды предприятия ищут 
эффективные инструменты для повышения производительности труда 
и оптимизации производственных процессов [1]. Одним из таких инстру-
ментов является система 5S - японская методика, направленная на орга-
низацию рабочего пространства и совершенствование производственной 
культуры. Система 5S активно используется в различных отраслях про-
мышленности и сферах услуг по всему миру, включая Россию [2]. Вне-
дрение 5S позволяет сократить потери времени и ресурсов, повысить ка-
чество продукции и улучшить условия труда сотрудников. 

Актуальность изучения данной системы обусловлена ее широко рас-
пространенным применением в мировой практике и все более активным 
внедрением в российских компаниях [4].

Система 5S была разработана в Японии в середине XX века как часть 
концепции бережливого производства (Lean manufacturing), сформиро-
ванной на базе опыта компании Toyota. В послевоенный период Япония 
столкнулась с необходимостью быстрого восстановления промышленно-
сти и повышения эффективности производства при ограниченных ресур-
сах. В таких условиях разработка и внедрение систем, минимизирующих 
потери и повышающих порядок на рабочих местах, стали приоритетом. 
Благодаря успехам в Toyota и другим японским компаниям методика 5S 
быстро распространилась по всему миру.

В России интерес к 5S начал расти с 2000-х годов, когда отечествен-
ные предприятия стали активно внедрять технологии бережливого произ-
водства и качественного менеджмента в попытках повысить конкуренто-
способность на глобальном рынке [3].
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Система 5S — это методика, основана на последовательном выполне-
нии пяти шагов, направленных на улучшение организации рабочего про-
странства и повышение дисциплины сотрудников. Название «5S» проис-
ходит от пяти японских слов, начинающихся на букву «S».

Первый этап – сортировка (Seiri). Удаление с рабочего места всех ненуж-
ных предметов. Цель - оставить только то, что действительно необходимо 
для выполнения текущих задач. Это позволяет сократить время на поиск.

Второй этап – рациональное расположение (Seiton). Предметы распо-
лагаются таким образом, чтобы их было легко использовать, и маркиру-
ются так, чтобы любой рабочий мог быстро найти то, что ему необходимо.

Третий этап - уборка (Seiso). Регулярная уборка и поддержание чисто-
ты на рабочем месте. Основной задачей является не только поддержание 
внешней привлекательности рабочего пространства, но и своевременное 
выявление потенциальных дефектов оборудования.

Четвертый этап – стандартизация (Seiketsu). Включает в себя разработ-
ку и внедрение стандартов, регламентирующих выполнение первых трех 
этапов. Стандарты обеспечивают поддержание достигнутого порядка.

Пятый этап – совершенствование (Shitsuke). Формирует у сотрудни-
ков привычки соблюдать установленные стандарты и правила. На этом 
этапе важно не просто внедрить изменения, а сделать их частью повсед-
невной работы. 

Внедрение системы 5S значительно улучшает эффективность работы 
и качество производственных процессов. Например, происходит эконо-
мия времени на поиск предметов. Благодаря продуманной организации 
рабочего места сотрудники быстрее находят нужные предметы, что со-
кращает простои и ускоряет выполнение задач [4]. Снижается количе-
ство ошибок и дефектов. Поддержание чистоты и порядка способствуют 
выявлению проблем на ранних стадиях и предотвращают ошибки, кото-
рые связаны с неаккуратностью или неправильным использованием обо-
рудованием. Повышается безопасность труда и снижается травматизм, 
так как регулярные проверки уменьшают вероятность аварийных ситуа-
ций, создавая более безопасные условия труда. Также повышается моти-
вация и дисциплина сотрудников. Потому что комфортная рабочая зона 
и понимание важности порядка формируют у сотрудников ответственно-
го подхода к своей работе. 

Внедрение системы 5S является частью философии бережливого про-
изводства, представляющей собой системный подход к непрерывному 
совершенствованию процессов и предполагающим активное участие со-
трудников [7].
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Тем не менее, внедрение системы 5S может столкнуться с различны-
ми препятствиями, например, сопротивление сотрудников, недостаток 
ресурсов, сложности с постоянным соблюдением установленных норм 
и культурные различия. 

Зачастую сотрудники воспринимают внедрение 5S не как способ 
улучшения условий труда, а как дополнительную рутину, не приносящую 
реальной пользы. Руководство же, в свою очередь, может рассматривать 
данную систему как формальность, не уделяя должного внимания ее ре-
ализации. В результате, если не обеспечить постоянный контроль, под-
держку и стимулирование сотрудников, уже достигнутые улучшения бы-
стро теряют свою значимость.

При правильном применении, система 5S способна существенно 
повысить производительность труда, но для этого необходим систем-
ный подход, поддержка руководства и вовлечение сотрудников. Только 
при соблюдении этих условий система станет надежным инструментом 
устойчивого развития предприятия [8].

В последние годы в России наблюдается активное распространение 
системы 5S в различных отраслях промышленности, логистике и сфере 
услуг. Среди примеров успешного внедрения можно выделить несколько 
компаний [5] [6].

1. ПАО «Газпром».
В рамках своих производственных и сервисных подразделений «Газ-

пром» активно внедряет элементы бережливого производства и систе-
му 5S. В частности, на газоперекачивающих станциях и внутри газовых 
трубопроводных системах благодаря внедрению 5S удалось снизить вре-
мя обслуживания оборудования примерно на 20%.

Например, в филиале «Газпром газомоторное топливо» в 2022 году 
после внедрения системы на газоперекачивающих станциях время про-
ведения профилактических работ уменьшилось с 2 часов до 1,6 часов. 
Также отмечается снижение числа аварийных остановок на 12%, что по-
вышает надежность работы оборудования.

2. ПАО «Сбербанк».
В офисных и IT-подразделениях Сбербанка внедрение системы 5S 

дало ощутимый эффект в организации рабочих мест и внутреннего до-
кументооборота. По данным пресс-службы банка, после оптимизации 
рабочих пространств время выполнения рутинных операций сократилось 
в среднем на 25-30%.

Например, в одном из департаментов было проведено реорганизация 
рабочих мест, которая снизила время поиска документов и информации 
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на от 10 минут до 3–4 минут — это примерно 60–70% сокращение време-
ни на выполнение стандартных операций. В результате внутренний до-
кументооборот стал более быстрым и прозрачным, производительность 
сотрудников выросла примерно на 15%, а количество ошибок в отчетах 
сократилось на 25%.

3. Автомобильная промышленность.
Российские автопроизводители активно внедряют 5S для повыше-

ния качества и эффективности производственных линий. Так, на одном 
из крупных автозаводов АО «АвтоВАЗ», входящих в структуру россий-
ского автопрома, после внедрения системы было отмечено снижение вре-
мени переналадки оборудования с 45 минут до 30 минут, что составляет 
сокращение на 33%.

Также в результате реализации 5S уровень брака снизился с 2,5% 
до 1,2%, что почти в два раза уменьшило издержки, связанные с дефекта-
ми, и повысило качество продукции. В целом, по данным компании, вне-
дрение системы в производстве позволило повысить производительность 
на 12–15% за первый год.

4. Логистические компании и склады.
Крупнейшие логистические операторы, такие как «Деловые Линии» 

и «ПЭК», используют 5S для упорядочивания хранения и перемещения 
товаров. В результате внедрения системы время обработки одного заказа 
снизилось с 45 минут до 36 минут - что на 20% ускоряет доставку.

Уровень ошибок при перемещении и хранении товаров снизился с 3% 
до 1,2%, что повышает качество обслуживания и уменьшает издержки.

Внедрение системы 5S не только улучшило количественные показа-
тели, но и способствовало повешению качества работы, включая улуч-
шение корпоративной культуры и рост мотивации сотрудников. Выросла 
активность персонала в совершенствовании рабочих процессов, что про-
явилось в увеличении количества инициатив и предложений по оптимиза-
ции. Одновременно улучшились условия труда, что привело к снижению 
текучести кадров в компаниях на 10-15%. Помимо этого, развитие культу-
ры дисциплины и порядка способствовало укреплению командного духа 
и повышению уровня ответственности среди сотрудников.  

Таким образом, система 5S является универсальным и эффективным 
способом для повышения производительности труда и организации рабо-
чего пространства. 

Когда компания последовательно внедряет данную методику, она на-
чинает меньше терять времени и ресурсов, повышает качество продукции 
и делает труд безопаснее. Самое главное – это создает культуру, где по-
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рядок и постоянное совершенствование становятся нормой. В российской 
практике система 5S получила широкое распространение и показала ре-
зультат в различных сферах. Благодаря грамотному внедрению системы, 
компании не только повышают свою конкурентоспособность, но и лучше 
адаптируются к современным требованиям рынка.

Внедрение 5S является важным шагом на пути к устойчивому разви-
тию предприятий и повышению эффективности бизнеса.
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В условиях растущей глобализации и интеграции мировой эконо-
мики предприятия все чаще рассматривают возможность выхода на за-
рубежные рынки [1]. Международный маркетинг стал крайне важным 
аспектом стратегического планирования для организаций, которые хотят 
расширить свое присутствие за пределами родной страны. Создание эф-
фективной стратегии международного маркетинга помогает компаниям 
адаптировать свои товары, услуги и методы продвижения к различным 
культурным и экономическим условиям [2]. В данной статье анализиру-
ются основные стратегии международного маркетинга, их характерные 
черты, преимущества и недостатки.

Стратегия международного маркетинга – это система количественных 
и качественных показателей деятельности компании на внешнем рынке, 
а также процесс принятия решений, направляющий маркетинговые меро-
приятия на реализацию общей стратегии развития компании [3]. 

Для определения оптимальной стратегии компании необходимо оце-
нить четыре ключевых аспекта: 

1. Продукт – учитывая как его функциональные характеристики, так 
и восприятие бренда потребителями. 

2. Рынок – включая его потенциал, покупательскую способность 
и уровень спроса. 

3. Ресурсы – финансовые, временные и трудовые затраты, а также 
ожидаемая прибыльность. 

4. Возможности компании – производственные мощности и техно-
логическая база. 

На рис. 1 показаны основные стратегии международного маркетинга.

Международный маркетинг 
(стратегия интернационализации)

Мультинациональный маркетинг
(стратегия адаптации)

Глобальный маркетинг 
(стратегия стандартизации)

Рис. 1. Виды и стратегии международного маркетинга
Источник: Воронина К.А. Эволюция основных стратегий в междуна-

родном маркетинге с учетом особенностей международной среды марке-
тинга // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2022. №7. – С.208.
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Современная стратегия интернационализации в международном мар-
кетинге выражается в том, что производство товаров становится гло-
бальным процессом. Вместо одной страны в создании продукта могут 
участвовать несколько государств, объединяя свои ресурсы, технологии 
и знания [1]. По мере увеличения числа стран-участниц товар постепен-
но утрачивает четкую национальную принадлежность [2]. Его уже нель-
зя однозначно связать с конкретной страной, поскольку в его разработке 
используются научные, технические и инженерные решения из разных 
уголков мира. В результате продукт приобретает интернациональный 
характер, отражая глобализацию современных производственных цепо-
чек [4].

Преимущества стратегии интернационализации: 
1. Доступ к новым рынкам и клиентам. Выход на международные 

рынки позволяет компаниям увеличивать объёмы продаж и дивер-
сифицировать источники дохода. Это особенно важно в условиях 
насыщения локальных рынков, где рост становится ограниченным. 

2. Доступ к инновациям и передовым технологиям. Совместная 
работа с зарубежными партнёрами открывает возможности для 
внедрения новых технологических решений, улучшения качества 
продукции и повышения эффективности производства. 

3. Оптимизация затрат за счёт глобальных цепочек поставок. Раз-
мещение производства в странах с более выгодными условиями 
(дешёвая рабочая сила, льготное налогообложение) помогает сни-
жать издержки и повышать конкурентоспособность. 

Недостатки и риски интернационализации:
1. Высокие первоначальные затраты. Выход на новые рынки требу-

ет значительных инвестиций в маркетинг, логистику, адаптацию 
продукта и налаживание партнёрских связей. 

2. Конкуренция с локальными игроками. Местные компании лучше 
знают предпочтения потребителей и могут предлагать более адап-
тированные решения, что усложняет завоевание доли рынка. 

3. Культурные и социальные различия. Непонимание национальных 
традиций, законодательных норм и потребительских привычек 
может привести к маркетинговым провалам и репутационным ри-
скам.

