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Аннотация: В.И. Ленин писал в работе осенью 1917 г. «Грозящая катастрофа и как с ней бо-

роться», что империалистическая война приблизила человечество к социализму, а поскольку 

всемирный капитализм дошел до ступени империализма, то при таком положении дела вой-

ны неизбежны. Мировая война получает в работе название «первая великая империалистиче-

ская война 1914-1918 гг.». Эти идеи вошли в программу РКП (б) 1919 г., а опыт войны и ре-

волюций показал, что только пролетарская, социалистическая революция может вывести че-

ловечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими войнами. Соци-

альная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и создаст посред-

ством диктатуры пролетариата социализм, который есть государственно-капиталистическая 

монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталисти-

ческой монополией. Меньшевистская «Лига наблюдателей» ставила вопрос, можно ли счи-

тать, что Россия к 1917 г. вошла в стадию монополистического капитализма и на этом осно-

вании готова к социалистической революции? Меньшевики полагали, что вождь Октября 

ошибался и использовал свою теорию империализма как основу, чтобы подтолкнуть Россию 

к революции. Однако В.И. Ленин видел отсталость России и в условиях победившей дикта-

туры пролетариата неверно называть его авантюристом.  
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FROM CAPITALISM TO IMPERIALISM AND SOCIALISM: THE BOURGEOIS STATE 

AND THE DICTATORSHIP OF THE PROLETARIAT 

 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 

 

Abstract:V.I. Lenin wrote in his work in the autumn of 1917, "The impending catastrophe and how 

to deal with it," that the imperialist war brought humanity closer to socialism, and since world capi-

talism has reached the stage of imperialism, then in this situation wars are inevitable. The World 

War is called in the work "the first great imperialist war of 1914-1918." These ideas were included 
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in the program of the RCP (b) in 1919, and the experience of war and revolutions showed that only 

a proletarian, socialist revolution can lead humanity out of the impasse created by imperialism and 

imperialist wars. The social revolution of the proletariat will destroy the division of society into 

classes and create, through the dictatorship of the proletariat, socialism, which is a state-capitalist 

monopoly aimed at the benefit of the whole people and has so far ceased to be a capitalist monopo-

ly. The Menshevik "League of Observers" raised the question, can Russia be considered to have en-

tered the stage of monopolistic capitalism by 1917 and on this basis is ready for a socialist revolu-

tion? The Mensheviks believed that the leader of October was mistaken and used his theory of im-

perialism as a basis to push Russia towards revolution. However, V.I. Lenin saw the backwardness 

of Russia and in the conditions of the victorious dictatorship of the proletariat it is wrong to call him 

an adventurer. 

Keywords: Impending catastrophe, imperialist war, socialism, world capitalism, imperialism, the 

first great imperialist war, RCP (b) program, war experience, socialist revolution, social revolution, 

division of society, classes, dictatorship of the proletariat, state capitalist monopoly, League of Ob-
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Призывая к Октябрьской революции и считая, что она на всех парах 

«должна понестись к социализму», В.И. Ленин писал в работе сентября 1917 г. 

«Грозящая катастрофа и как с ней бороться»: «Диалектика истории именно та-

кова, что война, необычайно ускорив превращение монополистического капи-

тализма в государственно-монополистический капитализм, тем самым необы-

чайно приблизила человечество к социализму. 

Империалистская война есть канун социалистической революции. И это не 

только потому, что война своими ужасами порождает пролетарское восстание, - 

никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически, - а 

потому, что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая 

материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька 

исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называе-

мой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет» [1, с. 193].  

Далее после отбивки абзаца звездочками он писал: «К вопросу о социа-

лизме наши эсеры и меньшевики подходят по-доктринерски, с точки зрения за-

ученной ими наизусть и плохо понятой доктрины. Они представляют социа-

лизм чем-то далеким, неизвестным, темным будущим» [1, с. 193]. Темным бу-

дущим они представляют социализм! А тут все просто: «А социализм теперь 

смотрит на нас через все окна современного капитализма, социализм вырисо-

вывается непосредственно, практически, из каждой крупной меры, составляю-

щей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма. Что такое трудовая все-

общая повинность? 

Это шаг вперед на базе новейшего монополистического капитализма, шаг 

к регулированию экономической жизни в целом, по известному общему плану, 

шаг к сбережению народного труда, к предотвращению бессмысленной растра-

ты его капитализмом. В Германии юнкера (помещики) и капиталисты вводят 

всеобщую трудовую повинность, и тогда она неизбежно становится военной 

каторгой для рабочих. 
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Но возьмите то же самое учреждение и продумайте значение его при рево-

люционно-демократическом государстве. Всеобщая трудовая повинность, вво-

димая, регулируемая, направляемая Советами рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов, это еще не социализм, но это уже не капитализм. Это - громад-

ный шаг к социализму, такой шаг, что, при условии сохранения полной демо-

кратии, от такого шага нельзя уже было бы без неслыханных насилий над мас-

сами уйти назад, к капитализму» [1, с. 193-194].  

Это сентябрь 1917 г., когда казалось все просто – взять власть и использо-

вать завоевания капитализма в культуре и экономики, перестроить их на социа-

листический лад. Ведь «социализм смотрит на нас через все окна капитализма!» 

А война – это канун, то есть край социалистической революции. У А. Блока в 

стихотворении с говорящим названием «Фабрика»: «В соседнем доме окна 

жолты. По вечерам — по вечерам Скрипят задумчивые болты, Подходят люди 

к воротам. И глухо заперты ворота, А на стене — а на стене Недвижный кто-то, 

черный кто-то Людей считает в тишине. Я слышу всё с моей вершины: Он мед-

ным голосом зовет Согнуть измученные спины Внизу собравшийся народ. Они 

войдут и разбредутся, Навалят на спины кули. И в желтых окнах засмеются, 

Что этих нищих провели» [2].  

Получается, что вождь видел общество развитого капитализма как фабри-

ку, где все организовано и работает по плану. В этом плане нет только проле-

тарской сознательности. Иначе говоря, уже сложились все материальные пред-

посылки социализма, осталось влезть на этажи. В.В. Маяковский в 1925 г. в 

«Барышня и Вульворт» подводит итоги Октябрьской революции словами к де-

вушке, рекламирующей бритвы: «Выйдь, окно разломай, — а бритвы раздай 

для жирных горл». Революционер задает себе вопрос о росте сознательности: 

«Как врезать ей в голову мысли-ножи, что русским известно другое средство, 

как влезть рабочим во все этажи без грез, без свадеб, без жданий наследства» 

[3].  

Ставится прямой вопрос - нужно сознание! Но в чем конкретно он видел 

зрелость современного ему общества перейти к социализму? В.И. Ленин 

утверждал, что всемирный капитализм стал организованным и подошел до сту-

пени империализма, то есть того состояния организации хозяйства, когда моно-

полистические союзы капиталистов (синдикаты, картели, тресты) получили 

решающее и доминирующее значение, а банковский капитал громадной кон-

центрации слился с промышленным.  

В черновом наброске проекта Программы РКП (б) в феврале 1919 г. он 

пишет пунктом 12: «Всемирный капитализм дошел в настоящее время — при-

близительно с начала XX века — до ступени империализма. Империализм, или 

эпоха финансового капитала, есть столь высоко развитое капиталистическое 

хозяйство, когда монополистические союзы капиталистов — синдикаты, карте-

ли, тресты — получили решающее значение, банковый капитал громадной кон-

центрации слился с промышленным, вывоз капитала в чужие страны развился в 

очень больших размерах, весь мир поделен уже территориально между бога-
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тейшими странами и начался раздел мира экономический между интернацио-

нальными трестами» [4, с. 87].  

А 13 пункт посвящен войне: «Империалистические войны, — т. е. войны 

из-за господства над миром, из-за рынков для банкового капитала, из-за удуше-

ния малых и слабых народностей, — неизбежны при таком положении дела. И 

именно такова первая великая империалистическая война 1914-1918 годов». 

Интересное название войны – первая великая империалистическая. В эпоху 

НЭП это название было упрощено до «империалистическая». Вспомним: «вдо-

ва инвалида Империалистической войны т. Грицацуева».  

14 пункт проекта программы партии: «И чрезвычайно высокая степень 

развития мирового капитализма вообще; и смена свободной конкуренции мо-

нополистическим капитализмом; и подготовка банками, а равно союзами капи-

талистов, аппарата для общественного регулирования процесса производства и 

распределения продуктов; и стоящий в связи с ростом капиталистических мо-

нополий рост дороговизны и гнета синдикатов над рабочим классом, гигант-

ское затруднение его экономической и политической борьбы; и ужасы, бед-

ствия, разорение, одичание, порождаемые империалистской войной, — все это 

делает из достигнутой ныне ступени развития капитализма эру пролетарской, 

социалистической революции. Эта эра началась». И в 15 пункте возвращение к 

проблеме войны – как прекратить войны? «Только пролетарская, социалистиче-

ская революция может вывести человечество из тупика, созданного империа-

лизмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности рево-

люции и возможные временные неуспехи ее или волны контрреволюции, — 

окончательная победа пролетариата неизбежна» [4, с. 87]. 

Что нужно для построения социализма? В принятой программе партии го-

ворилось: «И чрезвычайно высокая степень развития мирового капитализма во-

обще, и смена свободной конкуренции государственно-монополистическим ка-

питализмом, и подготовка банками, а равно союзами капиталистов, аппарата 

для общественного регулирования процесса производства и распределения 

продуктов, и стоящий в связи с ростом капиталистических монополий рост до-

роговизны и гнета синдикатов над рабочим классом, закрепощение его импери-

алистским государством, гигантское затруднение экономической и политиче-

ской борьбы пролетариата, и ужасы, бедствия, разорения, порождаемые импе-

риалистской войной, — все это сделало неизбежным крах капитализма и пере-

ход к высшему типу общественного хозяйства. 

Империалистская война не могла кончиться не только справедливым ми-

ром, но и вообще заключением сколько-нибудь устойчивого мира буржуазны-

ми правительствами. Она, на достигнутой ступени развития капитализма, с 

неизбежностью превращалась и превращается на наших глазах в гражданскую 

войну эксплуатируемых трудящихся масс, с пролетариатом во главе их, против 

буржуазии» [5].  

Средство для построения социализма известно - диктатура пролетариата. В 

Программе партии говорится: «Заменив частную собственность на средства 
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производства и обращения общественною и введя планомерную организацию 

общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и 

всестороннего развития всех членов общества, социальная революция пролета-

риата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное 

человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части 

общества другою. 

Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура 

пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, кото-

рая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров». 

Предполагается насильственный (вооруженный или мирный) захват капи-

талистических монополий рабочим классом. Это и есть социализм! «Ибо, ибо», 

как говорил О. Бендер, по В.И. Ленину, «социализм есть не что иное, как бли-

жайший шаг вперед от государственно-капиталистической монополии. Или 

иначе: социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая мо-

нополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть 

капиталистической монополией. Тут середины нет. Объективный ход развития 

таков, что от монополий (а война удесятерила их число, роль и значение) вперед 

идти нельзя, не идя к социализму. Либо быть революционным демократом на 

деле. Тогда нельзя бояться шагов к социализму. Либо бояться шагов к социа-

лизму, осуждать их по-плехановски, по-дановски, по-черновски доводами, что 

наша революция буржуазная, что нельзя "вводить" социализма и т. п., — и то-

гда неминуемо скатиться к Керенскому, Милюкову и Корнилову, т. 

е. реакционно-бюрократически подавлять"революционно - демократические" 

стремления рабочих и крестьянских масс. Середины нет. И в этом основное 

противоречие нашей революции» [1, с. 192]. 

Все это было написано накануне Октября, как и книга «Империализм как 

высшая стадия капитализма. Популярный очерк», написанная в 1916 г. в Цюри-

хе и напечатанной после Февральской революции. Однако, меньшевистская 

«Лига наблюдателей» не ставила вопрос: «применима ли теория Ленина к Рос-

сии, если даже допустить, что она верна для ряда главнейших стран Западной 

Европы и Америки? Можно ли считать, что Россия к 1917 г., подобно другим 

странам зрелого капитализма, вошла в стадию монополистического капитализ-

ма и на этом основании готова к социалистической революции» [6, с. 34].  

Они считали, что вождь Октября блефовал: «Отвечая на это утвердитель-

но, Ленин в доказательство ссылался на существовавшие в России «Продуголь» 

(синдикат по продаже угля), «Продамета» (синдикат по продаже металла) и на 

сахарный синдикат по его словам, свидетельствующие воочию о «перерастании 

монополистического капитализма в государственно-монополистический капи-

тализм». Кроме этих трех синдикатов, Ленин не привел никаких других аргу-

ментов, что хозяйственная база России состоит из предприятий монополисти-

ческого капитализма и по этому самому и в ней социализм смотрит или может 

смотреть из всех окон» [6, с. 34-35].  