Несмотря на сложности, стратегия интернационализации остается 
мощным инструментом роста для компаний, готовых к глобальной экс-
пансии. Успех зависит от тщательного анализа рынков, гибкости в управ-
лении и способности адаптироваться к локальным особенностям [2]. Гра-
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мотное сочетание глобальных и локальных подходов позволяет миними-
зировать риски и максимизировать прибыль.

Адаптационная стратегия в международном маркетинге предполагает 
корректировку деятельности компании в соответствии с особенностями 
зарубежных рынков. В этом случае бизнес ориентируется на специфику 
спроса, культурные традиции, нормы деловой практики и системы рас-
пределения в разных странах. 

Адаптация продукта – это модификация товара с учетом требований 
и предпочтений локальной аудитории [3].

Ключевые преимущества стратегии:
1. Усиление рыночных позиций. Тщательная адаптация товарного 

предложения позволяет компаниям более эффективно удовлетво-
рять потребности местных потребителей, что способствует укре-
плению конкурентных позиций. 

2. Минимизация коммерческих рисков. Учет региональной специфи-
ки помогает избежать серьезных ошибок при продвижении про-
дукции и снижает вероятность финансовых потерь. 

3. Повышение лояльности клиентов. Персонализированные решения 
формируют устойчивые связи с целевой аудиторией, способствуя 
созданию долгосрочных отношений.

Недостатки и риски адаптации: 
1. Увеличение операционных расходов. Необходимость разработки 

уникальных решений для каждого рынка приводит к значительно-
му росту затрат на исследования и производство. 

2. Усложнение управленческих процессов. Диверсификация про-
дуктовых линеек требует создания сложных систем координации 
между различными подразделениями компании. 

3. Ограниченный эффект масштаба. Отсутствие унификации снижа-
ет потенциальную экономию, достигаемую при массовом произ-
водстве стандартизированных товаров.

Адаптационная стратегия представляет собой компромисс между гло-
бализацией и локализацией бизнес-процессов. Несмотря на существен-
ные затраты, такой подход часто оказывается наиболее эффективным 
для компаний, ориентированных на долгосрочное присутствие на между-
народных рынках. Ключевым фактором успеха становится тщательный 
анализ целевых аудиторий и разработка сбалансированных маркетинго-
вых решений [2].

Стратегия стандартизации – это унифицированный маркетинговый 
подход, предполагающий использование единых методов продвижения 
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на международных рынках [5]. Ее ключевая цель – повышение эффектив-
ности глобальных маркетинговых операций за счет минимизации разли-
чий между странами.

Преимущества стратегии стандартизации в международном маркетинге:
1. Экономия ресурсов – сокращаются затраты на разработку отдель-

ных маркетинговых кампаний для каждого рынка, так как исполь-
зуется единая стратегия. 

2. Укрепление глобального имиджа бренда – поддержание единого 
стиля продвижения повышает узнаваемость компании в разных 
странах. 

3. Упрощение управления – централизованный контроль над рекла-
мой и позиционированием снижает сложность координации меж-
ду филиалами.

Недостатки стратегии стандартизации:
1. Игнорирование локальных особенностей – универсальный подход 

может не учитывать культурные, правовые или потребительские 
различия, снижая спрос. 

2. Риск потери гибкости – жесткая стандартизация мешает оператив-
но реагировать на изменения предпочтений в отдельных регионах. 

3. Ограниченная применимость – не все товары подходят для гло-
бального продвижения без адаптации (например, продукты пита-
ния или медикаменты).

В современных условиях глобализации компании, выходящие на меж-
дународные рынки, должны тщательно выбирать стратегию маркетин-
га [2]. Интернационализация дает доступ к новым рынкам и технологиям, 
но требует больших затрат. Адаптация повышает лояльность клиентов, 
но увеличивает издержки. Стандартизация экономит ресурсы, но может 
не учитывать локальные особенности. Оптимальный подход – гибкое со-
четание этих стратегий с учетом специфики продукта, рынка и возмож-
ностей компании. Успех зависит от глубокого анализа и адаптации к из-
менениям в мировой экономике.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирова-
ния спроса и стимулирования сбыта на зарубежных рынках в условиях 
глобализации и усиления конкуренции. Освещается стратегическая важ-
ность выхода на международную арену для предприятий, подчеркивает-
ся необходимость разработки специфических маркетинговых страте-
гий с учетом потребительских предпочтений, культурных особенностей 
и законодательных ограничений. Особое внимание уделяется инструмен-
там стимулирования сбыта, включая рекламу, PR-кампании, стимулиро-
вание продаж, прямые продажи, CRM и онлайн-маркетинг, с акцентом 
на их адаптацию к специфике зарубежных рынков.
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arena for enterprises, and emphasizes the need to develop specific marketing 
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eign markets.
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В условиях глобализации и усиления конкуренции выход на зарубеж-
ные рынки становится стратегически важной задачей для многих пред-
приятий [1]. Однако успех на международной арене зависит не только 
от качества продукции, но и от грамотно выстроенной маркетинговой 
стратегии.

Ключевым элементом этой стратегии является формирование спроса 
и стимулирование сбыта на новых рынках. Потребительские предпочтения, 
культурные особенности, конкуренция, законодательные ограничения и дру-
гие факторы, характерные для иностранных рынков, требуют от предпри-
ятий разработки и реализации специфических маркетинговых мероприятий.

Стимулирование сбыта на зарубежных рынках имеет свои особенно-
сти, которые отличают его от работы на внутреннем рынке [6]. Важно по-
нимать и учитывать эти различия, чтобы достичь желаемых результатов 
и успешно продвигать продукцию на международном уровне.

Формирование спроса на зарубежных рынках предполагает создание 
положительного имиджа продукции и бренда, а также убеждение потен-
циальных потребителей в необходимости использования товара или услу-
ги [2]. Формирование спроса на зарубежных рынках – это не одномомент-
ный процесс, а целая последовательность действий, направленных на за-
воевание доверия и интереса потребителей к продукции компании [6]. 
Успешная реализация этих этапов является ключом к успеху на между-
народном рынке.
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Таблица 1

Особенности стимулирования сбыта на зарубежных рынках

Особенность Описание Пример
Культурные 
различия

Культура каждой страны 
влияет на потребительские 
предпочтения, стиль жизни 
и поведение покупателей.

В Китае важно учитывать фе-
стивали и традиции, а в США 
акцент часто делается на 
индивидуализме и практич-
ности.

Языковые 
барьеры

Языковые различия могут 
препятствовать эффективной 
коммуникации с потребите-
лями.

Необходимо переводить все 
маркетинговые материалы 
(рекламу, упаковку, инструк-
ции, веб-сайты) на язык целе-
вой аудитории, используя про-
фессиональных переводчиков.

Законодательные 
ограничения

В каждой стране существуют 
свои законодательные огра-
ничения в отношении рекла-
мы, продаж и других аспек-
тов маркетинга.

В Европе существуют стро-
гие правила рекламы для та-
бачных изделий и алкоголь-
ных напитков.

Конкурентная 
среда

Конкуренция на зарубежных 
рынках часто более жесткая, 
чем на внутреннем рынке.

Необходимо изучить конку-
рентов, их маркетинговые 
стратегии и предложения, 
чтобы разработать эффек-
тивные конкурентные пре-
имущества для собственной 
продукции.

Логистика 
и доставка

Перевозка продукции на за-
рубежные рынки может быть 
сложной и дорогостоящей.

Необходимо выбрать надеж-
ного логистического партне-
ра и оптимизировать процесс 
доставки, чтобы минимизи-
ровать затраты и обеспечить 
своевременную поставку 
продукции к покупателям.

Источник: составлено автором.

К основным этапам формирования спроса на зарубежных рынках 
можно отнести следующие:

1. Исследование рынка – изучение конкурентного ландшафта, пред-
почтений покупателей, макроэкономических и политических фак-
торов, а также выявление потенциальных рисков и перспектив.
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2. Определение рыночной позиции товара – формирование уникаль-
ного торгового предложения, четкое позиционирование бренда, 
выбор целевой группы потребителей и разработка эффективной 
коммуникационной стратегии.

3. Разработка маркетингового микса (продукция, цена, место прода-
жи, продвижение).

4. Создание позитивного имиджа бренда (разработка стратегии PR 
и рекламы, развитие корпоративной культуры, взаимодействие 
с потребителями).

5. Контроль и оценка эффективности (мониторинг результатов мар-
кетинговых мероприятий, анализ эффективности инструментов 
формирования спроса, внесение необходимых корректировок 
в маркетинговую стратегию).

Важно понимать, что формирование спроса – это постоянный процесс, 
требующий внимания и анализа. Необходимо постоянно исследовать ры-
нок, адаптировать маркетинговую стратегию к изменяющимся условиям 
и вводить новые инструменты для достижения успеха [3].

Также, чтобы успешно продавать продукцию на международном рын-
ке, компании используют различные инструменты стимулирования сбы-
та, которые направлены на привлечение внимания покупателей, убежде-
ние их в преимуществах продукции и стимулирование покупок. Выбор 
инструментов зависит от характера продукции, особенностей целевого 
рынка и конкурентной среды [5].

Рассмотрим основные инструменты стимулирования сбыта на зару-
бежных рынках.

1. Реклама: целью рекламы является информирование потенциаль-
ных покупателей о продукции и ее преимуществах, необходи-
мость убедить их в покупке товара или услуги.
К основным методам рекламы относятся:
 - Размещение рекламных объявлений в СМИ (телевидение, радио, 

печатные издания), онлайн-реклама (баннеры, контекстная ре-
клама, социальные сети).

 - Создание рекламных роликов, информационных видео и друго-
го визуального контента.

 - Использование различных форматов рекламы (например, видео, 
аудио, печать, онлайн-реклама) для максимально эффективного за-
действования доступных каналов коммуникации с потребителями.

2. PR-кампании: целью PR является формирование положительного 
образа компании и ее продукции, укрепление доверия потребителей.
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К основным методам PR-кампаний относятся:
 - Публикация статей, пресс-релизов, участие в выставках и кон-

ференциях, организация мероприятий.
 - Создание контента, который будет интересен целевой аудито-

рии (например, блог, видеоканал, страницы в социальных се-
тях).

 - Сотрудничество с лидерами мнений для повышения осведом-
ленности о бренде и его продукции.

3. Стимулирование продаж: целью является повышение спроса на 
продукцию в краткосрочной перспективе.
К основным методам стимулирования продаж относятся:
 - Скидки: снижение цены на продукцию на определенный про-

цент или на фиксированную сумму.
 - Акции: проведение специальных предложений с привлекатель-

ными условиями.
 - Купоны: предоставление потребителям купонов на скидку при 

покупке продукции.
 - Бонусные программы: накопление бонусных баллов за покупки 

и обмен их на скидки или товары.
 - Конкурсы: проведение конкурсов с привлекательными призами 

для стимулирования покупателей.
 - Предоставление бесплатных образцов продукции: это позволяет 

потребителям ознакомиться с продукцией и принять решение 
о покупке.

4. Прямые продажи: цель заключается в том, чтобы обеспечить пря-
мой контакт с потенциальными клиентами и провести эффектив-
ную презентацию продукции.
К основным методам прямых продаж относятся:
 - Личные продажи: привлечение специалистов, которые могут 

провести индивидуальную презентацию продукции и ответить 
на все вопросы клиента.

 - Телемаркетинг: использование телефона для контакта с потен-
циальными клиентами и предложения продукции.

 - Директ-маркетинг: использование прямой почты, email-рассыл-
ки, SMS-сообщений для продвижения продукции и предложе-
ний.

5. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM): цель заклю-
чается в том, чтобы создать долгосрочные и прочные отношения 
с клиентами, повысить их лояльность к бренду [4].
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К основным методам CRM относятся:
 - Программы лояльности: накопление бонусных баллов, пред-

ложение специальных скидок и предложений для постоянных 
клиентов.

 - Персонализация сервиса: предоставление индивидуального под-
хода к каждому клиенту, учет его потребностей и предпочтений.

 - Регулярные общения с клиентами: отправка информационных 
рассылок, поздравлений с праздниками, опросы мнения и др.

 - Использование систем CRM для отслеживания истории взаимо-
действия с клиентами и предоставления им персонализирован-
ного сервиса.

6. Онлайн-маркетинг: цель заключается в том, чтобы достичь целе-
вой аудитории в онлайн-формате, продвигать продукцию и услуги 
в цифровом пространстве.
К основным методам онлайн-маркетинга относятся:
 - SEO: оптимизация сайта под поисковые систему для повышения 

его видимости в результатах поиска.
 - Контекстная реклама: размещение рекламных объявлений на 

сайтах и в поисковых системах, связанных с темой продукции.
 - Социальные сети: создание страниц в социальных сетях, публи-

кация интересного контента, взаимодействие с подписчиками.
 - Контент-маркетинг: создание и распространение ценного и по-

лезного контента (статьи, видео, инфографика) для привлечения 
и удержания целевой аудитории.

 - Email-маркетинг: использование email-рассылок для информи-
рования потребителей о новых продуктах, акциях и других важ-
ных новости.

Таким образом, формирование спроса и стимулирование сбыта на зару-
бежных рынках являются сложными и многогранными процессами. Для до-
стижения успеха необходимо разрабатывать комплексные маркетинговые 
стратегии, учитывая особенности целевого рынка, выбирая эффективные 
инструменты и методы и адаптируя их к конкретным условиям. Постоян-
ный мониторинг и анализ результатов маркетинговых мероприятий позво-
ляет оптимизировать стратегии и достичь желаемых результатов.
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стройством аутистического спектра, в современных социально-эко-
номических условиях. В статье рассматриваются ключевые критерии 
психологического благополучия, даны комментарии к статистическим 
данным, анализируются основные детерминанты, а также предлагают-
ся рекомендации по его укреплению.

Ключевые слова: дети, аутизм, расстройство аутистического спек-
тра, психологическое благополучие, факторы, критерии благополучия, 
родители, школа, специалисты, рекомендации.

Abstract: the relevance of the study is determined by the need for a compre-
hensive analysis of factors affecting the mental health of the younger genera-
tion, including children with autism and autism spectrum disorder, in modern 
socio-economic conditions. The article examines the key criteria of psycho-
logical well-being, provides comments on statistical data, analyzes the main 
determinants, and offers recommendations for strengthening it.

Keywords: children, autism, autism spectrum disorder, psychological well-be-
ing, factors, criteria of well-being, parents, school, specialists, recommendations.

Психологическое благополучие детей представляет собой интеграль-
ный показатель, отражающий не только отсутствие психических рас-
стройств, но и наличие позитивного эмоционального фона, успешной 
социализации и гармоничного развития. В российском контексте изуче-
ние данного феномена приобретает особую значимость в связи с отмеча-
емыми специалистами тревожными тенденциями: по данным Минздра-
ва РФ (2023), за последнее десятилетие частота диагностики тревожных 
расстройств среди несовершеннолетних увеличилась на 40%, а депрес-
сивных состояний - на 25% [4]. Говоря о особенностях психологического 
благополучия детей с расстройством аутистического спектра (РАС), надо 
отметить, что дети с РАС сталкиваются с уникальными вызовами в до-
стижении психологического благополучия. Согласно исследованиям [1], 
ключевыми особенностями являются:

 - Сенсорные трудности: 85% детей с РАС имеют повышенную или 
пониженную чувствительность к сенсорным стимулам (звуки, свет, 
тактильные ощущения), что создает постоянный дискомфорт.

 - Социальная коммуникация: 70% испытывают значительные труд-
ности в понимании социальных сигналов и установлении контактов.

 - Эмоциональная регуляция: частые эмоциональные срывы отмеча-
ются у 60% детей младшего школьного возраста с РАС.

При этом только 35% детей с РАС в России получают адекватную пси-
холого-педагогическую помощь, 45% родителей отмечают у своих детей 
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с РАС повышенный уровень тревожности, у 30% детей с аутизмом раз-
виваются сопутствующие депрессивные состояния к подростковому воз-
расту [5]

Говоря о критериях психологического благополучия детей, нуж-
но учитывать, что современная психология выделяет несколько взаи-
мосвязанных компонентов психологического благополучия, имеющих 
как субъективные, так и объективные показатели [2], [4]:

Эмоциональное благополучие. Данный аспект включает: баланс по-
ложительных и отрицательных эмоций (соотношение 3:1 считается оп-
тимальным), способность к эмоциональной саморегуляции, отсутствие 
клинически значимых симптомов тревоги и депрессии

При этом российские исследования [4] показывают: 25% школьни-
ков демонстрируют повышенный уровень тревожности (против 15% 
в 2015 году). Рост объясняется увеличением учебной нагрузки и социаль-
ным давлением. А 15% подростков имеют симптомы депрессии, причем 
у 5% они достигают клинического уровня. Особенно уязвимы дети из не-
полных семей (показатель в 2 раза выше).

Социальная адаптация. Тут ключевые индикаторы качество межлич-
ностных отношений, навыки конструктивного разрешения конфликтов, 
социальная включенность. Статистические данные показывают: 30% де-
тей сталкивались с буллингом, при этом только 10% случаев регистри-
руются педагогами [3]. Это свидетельствует о недостаточной работе 
профилактических программ. 20% подростков испытывают трудности 
в общении, что коррелирует с ростом интернет-коммуникации в ущерб 
реальному взаимодействию.

Когнитивное развитие. Важными показателями являются уровень 
учебной мотивации, когнитивная гибкость, способность к концентрации 
внимания.

Анализ данных выявил: 40% учащихся испытывают хронический 
стресс из-за учебной нагрузки [6]. Особенно выражена проблема в вы-
пускных классах, где показатель достигает 65%. А 10% детей имеют вы-
раженные трудности в обучении, требующие специализированной помо-
щи. При этом только 30% из них получают адекватную коррекционную 
поддержку.

Физическое здоровье. Психофизиологическая взаимосвязь проявляет-
ся в качестве сна, уровне физической активности, соматическом здоро-
вье. Как показывает анализ результатов исследований (НМИЦ здоровья 
детей, 2023): 35% школьников имеют нарушения сна (в 2015 году - 20%). 
Рост связан с увеличением экранного времени. При этом 50% детей ве-
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дут малоподвижный образ жизни (менее 1 часа физической активности 
в день), что превышает показатели ВОЗ для развитых стран.

Семейное благополучие. Критически важными факторами выступают 
стиль родительского воспитания, эмоциональный климат в семье, мате-
риальная обеспеченность. Социологические данные (Росстат, 2023) пока-
зывают, что 15% детей подвергаются психологическому насилию в семье. 
Примечательно, что в 60% случаев родители не осознают деструктив-
ность своих действий. 30% семей испытывают значительные финансовые 
трудности, что создает хронический стресс у детей. В таких семьях по-
казатели тревожности на 40% выше среднего.

Основными факторами влияния, ведущие к снижению психологиче-
ского благополучия детей, являются:

Семейная среда. Современные исследования (Институт социологии РАН, 
2023) выделяют авторитарный стиль воспитания (20% семей) - приводит 
к подавлению инициативы и повышению тревожности, а конфликты между 
родителями увеличивают риск эмоциональных расстройств у детей в 3 раза, 
финансовая нестабильность коррелирует с депрессивными симптомами.

Школьные факторы. Анализ данных показывает, что чрезмерная учеб-
ная нагрузка (40% стрессовых случаев) особенно опасна в пубертатный 
период, буллинг имеет долгосрочные последствия - у жертв в 2 раза выше 
риск развития тревожных расстройств во взрослом возрасте, качество от-
ношений с учителями значимо влияет на учебную мотивацию [3]. 

Цифровая среда. Новые исследования свидетельствуют, что кибер-
буллинг затрагивает 18% подростков, причем 70% случаев остаются без 
вмешательства взрослых, интернет-зависимость (12% случаев) приводит 
к социальной дезадаптации, социальные сети формируют искаженную са-
мооценку у 40% девочек-подростков [6].

Говоря о психологическом благополучии детей с РАС, надо отметить 
следующие факторы: 

Дефицит специалистов: на 1000 детей с РАС приходится всего 2,5 спе-
циалиста (при норме 10), только 30% дефектологов и психологов владеют 
современными методами работы с аутизмом.

Региональная диспропорция: 80% ресурсов сосредоточены в Москве 
и Санкт-Петербурге, в малых городах 60% детей с РАС не получают ни-
какой помощи

Школьная инклюзия: 70% педагогов не готовы работать с детьми 
с РАС, в 50% случаев инклюзия носит формальный характер.

При этом, существует ряд ключевых факторов, положительно влия-
ющих на обеспечение психологического благополучия для детей с РАС: 
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играет роль ранняя диагностика и вмешательство. При начале коррекции 
до 3 лет положительная динамика наблюдается в 70% случаев (против 
40% при поздней диагностике). В России средний возраст диагностики 
РАС - 4,5 года (в развитых странах - 2-3 года).

Приобретает важное значение инклюзивное образование. Дети с РАС, 
включенные в инклюзивные программы, на 40% лучше развивают со-
циальные навыки, на 30% реже демонстрируют проблемное поведение. 
Однако только 15% российских школ готовы к качественной инклюзии 
детей с аутизмом. Нужно учесть такой фактор, как семейная поддержка. 
В семьях, где родители прошли обучение методикам работы с РАС, уро-
вень стресса у детей снижается на 50%, на 35% улучшаются показатели 
коммуникации. Только 20% российских родителей имеют доступ к таким 
программам

Государство не остается в стороне. Есть определенные меры государ-
ственной поддержки: школьные психологические службы (охват 60% 
школ, но только 25% специалистов имеют достаточную квалификацию), 
телефоны доверия (300 тыс. обращений в год, эффективность - 65% слу-
чаев получают адекватную помощь), но антибуллинговые программы по-
казывают эффективность лишь в 30% школ.

При этом можно сказать, что для детей с РАС эффективными моде-
лями помощи стали: ресурсные классы (доказали эффективность в 80% 
случаев), широкое использование педагогами технологии Прикладной 
анализ поведения (ABA-терапия) - дает улучшения у 65% детей, сен-
сорных интеграционных терапии\й - снижают проблемное поведение 
на 40%.

На основании анализа приведенных данных можно предложить: раз-
витие родительских образовательных программ, разработки системы 
оценивания для снижения стрессовой нагрузки, внедрения программ 
по цифровой гигиене. Создание федеральной программы раннего выяв-
ления РАС, увеличение количества специалистов по работе с аутизмом, 
развитие системы тьюторского сопровождения

Таким образом, обеспечение психологического благополучия детей 
в России требует системного межведомственного подхода, системных 
изменений. При должной поддержке и раннем вмешательстве 60-70% 
детей с аутизмом могут достичь значительного улучшения качества 
жизни и социальной адаптации. Необходима разработка национальной 
стратегии с учетом современных вызовов и лучших международных 
практик. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию психологических по-
следствий чрезвычайных ситуаций, включая трансформацию личности 
и ценностно-смысловых ориентаций. В условиях роста числа вооружён-
ных конфликтов, природных и техногенных катастроф актуальным 
становится изучение воздействия экстремальных событий на психику 
человека. Авторы рассматривают чрезвычайные ситуации как факто-
ры, вызывающие не только краткосрочные стрессовые реакции, но и дол-
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госрочные изменения в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфе-
рах личности. Особое внимание уделяется посттравматическому стрес-
совому расстройству и личностным трансформациям, которые могут 
проявляться как в негативных (деформация ценностей, социальная изо-
ляция), так и в позитивных аспектах (посттравматический рост, усиле-
ние самостоятельности).

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, посттравматическое 
стрессовое расстройство, личностные трансформации, ценностно-
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Abstract: the article explores the psychological consequences of emergency 
situations, including the transformation of personality and value-meaning ori-
entations. In the context of increasing numbers of armed conflicts, natural di-
sasters, and technological accidents, the study of the impact of extreme events 
on the human psyche has become particularly relevant. The authors define 
emergency situations as factors that provoke not only short-term stress reac-
tions but also long-term changes in the cognitive, emotional, and behavioral 
spheres of the individual. Special attention is given to post-traumatic stress 
disorder and personal transformations, which can manifest both in negative 
(deformation of values, social isolation) and positive aspects (post-traumatic 
growth, increased self-reliance).

Keywords: emergency situations, post-traumatic stress disorder, personal 
transformations, value-meaning orientations, group therapy, social adaptation.

Современный мир сталкивается с растущим числом чрезвычайных си-
туаций, вызванных политической нестабильностью, вооруженными кон-
фликтами, природными катастрофами и техногенными авариями. Эти со-
бытия оказывают глубокое воздействие на психику человека, что делает 
актуальным изучение их психологических последствий. В условиях пер-
манентной турбулентности возникает необходимость углубленного ана-
лиза не только социальных и экологических аспектов, но и внутренних 
процессов, происходящих в личности, которые формируют ее реакции 
на экстремальные условия. 