Даже если убрать неточное цитирование – «из всех окон» заменить на ле-
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нинское «через все окна», то дело представляется серьезным. Похоже, что фак-

тологическая аргументация у вождя Октября была уязвимая и он на самом деле 

по-Наполеоновски бросился в бой, «а там видно будет». Условий для социа-

лизма в самой России почти не было! Приходилось применять государственный 

аппарат диктатуры пролетариата с тем, чтобы установить экономические и ма-

териальные основания государственного капитализма, а дальше двигаться впе-

ред к социализму.  

Н. Валентинов (Н. Вольский) ссылается на некое загадочное лицо-

специалиста по синдикатам. У меньшевиков было много таких узких специали-

стов, за что и ценил их В.И. Ленин, но не как меньшевиков.  Н. Валентинов (Н. 

Вольский) пишет: «В числе членов нашего кружка было лицо, специально изу-

чавшее и превосходно знавшее положение промышленных синдикатов России, 

их значение и вес в общем хозяйстве страны. И это лицо показало полную не-

обоснованность аргументов Ленина. Лучшим доказательством, что его ссылка 

на три указанные синдиката была придуманной, притянутой за уши, искус-

ственной аналогией, служит тот факт, что упоминания об этих синдикатах со-

вершенно нет у Ленина после Октябрьской революции. В хаосе разгромленной 

хозяйственной жизни эти синдикаты бесследно исчезают и базой для начавших 

с 1921 года строиться трестов и синдикатов ни в малейшей степени не являют-

ся. Более того, опровергая самого себя, Ленин обрушивался на тех, кто не по-

нимает, что «никакой материальной базы для социализма в России нет» [6, с. 

35].  

В.И. Ленин прекрасно умел править свои ошибки и относительно предпо-

сылок капитализма в полуазиатской дикой стране писал в работе «О продо-

вольственном налоге»: «Политика концессий, в случае успеха, даст нам не-

большое число образцовых — по сравнению с нашими — крупных предприя-

тий, стоящих на уровне современного передового капитализма; через несколько 

десятков лет эти предприятия перейдут целиком к нам. Политика коо-

перативная, в случае успеха, даст нам подъем мелкого хозяйства и облегчение 

его перехода, в неопределенный срок, к крупному производству на началах 

добровольного объединения. 

Возьмем третий вид государственного капитализма. Государство привле-

кает капиталиста, как торговца, платя ему определенный комиссионный про-

цент за продажу государственных продуктов и за скупку продуктов мелкого 

производителя. Четвертый вид: государство сдает в аренду предпринимателю-

капиталисту принадлежащее государству заведение или промысел или участок 

леса, земли и т. п., причем арендный договор похож более всего на договор 

концессионный. Об этих двух последних видах государственного капитализма 

у нас совсем не говорят, совсем не думают, совсем их не замечают. Но проис-

ходит это не потому, чтобы мы были сильны и умны, а потому, что мы слабы и 

глупы. Мы боимся посмотреть прямо в лицо "низкой истине" и слишком часто 

отдаем себя во власть "нас возвышающему обману". Мы постоянно сбиваемся 

на то, что "мы" переходим от капитализма к социализму, забывая точно, отчет-
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ливо представить себе, кто именно это "мы". Перечень всех — непременно всех 

без изъятия — составных частей, всех разнородных укладов общественного хо-

зяйства в нашей экономике, данный мной в статье 5 мая 1918 года, необходимо 

иметь перед глазами, чтобы это отчетливое представление не забывалось. 

"Мы", авангард, передовой отряд пролетариата, переходим непосредственно к 

социализму, но передовой отряд есть лишь небольшая часть всего пролетариа-

та, который, в свою очередь, есть лишь небольшая часть всей массы населения. 

И чтобы "мы" могли успешно решить задачу нашего непосредственного пере-

хода к социализму, для этого надо понять, какие посредствующие пути, прие-

мы, средства, пособия нужны для перехода докапиталистических отношений к 

социализму. В этом весь гвоздь» [7, с. 227-228].  

Заметим, докапиталистических отношений к социализму, минуя капита-

лизм или через капитализм?  Далее он почти в отчаянии, а может быть в упое-

нии от величия стоящей исторической задачи пишет: «Посмотрите на карту 

РСФСР. К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, 

к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необъятнейшие про-

странства, на которых уместились бы десятки громадных культурных госу-

дарств. И на всех этих пространствах царит патриархальщина, полу дикость и 

самая настоящая дикость. А в крестьянских захолустьях всей остальной Рос-

сии? Везде, где десятки верст проселка — вернее: десятки верст бездорожья — 

отделяют деревню от железных дорог, то есть от материальной связи с культу-

рой, с капитализмом, с крупной промышленностью, с большим городом. Разве 

не преобладает везде в этих местах тоже патриархальщина, обломовщина, по-

лудикость? Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода от этого, 

преобладающего в России, состояния к социализму? Да, мыслимо до известной 

степени, но лишь при одном условии, которое мы знаем теперь, благодаря од-

ной громадной и завершенной научной работе, точно. Это условие — электри-

фикация» [7, с. 228].  

Меньшевики заключают, что В.И. Ленин, мягко говоря, авантюрист: «Под-

водя итог всем заявлениям Ленина на эту тему, «Лига наблюдателей» пришла к 

выводу, что его ссылка на три синдиката, не имея за собой никакой объектив-

ной опоры, была субъективно ему нужна как самогипноз, как некоторое теоре-

тическое (фактически — ложное и лживое) укрепление его жажды толкнуть 

страну «делать социалистическую революцию». Нечто подобное мы видим в 

оценке Г. Уэллсом В.И. Ленина как «кремлевского мечтателя». Буржуазный 

филистер и великий фантаст называл в тот момент электрификацию «электро-

фикцией».  

Фантаст сделал заключение по иллюзиям вождя Октября: «Дело в том, что 

Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех «утопистов», в конце 

концов сам впал в утопию, утопию электрификации» [8, с. 513]. В «России во 

мгле» он признал: «Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм, несмотря 

на Маркса, все-таки может быть огромной творческой силой. После всех тех 

утомительных фанатиков классовой борьбы, которые попадались мне среди 
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коммунистов, схоластов, бесплодных, как камень, после того как я насмотрелся 

на необоснованную самоуверенность многочисленных марксистских начетчи-

ков, встреча с этим изумительным человеком, который откровенно признает 

колоссальные трудности и сложность построения коммунизма и безраздельно 

посвящает все свои силы его осуществлению, подействовала на меня живи-

тельным образом. Он, во всяком случае, видит мир будущего, преображенный и 

построенный заново» [8, с. 515].  

Через 14 лет он признался в тексте «Действительно великий человек», что 

встречался с великим человеком, но не понял этого. Он писал в 1936 г.: «Когда 

я разговаривал с Лениным, меня гораздо больше интересовала сама беседа, чем 

собеседник. Я забыл, большие мы люди или маленькие, старые или молодые. Я 

был только поражен небольшим ростом Ленина, а также его исключительной 

живостью и простотой. Но теперь, просматривая свою написанную четырна-

дцать лет назад книгу, восстанавливая в памяти события того времени и срав-

нивая Ленина с другими знаменитыми людьми, которых я знал, я начинаю по-

нимать, какой выдающейся и значительной исторической фигурой он был. Я не 

сторонник теории об исключительной роли «великих людей» в жизни челове-

чества, но уж если вообще говорить о великих представителях нашего рода, то 

я должен признать, что Ленин был по меньшей мере действительно великим 

человеком» [8, с. 518].  

Г. Уэллс заключил: «Только благодаря Ленину и созданной им организо-

ванной Коммунистической партии русская революция не выродилась в жесто-

кую военную автократию и не закончилась полным социальным крахом. Руко-

водимая им Коммунистическая партия, не имея опыта, тем не менее сумела со-

здать необходимые условия для успеха проводимого эксперимента, обеспечила 

достаточное количество дисциплинированных кадров для наскоро созданного, 

но преданного государственного аппарата, без которого революция в современ-

ном государстве обречена на полный провал. 

Деятельный ум Ленина с удивительной быстротой переключился сразу по-

сле революции на осуществление социальных преобразований. В 1920 году, ко-

гда я с ним виделся, он с юношеской энергией изучал возможности электрифи-

кации России. Идея пятилетнего плана, представлявшегося ему в виде ряда 

успешно осуществляемых по всей стране местных планов, Днепрогэс — все это 

уже занимало его мозг. Плодотворные идеи Ленина продолжают оказывать 

воздействие и после того, как перестал творить их создатель. И в настоящее 

время их воздействие, видимо, так же сильно, как и раньше» [8, с. 519].  

В книге об империализме В.И. Ленин прекрасно понимал отсталость Рос-

сии и достаточно привести его блистательную ссылку на «Капитал», который 

он знал в деталях и толковал именно его в рабочих кружках своей молодости: 

«Полвека тому назад, когда Маркс писал свой «Капитал», свободная конкурен-

ция казалась подавляющему большинству экономистов «законом природы». 

Казенная наука пыталась убить посредством заговора молчания сочинение 

Маркса, доказавшего теоретическим и историческим анализом капитализма, 
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что свободная конкуренция порождает концентрацию производства, а эта кон-

центрация на известной ступени своего развития ведет к монополии. Теперь 

монополия стала фактом. Экономисты пишут горы книг, описывая отдельные 

проявления монополии и продолжая хором заявлять, что «марксизм опроверг-

нут». Но факты - упрямая вещь, как говорит английская пословица, и с ними 

волей-неволей приходится считаться. Факты показывают, что различия между 

отдельными капиталистическими странами, например, в отношении протекци-

онизма или свободной торговли, обусловливают лишь несущественные разли-

чия в форме монополий или во времени появления их, а порождение монопо-

лии концентрацией производства вообще является общим и основным законом 

современной стадии развития капитализма. 

Для Европы можно установить довольно точно время окончательной сме-

ны старого капитализма новым: это именно - начало XX века» [9, с. 314-315]. 

Это прекрасно свидетельствует о том, что он понимал – Россия отстает, в ней 

происходит смена феодализма на старый капитализм. В.И. Ленин писал: «Ка-

питализм в его империалистской стадии вплотную подводит к самому всесто-

роннему обобществлению производства, он втаскивает, так сказать, капитали-

стов, вопреки их воли и сознания, в какой-то новый общественный порядок, 

переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению. 

Производство становится общественным, но присвоение остается частным. 

Общественные средства производства остаются частной собственностью не-

большого числа лиц. Общие рамки формально признаваемой свободной конку-

ренции остаются, и гнет немногих монополистов над остальным населением 

становится во сто раз тяжелее, ощутительнее, невыносимее» [9, с. 320-321].  

Игры с термином империализм получили достаточное освещение в следу-

ющем сравнении позиций К. Каутского и Д. Гобсона: «Ультраимпериализмом 

или сверхимпериализмом назвал Каутский то, что Гобсон за 13 лет до него 

назвал интеримпериализмом или междуимпериализмом. Кроме сочинения но-

вого премудрого словечка, посредством замены одной латинской частички дру-

гою, прогресс «научной» мысли у Каутского состоит только в претензии выда-

вать за марксизм то, что Гобсон описывает, в сущности, как лицемерие англий-

ских попиков. После англо-бурской войны со стороны этого высокопочтенного 

сословия было вполне естественно направить главные усилия на утешение ан-

глийских мещан и рабочих, потерявших немалое количество убитыми в южно-

африканских сражениях и расплачивавшихся повышением налогов за обеспе-

чение более высоких прибылей английским финансистам. И какое же утешение 

могло быть лучше того, что империализм не так плох, что он близок к интер-

(или ультра-) империализму, способному обеспечить постоянный мир? Каковы 

бы ни были благие намерения английских попиков или сладенького Каутского, 

объективный, т. е. действительный социальный смысл его «теории» один и 

только один: реакционнейшее утешение масс надеждами на возможность по-

стоянного мира при капитализме посредством отвлечения внимания от острых 

противоречий и острых проблем современности и направления внимания на 
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ложные перспективы какого-то якобы нового будущего «ультраимпериализма». 

Обман масс - кроме этого ровно ничего нет в «марксистской» теории Каутско-

го» [9, с. 415-416].  

Актуальность ленинского учения об империализме и революции за столе-

тие только выросла. Экономист В. Катасонов при всем его антимарксизме пока-

зывает актуальность учения об империализме. Он пишет о значимости самого 

труда в статье «Ленин об империализме. Насколько это актуально сегодня? Ра-

боты вождя мирового пролетариата и сегодня звучат вполне современно»: «По 

оценкам исследователей, объем предварительных материалов составлял приме-

рено 50 печатных листов (типографская единица измерения: один печатный 

лист – примерно 16 страниц книжного текста). Чтобы было понятно, это при-

мерно равно объему первого тома «Капитала». Позднее эти материалы были 

опубликованы под названием «Тетради по империализму» (18-й том ПСС). Они 

содержат выписки из 148 книг (в том числе 106 немецких, 23 французских, 17 

английских и 2 в русском переводе) и из 232 статей (из них 206 немецких, 13 

французских и 13 английских), помещённых в 49 различных периодических из-

даниях (34 немецких, 7 французских и 8 английских). Среди главных авторите-

тов, на которых Ленин опирался, были Карл Каутский, Джон Гобсон, Рудольф 

Гильфердинг, Герхарт Шульце-Геверниц, Герман Леви, Отто Ейдельс, Альфред 

Лансубрг, Якоб Риссер, Зигмунд Шильдер и многие другие. 

В те времена, когда мы в советских вузах изучали работу «Империализм, 

как высшая стадия капитализма», нам профессора внушали, что Ленин подвер-

гал острой критике всех без исключения авторов, на которых ссылался. Это 

верно. Однако при внимательном прочтении убеждаешься, что Ленин в первую 

очередь заимствовал и лишь во вторую очередь критиковал. Небезосновательно 

некоторые исследователи называют данную работу Ленина «рефератом», или 

«обзором». Она представляет собой компиляцию (в хорошем смысле слова) 

широкого круга отечественных и особенно иностранных источников по новей-

шим явлениям в экономике и политике капитализма. Обладая усердием и усид-

чивостью, Ленин «перелопатил» большой массив материалов – практически 

все, что было написано на тот момент существенного по теме империализма и 

монополистического капитализма» [10]. 

Особый интерес представляет разъяснение автора ленинского смысла, ко-

торый был внесен в понимание капитализма: «Многим тогда сочетание слов 

«империализм» и «капитализм», содержащееся в названии книги, казалось не-

привычным. «Капитализм» понимался как определенная модель экономическо-

го устройства общества (частная форма собственности на средства производ-

ства, эксплуатация наемного труда, получение прибыли, накопление капитала и 

т. п.). А «империализм» (от лат. imperium — власть, господство) – государ-

ственная политика, направленная на захват и подчинение других стран и терри-

торий. Империализм уходит в глубину веков, когда никакого капитализма еще 

в помине не было, а существовали великие империи. Например, Вавилонская, 

Ассирийская, Персидская, Римская, Османская. Ленин показал, что в ХХ веке 
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появляется новый вид империй, которые являют собой власть не земельной 

аристократии, военной касты или жреческой верхушки, а капиталистической 

олигархии, опирающейся на могущество монополий». И сегодня понятие импе-

рия используется антикоммунистами и немарксистами в старом, то есть обы-

денном и ненаучном смысле. Это свидетельствует о том, что брошюра В.И. Ле-

нина остается актуальной и современной. И как выразился Г.А. Зюганов на тра-

урной церемонии возложения венков к Мавзолею в день 100-летия кончины 

В.И. Ленина: «Ленин прожил всего неполных 54 года, но вы сегодня на планете 

не найдете ни одной крупной библиотеки, где бы ни было его полного собрания 

сочинений. Он написал 55 томов и предвидел практически все крупнейшие со-

бытия на сто лет вперед» [11].  
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Аннотация. Основное внимание в период раннего Нового времени уделялось правам «сред-

него класса», торговцев, банкиров и промышленников, в отличие от земельной аристократии. 

Налогово-бюджетная политика как средство борьбы с экономическим неравенством и слу-

жения интересам «среднего класса» породила широкий круг мыслей, начиная от Гоббса, 

Юма и, наконец, Смита, чьи принципы налогообложения стали каноническими вплоть до 

Джона Стюарта Милля. Эссе Юма «О среднем этапе жизни», в сочетании с его работами по 

экономике, ясно показывает, что эта группа обеспечила бы импульс для будущего экономи-

ческого роста. Коммерческий класс с гораздо большей вероятностью был трудолюбивым, 

предприимчивым и служил основой современного гражданского общества и хранителем ли-

беральных ценностей.  

Цель данной статьи - представить тенденции развития теории пространственной и регио-

нальной экономики на примере историческом развитии философии экономики. В статье ис-

пользуются такие методы исследования, как анализ литературы, описательно-аналитический 

метод и критический анализ.  

Ключевые слова: пространственная экономика, региональная экономика, национальное бо-

гатство, экономическая наука. 

 

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF SPATIAL AND REGIONAL ECONOMICS 

 

Lavrikova Natalia Igorevna 

 

Abstract. The main focus in the early Modern period was on the rights of the «middle class», mer-

chants, bankers and industrialists, in contrast to the landed aristocracy. Fiscal policy as a means of 

combating economic inequality and serving the interests of the «middle class» has given rise to a 

wide range of thoughts, starting from Hobbes, Hume and, finally, Smith, whose principles of taxa-

tion became canonical up to John Stuart Mill. Hume's essay «On the Middle Stage of Life», com-

bined with his work on economics, clearly shows that this group would provide an impetus for fu-

ture economic growth. The commercial class was much more likely to be hardworking, entrepre-

neurial, and served as the foundation of modern civil society and the guardian of liberal values. 

The purpose of this article is to present the trends in the development of the theory of spatial and 

regional economics on the example of the historical development of the philosophy of economics. 

The article uses such research methods as literature analysis, descriptive-analytical method and crit-
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1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Как и во многих науках, Аристотель заложил большую часть основы для 

экономической мысли, и его наследие, связанное со средневековой схоласти-

кой, философами раннего Нового времени и, наконец, но не в последнюю оче-

редь с Карлом Марксом, было значимым. Единицей анализа Аристотеля был 

«ойкос», или домашнее хозяйство, от которого происходит дефиниция «эконо-

мика», но он также сделал важные выводы о деньгах и ценах, а также о соб-

ственности и рабовладении. Таким образом, он «вбил клин» между материаль-

ным улучшением и стремлением к добродетели. Ростовщичество было особен-

но проблематичным, поскольку оно нарушало естественный порядок вещей, 

получая доход от неодушевленного предмета, денег (Аристотель, трактат «По-

литика»). 

Аристотель задал один из самых фундаментальных вопросов экономики: 

«Что такое цена?» И дал простой ответ - это соотношение двух товаров, одним 

из которых может быть установленная валюта, но он утверждал, что это не 

имеет значения; цена при бартере такая же, как денежная цена. Однако он ква-

лифицировал это утверждение признанием эволюции денег с течением времени 

и того факта, что многие ошибочно принимают их за самоцель, а не просто за 

средство облегчения бартера [1]. Что еще более примечательно, Аристотель 

понял, что цена маскирует тот факт, что никакие два товара не являются полно-

стью соизмеримыми. Он отметил, что обмен товарами или услугами основан на 

удовлетворении конкретных человеческих потребностей, и нет двух одинако-

вых. Хотя [две] столь разные вещи не могут быть соизмеримы в реальности, 

они могут стать достаточно соизмеримыми по отношению к нашим потребно-

стям. Затем, делая вещи соизмеримыми, как это делает мера, валюта уравнивает 

их. (Аристотель, «Никомахова этика»). Он пошел дальше по этому пути и 

утверждал то, что является одним из наиболее устойчивых положений в эконо-

мике, а именно, что «все должно иметь цену». 

Аристотель выделил три функциональных свойства денег, которые оста-

ются каноническими: деньги служат расчетной единицей (мерой), средством 

обмена (заменяющим бартер) и средством сбережения (накоплением богат-

ства). Более того, он отметил, что деноминация носит чисто условный характер 

и что юридические власти могут изменять это по своему усмотрению. Деньги 

были всего лишь мерилом для измерения меновой стоимости товаров, но, в от-

личие от этих товаров, не имели потребительной стоимости. Он также утвер-

ждал, что не имеет значения, какое вещество используется для изготовления 

денег, но затем продолжил утверждать, что мода на золото и серебро сделала 

металлические монеты уникальными в человеческом обществе. Более того, 

драгоценные металлы обладали определенными преимуществами: они долго-
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вечны, делимы, транспортабельны и на них легко выбивать номинал монеты. 

Наконец, его анализ монополистического ценообразования демонстрирует чет-

кое понимание принципов спроса и предложения. 

Фома Аквинский, Жан Буридан и Николь Оресме, среди прочих предста-

вителей позднего Средневековья, ассимилировали экономическую мысль Ари-

стотеля с библейскими учениями и, по большому счету, выставляли коммерче-

скую деятельность в негативном свете. Покупать дешево и продавать дорого 

означало участвовать в обмане и, следовательно, нарушать Золотое правило [2]. 

Практика ростовщичества противоречила библейскому изречению «давать 

взаймы, ничего не ожидая взамен» (от Луки). Философы позднего Средневеко-

вья более глубоко изучили эволюционирующую юридическую практику своего 

времени. Аквинат и Буридан признавали, хотя и с оговорками, что деньги - это 

всего лишь единица измерения, установленная людьми, и поэтому постанови-

ли, что корона может изменять номинал, чтобы служить общему благу. Трактат 

Оресме о деньгах (1358) пошел дальше, признав проблематичную нехватку 

звонкой монеты и тем самым поощряя использование меди или «черных де-

нег», поскольку монеты приобрели этот цвет от чрезмерного использования. Он 

поместил валюту в коммерческую сферу и, таким образом, еще больше отошел 

от христианского представления о том, что установленные монеты исходят от 

Бога через божественное правление и, таким образом, являются единственной 

собственностью принца. 

В случае коммерческих сделок, особенно с товарами первой необходимо-

сти, поздние схоласты признавали законную плату за коммерческие услуги по 

транспортировке, хранению и принятию рисков, но осуждали практику взвин-

чивания цен и другие виды рыночных манипуляций, в частности, упреждение, 

переоценку и поглощение поставок зерна. Что касается единичных покупок 

земли или предмета роскоши, Аквинат довольно подробно раскрыл вопрос о 

том, этично ли продавать товар дороже, чем он стоит. Несмотря на обычные 

цены, он признавал многочисленные обстоятельства, при которых это могло 

оказаться не только законным, но и этичным. Критикуя римскую максиму 

«Будь осторожен!», он поддерживал превалирующий принцип laesio enormis, 

который предусматривал, что договорная цена может находиться в пределах 50 

процентов от обычной цены. Доктрина «справедливой цены», которая покры-

вала издержки, но также учитывала местные условия спроса, получила даль-

нейшее развитие в этот период и до сих пор лежит в основе коммерческого 

права. Фома Аквинский также рассмотрел четыре различных контекста, кото-

рые допускали начисление процентов. В одном из них была сформулирована 

концепция альтернативных издержек, а другой апеллировал к соглашению о 

передаче капитала, известному как партнерство, которое до сих пор почитается 

исламскими властями. Коммерческие кредиты все чаще рассматривали основ-

ную сумму долга как форму капитала, которая имеет законную и альтернатив-

ную доходность. Подводя итог, поздняя схоластика предлагает множество идей 

о коммерции и коммерциализации, статусе короны в управлении законным 
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платежным средством и присущей ей напряженности между коммерцией и 

добродетелью. 

 

2. ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ:  

АДАМ СМИТ РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ БОГАТСТВА НАРОДОВ 

Научный труд Адама Смита «Исследование природы и причин богатства 

народов» (1776) без сомнения, является самым влиятельным произведением, 

как для раннего Нового времени, так и для всей истории экономики. Анализ 

Смита не только раскрыл основные характеристики денег и рынков, но также 

предоставил динамический анализ «прогресса богатства», охватившего весь 

земной шар и уходящего корнями в древние времена [3]. Он объял весь спектр 

экономических наук - от теории цен до государственных финансов. Важно от-

метить - и это может свидетельствовать о его величайшем вкладе - что его кни-

га «Теория нравственных чувств» (1759) разработала психологию морали, ко-

торая послужила основой для его экономической теории и, возможно, для эко-

номики по настоящее время, поскольку она все еще придерживается аксиомы 

личного интереса. Книга Смита вызвала всеобщее сочувствие, которое связыва-

ет нас друг с другом, даже с незнакомцами, и установила неугомонное стремле-

ние к одобрению и, следовательно, к богатству как движущей силе совершен-

ствования человека. Наконец, его эссе по истории науки способствовали повы-

шению эпистемологического статуса экономики, и к первой половине XIX века 

наука политической экономии стала известна широкому кругу экономистов.  