А.Л. Журавлев указывает в перспективе интегративного изучения 
человека в различных жизненных ситуациях на важность исследования 
жизненных ценностей личности в единстве с окружающей действитель-
ностью и социальной ситуацией. 

Катализатором изменений в ценностно-смысловой сфере становятся 
чрезвычайные ситуации, что требует комплексного подхода к изучению 
особенностей при построении реабилитационного процесса пострадав-
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ших с учетом культурных и социальных факторов. В разных культурах 
существуют различные подходы к пониманию травмы и ее последствий, 
что требует адаптации методов воздействия к конкретным условиям 
ее применения. Важно учитывать роль семьи и ближайшего окружения 
в процессе восстановления, так как их поддержка значительно влияет 
на процесс реабилитации.  

По мнению С.Л. Рубинштейна, человек является активным субъектом 
деятельности, который «…не растворяется в деятельности, а посредством 
нее решает сложные жизненные задачи и противоречия...», а не «застыв-
шая биография» [10] Отдельно С.Л. Рубинштейн обращает внимание 
на значимость ключевых, поворотных событий жизни на пути становле-
ния индивидуальности.

Чрезвычайная ситуация в психологии понимается как событие, выходя-
щее за пределы обычного человеческого опыта и оказывающее значитель-
ное воздействие на психику. К ее ключевым характеристикам относятся:

1. Интенсивное воздействие, превышающее адаптационные возмож-
ности человека.  

2. Субъективное восприятие ситуации как угрожающей и трудно-
преодолимой.  

3. Возникновение сложных психических состояний, требующих мо-
билизации внутренних ресурсов.  

4. Нарушение психологической регуляции деятельности, ведущее 
к снижению её эффективности.  

5. Столкновение с невозможностью реализации базовых потребно-
стей, ценностей и мотивов.  

Такие ситуации вызывают не только краткосрочные стрессовые реак-
ции, но и долгосрочные изменения в личности, затрагивающие ее когни-
тивную, эмоциональную и поведенческую сферы.

Воздействие чрезвычайных ситуаций на психику человека определя-
ется рядом факторов:  

1. Интенсивность и продолжительность стрессового воздействия. 
Длительное пребывание в экстремальных условиях увеличивает 
риск развития стойких личностных изменений.  

2. Специфика угрозы. Угроза жизни (прямая и опосредованная) раз-
личного генеза оказывает специфичное воздействие на психику 
и отражается на клинической картине психогений по закону три-
ады К. Ясперса.

3. Особенности личности. Индивидуальные особенности влияют на 
восприятие чрезвычайных ситуаций, и как следствие, отражаются 
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на стрессоустойчивости, жизнеспособности, посттравматическом 
росте и т.д.

4. Социальная поддержка. Исследования пострадавших в чрезвычай-
ных ситуациях указывают на наличие трудностей в поддержании 
социальных контактов несмотря на потребность во межличностном 
взаимодействии. Наличие референтной группы (семья, друзья) спо-
собной создать эмоциональную поддержку способствует снижению 
негативного воздействия событий катастрофического характера.

В научной литературе большое внимание уделяется последствиям 
посттравматического стрессового расстройства, выявляемый у 15% по-
страдавших. Полученный травмирующий опыт может иметь позитивные 
и негативные аспекты. С одной стороны, травмирующий опыт может 
привести к деформации ценностно-смысловых ориентаций, нарушению 
социальных связей и снижению качества жизни. С другой стороны, стол-
кновение с экстремальными условиями может стимулировать личност-
ный рост, углубление философского отношения к жизни, усиление само-
стоятельности и самоуважения [11], [25].

Ключевым последствием чрезвычайных ситуаций является изменение 
системы ценностей и смыслов. Травмирующий опыт позволяет переос-
мыслить такие фундаментальные понятия, как жизнь, смерть, семья, Ро-
дина и др. [18]. Любое переосмысление сопровождается экзистенциаль-
ным кризисом, распадом прежних идеалов, норм и представлений о мире, 
что провоцирует появление невротических защитных механизмов и деза-
даптивных форм поведения.  

У участников чрезвычайных ситуаций наблюдается чувство укоро-
ченной жизненной перспективы, снижение интереса к будущему и потеря 
веры в социальные роли [21]. Эти изменения затрагивают не только по-
страдавших, но и их близких, что определяет необходимость комплексно-
го подхода к процессу реабилитации.

Ценностно-смысловые ориентации выполняют ряд важных функций 
в жизни человека:  

1. Мотивационно-побудительная функция. Ценности определяют 
стремления, цели и направленность личности. 

2. Смыслообразующая функция. Ценности придают жизни осмыс-
ленность, помогают человеку интерпретировать происходящие 
события.  

3. Адаптационная функция. Ценности способствуют социальной 
реадаптации, помогают человеку восстановить или заново найти 
свое место в обществе.  
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4. Регулятивная функция. Ценности влияют на выбор стратегий по-
ведения в разных ситуациях повседневной жизнедеятельности.  

Особенно значимы ценностно-смысловые ориентации в контексте 
посттравматического восстановления, помогая человеку восстановить 
утраченные смыслы и адаптироваться к новым условиям жизни.

Эффективным методом работы с последствиями травмирующих собы-
тий является групповая поддержка, с использованием дебрифинга, когда 
участники имеют возможность разделить свой опыт с другими, пережив-
шими схожие ситуации. Данный формат проведения воздействия позво-
ляет преодолеть чувство изоляции, восстановить эмоциональную связь 
с окружающими и сформировать новый образ «Я» [23]. 

Таким образом, понимание механизмов личностных изменений и раз-
работка комплексных методов реабилитации являются важными зада-
чами современной психологии, направленными на улучшение качества 
жизни пострадавших и их успешную реадаптацию к мирной жизни.  

В заключение можно сказать, что изучение психологических послед-
ствий чрезвычайных ситуаций является междисциплинарной задачей, 
требующей интеграции знаний из психологии, социологии, медицины 
и других наук. Только комплексный подход позволит разработать эффек-
тивные методы помощи пострадавшим и минимизировать негативные по-
следствия травмирующих событий.
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Аннотация: статья посвящена анализу мотивирующих и демотиви-
рующих факторов, влияющих на социально-политическую активность 
студенческой молодежи Москвы. Основная цель исследования заключа-
ется в выявлении как положительных стимулов (например, альтруизм, 
стремление к общественному благу и гражданская ответственность), 
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так и отрицательных установок (чувство бессилия, страх негативных 
санкций), препятствующих активному участию в жизни общества. Эм-
пирическая база исследования сформирована на основе анкетирования 
студентов различных вузов города, что позволило получить комплекс-
ное представление о мотивации и барьерах для участия в общественных 
процессах. Результаты работы указывают на необходимость создания 
условий для безопасного и поддерживающего участия молодежи в соци-
ально-политической жизни, а также на важность информационно-про-
светительских мер, способных повысить уверенность студентов в своих 
возможностях влиять на общество.

Ключевые слова: социально-политическая активность; студенче-
ская молодежь; мотивирующие факторы; демотивирующие факторы; 
гражданская позиция.

Abstract: the article analyzes the motivating and demotivating factors that 
influence the socio-political participation of Moscow’s student youth. The main 
objective of the study is to identify both the positive incentives (such as altruism, 
the desire for the common good, and civic responsibility) and the negative atti-
tudes (a sense of powerlessness and the fear of negative repercussions) that in-
hibit active involvement in social processes. The empirical basis of the research 
was formed through surveys conducted among students from various Moscow 
higher education institutions, providing a comprehensive view of the drivers 
and barriers to civic engagement. The findings emphasize the need for creating 
safe and supportive conditions for youth participation in socio-political life 
as well as for implementing educational measures to boost students’ confidence 
in their ability to make a difference.

Keywords: socio-political participation; student youth; motivating factors; 
demotivating factors; civic engagement.

В современном демократическом обществе активное участие граждан 
в политической жизни является залогом развития и прогресса страны [7]. 
Особенно исторически-заметной социальной группой, способной влиять 
на общественные процессы, является студенческая молодежь, принимав-
шая участие в большом количестве разнообразных исторических событий 
во множестве стран. Однако, несмотря на огромный потенциал, многие 
студенты Москвы остаются в тени политических событий, испытывая 
чувство бессилия и социальный пессимизм. Это контрастирует с теми 
примерами, когда студенты становились инициаторами положительных 
перемен и активными участниками общественных движений как в Рос-
сии, так и за ее пределами.
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Настоящая статья посвящена анализу основных мотивирующих и де-
мотивирующих факторов, влияющих на социально-политическую актив-
ность студенческой молодежи Москвы. Исследование опирается на эмпи-
рические данные, полученные посредством анкетирования, где респон-
денты отвечали на вопросы, связанные с личными установками, опытом 
участия в общественных акциях, а также с уровнем доверия к возмож-
ностям принимать участие в социально-политических процессах. Та-
кой подход позволил выявить как положительные, так и отрицательные 
аспекты, формирующие гражданскую позицию студентов.

Основная цель статьи – раскрыть некоторые факторы, способствую-
щие или препятствующие участию молодежи в социально-политической 
жизни. На основе полученных данных рассматриваются вопросы моти-
вации, включая альтруистическую направленность, стремление к соци-
альной справедливости и гражданской ответственности, а также демоти-
вирующие моменты, такие как страх негативных санкций и убеждение 
в незначимости собственного голоса.

Таким образом, представленное исследование позволяет не только 
оценить текущее состояние политической активности среди студентов 
Москвы, но и выявить практические рекомендации для формирования бо-
лее динамичной и осознанной молодежной политики. Введение в статью 
задает тон дальнейшему обсуждению, где акцент делается на необходи-
мости преодоления существующих барьеров и создании условий для ак-
тивного участия молодежи в жизни общества.

Научные исследования в области политической активности молодежи 
подчеркивают ее важность как для формирования гражданской идентич-
ности, так и для устойчивости демократических процессов [7]. Напри-
мер, Иванова В.П. и Лубский А.В. в своей работе «Молодежная политика 
и гражданское участие молодежи во Франции» указывают, что в развитых 
европейских странах молодежь рассматривается государством как со-
циальная группа, которая может сделать свой вклад в развитие страны 
посредством привнесения различных положительных социальных пре-
образований [5], [10]. В работах отечественных и зарубежных ученых 
прослеживается тенденция к тому, что участие студентов в социально-
политической деятельности обусловлено как личными убеждениями, 
так и социальными условиями. Авторы отмечают, что альтруизм и стрем-
ление к общественному благу часто сопутствуют инициативной граж-
данской позиции, в то время как страх перед негативными санкциями 
и ощущение бессилия становятся серьезными барьерами для активности. 
Так, Бесчасная А.А. в своей работе «Политические установки рожденных 
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в «Пост-СССР»: Политика глазами студентов» подтверждает этот тезис 
посредством результатов исследования, в ходе которого было выяснено, 
что большинство студентов интересуются политикой, при этом желают 
преобразований сугубо положительных общественных моментов – как, 
например, улучшения безопасности на улицах и улучшения жилищных 
условий, однако боятся участвовать в процессе из-за чувства политиче-
ской незащищенности [3].

Основываясь на классических теориях политической мотивации, мож-
но выделить два ключевых направления: идеалистическое стремление из-
менить общество и прагматическая оценка собственных возможностей. 
Так, Гирцберг считает, что нужны не просто цели, но и отсутствие ба-
рьеров. Литература демонстрирует, что исторический опыт студенчества 
как движущей силы социальных преобразований тесно переплетается 
с современными реалиями. Это позволяет не только лучше понять меха-
низмы формирования гражданской позиции, но и выработать рекомен-
дации для повышения вовлеченности молодежи в политическую жизнь.

Исследование проводилось среди студенческой молодежи Москвы 
с целью выявления мотивирующих и демотивирующих факторов их уча-
стия в политической жизни. В основе методики лежала разработанная 
автором анкета, включающая как закрытые, так и открытые вопросы, по-
зволяющие оценить личные установки и социальный контекст. Выбор-
ка охватывала студентов различных вузов с возрастом от 17 до 26 лет. 
Такой подход обеспечивает комплексный анализ, позволяя сопоставить 
данные о мотивации, личном опыте и восприятии политической активно-
сти, а также определить основные барьеры для участия молодежи в обще-
ственных процессах.