Адам Смит остается непревзойденным не только из-за широты и глубины 

своих научных изысканий, но и потому, что он предоставил один из самых глу-

боких анализов человеческого поведения для объяснения экономического со-

стояния страны. Если Гоббс предлагал политическое решение конфликтов и 

нищеты, то Смит столетием позже понял, что экономические силы, накопление 

богатства и постоянно расширяющаяся мировая торговля, превзошли власть 

самого амбициозного из государей. Признание огромной силы рынков, как 

местных, так и международных, началось в XVII веке, к чему пришли многие 

выдающиеся экономисты ХХ века. Джон Кейнс отдавал дань уважения англий-

ским меркантилистам Джону Локку и Уильяму Петти; Фридрих Хайек высоко 

ценил идеи Бернарда Мандевилля и Ричарда Кантильона; Пол Самуэльсон вос-

хищался Франсуа Кенэ; а Милтон Фридман восхвалял Джона Лоу. Все четверо 

- Кейнс, Хайек, Самуэльсон и Фридман - восхищались экономикой Дэвида 

Юма. Смит был в большом долгу перед своими непосредственными предше-

ственниками, прежде всего перед своим близким другом Юмом, с которым он 

обменивался идеями более 25 лет. Есть доля истины в резком суждении Джо-

зефа Шумпетера о том, что в «Исследование природы и причин богатства наро-

дов» А.Смита не содержится ни одной аналитической идеи, принципа или ме-

тода, который был совершенно новым в 1776 году. Это, однако, свидетельству-

ет о теоретической зрелости экономической науки ко второй половине XVIII 

века.  
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Наиболее надежные истины экономической науки, даже по сей день, мож-

но найти в доммитианской литературе [4]. Были затронуты ключевые элементы 

теории цен, ее обоснование в потребительной и меновой стоимости, апелляция 

к затратам на рабочую силу и императив возмещения затрат, а также законы 

спроса и предложения в различных ипостасях, включая концепцию ценовой 

эластичности спроса. Доммитианские экономисты известны своим вкладом в 

денежную теорию, определяющую форму и функцию денег, принципы биме-

таллизма, обесценивания, количественную теорию денег, механизм денежного 

обращения и мультипликатор. Закон Грешема (или закон Коперника-Грешема), 

окончательно сформулированный в 1560 году, был распространен с внутренних 

валют на иностранные валютные рынки. Финансовые рынки становились все 

более сложными - в обращении находилось большое количество акций, облига-

ций и обесцененных банкнот. Государство выпускало государственный долг в 

форме облигаций и казначейских векселей и накапливало значительные сред-

ства с помощью аннуитетов. На фондовых рынках Гамбурга (1558), Амстерда-

ма (1602) и Лондона (1698) можно было встретить короткие продажи, свопы 

облигаций на акции и фьючерсы. Считается, что в 1747 году Эмили дю Шатле 

изобрела новый инструмент, похожий на современный дериватив, и получала 

прибыль от получения процента от будущих налоговых поступлений. 

Экономисты до Смита, такие как Кантильон, Юм, Джеймс Стюарт и Анн-

Робер-Жак Тюрго, выделили некоторые ключевые аргументы в пользу дохода 

от торговли и динамики экономического роста, которые сформировались за 

счет разделения труда, роста населения, эффекта масштаба и, прежде всего, 

накопления капитала. Из-за роста рынков и мобильности факторов производ-

ства экономисты XVIII века признали региональное проявление единообразия 

заработной платы и нормы прибыли и, таким образом, пришли к пониманию не 

только обратной зависимости между прибылью и заработной платой, но и тен-

денцией нормы прибыли к снижению с течением времени. Петти, Юм и Смит 

прочно закрепили центральное различие между номинальным и реальным в 

экономическом дискурсе, одновременно пытаясь измерить инфляцию. 

Как область исследований, в период раннего Нового времени, экономика 

совершила рывок в своем развитии. С середины XVI до конца XVIII века ката-

лог французских и английских публикаций по экономике превысил 5000 ста-

тей. Они приняли форму книг, коротких трактатов, эссе, брошюр и словарей, а 

также статей в периодических изданиях. Бесчисленные труды о деньгах, тор-

говле и коммерции были посмертно сгруппированы Адамом Смитом в «мер-

кантильную теорию», или то, что со временем стало известно как мерканти-

лизм. Многие тексты были полемическими и поддерживали права на монопо-

листическую торговлю. Меркантилистские труды XVII века появились по всей 

западной Европе, особенно в Швеции, Голландии и Англии. Среди них были 

важные работы Жерара де Малина (1622) и Эдварда Мисселдена (1623), каж-

дый из которых прилагал усилия к выявлению факторов, лежащих в основе 

экономической депрессии 1620-х годов. Два наиболее влиятельных английских 
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меркантилиста, Томас Мун (1664) и Джон Кэри (1695), теоретизировали о вы-

годах от торговли и ее преимуществах для национального богатства и благосо-

стояния и, ни в коем случае, не были грубыми сторонниками буллионизма. 

Другие школы были более локализованными и менее устойчивыми, чем 

камералисты или меркантилисты. Одной из первых является школа Саламанки 

в Испании середины XVI века, в которую входили Луис де Молина, Мартин де 

Аспилькуэта и Франсиско Суарес. Другая школа черпала вдохновение в теори-

ях естественного права Гуго Гроция и Сэмюэля Пуфендорфа, которые рассмат-

ривали принципы, регулирующие договорные обязательства, в целом, и слож-

ности прав собственности, в частности. Йохан Де Вит и Христиан Гюйгенс из 

голландского золотого века зафиксировали важные открытия в области ком-

мерческой математики. Политические арифметики Англии и Ирландии XVII 

века, в частности Уильям Петти, Эдмунд Галлей и Джон Граунт, разработали 

оригинальные методы измерения численности населения, денежной массы и це-

нообразования. Стадиалисты Шотландии XVIII века, а именно лорд Кеймс, Адам 

Фергюсон и Джон Миллар, предложили теорию экономического развития, осно-

ванную на четырех стадиях: охоте и собирательстве, скотоводстве, культивиро-

вании, коммерции, которая была частично принята Юмом и Смитом. 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА В XVIII ВЕКЕ 

С точки зрения современной экономической теории, наследие британских 

утилитаристов было, безусловно, самым глубоким и продолжительным, начиная 

с Фрэнсиса Бэкона, Шефтсбери (Энтони Эшли Купер) и Фрэнсиса Хатчесона, 

который говорил: «Величайшее счастье для наибольшего числа людей», что ста-

ло руководящим принципом как для Юма, так и для Смита в их экономических 

исследованиях. Каждый из них признавал, что на пути к счастью было много 

препятствий, что люди склонны к самообману, переоценивают свою удачу и 

недооценивают невзгоды, которые таит в себе жизнь. Каждый из них позицио-

нировал неденежные блага, невозмутимость и дружбу как более ценные, чем ма-

териальные богатства, и высказал множество идей о различных путях, по кото-

рым человек может пойти в своей жизни [5]. Хотя спор о том, в какой степени 

Юм или Смит больше придерживались этики добродетели, чем утилитаризма, 

возможно, никогда не будет разрешен, когда дело доходит до их соответствую-

щего экономического анализа. Ранние утилитаристы, основанные на британском 

эмпиризме, заложили фундамент как классической школы политической эконо-

мии, так и неоклассической экономики, которая началась с Маргинальной рево-

люции 1870-х годов. Джереми Бентам, Джон Стюарт Милль и Генри Сиджвик 

внесли значительный вклад в моральную доктрину утилитаризма и в политиче-

скую экономию. Важно отличать моральную доктрину утилитаризма от теории 

полезности стоимости, которая раскрывает суть формирования цен. Утилита-

ризм послужил основой для экономической мысли XVII века, в то время как тео-

рия полезности стоимости, хотя и неоднократно затрагивалась в XVIII и XIX ве-

ках, заменила трудовую теорию стоимости только в 1870-х годах. 
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Экономический дискурс XVIII века был наиболее равномерно распростра-

нен по всему Континенту, но наиболее стойкий отпечаток оставила эмпирист-

ская школа в Британии. Локк, Юм и Смит внесли важный вклад в экономику, в 

то время как ученым еще предстоит найти важные экономические идеи в рабо-

тах ведущих рационалистов - Декарта, Спинозы или Лейбница, хотя Лейбниц 

также много писал о политике. Одна из заметных закономерностей заключается 

в том, что ведущие англоязычные вкладчики в экономику XVIII века были, по 

большей части, не англичанами по происхождению, а голландцами, шотланд-

цами или ирландцами. Важно отметить, что Мандевиль (голландец), Кантильон 

(ирландско-французский) и шотландцы Юм и Смит были склонны изучать и 

продвигать коммерцию как прогрессивное лицо более светского мира. Если 

большая часть современного экономического мышления основывается на мо-

ральной философии, то оно, за некоторыми исключениями, основано на несвя-

тых источниках. Этот тип мыслителей, находящихся на периферии религиозно-

го статус-кво, также проявился в XIX веке, у Сэя, Рикардо и Миллсов, отца и сы-

новей. Как заметил Вольтер, восхваляя степень религиозного разнообразия: «На 

лондонской фондовой бирже, там, где нет свободы совести, редко бывает свобо-

да торговли, такая же тирания, вторгающаяся в коммерцию, как и в религию».  

Многие исследователи экономики были активно вовлечены в научные и 

философские общества. Члены Кружка Хартлиба в Англии середины XVII века 

соединили естественные науки с экономическими целями. Самый известный 

член этого Кружка, ирландский философ Уильям Петти, внес значительный 

вклад в денежную теорию и демографию, а также был одним из основателей 

Королевского общества. Его экономические труды занимают два больших то-

ма, где он затронул концепции уровня транзакций и скорости обращения денег, 

двух ключевых переменных, которые закрепили основной принцип количе-

ственной теории денег. Два самых известных философа того периода, Локк и 

Исаак Ньютон, были активно вовлечены в дебаты о ценности валюты, особенно 

когда Ньютон служил смотрителем, а затем мастером монетного двора. Юм и 

Смит были членами Эдинбургского философского общества (Юм был сопред-

седателем). Эссе Смита по истории астрономии и физики, впервые набросан-

ные в 1750-х годах, но дополнявшиеся и пересматривавшиеся до конца его 

жизни, демонстрируют глубокое знание науки, а также истории и философии 

науки. Его позиция была позицией фаллибилизма и инструментализма, и он за-

тронул возможность того, что ньютоновская система, хотя и восходящая, одна-

жды будет вытеснена [6]. 

Во Франции Академия наук присуждала премии за вклад в экономику, а в 

многотомной энциклопедии (1751-1780), подготовленной Дени Дидро и Жаном 

ле Рондом д'Аламбером, экономика четко позиционировалась на древе позна-

ния как одна из трех отраслей моральных наук (двумя другими были политика 

и естественное правоведение). Она содержала многочисленные статьи о горном 

деле, металлургии и текстиле, что, скорее всего, вдохновило Смита на его ана-

лиз разделения труда. Были опубликованы важные для экономической науки 
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труды - Руссо «Экономическая теория» (1755), Кенэ «Фермеры» (1756) и «Зер-

на» (1757).  

Таким образом, экономическая наука XVIII века была тесно связана с 

натурфилософией, как теоретической, так и прикладной. Не случайно Тюрго, 

наиболее известный как экономист и генеральный контролер финансов (1774-

1776), разработал одно из самых важных открытий Химической революции. 

Ряд ведущих ученых XVIII века, в частности Карл Линней, Леонард Эйлер и 

Антуан Лавуазье, также писали об экономике. 

Как заметил Мишель Фуко в «Мотивах и выборе», примерно в 1800 году в 

экономическом дискурсе произошла значительная трансформация, но не по тем 

причинам, которые он привел. Дело было не в том, что концепция богатства 

была просто представлена до 1800 года, а затем приобрела материальность, что 

отличает экономику раннего Нового времени от классического периода, кото-

рый возник в начале XIX века, так это то, что последний организовывал свой 

анализ вокруг экономики. До этого, различные ключевые явления либо рас-

сматривались отдельно, либо, если их объединять, по большей части рассмат-

ривались как часть естественного порядка вещей. 

 

4. РОЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Как утверждал Альберт О. Хиршман (1977), философы Европы раннего 

Нового времени прилагали все усилия, чтобы представить торговлю, банков-

ское дело и накопление богатства в позитивном свете и, таким образом, опро-

вергнуть противоречивые суждения Аристотеля и Аквината.  

Основная идея широко распространенной доктрины двойной торговли за-

ключалась в том, что любовь к наживе затмевала склонность к другим удоволь-

ствиям или более праздным занятиям. Это, в свою очередь, побудило к трудо-

любию - добродетели, которая уже была установлена Гоббсом и Локком, среди 

прочих. Более того, как утверждал Локк, деньги служили для уменьшения 

оскорбления Бога в том случае, если сливы или мясо оставляли гнить, а не до-

ставляли на рынок. Тем не менее, современная эпоха была далека от представ-

ления Локка об американской границе. Многие торговцы зарабатывали огром-

ные суммы на импорте предметов роскоши - кофе, чая или табака, - и некото-

рые европейские страны ввели законы о роскоши или высокие налоги, чтобы 

сократить такую торговлю [7]. Несколько философов утверждали, что потреб-

ление предметов роскоши было неэтичным, например, Джозеф Батлер и Клод-

Адриан Гельвеций. Мандевиль и Юм были теми из первых, кто утверждал, что 

экономические выгоды от предметов роскоши перевешивают потенциальные 

вредные последствия. Юм также отмечал, что товары, которые когда-то были 

предметами роскоши, такие как бумага, стали не просто удобствами, но даже 

предметами первой необходимости. Адам Смит осуждал законы о роскоши как 

лицемерные, поскольку экстравагантное потребление аристократов имело тен-

денцию наносить гораздо больший ущерб благосостоянию государства. 
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Зарабатывание денег и материальный прогресс также сделали человече-

ские действия более предсказуемыми и прозрачными. Максима XVII века о 

том, что «проценты не лгут», впервые введенная Анри де Роаном, была широко 

распространена. Аксиома личной заинтересованности также начала прорастать 

в экономическом дискурсе, усиленная апелляциями к другим добродетельным 

чертам, благоразумию и дальновидности [8]. Однако личный интерес не затме-

вал других черт характера и не влек за собой эгоизма. Служа своим денежным 

интересам, торговцы утверждали, что они также служат Богу и Стране, увели-

чивая доходы короны. Торговцы также способствовали развитию ремесленных 

технологий и, следовательно, росту городов. Это, в свою очередь, привело к 

более мягким и умеренным взглядам. Как заметил Монтескье в Духе законов: 

«Почти общим правилом является то, что везде, где царят мягкие нравы, суще-

ствует коммерция и что везде, где есть коммерция, существуют мягкие нравы».  