Исследование, проведенное среди 51 студента различных вузов Мо-
сквы, выявило существенные различия в уровнях их социально-поли-
тической активности и отношении к участию в общественных процес-
сах. Средний возраст респондентов составил 21 год (диапазон – от 17 
до 26 лет), что говорит о преимущественно молодой выборке, в основе 
которой лежат как первокурсники, так и представители более зрелых кур-
сов.

Например, вопрос о желании участвовать в социально-политических 
или волонтерских акциях показал, что менее половины опрошенных (при-
мерно 41%) выражают готовность принимать участие в подобных меро-
приятиях. Остальные 59% либо не испытывают такого желания, либо 
ощущают, что их голос не имеет значения. В свою очередь, более 70% 
респондентов отметили знакомство с чувством бессилия и невозможно-
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сти повлиять на ситуацию в обществе, что указывает на глубокий уровень 
социального пессимизма среди студентов.

Особое внимание уделялось анализу облака тегов, где участники ука-
зывали ассоциации с социально-политической активностью. Респонден-
ты приводили как положительные (например, «волонтерство», «актив-
ность», «осознанность»), так и негативные (такие как «скука», «бессмыс-
ленность», «страх»). Из анализа можно выделить, что слово «митинг» 
встречалось в почти каждом втором ответе, что свидетельствует о том, 
что именно митинги являются наиболее яркой формой ассоциации с по-
литической активностью. 

Также результаты опроса показали, что участие в традиционных фор-
мах гражданской активности достаточно низкое: только около 30% сту-
дентов принимали участие в выборах или голосованиях, направленных 
на улучшение городской среды. Еще один показатель – участие в бла-
готворительной или волонтерской деятельности – оказалось еще ниже: 
свыше 60% опрошенных сообщили, что за последние три года они не уча-
ствовали в подобных инициативах. В то же время, лишь 19,5% студентов 
состояли в каких-либо зарегистрированных политических или социаль-
ных движениях, при этом все респонденты, указавшие на участие в дви-
жениях, чаще всего отмечали активность в рамках партии «Новые люди».

Немаловажным оказался и возрастной фактор: студенты в возрас-
те 21–22 года наиболее ярко демонстрируют как стремление к участию 
в социальных инициативах, так и высокую степень тревожности и стра-
ха перед негативными санкциями со стороны государства. Эти данные 
подчеркивают, что именно в данной возрастной группе наиболее заметны 
как внутренние противоречия, так и внешние барьеры, влияющие на го-
товность к активному участию.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, 
что, несмотря на наличие позитивных мотивационных факторов, таких 
как альтруизм и гражданская сознательность, доминирующие демотиви-
рующие установки – чувство бессилия и страх негативных последствий – 
существенно снижают общую активность студенческой молодежи в соци-
ально-политической сфере. Эти выводы дают основание для дальнейшего 
анализа и разработки рекомендаций по увеличению гражданской вовле-
ченности молодых людей в общественные процессы.

Полученные данные позволяют рассмотреть проблему социально-по-
литической активности студенческой молодежи с разных сторон. С од-
ной стороны, результаты подтверждают наличие у части респондентов 
гражданской сознательности и желания участвовать в общественных про-
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цессах. Так, около 41% студентов готовы принимать участие в волонтер-
ских и социальных инициативах, что свидетельствует о существовании 
мотивирующих факторов, таких как альтруизм, стремление изменить 
ситуацию к лучшему и ощущение ответственности за будущее страны. 
Эти результаты коррелируют с положительными ассоциациями, которые 
респонденты связывают с такими понятиями, как «активность», «осоз-
нанность» и «волонтерство».

С другой стороны, преобладание чувств бессилия и пессимизма, вы-
явленное у более чем 70% опрошенных, демонстрирует существенные 
барьеры для участия в социально-политической жизни. Большинство 
студентов воспринимают свои возможности влияния как ограниченные, 
что вкупе с негативным эмоциональным фоном, вызванным постоянным 
потоком новостей о санкциях и арестах, приводит к снижению актив-
ности. Отраженное в результатах опроса опасение перед негативными 
санкциями со стороны государства является ключевым демотивирующим 
фактором. На практике, минимальное количество респондентов стол-
кнулось с какими-либо негативными санкциями со стороны государства 
за все время. Но даже если объективные случаи преследования встреча-
ются редко, субъективное восприятие угрозы значительно подавляет ини-
циативность. 

Анализ облака тегов, где слово «митинг» встречалось практически 
в каждом втором ответе, указывает на то, что студенты в первую очередь 
ассоциируют политическую активность с массовыми демонстрациями, 
что может оказывать дополнительное давление и усиливать страх перед 
участием в подобных акциях. Более того, низкий процент участия в выбо-
рах и других традиционных формах гражданской активности свидетель-
ствует о том, что даже если студенты осознают свою социальную роль, 
они все же не видят практической возможности изменить ситуацию через 
формальные институты.

Особую специфику демонстрирует возрастная группа 21–22 года, 
где наблюдается одновременно высокий уровень гражданской сознатель-
ности и выраженное чувство тревоги. Эти данные могут говорить о том, 
что студенты, находящиеся на пороге взрослой жизни, чувствуют острую 
потребность в переменах, но при этом из-за социального давления и не-
гативного опыта, либо опосредованного через СМИ, предпочитают оста-
ваться пассивными. Вспомним теорию подкреплений Скиннера – люди 
склонны повторять то, что дало положительный результат и не делать 
того, что уже дало отрицательный результат в их или чьем-либо еще 
исполнении. Молодежь, подпадающая под негативный опыт, раздутый 
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Рис. 1. Результаты опроса респондентов 
о социально-политической активности

Источник: составлено автором.

средствами массовой информации для охватов в соцсетях, естественно, 
теряет всяческое желание принимать участие в какой-либо социально-по-
литической деятельности, опасаясь незаслуженного наказания, несмотря 
на то что с ним сталкивается минимум людей, и каждый подобный случай 
становится известным прецедентом. 

Таким образом, обсуждение полученных результатов указывает на не-
обходимость разработки комплексных мер по стимулированию активно-
сти студенческой молодежи. Рекомендуется не только информирование 
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и просвещение, направленное как на развенчание мифа о бесполезности 
голоса, так и на развенчание мифа о постоянной угрозе со стороны го-
сударства, «раздутого» СМИ и вселяющего страх и тревогу в молодежь. 
Важно так же и создание условий для безопасного и поддерживающего 
участия в общественных инициативах. Так, согласно книге «Узкий ко-
ридор» известных исследователей Аджемоглу и Робинсона узкий ко-
ридор общества к успеху государства лежит между страхом репрессий 
(как мы видим, активно раздуваемого СМИ) и анархией в отсутствие дея-
тельности государства, следовательно, и общество, и государство должны 
работать на общее благо своей страны, уравновешивая друг друга. Важно, 
чтобы государственные и общественные структуры демонстрировали ре-
альную защиту прав активных граждан и минимизировали воздействие 
негативных информационных потоков, что в свою очередь могло бы спо-
собствовать формированию более активной гражданской позиции [7].

Исследование выявило, что значительная часть студенческой молоде-
жи Москвы обладает базовой гражданской сознательностью, однако пре-
обладают демотивирующие факторы, такие как чувство бессилия и страх 
негативных санкций. Лишь 41% респондентов выражают готовность 
участвовать в общественных инициативах, а более 70% испытывают 
пессимизм относительно возможности изменений через формальные ин-
ституты. Особая уязвимость отмечается в возрастной группе 21–22 года, 
где одновременно фиксируется высокий уровень инициативности и тре-
воги.

В современном обществе участие граждан в политике — важный эле-
мент устойчивой демократии, и студенческая молодежь играет здесь осо-
бую роль. Несмотря на исторически активную позицию студентов в раз-
ных странах, в Москве многие студенты остаются пассивными и песси-
мистично настроенными. Исследование, проведенное среди 51 студента 
разных вузов Москвы, анализирует мотивирующие и демотивирующие 
факторы политической активности.

Среди позитивных стимулов — альтруизм, стремление к справедливо-
сти и гражданская ответственность. Однако более 70% опрошенных стал-
киваются с чувством бессилия и страхом санкций. Только 41% студентов 
выразили готовность участвовать в волонтерской или социальной дея-
тельности, и менее 30% — в выборах. В движениях состоит менее 20%, 
преимущественно в партии «Новые люди».

Возрастная группа 21–22 года выделяется сочетанием высокой граж-
данской осознанности и тревожности. Многие студенты воспринимают 
политическую активность как участие в митингах — слово «митинг» ча-
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сто упоминается в ассоциациях. При этом страх наказания, подкреплен-
ный медиа, становится ключевым демотиватором, даже если реальные 
случаи санкций редки. Теории мотивации и подкрепления подтверждают: 
негативный опыт (или его ожидание) снижает готовность действовать.

Для повышения активности требуется не только информирование, 
но и создание безопасных условий для участия, а также поддержка со сто-
роны государства и общественных структур. Молодежь в Москве осозна-
ет важность участия в политике, но их активность сдерживается страхом 
и ощущением беспомощности. Повышение вовлеченности возможно че-
рез просвещение, снижение тревожности и поддержку инициатив в без-
опасной среде.
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Аннотация: в статье рассматривается, как классические теории 
социализации применимы к современным способам общения подростков 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Социализация осо-
бенно важна для таких подростков, так как помогает им развиваться 
и адаптироваться в обществе.

Теории, такие как социальное научение, социокультурное развитие, 
символический интеракционизм и структурно-функциональный подход, 
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подчеркивают значимость взаимодействия с окружающими. Для под-
ростков с ОВЗ ключевым становится развитие навыков общения.

Современные технологии — социальные сети, приложения, онлайн-плат-
формы — открывают новые возможности для общения, особенно для тех, 
кому трудно взаимодействовать офлайн. Исследования показывают, что 
такие формы общения могут способствовать социализации, если учиты-
вать индивидуальные особенности подростков и оказывать им поддержку.

Таким образом, сочетание классических теорий с новыми коммуни-
кационными форматами помогает подросткам с ОВЗ лучше адаптиро-
ваться в обществе.

Ключевые слова: социализация; подростки с ограниченными возмож-
ностями здоровья; классические теории; коммуникация; современные 
формы коммуникации; социальные сети.

Abstract: the article examines how classical socialization theories are ap-
plicable to modern ways of communicating with adolescents with disabilities. 
Socialization is especially important for such teenagers, as it helps them de-
velop and adapt to society.

Theories such as social learning, socio-cultural development, symbolic in-
teractionism, and the structural and functional approach emphasize the im-
portance of interacting with others. For teenagers with disabilities, the key is 
to develop communication skills.

Modern technologies — social networks, applications, online platforms — 
open up new opportunities for communication, especially for those who find 
it difficult to interact offline. Research shows that such forms of communication 
can contribute to socialization if we take into account the individual character-
istics of adolescents and provide them with support.

Thus, the combination of classical theories with new communication for-
mats helps adolescents with disabilities to better adapt to society.

Keywords: socialization; adolescents with disabilities; classical theories; 
communication; modern forms of communication; social networks.

Современные технологии общения — соцсети, мессенджеры, онлайн-
платформы — играют важную роль в жизни подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). Для них это может стать не просто 
способом общения, а реальным инструментом социализации, обучения 
и самовыражения.

Классические теории социализации — теория социального обучения, 
ролевая теория, теория социального воспитания — дают полезные ори-
ентиры для анализа коммуникации подростков с ОВЗ. Они помогают по-
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нять, как формируются социальные навыки, самооценка и способность 
к адаптации у таких подростков.

Цель статьи — показать, как можно применять эти теории к анализу 
общения подростков с ОВЗ в цифровую эпоху. Исследование направлено 
на изучение того, как подростки с ОВЗ используют современные средства 
связи, с какими трудностями сталкиваются, и что помогает им выстраи-
вать эффективную коммуникацию — будь то поддержка семьи, друзей 
или специалистов.

Особое внимание уделено виртуальной среде, где у подростков с ОВЗ 
может быть больше свободы для взаимодействия. Вместе с тем рассма-
триваются риски и барьеры, связанные с цифровыми технологиями.

В целом, исследование показывает, что сочетание классических тео-
рий социализации с анализом новых форм коммуникации позволяет глуб-
же понять потребности подростков с ОВЗ и найти пути их успешной адап-
тации в обществе. Полученные выводы могут лечь в основу практических 
рекомендаций и программ поддержки.