В своем обзоре экономики раннего Нового времени Хиршман выдвинул на 

первый план то, что он назвал доктриной Монтескье-Стюарта, а именно, что 

международная торговля способствует миру во всем мире. Монтескье выделял 

значение переводного векселя как важнейшей отправной точки. Это был меж-

дународный банковский ордер, который значительно расширил европейскую 

торговлю в ранний современный период и создал обширную сеть доверия меж-

ду крупнейшими банковскими семьями в разных странах. Торговля на больших 

расстояниях требует значительной координации и сотрудничества, хотя бы из-

за необходимости признавать разные валюты или заключать контракты на по-

ставки в более поздний момент времени [9]. Переводной вексель предотвратил 

рискованную практику перевозки серебра и золота из одного порта в другой и 

позволил циркулировать бумажным представлениям, а следовательно, и рас-

ширению кредита. 

Гоббс уже понял, что взаимозависимость стран в отношении основных то-

варов может уменьшить международные конфликты, особенно если страны за-

висят друг от друга в вопросах предметов первой необходимости. Конфликт 

проистекал из стремления к импортным предметам роскоши; эти товары, как 

правило, прививали новый тип алчности, который ставил под угрозу мирную 

торговлю, по крайней мере, так считал Гоббс. Таким образом, он одобрял вве-

дение законов о роскоши. Монтескье придерживался иного мнения. Война все-

гда более разрушительна и обходится дороже, чем торговля на мирных услови-

ях. Его аргументация основывалась на апелляции к взаимной выгоде от торгов-

ли и вытекающему из этого разделению труда [10]. Юм высказал другие опасе-

ния. Он заметил, что каждая война в его жизни длилась дольше и стоила в ре-

альном выражении больше, чем было рационально, учитывая первоначальные 

цели (Юм, «О равновесии сил»). Поскольку значительная часть финансирова-

ния поступала от чрезмерного выпуска государственных облигаций, растущий 

государственный долг неизбежно наносил ущерб британскому правительству. 

Лучшим средством избежать банкротства государства было преодолеть протек-

ционистскую политику и способствовать неограниченной глобальной торговле, 



26 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тем самым обогащая мир и уменьшая военные завоевания [11]. 

Таким образом, философы раннего Нового времени размышляли о разви-

тии теории пространственной и региональной экономики и принципах между-

народной распределительной справедливости и ее последствиях для глобально-

го мира. Как подчеркнул Иштван Хонт, вопрос о богатой / бедной стране ак-

тивно обсуждался в восемнадцатом веке. Гершом Кармайкл и Хатчесон, 

например, высказали эти опасения, но именно Юм и Смит заложили аналитиче-

ские основы. Джосайя Такер (1755) высказался о потенциале неограниченного 

роста, отметив, что более высокая заработная плата коррелирует с более квали-

фицированной рабочей силой и инфраструктурой капитала. И Юм, и Смит вы-

ступали за высокую заработную плату, но опасались, что со временем капитал 

переместится в страны с более низкой заработной платой, пока эти регионы 

также не обогатятся. Однако из-за растущего спроса во всем мире не было ни-

каких оснований предполагать, что страна со здоровым экспортным сектором 

придет в упадок. Как широко понималось, Голландия была свидетельством по-

тенциала долговременного богатства, сохранив свои значительные позиции в 

мировой торговле с тех пор, как она достигла своего апогея в качестве самой 

могущественной экономической державы в 1620-х годах. 
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Аннотация: развитие предприятий разных направлений деятельности довольно часть требу-

ет дополнительных финансовых ресурсов. Большое значение в пополнении финансовых ре-

сурсов предприятий имеет проектное финансирование. Особую актуальность данный вопрос 

приобретает на предприятиях промышленности, особенно у тех, кто оказывает такой специ-

фический вид деятельности, как промышленные услуги. Авторами в работе выделены ос-

новные направления проектного финансирования данных предприятий для решения суще-

ствующей проблемы. 
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Abstract: the development of enterprises in various fields of activity quite often requires additional 
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directions of project financing of these enterprises to solve the existing problem. 
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В 90-х годах XX века возник вопрос о развитии экономики в целом и  про-

мышленности в частности в стратегическом смысле. Этот вопрос стал актуаль-

ным в связи с необходимостью сформировать программу действий на будущее 

и заложить основы проектного финансирования. Ранее в государстве не было 

сформировано определенной стратегии развития промышленности, отсутство-

вали программы по ее проектному финансированию, существовал лишь план, в 

котором были указаны лишь показатели и сроки их достижения. 

В документе «Стратегия развития промышленности РФ до 2020 года» (ис-

торический аспект) стратегией называют совокупность определенных целевых 
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функций, решений и принципов, которая связана по срокам осуществления, ре-

сурсам, задачам, которые должны быть выполнены в рамках комплексных ме-

роприятий, в том числе в региональных и бюджетных программах. Сейчас про-

мышленная политика закономерна и последовательна, поэтому можно наблю-

дать некоторые альтернативные подходы к перспективе развития промышлен-

ности регионов. В стратегии Россия ставит перед собой долгосрочные цели раз-

вития – обеспечить высокий уровень жизни населения, закрепить роль страны в 

геополитике в качестве одного из глобальных лидеров. Единственный способ 

реализации этих целей является переход на социально ориентированную мо-

дель развития. Кроме этого, как показал исторический опыт реализации страте-

гии большое значение на успевшую ее реализацию оказало проектное финан-

сирования по актуальным направлениям [1]. 

В мае 2023 года Правительство Российской Федерации анонсировало раз-

работку проекта «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленно-

сти до 2035 года». Планируется, что эта стратегия станет инструментом для 

укрепления технологического и технического базиса развития регионов России. 

В условиях международных санкций и необходимостью обеспечения самостоя-

тельности промышленности страны это имеет одно из важнейших значений. 

Для разработки данной стратегии в основу берется совершенствование меха-

низмов поддержки промышленности, ее проектное финансирование. При этом 

будут созданы условия по увеличению спроса, формированию государственно-

го заказа, финансированию заказов государственно-частного партнерства и со-

зданию в регионах добавленной стоимости по наиболее важным технологиям, 

проектное финансирования по стратегическим направлениям [1].  

Промышленность России перестала быть источником роста экономики 

страны. Это связано с тем, что современные требования к ней изменились. 

Рассмотрим индексы промышленного производства за 2021-2022 годы 

(рис.1).  

Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: 

«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспе-

чение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, де-

ятельность по ликвидации загрязнений» по требованиям Официальной методо-

логии для вычисления индексов промышленного производства соответствии с 

Официальной статистической методологией исчисления индекса промышлен-

ного производства (приказ Росстата от 16.01.2020 г. № 7) [2]. 

Региональная динамика добычи полезных ископаемых в 2022 году показа-

ла рост относительно 2021 года на уровне 100-110%. Наибольший рост наблю-

дается в регионах, которые специализируются на добыче нефти. К таким реги-

онам относятся: Ханты-Мансийский АО, Республика Татарстан, Немецкий АО. 

Единственным регионом, который показал спад, стала Сахалинская область. 

Связано это с тем, что Сахалинская область стала единственной, где работали 

иностранные компании, приостановившие свою деятельность по нефтедобыче. 
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Рис. 1.  Индексы промышленного производства за 2021 – 2022 годы. 

 

Обрабатывающая промышленность в целом повторяет общеотраслевую 

динамику, но лучше ситуация складывается в субъектах с городами-

миллионниками. Рост промышленного производства в части регионов обуслов-

лен специализацией их на пищевой промышленности и производстве оборонно-

промышленного комплекса. При этом не все регионы, которые показывают по-

ложительную динамику производства, отмечают такую же динамику обрабаты-

вающих производств. Падение индекса производства происходит практически 

во всех регионах черной металлургии, так же падение показателей развития, в 

некоторой степени на это влияют другие отрасли. Значительное влияние на ди-

намику промышленного производства в большинстве регионов оказала ситуа-

ция в отрасли деревообработки. Особенный спад производства характерен для 

большинства регионов Европейской части России, которые специализируются 

на этой отрасли (Республика Коми, Карелия, Вологодская, Архангельская, Ле-

нинградская, Новгородская, Тверская, Костромская области, Пермский край). 

Значительную часть продукции, которую поставляли деревообрабатывающие 

предприятия этих регионов, поставляли на экспорт в страны Европейского Со-

юза и в связи с санкционными ограничениями были вынуждены сократить объ-

ем производства. Некоторые имели европейских собственников, и поэтому 

производство было сокращено или приостановлено. Регионы, расположенные в 

Азиатской части России, ориентированы на экспорт своей продукции в Китай, 

поэтому ситуация в них не столь критичная. По-разному сказалась на экономи-

ке регионов негативная ситуация в автомобилестроении, которые на ней специ-

ализируются. Значительный спад производства наблюдается в Калужской и Ка-

лининградской областях, которые сильно связанны с автопроизводителями Ев-

ропы и поставками их комплектующих, менее значительный спад – в Самар-

ской, Ульяновской, Ленинградской, Нижегородской областях, так как отрица-

тельная динамика промышленного производства компенсируется специализа-
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цией на других отраслях, в том числе нефтепереработке [1 – 3].  

Развитие промышленности страны неразрывно связано с развитием про-

мышленности в регионах, ориентированных на развитие важнейших своих от-

раслей. Базисные принципы развития находят отражение в программах разви-

тия и различных концепциях, разработанных правительством за последние го-

ды. Основными целями России, которые согласованы с Концепцией развития, 

являются достижение уровня социального и экономического развития , кото-

рый соответствует статусу России как ведущей мировой державы XXI, которая 

занимает передовые позиции в мировой конкуренции, обеспечивает нацио-

нальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Так же в 

соответствии с Концепцией основным направлением развития является форми-

рование социально ориентированного инновационного типа развития экономи-

ки. Для того, чтобы государство было конкурентоспособным на уровне разви-

тых стран, ему необходимо не только догнать, но и опередить развитие этих 

стран, опираясь на те отрасли, которые определяют его положение на общеми-

ровом уровне. Переход от экспортно-сырьевой модели к инновационной нераз-

рывно связан с формированием механизма социального развития, который ос-

нован на сбалансированности предпринимательской свободы и национальной 

конкурентоспособности.    

Если проанализировать индекс производства по таким видам деятельности, 

как «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и воды» по данным, которые 

предоставил Росстат, то можно заметить, что в 2021  году он составлял 99,4% 

по отношению к предыдущему году, а в 2022 году - 106,3%. Начиная с 2012 го-

да рост промышленного производства не превышал 7%, хотя еще в 2000-х го-

дах он 8%, а обрабатывающих производств был более 10%. В большей степени 

это связано с деиндустриализацией, которая произошла в Российской Федера-

ции в 1990-х годах. В результате которой доля промышленного производства в 

ВВП сократилась. На первый план при этом вышел сектор услуг и торговли. 

Промышленное производство уступило лидерство сферам обслуживания, не 

достигнув показателей стран с развитой индустриальной промышленностью. 

На данный момент вклад промышленности в ВВП находится после вклада, ко-

торый вносят оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, 

предоставление услуг. Сфера услуг быстро и динамично развивается в то вре-

мя, как на сферу деревообрабатывающего и лесного хозяйства, сельскохозяй-

ственную сфера накладываются ограничения, которые естественным образом 

связаны с запасом природных ресурсов. Таким образом, одним из вариантов 

решения данной проблемы является вариант рассматривать промышленную 

сферу не как отдельную форму материального производства, а как формирую-

щую комплекс специализированных услуг, направленных на обеспечение рабо-

ты предприятия и создание высокотехнологичной, качественной и востребо-

ванной продукции. 

Промышленные услуги – это комплекс услуг, который состоит из целого 
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ряда разработок, исследований, мероприятий информационного, физического, 

обучающего плана, которые направлены на то, чтобы не только поддерживать 

организацию в функциональном состоянии и бесперебойном рабочем режиме, 

но и обеспечить модернизацию производства, вторичное применение и утили-

зацию оборудования. Целью промышленных услуг является оптимизация экс-

плуатации продуктов промышленного производства, а так же повышение их 

привлекательности для покупателей. Сегодня оказание промешенных услуг – 

это отдельная прибыльная ниша для многих сфер промышленности. В этой свя-

зи большое значение приобретают вопросы их своевременного проектного фи-

нансирования, то есть разделения на государственные проекты. 

Следует отметить, что промышленные услуги обеспечивают функциони-

рование различных сфер и отраслей. В зависимости от вида производства они 

могут реализовываться в виде поставок оборудования, оказания услуг по про-

ектированию, сопровождения, консалтинга и др. Чем выше квалификация спе-

циалистов, оказывающих услугу, тем более эффективным предоставления 

услуг является. К такому же аспекту относится и процедура проектного финан-

сирования. От ее своевременности зависит эффективность промышленных 

услуг, которые оказывают предприятия.  

Услуги, требующие проектного финансирования  можно разделить по сле-

дующим признакам: особенность сферы деятельности, этапы производства 

предприятия, тип используемого оборудования. Так же классифицировать 

услуги в зависимости от потребностей в целевом финансировании можно на 

основе категорий продукции: производство оборудования, монтаж оборудова-

ния, обеспечение поставок запасных частей, техническое и гарантийное обслу-

живание. Для деления на категории по принципу применения уместно исполь-

зовать такую квалификацию: производство медикаментов, пищевой продукции, 

продуктов для домашнего использования и др.  Такие услуги, как менеджмент, 

консалтинг, разработка программного обеспечения, можно классифицировать 

по их применению и связанным функциям. Например, консалтинг можно раз-

делить на финансовый, маркетинговый, юридический и пр. Благодаря класси-

фикации целевые организации могут легко определить нужную им услугу, по-

нять её преимущества и сферу применения. 

Нередко проектное финансирование является единственным возможным 

способом реализации проекта. Это связано с гарантиями, которые организатор 

проекта получает от государства, так как в этом процессе принимают участие 

Центральный банк, Министерство финансов и другие государственные струк-

туры Российской Федерации. 

Обеспечение инвестиционных процессов происходит по следующей схеме: 

1.Компания с разработанным проектом обращается в коммерческий банк с 

просьбой о выделении средств. 

2. Коммерческий банк направляет запрос в Межведомственную комиссию 

отбора проектов.  

3. В случае одобрения проекта Межведомственной комиссией это решение 
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передается в Коммерческий банк и в Министерство финансов Российской Фе-

дерации. 

4. Министерство финансов разрабатывает госгарантии для компании, ко-

торая отправила запрос на финансирование проекта. 

5. Центральный банк Российской Федерации производит рефинансирова-

ние и переводит средства в Коммерческий банк, который в свою очередь выде-

ляет кредит проектной компании. 

6. Завершающим этапом проектного финансирования является погашение 

кредита проектной компанией. 

Проектное финансирование является качественным взаимодействием меж-

ду государством и частными компаниями, которые вносят вклад в развитие 

экономики страны. Не смотря на это, реализация проектного финансирования 

не получает должного развития из-за многих факторов. К ним можно отнести 

дефицит финансовых ресурсов, высокий риск участия в предложенном проекте, 

недостаточный уровень поддержки государством и др.  

Для реализации проекта и управления его финансирования необходимо 

учитывать жизненный цикл проекта и отрасль, в которой он реализуется. Для 

наглядности сравним жизненный цикл проекта в разных отраслях (рис.2). 

 
Рис. 2. Сравнение жизненной длительности проекта в разных отраслях 

 

По графику видно, что модернизация проекта может понадобиться скорее, 

чем удастся полностью реализовать его. Для того, чтобы объективно оценивать 

перспективу реализации, сроки окупаемости и ожидаемую прибыль необходи-

мо провести анализ по основным направлениям (рис.3). 
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Рис. 3. Этапы проектного анализа 

 

Анализ проекта является первым шагом для его реализации. Этим методом 

экспертизы пользуются не только инициаторы проекта, но и остальные органи-

зации, обеспечивающие его жизнеспособность. Мониторинг состояния проекта 

требуется не только на начальном его этапе, но и на всех последующих стадиях 

его осуществления, поэтому главным принципом анализа проекта является его 

системность. Проектный анализ предполагает комплексный подход и учет эко-

номических, социальных, экологических и других последствий. Если возможно 

провести количественную оценку фактора, который может повлиять на эффек-

тивность реализации проекта, её проводят, в противном случае это влияние 

проводят с помощью экспертной оценки.  

При проведении экспресс-анализа на первый план выходит предваритель-

ная оценка экономической эффективности; оценка объективности данных, 

представленных организатором проекта (в случае, когда оценка проводится 

финансовой организацией); технических возможностей реализации проекта. 

При этом могут не учитываться социальные, договорные и организационные 

аспекты. На следующем шаге при проведении стратегического анализа проект-

ной компанией определяется соответствие целей данного проекта стратегии 

развития самой компании. В случае, когда этот этап анализа проводит финан-

совая организация, она определяет соответствие целей проекта целям развития 

региона или отрасли, а также соответствие планируемой инвестиционной дея-

тельности банка. Немаловажной задачей этого этапа является оценка стратеги-

ческих рисков. Сюда входит анализ возможных изменений внешнеэкономиче-

Проектный анализ 

1.Экспресс-анализ проекта на этапе экспертизы 

2.Стратегический анализ проекта 

3.Технический анализ проекта и оценка его потенциала 

5.Коммерческий анализ проекта 

6.Институционный анализ проекта 

7.Анализ рисков проекта 

8.Экологический анализ проекта 

4.Финансово-экономический анализ проекта 
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ской ситуации, изменений в законодательстве, региональной среды.  Техниче-

ский анализ проводится с целью определить степень новизны и актуальности 

реализуемого проекта. А так же, чтобы исключить использование неопробо-

ванных, устаревших технологий или определить их соответствие экологиче-

ским и другим стандартам. Это позволяет исключить риски нецелесообразной 

реализации проекта. Наиболее важным этапом проектирования является опре-

деление эффективности проекта. Для этого проводят финансово-экономический 

анализ. Проект оценивается по финансовым критериям. Так же на этом этапе 

определяется окупаемость проекта.  Коммерческий же анализ проводят для то-

го, чтобы определить коммерческие риски проекта. На этом этапе товар оцени-

вают с точки зрения конкурентоспособности. Институционный анализ позволя-

ет оценить зависимость проекта от влияния внешних и внутренних факторов. 

На этом этапе определяют уровень обеспеченности проекта трудовыми ресур-

сами, опыт компании исполнения подобных проектов, степень поддержки ор-

ганами управления, анализируют правовые аспекты реализации проекта. При 

проведении анализа рисков проекта проводится их идентификация и степень 

устойчивости к влиянию микро и макроэкономических факторов. Для этого со-

ставляется финансовая модель проекта, которая учитывает денежные потоки, 

эффективность проекта и баланс компании. Если при изменении экономическо-

го окружения, этот проект остается финансово реализуемым, то его считают 

устойчивым. Проект считается достаточно устойчивым, если возможные эко-

номические изменения достаточно вероятны. Проект неустойчивый, если мо-

жет оказаться нереализуемым финансово хотя бы при некоторых вероятных 

изменениях. Экологический анализ направлен на оценку влияния реализуемого 

проекта на условия окружающей среды. Для его осуществления проводится 

проверка действующей документации государственной экспертизы. 

Ориентировочная средняя стоимость услуги, проект по реализации кото-

рой нуждается в проектном финансировании, можно вычислить используя 

средние значения стоимости услуги и объема, который был реализован в вы-

бранном периоде. В качестве весов используют объем оказанных услуг за вы-

бранный период.  

  1
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n – объем оказываемой услуги;  

kP  – средняя цена услуги, которую планируется оказывать организацией k;   

kP  – стоимость услуги, которую оказывает организация k в выбранный пе-

риод;   

kq  – объем услуги, который был оказан за выбранный период.  
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Для определения индексов цен по видам промышленных услуг, оказывае-

мых организациями в выбранном периоде, используют формулу:  

100%
p

i
p






  ,     (3) 

p  – прогнозируемая стоимость услуги k;  

p  – стоимость услуги k в предыдущий период;  

Рассмотрим индексы производства продукции сельского хозяйства по ка-

тегориям хозяйств по Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процен-

тах к предыдущему году) за период с 2017 по 2022 год [1 – 4] (табл.1). 

 

Таблица 1 

Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям  

хозяйств по Российской Федерации за период с 2017 - 2022 год 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского  

хозяйства 102,9 99,8 104,3 101,3 99,3 111,3 

  в том числе:             

   растениеводства 103,3 98,5 106,6 100,7 98,8 117,6 

   животноводства 102,6 101,1 101,9 101,9 100,0 102,5 

Сельскохозяйственные 

организации       

Продукция сельского  

хозяйства 105,6 100,0 106,6 103,1 99,9 114,0 

   в том числе:             

   растениеводства 105,1 96,3 109,4 102,5 98,8 121,1 

   животноводства 106,1 103,4 103,9 103,6 101,3 105,4 

  Хозяйства населения 

Продукция сельского  

хозяйства 95,7 100,2 97,8 96,5 96,6 98,6 

   в том числе:             

   растениеводства 94,8 103,8 97,8 94,8 96,2 100,4 

   животноводства 96,5 97,1 97,9 98,0 97,0 96,9 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 

Продукция сельского  

хозяйства 110,1 97,7 110,4 103,8 101,7 121,4 

   в том числе:             

   растениеводства 110,9 96,4 111,8 103,5 101,4 125,3 

   животноводства 106,7 102,3 104,9 105,3 103,0 101,0 
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Для наглядности изобразим данные в виде диаграммы  (рис.4).  

 

 
Рис.4- Индексы производства продукции с/х по категориям хозяйств по РФ 

за 2017 - 2022 год 

 

Опираясь на имеющиеся данные, можно без труда принять решение о раз-

мере  проектного финансирования и перспективах реализации предложенного 

проекта.  
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УДК 330 

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ЗОНЫ 
РИСКОВ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

Бочкарева Е.В. 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 

Аннотация: в работе автором рассмотрено влияние цифровой трансформации общества в 

обеспечении финансовой безопасности, определена роль финансового мониторинга в обес-

печении надежности финансового сектора, определены риски интернет-банкинга и пути их 

минимизации, а также методы обеспечения финансовой безопасности на основе мониторинга 

зоны рисков в сфере цифровой трансформации. Предложен алгоритм обеспечения финансо-

вой безопасности банковской организации на основе финмониторинга. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовый мониторинг, цифровая трансфор-

мация, интернет-банкинг, надежность финансового сектора. 

 

METHODS OF ENSURING FINANCIAL SECURITY BASED ON MONITORING THE 

RISK AREA IN THE FIELD OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Bochkareva E.V., 

 

Abstract: the author examines the impact of the digital transformation of society in ensuring finan-

cial security, defines the role of financial monitoring in ensuring the reliability of the financial sec-

tor, identifies the risks of Internet banking and ways to minimize them, as well as methods for en-

suring financial security based on monitoring the risk zone in the field of digital transformation. An 

algorithm for ensuring the financial security of a banking organization based on financial monitor-

ing is proposed. 

Key words: financial security, financial monitoring, digital transformation, Internet banking, relia-

bility of the financial sector. 

 

Развитие цифровой экономики в России активно набирает обороты. Циф-

ровые технологии уже успешно функционируют в нашей стране в виде элек-

тронных баз данных, единого доступа к государственным услугам и социаль-

ному обслуживанию, мобильных сервисов финансовых организаций и т.д. 

Цифровизация общества способствует повышению эффективности финан-

совых организаций путем автоматизации производственных процессов, при-

влечения инвестиций, улучшения качества продуктов и услуг, а также своевре-
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менного реагирования на новые вызовы. 

Государством реализуются мероприятия по созданию потенциала кадрово-

го резерва для цифровой экономики, стимулированию роста специальностей в 

сфере информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, в России 

активно развивается научно-инновационный сектор, состоящий из технопарков, 

бизнес-инкубаторов и других структур разного уровня, которые используются в 

целях развития цифровой экономики.  

Рассматривая цифровизацию банковского сектора, можно привести в при-

мер Тинькофф Банк, который одним из первых в России стал инновационно 

внедрять удобный мобильный сервис и оказывать услуги мобильного и интер-

нет-банкинга. Банк оказывает исключительно дистанционное обслуживание и 

не имеет розничных отделений. Это позволяет минимизировать операционные 

расходы и больше внимания уделять обеспечению безопасности информацион-

ных баз и внутренних процессов. Еще один пример – ПАО «Сбербанк России», 

который является безусловным лидером по количеству клиентов. В то же время 

он активно реализует инновационные решения, в том числе в части обеспече-

ния финансовой безопасности. 

Цифровые технологии помогают финансовым организациям анализировать 

данные клиентов и проводимые операции в целях своевременного и оператив-

ного определения проблем и потенциальных рисков, что играет немаловажную 

роль в обеспечении финансовой безопасности и повышении эффективности де-

ятельности финансовых организаций. 

При этом, по нашему мнению, методы обеспечения финансовой безопас-

ности должны строиться на основе следующих направлений финансового мо-

ниторинга в условиях цифровизации экономики. 

1. Использование цифровых технологий для автоматизации процессов 

мониторинга и анализа финансовых операций. 

Современные технологии информатизации и цифровизации, в том числе 

используемые в целях автоматизации процессов мониторинга и анализа финан-

совых операций, требуют соответствующего отклика в трансформации тради-

ционной банковской системы. Этот процесс весьма капиталоемкий и потенци-

ально рискованный. 