Современные формы коммуникации — социальные сети, мессендже-
ры, онлайн-игры — становятся важным инструментом социализации 
подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Они по-
зволяют таким подросткам общаться, учиться, находить поддержку и ре-
ализовывать себя даже при наличии ограничений в реальном общении. 
Для понимания этих процессов полезно обратиться к классическим тео-
риям социализации.

Так, Эмиль Дюркгейм подчеркивал значение социальных норм 
и институтов, которые формируют личность и регулируют поведение. 
В его теории особое место занимает общество как ключевой фактор соци-
ализации. Герберт Мид обращал внимание на роль семьи, школы и других 
социальных институтов, через которые ребенок учится взаимодействию 
и усваивает социальный опыт. Чарлз Кули, автор символического инте-
ракционизма, подчеркивал, что социализация строится через общение, 
язык и символы, с помощью которых человек формирует образ себя.

Эти теории позволяют по-разному взглянуть на процесс включения 
подростков с ОВЗ в общество. Например, идеи Дюркгейма помогают 
осмыслить влияние социальных норм и исключения, Мид — роль пер-
вичных групп, а Кули — значимость символического общения, особенно 
в онлайн-среде.

Интернет и цифровые технологии открывают новые каналы комму-
никации: видеозвонки, переписка, онлайн-сообщества и обучающие 
платформы. Социальные сети стали средой, где подростки с ОВЗ могут 
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выстраивать дружеские связи, находить информацию, делиться пережи-
ваниями и получать поддержку [7]. Мобильные приложения, ориентиро-
ванные на людей с особыми потребностями, упрощают общение, обуче-
ние и повседневную жизнь.

Тем не менее, использование цифровых средств требует учета особен-
ностей подростков с ОВЗ — их когнитивных, сенсорных и эмоциональ-
ных потребностей. Также важно обеспечить безопасность и доступность 
этих средств, чтобы они действительно способствовали социальной адап-
тации, а не создавали новые барьеры.

Таким образом, сочетание классических теорий социализации с ана-
лизом новых цифровых форм общения помогает глубже понять, как под-
ростки с ОВЗ адаптируются к современному обществу и какие условия 
необходимы для эффективной поддержки их социализации.

Социализация — это процесс, в ходе которого человек усваивает нор-
мы и ценности общества через взаимодействие с окружающими. В усло-
виях цифрового мира среда социализации меняется: подростки все чаще 
общаются, учатся и формируют представления о себе и мире через соци-
альные сети, мессенджеры и блоги.

Классические теории социализации, несмотря на время своего по-
явления, остаются актуальными. Например, Л.С. Выготский подчерки-
вал, что личность развивается через взаимодействие с другими людьми. 
Это особенно важно для подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), которым может быть сложно налаживать традиционные фор-
мы общения. Виртуальная коммуникация может компенсировать эти труд-
ности, предоставляя гибкие и доступные каналы для социализации.

Теория символического интеракционизма Ч. Кули и Г. Мида помо-
гает понять, как подростки воспринимают себя через призму общения 
с другими. В цифровой среде такая «обратная связь» особенно значи-
ма — комментарии, лайки, реакция подписчиков влияют на самооценку 
и поведение. Теория дифференциации также оказывается полезной: со-
временные технологии позволяют подстраивать контент под индивиду-
альные потребности подростка, что важно для тех, у кого есть особен-
ности развития.

С одной стороны, цифровая среда может усиливать социализацию, 
помогая подросткам с ОВЗ чувствовать себя частью сообщества, обме-
ниваться опытом, развивать навыки общения и эмоционального интел-
лекта [7]. С другой стороны, важно учитывать риски — изоляцию, кибер-
буллинг, неконтролируемое потребление информации.

Практические рекомендации, основанные на этих теориях, включают:
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 - обучение подростков с ОВЗ правилам безопасности и этики онлайн-
общения;

 - развитие эмпатии и навыков конструктивной коммуникации в циф-
ровой среде;

 - использование мультимедийных и онлайн-платформ для обучения 
и социализации;

 - создание доступных виртуальных образовательных и социальных 
сообществ.

Таким образом, применение классических теорий социализации 
к современным формам общения позволяет лучше понять, как подростки 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) включаются в обще-
ственную жизнь. Это дает возможность выработать эффективные подхо-
ды к их поддержке и социальной адаптации.

Один из таких подходов — медиаобразование. Важно вовлекать под-
ростков с ОВЗ в обсуждение фильмов, сериалов, игр и других медийных 
продуктов, чтобы развивать их критическое мышление и учить анализи-
ровать информацию из разных источников. Также стоит поддерживать 
участие подростков с ОВЗ в культурных проектах, творческих клубах 
и мероприятиях, где они могут раскрыть свои способности, почувство-
вать себя частью коллектива и получить положительный опыт общения.

Подобные меры позволяют применять классические теории социали-
зации на практике с учетом реалий цифровой эпохи. Это особенно важ-
но для родителей, педагогов и специалистов, работающих с подростка-
ми с ОВЗ: только через осознанное и целенаправленное взаимодействие 
можно обеспечить полноценное развитие, обучение и участие таких под-
ростков в жизни общества.

В рамках исследования были проанализированы классические теории 
социализации и их применение к современным формам коммуникации 
подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Теория со-
циального научения, акцентирующая внимание на значении наблюдения 
и подражания, особенно актуальна для формирования коммуникативных 
навыков у подростков с ОВЗ.

Исследование показало, что для эффективной социализации подрост-
ков с ОВЗ необходимо создавать поддерживающую среду, включая уча-
стие семьи, специалистов и сверстников. Важно также обеспечивать ус-
ловия для активного включения таких подростков в общественную жизнь 
и стимулировать развитие их навыков общения.

Выводы подчеркивают необходимость адаптации классических те-
орий социализации к современным условиям и специфике подростков 
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с ОВЗ. Это позволяет разрабатывать более точные и действенные страте-
гии поддержки, способствующие их социальной интеграции и личност-
ному развитию.

Таким образом, результаты подтверждают, что классические теории 
социализации остаются актуальными и могут быть эффективно исполь-
зованы в анализе и практической работе с подростками с ОВЗ в условиях 
цифрового общества.
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Abstract: the article is devoted to the review of the basic principles of the ide-
alistic interpretation of human existence. The anthropological views of Plato, 
Augustine, Ficino, and Jaspers are considered. The ideological connection 
of these teachings is traced, attention is focused on their rational component. 
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Представление о человеке как существе биосоциальном является 
в рамках современной культуры общепринятым. Но высшие проявле-
ния человеческого духа: мораль, право, свобода, саморефлексия — су-
губо внешними факторами объяснены быть не могут. Редукционистские 
модели материалистического плана, этот факт игнорирующие, носят 
абстрактный характер и как таковые представляются неубедительными. 
Идеалистическое измерение человеческого существования открывает 
возможность для выработки более правдоподобных решений теоретиче-
ских и экзистенциальных вопросов, в рамках материалистической модели 
ответов не имеющих. 

Определяющий вклад в формирование идеалистического измерения че-
ловеческого существования был внесен древнегреческим философом Плато-
ном. Идеализм представляет собой философскую позицию, в рамках которой 
мир совершенных форм и принципов (идей) обладает большей подлинно-
стью и значимостью, чем мир физический, с его изъянами и непостоянством. 

Важнейшая черта идеализма — представление несводимости суще-
го к физическому миру. Обосновывая данное положение, Платон при-
водит следующие доводы. Окружающие нас в действительности пред-
меты существуют не изолированно, а распределяются по классам [1]. 
Идеи или формы для Платона были более реальными, чем сами предме-
ты. Именно благодаря присутствию идей мир становится познаваемым. 
Согласно следующему доводу, существование несовершенного указы-
вает на существование совершенного. Нарисованная (или материальная) 
окружность является искаженным отражением мыслимой (или идеаль-
ной). В отличие от материальной окружности, идеальная окружность сво-
ему определению соответствует: это совокупность точек, равноудален-
ных от фиксированной (точки). 

Наряду с утверждением мира идей, Платон проводит четкое различие 
между душой и телом. В душе различаются разумное, волевое и страстное 
начала [1]. Разум ведет к познанию и ищет подлинного блага. Воля влечет 
к славе и первенству. Волевое начало — резервуар желаний. Тело рассма-
тривается как темница души. Платон считает, что человек сам определя-
ет, какое из начал будет в нем доминирующим.  
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Настаивая на несводимости души к телу, Платон видит в ней само-
стоятельную субстанцию, а также приводит ряд аргументов в пользу 
ее бессмертия. В первом аргументе, основанном на идее взаимоперехо-
да противоположностей, говорится о постоянной смене явлений: рас-
пад предполагает синтез, охлаждение — нагревание. Платон полагал, 
что «противоположности возникают одна из другой, и переход этот обо-
юдный» [2]. Указанный принцип охватывает собой и соотношение жизни 
(душа в теле) и смерти (душа вне тела). 

Во втором доводе говорится о том, что человек (хотя и не осознает 
этого) фактически постоянно опирается на идеальные представления 
об истине, добре и красоте. Однако в рамках нашего земного существова-
ния (т. е. через чувственный опыт) получить представление об идеальном 
невозможно. Следовательно, они были восприняты душой до ее вопло-
щения [2].  

В третьем аргументе Платон утверждает, что душа — сущность про-
стая и, следовательно, разрушению подвергнуться не может [2]. Простоту 
души можно трактовать как постоянство нашего «Я», которое — в отли-
чие от тела — на протяжении всего земного опыта воспринимается каж-
дым нормальным человеком как нечто самотождественное. 

В четвертом доводе указывает на способность души к самодвижению. 
Материальные объекты данной способностью не обладают. Поэтому в ка-
честве оживляющего начала душа со смертью не совместима. 

Греческая философия рассматривала человека как часть космоса.  
С приходом христианства такое понимание претерпело значительные из-
менения. В рамках новой картины мироздания, задаваемой Библией, че-
ловек мыслился, с одной стороны, как часть животного мира (Адам соз-
дан из «праха земного»), а, с другой, он рассматривался как единственное 
существо, носящее в себе образ Божий [3].

Определяющее влияние на формирование идеалистического пред-
ставления о человеке в рамках средневековой философии оказало твор-
чество Августина. Углубляя античную антропологию, Августин различал 
в человеке две составляющие: внешнюю и внутреннюю. Внешний чело-
век — это телесная природа, подверженная изменениям и смерти, свя-
занная с чувственными восприятиями и мирской суетой. Привязанность 
к внешнему миру ведет к страданиям. Внутренний человек — это интел-
лектуально-волевая составляющая человеческого существа. Он способен 
делать выбор, основываясь на моральных, личностных принципах. Авгу-
стин подчеркивал: внешний человек «находится в услужении» у человека 
внутреннего [4]. 
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Идеалистическое понимание человека остается доминирующим 
и в эпоху Возрождения. Эта тенденция наглядно проявляется в творче-
стве итальянского гуманиста Марсилио Фичино. Фичино различал в су-
щем пять относительно самостоятельных уровней: материя, тело, душа, 
ум (мир идей) и Единое. 

Подчеркивая самобытность указанных уровней, Фичино рассматрива-
ет каждый из них сквозь призму следующих характеристик: время, место, 
движение, множество (число), форма. Материя, трактуемая как чистая 
возможность, лишена каких-либо качеств. Тело характеризуется про-
странственно-временными параметрами, способно к движению, состоит 
из множества взаимосвязанных частей, обладает формой. Душа обладает 
характеристиками времени, движения и множественности, но не ограни-
чена местом. Мир идей, по мнению Фичино, будучи нематериальным, 
не зависит от хода времени и не имеет физических ограничений. Сохра-
няя свою идентичность, он проявляется в различных обликах и формах. 
Единое, как абсолютное начало всего сущего, не зависимо от данных ка-
тегорий, но проявляется во множестве форм. Подчеркивая уникальное по-
ложение души, выступающей связующим звеном между высшими и низ-
шими сферами, Фичино именуется ее «срединною сущностью» и «наи-
большим чудом природы» [5] (таблица 1). 

Таблица 1 

М. Фичино. Виды сущего

материя тело душа мир идей Единое
время – + + – – –
место – + – – –
движение – + + + –
множество (число) – + + + –
форма – + + + + –

Источник: составлено автором.