Использование цифровых данных как ресурса для производства обуслов-

ливает переход от традиционной рыночной экономики к цифровой, в которой 

взаимосвязаны все сектора: государственный и частный, реальный, непроиз-

водственный и финансовый, добывающий, обрабатывающий и сектор услуг [3]. 

Такая консолидация данных в рамках цифровизации взаимосвязанных отраслей 

обеспечивает последовательную связь внутренних процессов и объединение 

информационных потоков для анализа существующих возможностей и выявле-

ния потенциальных рисков.  

В российской банковской сфере нашли применение следующие инновации 

и технологии: 
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1) технология анализа больших данных («big data») – обработка большого 

объема разрозненной информации, структурирование, выявление закономерно-

стей со скоростью, недоступной человеческим возможностям;  

2) ИИ – автоматизированные системы, позволяющие сократить участие 

человеческого фактора при организации, управлении и функционировании бан-

ковских процессов; 

3) машинное обучение (нейронные сети) – подраздел ИИ, создающий ал-

горитмы, позволяющие компьютеру обучаться самостоятельно; 

4) робоэдвайзинг – онлайн-сервис, позволяющий за доли секунды форми-

ровать инвестиционный портфель в соответствии с запросом и возможностями 

клиента; 

5) блокчейн – технология, позволяющая хранить информацию о транзак-

циях в виде цепочки блоков и исключающая возможность какого-либо измене-

ния данных одного блока. Применяется в ипотечных списаниях, переводах Си-

стемы быстрых платежей (СБП); 

6) «облачные» технологии – удаленное хранение и быстрый доступ к ин-

формационным ресурсам, используют лишь подключение к Интернету и соот-

ветствующий доступ к «облачному» сервису. 

Следует отметить, что качественные показатели развития цифровой эко-

номики государства напрямую связаны с размером инвестиций в технологиче-

ские и инновационные сектора экономики. Поэтому наибольшие успехи в циф-

ровизации экономики можно наблюдать в финансово-благополучных странах 

благодаря большому обороту цифровых товаров. 

В России не так давно была осознана необходимость развивать инноваци-

онный сектор. Ранее в нее импортировалось цифровое оборудование и про-

граммное обеспечение, но вопросы экономической безопасности и обеспечения 

непрерывной деятельности отраслей, связанных с импортным оборудованием, 

активировали финансирование отечественных технологичных разработок в 

данной сфере.  

2. Интеграция с другими системами. 

Финансовый мониторинг для более эффективной и слаженной работы 

должен работать во взаимодействии с другими системами. Среди них можно 

выделить: 

1) систему управления рисками как систему, помогающую организациям 

определять и оценивать риски, а затем принимать меры для их снижения или 

устранения. 

Системы управления рисками можно разделить на следующие категории: 

 финансовые системы управления рисками; 

  системы управления операционными рисками; 

 системы управления рисками информационной безопасности; 

 системы управления экологическими и социальными рисками; 

 системы управления регуляторными рисками. 

Например, если система управления рисками обнаруживает проблему, фи-
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нансовый мониторинг может помочь решить эту проблему; 

2) систему обработки платежей как комплекс программных и аппаратных 

средств, предназначенных для приема, обработки и перевода платежей.  

Системы обработки платежей можно разделить на несколько типов: 

 банковские системы обработки платежей; 

 электронные платежные системы; 

 системы мобильных платежей; 

 платежные шлюзы; 

 криптовалютные платежные системы. 

Если система обработки платежей получает запрос на проведение транзак-

ции, финансовый мониторинг проверит, соответствует ли эта транзакция пра-

вилам и нормам;  

3) систему управления активами как решения, способствующие управле-

нию активами организации, что позволяет ей своевременно отслеживать состо-

яние активов, планировать их ремонт и замену, а также контролировать их ис-

пользование. 

Системы управления активами можно разделить на несколько видов: 

 системы управления недвижимостью; 

 системы управления оборудованием; 

 системы управления транспортными средствами; 

 системы управления запасами; 

 системы управления интеллектуальной собственностью. 

Финансовый мониторинг, например, может помочь разобраться с процес-

сами изменений в случае, если система управления активами обнаруживает из-

менение в стоимости активов. 

3. Повышение информационной безопасности. 

Цифровизация банковской отрасли может иметь как преимущества, так и 

недостатки. 

Во-первых, потребители банковских услуг перешли на цифровые техноло-

гии для доступа к своим банковским счетам через мобильный банкинг и мо-

бильные приложения. Клиентов привлекает удобство, которое они обеспечива-

ют. Со своей стороны многие банки увеличивают капиталовложения в цифро-

вую трансформацию и в разработку инновационных технологий, что, с одной 

стороны, положительно сказывается на росте банковских активов, а с другой – 

требует дополнительных собственных или заемных средств. 

Во-вторых, банки с каждым годом сокращают количество отделений, 

предпочитая развивать цифровые платформы взаимодействия с клиентами. 

Данная тенденция наиболее ярко проявилась в период пандемии Covid-19, ко-

гда физические банковские отделения продолжительное время были недоступ-

ны для клиентов. Безусловно, сокращение банковских отделений позволяет 

снизить операционные расходы, но при этом неизбежны сокращения персонала.  

Примером такой деятельности является Тинькофф Банк, у которого только 

один офис, в котором находится контактный центр, а для осуществления раз-
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личных операций клиенты банка используют мобильное приложение и (или) 

онлайн-банкинг, и даже банкоматы других кредитных организаций. Это суще-

ственно снижает издержки и совершенствует процесс коммуникации с клиен-

тами. Так реализовалась тенденция, вызванная цифровизацией сферы финансо-

вых услуг, и количество «необанков» – банков без физических офисов продол-

жает расти. 

Таким образом, у банковской цифровизации имеется два главных плюса: 

удобство (как для банка, так и для потребителя) и экономия. В числе минусов – 

изменение кадровых потребностей, новые риски информационной безопасно-

сти, включая киберугрозы, которые появляются на пути банковских организа-

ций уже в качестве ИТ-компаний. 

Первостепенный вопрос – необходимость обеспечения информационной 

безопасности. Это связано с тем, что банковская организация вынуждена хра-

нить, обрабатывать и защищать большие объемы информации, как внутренних 

операций, так и персональных данных клиентов. Это обусловлено тем, что в 

цифровую эпоху электронный денежный оборот приходит на смену наличному, 

и банк становится частью цифровой сети, переносит классические банковские 

услуги на цифровые платформы, доступные потребителю в любой момент вре-

мени. 

Для защиты информационных баз данных как наиболее уязвимых в струк-

туре цифровизации экономики и для обеспечения финансовой безопасности от-

расли банковские организации используют определенные способы. 

Первым способом защиты персональных данных определим создание ис-

ключительной и изолированной системы обработки данных. Немаловажным 

способом является использование дифференцированных средств защиты ин-

формационных данных, таких как мониторинг, контентный анализ, криптогра-

фические методы защиты, биометрические методы идентификации [4]. Однако 

в системе постоянного совершенствования информационных технологий каж-

дый из вышеуказанных способов имеет как преимущества, так и недостатки. 

Определение наиболее подходящего способа защиты информации для каждого 

конкретного случая зависит от множества факторов, однако максимальную эф-

фективность может обеспечивать только комплексный подход. 

Банковские организации при расследовании технических инцидентов, свя-

занных с утечкой данных, используют такие способы, как мониторинг и аудит. 

Современные системы аудита способны идентифицировать пользователей и их 

операции. Однако они обладают рядом недостатков. Например, в случае их ис-

пользования невозможно распознать вредоносные действия, за которыми мо-

жет последовать потеря информации. При отсутствии оперативной реакции та-

кой инцидент приведет к негативным последствиям в функционировании бан-

ка. 

Используются также контентный анализ текстов: количественный, путем 

подсчета частоты встречаемости и весовых коэффициентов слов, и качествен-

ный – поиск в тексте нужной темы. 
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Морфологический и лингвистический анализ позволяет проводить работы 

со словоформами и, соответственно, с полным обзором предложения. Одно из 

главных преимуществ этого метода заключается в том, что он позволяет читать 

конфиденциальную информацию по зашифрованному тексту. Однако примене-

ние подобных техник в существующих реалиях выдает большое число ошибок. 

Контейнерный анализ, или контекстная фильтрация, основан на анализе 

характеристик или атрибутов контейнера с данными: тип приложения, отправи-

тель, адресат, характер документа. Такой способ хорошо работает с метками, 

помечающими конфиденциальный контент. 

К сожалению, все вышеназванные способы имеют недостатки, поскольку 

система фильтрует только контент, отмеченный метками. Еще одним их мину-

сом является обязательная автоматизация процесса разбивки объектов анализа 

по категориям, что также подразумевает множество используемых методов: 

статистический, где идет подсчет частот ключевых слов, вероятностный (по 

теореме Байеса), лингвистический, алгоритмы с использованием нейросетей, 

векторный и др. 

Криптографические методы защиты информации – методы шифрования 

информации, в результате применения которых ее содержание становится не-

читаемым без соответствующего ключа криптограммы и возвратного преобра-

зования. В банковской сфере – это кодирование пластиковых банковских карт, 

электронная цифровая подпись (далее ˗ ЭЦП), процессы аутентификации, тех-

нологии «блокчейна» и др. 

Методом защиты от несанкционированного доступа к данным являются 

системы аутентификации. Чтобы осуществить вход в личный кабинет и полу-

чить доступ к персональной информации, необходимо пройти процедуру 

аутентификации в несколько этапов. В некоторых банковских приложениях 

предлагается пройти аутентификацию с помощью дополнительных сервисов. 

Например, доступ в «СберОнлайн» можно получить через сервис «Госуслуги». 

В практике функционирования онлайн-банкинга Сбербанка, Тинькофф Банка, 

МТС Банка, Альфа-Банка и др. также широко используются биометрические 

системы. В качестве примера можно привести вход в приложение по отпечатку 

пальца пользователя, «FACE ID», голосовой команде на мобильном устройстве, 

поддерживающем такой способ идентификации пользователя. Банк «Авангард» 

реализует биометрический контроль процесса подписания документа (отслежи-

ваются скорость письма, нажим и стиль написания индивидуального пользова-

теля). Такая персонализация ЭЦП сохраняет полную идентичность заверяемых 

подписей и существенно снижает возможность подделки. 

ЭЦП полностью заменяет подпись от руки и имеет ту же юридическую 

ценность, широко используется не только в банковских операциях, но и при 

любых других процессах, требующих юридическую силу подписанного доку-

мента. ЭЦП надежна, исключает подделку, гарантирует неизменность докумен-

та после нанесения и в некоторых контрактах является единственным возмож-

ным способом придания им юридической силы (участие в электронных торгах, 
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государственных тендерах, сдача некоторых видов отчетности и др.). 

Примером еще одной технологии, обеспечивающей надежность банков-

ских систем, является технология «блокчейн», представляющая собой распре-

деленную базу данных, выстроенную по принципу «цепочки блоков» и содер-

жащую данные обо всех транзакциях членов системы. Одним из главных плю-

сов этого метода по сравнению с обычными банковскими транзакциями являет-

ся отсутствие посредников и возможности последующего изменения данных. 

Данная технология может быть использована в сфере составления разнообраз-

ных договоренностей: долговых расписок, денежных вкладов, ипотечного кре-

дитования и т.д. Отечественные банки стремятся применять данную техноло-

гию в своих операциях. Например, Сбербанк реализует более 20 пилотных про-

ектов с применением технологии «блокчейн», поддерживает блокчейн-

лабораторию, однако повсеместное внедрение новой технологии ограниченно в 

связи с ее несовершенством и отсутствием нормативной базы. 

Разновидностью технологии «блокчейн» можно считать платежную систе-

му «биткоин» – аналог цифрового кошелька или банковского счета, где едини-

цей для расчета в Сети выступает «биткоин» или «цифровая монета», не привя-

занная к экономике какой-либо страны или банковской организации. Однако в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифро-

вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» использование цифровых 

монет в качестве оплаты товаров и услуг запрещено. 

Несмотря на потенциальную эффективность вышеуказанных инновацион-

ных решений и технологий, связанные с цифровизацией банковского сектора 

банковские организации несут потери из-за увеличения числа компьютерных 

атак в кредитно-финансовой сфере.  

На основе проведенного исследования, в том числе изучения литературы 

по теме, можно выделить общие риски использования дистанционными бан-

ковскими технологиями (см. табл. 1). 

Кроме того, интерес представляют классификация основных уровней ин-

формационной инфраструктуры при идентификации и учете объектов инфор-

матизации финансовой организации, а также требования, предъявляемые к со-

держанию базового состава мер защиты информации, направленных на обеспе-

чение должной полноты и качества реализации системы защиты информации 

(ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. За-

щита информации финансовых организаций. Базовый набор организационных 

и технических мер»). 

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 

кредитно-финансовой сфере, весной 2022 г. было проведено рекордное количе-

ство кибератак на финансовый сектор. 