Идеалистическое понимание человека находит своих приверженцев 
и среди мыслителей ХХ столетия, в целом отмеченного преобладанием 
умонастроений сциентистского и материалистического плана. Среди ука-
занных мыслителей особое внимание заслуживает немецкий философ 
Карл Ясперс. Ясперс проводит различие между двумя различными трак-
товками человеческого существования. В первом случае человек мыс-
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лится как часть мира объектов. Во втором случае человек миру объектов 
противопоставляется. Конкретизируя данную точку зрения, мыслитель 
различает в человеческой природе четыре различных уровня [6]. Пер-
вый, эмпирический уровень, характеризуется стремлением к удовлетво-
рению базовых потребностей. На этом этапе человек воспринимает себя 
как стремящееся к самосохранению природное тело. 

Второй уровень — уровень универсальных смыслов и регулятивных 
принципов, признаваемых всеми людьми как существами разумными.  
Речь идет об аксиоматических положениях формальных и естественных 
наук, а также права. Ясперс обозначает этот уровень как «сознание вооб-
ще», подразумевая независимость сферы объективных смыслов от субъ-
ективного опыта отдельных индивидов. 

Третий уровень, уровень духа, предполагает отождествление себя 
с определенной культурой, религией, национальностью, государством 
и социальной группой. 

Четвертый уровень — уровень экзистенции (свободы). В моменты по-
граничных ситуаций (вина, болезнь, смерть близких) человек осознает 
свою инородность миру объектов, а также несводимость собственного 
сущности к ее природным, социальным и духовным проявлениям. «В лю-
бой момент, когда я делаю себя объектом, я сам одновременно есть нечто 
большее, чем этот объект, а именно существо, которое себя таким обра-
зом может объективировать» [7]. 

В заключение можно сказать, что вопреки распространенным стере-
отипам идеалистический подход к человеку не чурается доводов рацио-
налистического толка. В частности, этот подход признает в качестве не-
обходимых такие методологические требования, как закон причинности 
и принцип недопустимости противоречия.

При этом идеализм не игнорирует материальную сторону человече-
ской природы, но считает, что эта сторона не является единственной. Со-
гласно принципу причинности, сложные и высокие формы существова-
ния, такие как жизнь и разум, сами по себе возникнуть не могут.

Идеалистическая гипотеза также помогает понять, почему такие важ-
ные аспекты человеческого существования, как свобода, разум, мораль, 
право, не объяснимы посредством методологических принципов естествен-
ных наук. Высшие проявления человеческого духа требуют философского 
осмысления, выходящего за рамки материалистических подходов.
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Аннотация: в статье рассматриваются стереотипы как неотъем-
лемый элемент лингвокультурной картины мира, оказывающей значи-
тельное влияние на процессы межкультурной коммуникации. Автор ана-
лизирует природу, механизмы формирования и функционирования сте-
реотипов, а также последствия их влияния на межкультурное взаимо-
действие. Подчёркивается необходимость развития интеркультурной 
компетентности как инструмента эффективной коммуникации в глоба-
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лизированном мире. Делается вывод о двойственной роли стереотипов: 
с одной стороны, они выполняют функцию когнитивной упрощённости 
восприятия «чужого», с другой — могут стать источником коммуни-
кативных сбоев и конфликтов. Работа основана на междисциплинарном 
подходе и обобщает современные исследования в области лингвокульту-
рологии, социолингвистики и межкультурной психологии.

Ключевые слова: лингвокультурология, стереотип, межкультурная 
коммуникация, культурная идентичность, когнитивные схемы, коммуни-
кативные барьеры, культурная компетентность.

Abstract: the article considers stereotypes as an integral element 
of the linguistic and cultural picture of the world, which has a significant im-
pact on the processes of intercultural communication. The author analyzes 
the nature, mechanisms of formation and functioning of stereotypes, as well 
as the consequences of their influence on intercultural interaction. The need 
to develop intercultural competence as a tool for effective communication 
in a globalized world is emphasized. The conclusion is made about the dual 
role of stereotypes: on the one hand, they perform the function of cognitive 
simplification of the perception of «alien», on the other hand, they can become 
a source of communicative failures and conflicts. The work is based on an in-
terdisciplinary approach and summarizes modern research in the field of lin-
guoculturology, sociolinguistics and intercultural psychology.

Keywords: linguoculturology, stereotype, intercultural communication, 
cultural identity, cognitive schemes, communication barriers, cultural compe-
tence.

Стереотипы представляют собой устойчивые когнитивные структу-
ры, формирующие восприятие человеком окружающего мира, особенно 
в контексте оценки представителей других культур. Будучи неотъемле-
мой частью ментального и языкового аппарата, стереотипы выполняют 
адаптивную функцию, позволяя упрощать и структурировать информа-
цию. Однако в условиях межкультурного взаимодействия они приобре-
тают особое значение, поскольку могут как способствовать пониманию, 
так и препятствовать ему. В лингвокультурологии стереотип трактует-
ся как компонент коллективного языкового сознания, закрепляющийся 
в языковых формах и отражающий культурные установки, обычаи и ми-
ровоззрение определенного этноса [1].

Формирование стереотипов происходит в процессе социокультурной 
социализации личности, начиная с детства, под влиянием языка, нацио-
нальной истории, художественной литературы, фольклора, медиа и систе-
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мы образования. На протяжении жизни индивид усваивает устойчивые 
культурные модели, связанные как с собственной культурой, так и с об-
разами «другого». Эти модели фиксируются в языке в виде устойчивых 
выражений, метафор, пословиц и даже грамматических конструкций, не-
сущих ценностную окраску. Таким образом, язык становится хранили-
щем и транслятором стереотипов, одновременно формируя и закрепляя 
ментальные представления о мире.

Стереотипы выполняют в коммуникации двойственную роль. С одной 
стороны, они облегчают интерпретацию поведения собеседника, предо-
ставляя готовые схемы оценки. С другой стороны, чрезмерная зависи-
мость от стереотипов может приводить к искаженному восприятию, 
недопониманию, предвзятости и коммуникативным сбоям. Особен-
но ярко это проявляется в межкультурной коммуникации, где каждый 
участник интерпретирует поведение другого сквозь призму собствен-
ной культурной нормы [3]. Это вызывает так называемые «культурные 
шумы» — коммуникативные искажения, обусловленные разницей в цен-
ностях, менталитете и лингвистических конвенциях. Одним из наиболее 
распространенных видов стереотипов являются этнокультурные, то есть 
представления о других нациях, формирующиеся на основе историческо-
го опыта, геополитических отношений, литературных источников и лич-
ных наблюдений. Например, устойчивые выражения типа «the American 
dream» – »американская мечта» (идеалы свободы и равных возможностей 
для всех), «British stiff upper lip» – истинно английская выдержка и сдер-
жанность, способность не поддаваться эмоциям, «Italian passion» –эсте-
тический стиль, основанный на стереотипе о страстности, драматичности 
и стильности вещей итальянского происхождения, «Japanese efficiency» – 
это концепция, связанная с эффективностью, характерная для японской 
культуры,  отражают не только восприятие, но и оценку, которая зача-
стую является упрощенной и необъективной. Языковая экспликация та-
ких стереотипов закрепляется в лексике, фразеологии, идиомах, что дела-
ет их частью лингвокультурной нормы [2].

Стереотипы могут быть позитивными, нейтральными или негативны-
ми, при этом наибольшую опасность для межкультурного диалога пред-
ставляют именно негативные стереотипы, поскольку они способствуют 
формированию предвзятых установок, приводят к усилению социальной 
дистанции и порождают недоверие. Например, убеждение в том, что опре-
деленная этническая группа склонна к агрессии или нечестности, может 
не только препятствовать эффективной коммуникации, но и спровоциро-
вать межличностный конфликт. При этом важно отметить, что даже по-
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зитивные стереотипы могут носить ограничивающий характер, лишая ин-
дивидуальных черт и навешивая «ярлыки», пусть и с благожелательным 
подтекстом.

Лингвистическая репрезентация стереотипов проявляется в устой-
чивых речевых формулах, образных средствах, культурных концептах 
и национально-специфических метафорах. Так, в русском языке распро-
странены выражения типа «работает как немец» – «works like a German», 
«говорит, как англичанин» – «speaks like an Englishman», «поступает по-
японски» – «acts in a Japanese way». Эти фразы не просто обозначают 
культурную принадлежность, но и закрепляют в сознании устойчивые 
этнические стереотипы, становясь частью языковой картины мира. По-
добные клише формируют определенные ожидания от представителей 
разных народов, влияя на восприятие в межкультурном общении.

Межкультурная коммуникация, как процесс взаимодействия между 
носителями различных традиций и ценностей, подвергается значитель-
ному влиянию стереотипов, особенно в ситуациях межэтнического кон-
такта, международного бизнеса, дипломатии и миграционных процессов. 
Отсутствие осознания наличия стереотипов может привести к интерпре-
тационным ошибкам, нарушению этикета, неверной оценке коммуника-
тивного намерения собеседника и, как следствие, к снижению эффектив-
ности общения. В этой связи особую значимость приобретает понятие 
интеркультурной компетентности — способности эффективно и этиче-
ски взаимодействовать с людьми, принадлежащими к иным культурам. 
Интеркультурная компетентность предполагает осознание собственных 
стереотипов, умение их распознавать, критически переосмысливать и за-
менять более гибкими и эмпатийными моделями восприятия. Она также 
включает знание культурных особенностей партнера по коммуникации, 
понимание контекста и владение социокультурными нормами поведе-
ния [6].

Средствами формирования интеркультурной компетентности являются 
образование, билингвизм, межкультурные тренинги, участие в программах 
академической мобильности, проживание за границей, профессиональное 
взаимодействие в многонациональных коллективах. Всеэто способствует 
деконструкции упрощенных представлений о других культурах, разви-
тию толерантности и способности к рефлексии в отношении собственных 
ментальных установок. Медиа также играют важную роль в формирова-
нии и трансформации стереотипов. Современные массмедиа способны 
как укреплять негативные установки, репрезентируя культуру через сенса-
ции, конфликты и односторонние нарративы, так и способствовать разви-
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тию межкультурного понимания путем демонстрации позитивного опыта 
взаимодействия, межэтнического сотрудничества и диалога. Кинемато-
граф, литература, журналистика, блогосфера становятся ареной борьбы 
за интерпретацию образа «чужого», и от их позиции зависит формирова-
ние общественного мнения. Научное осмысление стереотипов в лингво-
культурологическом дискурсе позволяет выявить их сложную природу, 
противоречивые функции и неоднозначное влияние на коммуникационные 
процессы. С одной стороны, они выступают в качестве культурных кодов, 
обеспечивающих преемственность и устойчивость коммуникации внутри 
культуры. С другой стороны, при перенесении этих кодов на другую куль-
турную среду возникает риск непонимания и коммуникативной неудачи. 
Таким образом, успешное межкультурное взаимодействие невозможно без 
осознания, анализа и нейтрализации действия стереотипов [4].

В заключение, следует отметить, что стереотипы являются неизбеж-
ным и, в определенной степени, необходимым элементом когнитивной 
структуры человека. Однако в контексте межкультурной коммуникации 
их роль должна подвергаться постоянной рефлексии и критическому ос-
мыслению. Лингвокультурология как научная дисциплина предоставля-
ет необходимые теоретические и прикладные инструменты для анализа 
этого феномена, способствуя развитию более осознанного и продуктив-
ного межкультурного диалога. В условиях глобализации и интенсивного 
культурного обмена такая задача приобретает не только академическое, 
но и практическое значение, оказывая прямое влияние на качество чело-
веческих отношений в мультикультурном мире [5].
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Аннотация: статья посвящена фразеологизмам как важной части 
лексической системы языка. Устойчивые выражения с переносным зна-
чением отражают не только семантику и синтаксис, но и культур-
но-исторический контекст. Рассматриваются типы фразеологизмов, 
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Фразеологизмы играют значительную роль в структуре любого языка, 
обогащая речь выразительностью и метафоричностью. Эти устойчивые 
обороты не только передают тонкие оттенки мысли и эмоций, но и служат 
отражением национального менталитета, связывая язык с культурными 
традициями народа.

Под фразеологизмом понимается устойчивое словосочетание, значение 
которого не выводится из прямых смыслов его компонентов. Так, выраже-
ние «бить баклуши» утратило связь с первоначальными значениями слов 
и приобрело самостоятельный, недословный смысл. Структура и семанти-
ка фразеологизмов варьируются от простых до более сложных форм.

Фразеология как область языкознания исследует систему устойчи-
вых выражений в синхронном и диахронном аспектах, выявляя их связи 
с лексикой, словообразованием и грамматикой. Комплексное изучение 
фразеологизмов позволяет глубже понять природу лексических значений, 
особенности сочетаемости слов, происхождение и функционирование 
языковых единиц, а также их влияние на орфографию, стиль и вырази-
тельность художественного текста. Поскольку фразеологизмы образуют 
сложную систему взаимосвязей, их исследование требует многогранного 
подхода [5, с. 45].

Фразеологизмы поддаются классификации по разным основаниям. 
Один из базовых подходов — разграничение выражений по степени пере-
носности значения: полностью переосмысленные обороты (например, 
метафорические и метонимические) и частично переосмысленные, к ко-
торым относятся идиомы и иные устойчивые словосочетания.

Также существует классификация по функциональному назначению 
фразеологизмов. В зависимости от их роли в высказывании они делятся 
на экспрессивные, оценочные, эмотивные, идиоматические, метафори-
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ческие, притяжательные и сравнительные. Ниже приведены некоторые 
из них:

 - Экспрессивные выражения усиливают выразительность речи, дела-
ют её яркой и образной. Они активно используются как в литерату-
ре, так и в повседневной речи. Примеры: «свет в окошке», «медлен-
но, но верно», «дойти до ручки».

 - Оценочные фразеологизмы выражают субъективную оценку явле-
ний или действий, отражая отношение говорящего — от одобрения 
до критики. Примеры: «золотая середина» (положительно), «вби-
вать клин» (негативно).

 - Эмотивные обороты передают эмоциональное состояние или отно-
шение говорящего. Они придают речи личную окраску. Примеры: 
«как слон в посудной лавке», «душа нараспашку».

 - Сравнительные конструкции используются для подчёркивания сход-
ства между объектами или явлениями. Примеры: «как рыба в воде», 
«как две капли воды».

Такая классификация позволяет глубже понять функциональные осо-
бенности фразеологизмов и их роль в создании выразительной, насыщен-
ной речи.

Фразеологизм имеет свою семантику, грамматику и законы употребле-
ния в речи [3, с. 214]. Фразеологические единицы выполняют в языке мно-
жество функций. Они обогащают речь, делают ее более выразительной 
и эмоционально насыщенной. Кроме того, использование фразеологиз-
мов способствует созданию образности и конкретности в высказывании. 
В научной и деловой речи фразеологические единицы могут использо-
ваться для упрощения сложных понятий и формулировок. А.В. Кунин ут-
верждает, что «фразеологические единицы — это устойчивые сочетания 
лексем с полностью или частично переосмысленным понятием» [1, с. 89]. 
А.И. Смирницкий считал, что «фразеологические единицы — это семан-
тически целостные образования, и их семантическая целостность ос-
нована на идиоматичности» [3, с. 145]. Л.Л. Нелюбин также считает, 
что фразеологические единицы — это «совокупности слов, т.е. отдельно 
образованные выражения с полностью или частично переосмысленными 
компонентами» [2, с. 240]. В последние десятилетия фразеология стала 
объектом изучения в рамках когнитивной лингвистики. Исследования по-
казывают, что фразеологические единицы отражают способы мышления 
и восприятия мира носителями языка. Они могут служить индикаторами 
культурных и социологических характеристик, выражая национальные 
стереотипы и коллективный опыт.
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Таким образом, фразеологизмы представляют собой важнейший эле-
мент языковой системы, отражающий не только ее структурные особен-
ности, но и ментальность носителей языка. Их исследование способству-
ет более глубокому осмыслению лексических, стилистических и когни-
тивных аспектов языка. Знание и понимание фразеологических единиц 
обогащает лингвистическую картину мира, позволяя рассматривать 
язык как живой, развивающийся организм, тесно связанный с культурой 
и мышлением народа.
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нения эмоциональной окраски и информационной насыщенности ори-
гинала.

Ключевые слова: перевод заголовков, газетные заголовки, английские 
газеты, американские газеты, стилистика перевода, культурные осо-
бенности перевода.
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Abstract: the article is devoted to the study of the specifics of translating 
the headlines of English and American newspapers into Russian. The features 
of linguistic means, stylistic and cultural aspects affecting the translation pro-
cess are considered. Examples from real newspaper publications are analyzed, 
and the importance of preserving the emotional coloring and information satu-
ration of the original is emphasized.

Keywords: translation of headlines, newspaper headlines, English newspa-
pers, American newspapers, translation style, cultural features of translation.

Газетный заголовок — важный элемент публицистики, выполняю-
щий информативную и эмоциональную функции. Перевод заголовков 
с английского на русский — сложная задача из-за различий в языке, 
культуре и восприятии читателей. Особое внимание требует перевод 
заголовков англоязычных газет, так как они часто яркие, лаконичные 
и образные.

Заголовки английских и американских газет используют разнообраз-
ные языковые средства — метафоры, аллегории, каламбуры и игру слов. 
Это помогает быстро передать суть новости и вызвать эмоции у читате-
ля. При этом такие приемы делают перевод особенно трудным, требуя 
не просто точной передачи смысла, а творческого подхода и глубокого 
знания культур обеих стран.

Англоязычные заголовки часто содержат аллюзии на культуру, поли-
тику, историю и литературу, что делает их выразительными и многослой-
ными. Переводчик должен не только распознавать эти отсылки, но и на-
ходить понятные русскоязычной аудитории эквиваленты. Важную роль 
играют идиоматические выражения, которые сложно переводить дослов-
но, поэтому требуется подбор функциональных аналогов, передающих 
тот же смысл и эмоции.

В заголовках часто используются эвфемизмы и гиперболы — для при-
влечения внимания, смягчения неприятных тем или усиления драматиз-
ма. Гипербола создает эффект сенсации и усиливает эмоциональное вос-
приятие новости. Также широко применяются эллипсис — пропуск слов 
для лаконичности, что усложняет перевод. Переводчик должен либо вос-
становить опущенные элементы, либо найти краткие конструкции, сохра-
няющие энергетику оригинала.

В англоязычных газетных заголовках часто встречаются аббревиа-
туры, сокращения и акронимы, которые экономят место и делают текст 
ярче. При переводе важно учитывать, что многие из них могут быть непо-
нятны русскоязычной аудитории без пояснений.
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Эмоционально окрашенные слова, жаргон и сленг придают заголов-
кам живость и актуальность, но их сложно переводить из-за отсутствия 
прямых эквивалентов, и неверный выбор может исказить смысл.

Антитезы, контрастные и параллельные конструкции усиливают дра-
матизм и внимание к ключевым событиям, делая заголовки запоминаю-
щимися и эмоциональными. Переводчик должен сохранить эти стилисти-
ческие особенности, чтобы сохранить выразительность и влияние текста 
на читателя.

Газетные заголовки часто используют риторические вопросы, олице-
творения, императивы и восклицания, что делает их эмоционально вы-
разительными и вовлекает читателя. Риторические вопросы привлекают 
внимание и вызывают размышления, а императивы побуждают к дей-
ствию или формированию мнения.

Журналистское языковое творчество — неологизмы и авторские но-
вообразования — требуют от переводчика творческого подхода, чтобы 
передать смысл и эмоциональную окраску оригинала понятными и ярки-
ми аналогами.

В заголовках часто встречаются прямые цитаты известных людей, 
которые повышают достоверность и значимость новости. Такие цитаты 
требуют точного и аккуратного перевода, поскольку малейшая ошибка 
может изменить восприятие заголовка русскоязычной аудиторией.

Использование цифр, статистики, конкретных фактов или резуль-
татов исследований также является важным приемом, который придает 
заголовку убедительность и конкретность, позволяя читателям сразу же 
оценить значимость сообщаемой информации. Перевод таких элементов 
обычно не вызывает затруднений, однако требует от переводчика внима-
тельности и аккуратности, особенно если речь идет о различиях в едини-
цах измерения или системах счисления [1, c. 34].

Таким образом, многообразие и сложность языковых средств в за-
головках английских и американских газет обуславливают особые тре-
бования к процессу их перевода, который должен учитывать не только 
буквальное значение и фактическую информацию, но и эмоционально-
стилистические оттенки, культурный и исторический контексты, а также 
особенности восприятия текста целевой аудиторией. Правильный подход 
к переводу таких текстов способен сохранить их выразительность, при-
влекательность и эффективность воздействия на читателя, обеспечивая 
полноценную передачу оригинальной авторской задумки.

Перевод заголовков английских и американских газет требует не толь-
ко высокого уровня языковой компетенции, но и глубокого понимания 
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культурного контекста. Культурные и стилистические различия между 
русскоязычной и англоязычной аудиторией оказывают значительное вли-
яние на процесс перевода.

В англоязычной прессе заголовки часто обладают ярко выраженной 
экспрессивностью, провокационностью или иронией. Газеты Великобри-
тании и США используют резкие, зачастую даже шокирующие формули-
ровки для привлечения внимания читателей, что является приемлемым 
и привычным в западной культуре. Однако подобный стиль не всегда 
гармонично воспринимается русскоязычными читателями, для которых 
чрезмерно резкие или провокационные формулировки могут казаться 
неуместными или неуважительными. Поэтому переводчику необходимо 
адаптировать текст таким образом, чтобы сохранить внимание читателя, 
не нарушая при этом культурных норм и ожиданий целевой аудитории.

Стилистические особенности газетных заголовков также существенно 
различаются. Английский язык предпочитает краткость, динамичность 
и емкость выражения, активно используя сокращения, эллипсисы и игру 
слов. В русскоязычной журналистике чаще преобладает более описатель-
ный и развернутый подход, направленный на ясное и однозначное изло-
жение информации. Это стилистическое различие требует от переводчи-
ка баланса между стремлением сохранить краткость и эмоциональность 
оригинала и необходимостью донести информацию до русскоязычного 
читателя без искажений [4, c. 45].

Кроме того, культурные реалии, упоминаемые в заголовках, могут 
быть совершенно непонятны или неочевидны русскоязычному читателю. 
Аллюзии на исторические события, политические деятели, спортивные 
достижения или культурные феномены, хорошо известные западному 
читателю, могут вызывать недоумение или неверное понимание среди 
русскоязычной аудитории. Переводчик должен либо подбирать понятные 
аналоги из русской культуры, либо сопровождать текст комментариями 
и пояснениями, что позволит читателю правильно воспринять заложен-
ный в заголовок смысл.

Культурные табу и чувствительные темы также требуют осторожного 
подхода при переводе. Если в американской прессе считается нормальным 
открыто обсуждать личные подробности жизни известных людей, исполь-
зовать иронию в отношении политики или религии, то в русскоязычном 
контексте подобные темы требуют более осторожного подхода, с учетом 
возможной негативной реакции со стороны аудитории. Это требует от пе-
реводчика деликатности и умения адаптировать текст, избегая чрезмерного 
упрощения или искажения первоначальной информации [2, c. 345].
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Также следует учитывать разницу в восприятии эмоциональной окра-
ски текста. Английские и американские заголовки нередко используют 
преувеличение и гиперболизацию для усиления эмоционального воздей-
ствия. В русскоязычном контексте чрезмерная эмоциональность может 
восприниматься читателями как попытка манипуляции, и поэтому не-
обходимо искать золотую середину между сохранением эмоционального 
напряжения оригинала и адаптацией к ожиданиям русскоязычной ауди-
тории.

Наконец, важно отметить, что использование юмора и сатиры, харак-
терное для многих англоязычных изданий, представляет отдельную труд-
ность при переводе. Юмор часто глубоко связан с культурными особенно-
стями и требует от переводчика не только точности перевода, но и творче-
ского подхода, чтобы передать смысл, сохранив юмористический эффект 
и доступность восприятия для русскоязычной аудитории.

Таким образом, перевод заголовков английских и американских газет тре-
бует учета множества культурных и стилистических особенностей, которые 
существенно влияют на восприятие текста аудиторией. Переводчик должен 
выступать не только как языковой посредник, но и как культурный адаптер, 
способный сохранить ключевую информацию, эмоциональный тон и автор-
скую интенцию оригинала в контексте русскоязычной культуры.

Перевод заголовков английских и американских газет требует особого 
подхода, учитывающего языковые, стилистические и культурные особен-
ности оригинала. Эффективный перевод предполагает не только точную 
передачу информации, но и адаптацию эмоционального и культурного 
контекста, что делает процесс сложным и многоступенчатым. Дальней-
шее изучение темы поможет разработать более эффективные стратегии 
перевода, улучшающие восприятие англоязычной прессы русскоговоря-
щей аудиторией.
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