Излюбленным способом киберпреступников остается социальная инжене-

рия: они обращаются к клиентам как представители банка, запрашивая номер 

карты, одноразовый пин-код или CVV/CVC-код. Другой способ – распростра-
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нение вредоносного программного обеспечения через почтовые рассылки или 

ссылки на подставные сайты. 

 

Таблица 1 

Риски интернет-банкинга и способы их минимизации 

п/п Тип риска Способы минимизации 

1 Незащищенность интернет-

соединений 

Следует выбирать только проверенные ис-

точники Сети; не подключаться к точкам 

доступа, у которых отсутствует шифрова-

ние; не использовать общие точки доступа 

для передачи конфиденциальной информа-

ции и т.д. 

2 Незащищенность интернет-

транзакций 

При проведении интернет-транзакций 

необходимо использовать протоколы шиф-

рования 

3 Отсутствие системной защи-

ты у используемого устрой-

ства 

Следует использовать программы антиви-

русной защиты, применять двухфакторную 

аутентификацию и др. 

4 Операционные риски Следует проверять соответствие деятель-

ности законодательству России и ГОСТам, 

соблюдать меры предосторожности при 

использовании активов и записей банка, 

тщательно подбирать кадры и повышать 

уровень обучения 

5 Сетевое мошенничество Следует использовать программы антиви-

русной защиты; не открывать и не загру-

жать вложения, не переходить по ссылкам 

из электронной почты от незнакомых лю-

дей, регулярно обновлять пароли, не хра-

нить пароли в легкодоступных местах 

6 Человеческий фактор Личный самоконтроль граждан, проведе-

ние банками информационных кампаний 

по просвещению населения в сфере интер-

нет-банкинга относительно как его пре-

имуществ, так и рисков 

 

Так, по данным Банка России, в 2022 г. объем операций без согласия кли-

ентов увеличился по сравнению с 2021 г. на 4,29% на фоне активного развития 

новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных перево-

дов (+39%, до 1458,6 трлн руб.) с применением электронных средств платежа 

(платежные карты и иные электронные средства платежа). Благодаря расшире-

нию комплекса мер, которые банки принимают для противодействия мошенни-

честву, количество операций без согласия клиентов в отчетный период снизи-
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лось на 15,31% по сравнению с 2021 г.  

При этом Центробанк РФ отмечает, что при атаке кибермошенников кли-

ент должен обращать внимание на детали и проявлять бдительность. Все круп-

ные российские банки проводят информационные акции и образовательные ма-

рафоны в поддержку цифровой кибербезопасности как для специалистов, так и 

для рядовых граждан. 

4. Разработка новых методов и подходов. 

Разработка инноваций в банковской сфере является важным направлением 

деятельности банков, так как позволяет им оставаться конкурентоспособными и 

привлекать новых клиентов. Банковские инновации могут включать в себя но-

вые продукты и услуги, такие как кредитные карты, ипотечное кредитование, 

инвестиционные продукты и т.д. Также банки могут разрабатывать новые тех-

нологии для улучшения своей работы, например, системы онлайн-банкинга, 

мобильные приложения, системы безопасности и т.д. 

Примерами разработки новых методов и подходов в финансовом секторе 

могут быть: 

1) использование ИИ для анализа больших объемов данных и выявления 

рисков в проводимых банком финансовых операциях, а также проведения ав-

томатического мониторинга финансовых операций; 

2) внедрение блокчейн-технологии для обеспечения прозрачности и без-

опасности финансовых транзакций и т.д. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время отечественные 

банки имеют большой потенциал для внедрения различных инновационных 

технологий защиты информационной безопасности. Это позволяет обеспечить 

высокий уровень надежности и защищенности от мошеннических воздействий, 

а также повысить уровень доверия клиентов и конкурентоспособности того или 

иного банка.  

Таким образом, в качестве алгоритма обеспечения финансовой безопасно-

сти на основе мониторинга зоны рисков в сфере цифровой трансформации, по 

нашему мнению, можно рекомендовать финансовым организациям следующие 

шаги: 

1) определение зон риска – проведение анализа возможных угроз и рисков, 

связанных с цифровой трансформацией, и определение зон, где возможны 

наибольшие потери или угрозы; 

2) разработка стратегии защиты на основе выявленных зон риска, которая 

будет включать в себя меры по предотвращению возможных угроз и рисков; 

3) использование современных технологий для обеспечения эффективной 

защиты; 

4) обучение персонала правилам информационной безопасности, в том 

числе безопасного использования цифровых технологий; 

5) проведение регулярного мониторинга деятельности на предмет актуаль-

ности используемых инструментов и средств для обеспечения безопасности и 

т.д. 
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Аннотация: эффективность экономической системы любой страны зависит от многих со-

ставляющих, но важнейшим фактором является состояние и тенденции развития банковского 

сектора. Происходящие в настоящее время изменения на финансовых рынках требуют пере-

осмысления роли кредитных организаций в развитии экономики РФ. В работе рассматрива-

ется процесс формирования кредитной политики коммерческого банка которая четко опре-

деляет цели кредитования, содержит правила реализации конкретных целей, в том числе со-

держит стандарты и инструкции, представляющие собой методическое обеспечение ее реа-
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Abstract: The effectiveness of the economic system of any country depends on many components, 

but the most important factor is the state and trends in the development of the banking sector. The 

current changes in financial markets require a rethink of the role of credit institutions in the devel-

opment of the Russian economy. The paper examines the process of forming a commercial bank's 

credit policy, which clearly defines the objectives of lending, contains rules for the implementation 

of specific goals, including standards and instructions that provide methodological support for its 

implementation. 

Key words: credit, credit transactions, credit policy, credit process, commercial bank. 

 

Сельскохозяйственное кредитование – достаточно рискованное кредитова-

ние для банков в современных рыночных условиях. Это связано не только со 

спецификой сельскохозяйственной отрасли, но и с рядом экономических и по-

литических проблем, наблюдающихся в России. Так, огромное влияние на бан-

ковскую систему Российской Федерации оказали международные экономиче-

ские санкции, введенные в 2014 году рядом европейских стран и США. Данная 

политика зарубежных стран во многом была связана с несогласием присоеди-

нения Крыма и Севастополя к РФ. Ряд мировых держав нашли в действиях 

нашего государства угрозу для существующего порядка и приняли прямо про-

тивоположную позицию, направленную на сдерживание и недопущение подоб-

ных прецедентов. 

Конечной целью международных экономических санкций в отношении 

России являлось ослабление экономики путем ограничения международной 

торговли и прочих коммерческих взаимоотношений. Из-за того, что зарубеж-

ные страны запретили кредитование российских банков в западных финансо-

вых учреждениях, состояние отечественной банковской системы пошатнулось.  

Помимо запрета кредитования, в список санкций попали: замораживание 

активов, ограничение на предоставление займов и инвестиционных услуг, за-

прет на приобретение долговых обязательств санкционных банков со сроком 

обращения свыше 30 дней, на выдачу кредитов сроком более 30 дней и т.д. 

Наибольшее влияние международные экономические санкции оказали на Рос-

сийский национальный коммерческий банк, ПАО «Сбербанк», АО «Россель-

хозбанк», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и др. Это вовсе не конечный список 

банковских организаций. 

Поначалу правительство России старалось отрицать негативное влияние 

санкций на банковскую систему, но сейчас Центробанк открыто заявляет о том, 

что политические разногласия оказывают не самое лучшее воздействие на бан-

ковскую деятельность (ограничение доступа к внешним финансовым рынкам; 

ухудшение финансового состояния подвергшихся санкциям предприятий-

заемщиков и т.д.). 

Несмотря на то, что банковская система проявила стойкость и адаптив-

ность к введенным санкциям, носящим точечный характер и не подрывающих 

общих устоев функционирования банковского сектора, можно выделить и ряд 

негативных последствий. К ним относятся: ухудшение финансовых результатов 
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санкционных банков, рост их зависимости от внутреннего межбанковского 

рынка, увеличение объема средств, полученных от Банка России. 

Стоит отметить, что еще одним негативным фактором воздействия на бан-

ковскую систему – является конкуренция в банковском секторе. Под ней пони-

мается состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем то-

варном рынке. 

Конкуренция выражается в возможности свободного и равного для всех 

доступа на рынок с целью поставки продукции, удовлетворяющей ту или иную 

потребность покупателей, снижения цен, повышения качества поставляемых 

товаров, занятия более удобного (выгодного) местоположения, использования 

рекламы, модификации упаковки, применения товарных знаков и результатов 

инноваций. 

Государственные органы власти должны грамотно определять оптималь-

ный уровень межбанковской конкуренции и впоследствии осуществлять ее ко-

ординирование по средствам государственного и негосударственного регули-

рования. На рисунке 1  отражена существующая система регулирования конку-

ренции на банковском рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Существующая система регулирования межбанковской  

конкуренции 

 

Сегодня уровень банковской конкуренции в России находится на доста-

точно высоком уровне. Помимо этого на банковском рынке действуют сильней-

шие банки монополисты. Среди них выделяют 3 крупнейших: ПАО «Сбербанк», 

АО «Россельхозбанк» и  ПАО «ВТБ». В таблице 2.4 представлена оценка конку-

ренции в российском банковском секторе на основании различных методик. 

Система регулирования межбанковской конкуренции 

Государственное регулирование: 

разработка законодательных актов, кон-

троль за банками, лицензирование банков, 

установление и корректировка нормативов 

деятельности банков, регулирование опера-

ций с валютой и др. 

(Центральный банк РФ, Федеральная ан-

тимонопольная служба РФ) 
 

 

Негосударственное регулирование:  

регулирование цен и условий предоставления 

банковских услуг, открытие новых «точек 

продаж», осуществление рекламы, сговоры с 

другими участниками рынка, предоставление 

консультаций и необходимой информации 

банкам, зашита интересов банков в органах 

власти и др. 

(Коммерческие банки, Банковские ассоциа-

ции, союзы общества) 
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Таблица 1 

Оценка конкуренции в российском банковском секторе  

на основании разных методик и индексов 

Показатель (индекс) Значение Характеристика 

Индекс Лернера 

значение от 0 до 1 

Несовершенная конкурен-

ция  в банковском секторе 

России 

H-статистика 
≈0,7 

Монополистическая конку-

ренция в России 

Индексы концентрации: 

̵ трехдольный 

 

̵ четырехдольный 

̵ пятидольный 

 

более 45% 

 

более 40% 

почти 54% 

 

Рынок умеренно концентри-

рованный 

Олигополия слабая 

Шкалы оценки нет (высокая 

конкуренция) 

Коэффициент Линда Около 30 % - 

доля Сбербанка России 

в активах сектора  

Значительное влияние 

Сбербанка России на ситуа-

цию в банковском секторе 

Индекс Херфиндаля-

Хиршмана 

̵ по активам  

̵ по вкладам физиче-

ских лиц  

̵ по капиталу  

̵ по кредитам и про-

чим размещенным 

средствам 

̵ концентрация умеренная 

̵ концентрация высокая 

̵ концентрация низкая 

̵ концентрация умеренная 

Коэффициент диссипации 

рынка (КДР) 
0,074 очень высокая концентрация 

Доля 1% крупных банков (% 

1Д) 
0,62 очень высокая концентрация 

 

Как мы видим, в зависимости от выбранных индексов и методик меняется 

и характеристика конкуренции в России, однако общая тенденция все же 

наблюдается: главенство одних банков, и высокая концентрация других банков.  

Рейтинговое агентство Moody’s характеризует ситуацию в банковском сек-

торе России как «негативную»: происходит замедление российской экономики, 

снижение качества активов и достаточности капитала, а также ухудшение ситу-

ации с ликвидностью, наблюдается  высокая зависимость российской экономи-

ки от цен на нефть, негативное воздействие международных экономических 

санкций, возрастание рисков.  

Если же не брать в расчет первые 10 банков по активам, то конкуренция в 

России характеризуется как средняя. Стоит отметить, что на долю Топ 30 круп-

нейших банков приходится 82 % кредитов. Именно они подвержены рискам в 

большей степени. Также о повышенных рисках свидетельствует  и тот факт, что 

данные кредитные организации участвуют в капитале других компаний. По-
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этому важно  создавать конкурентные условия для развития мелких и средних 

банков, что способствует снижению рисков и обеспечению устойчивости. 

Несмотря на то, что банковская система России проявляет стойкость и 

адаптивность ко всем воздействиям на нее, ежегодно наблюдается тенденция 

сокращения числа банковских учреждений. В таблице 2 представлена динамика 

головных офисов банковских учреждений на 1 января 2015-2022 гг. в разрезе 

по федеральным округам. 

 

Таблица 2  

Сведения о количестве действующих головных офисов кредитных органи-

заций в территориальном разрезе на 01.01.2015-01.01.2022 гг. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Всего по РФ 834 733 623 561 484 442 406 370 

Центральный фе-

деральный округ 
504 434 358 319 272 253 229 210 

Северо-западный 

федеральный 

округ 

64 60 49 43 41 37 35 33 

Южный феде-

ральный округ 
43 37 38 35 25 24 21 18 

Северо-

кавказский феде-

ральный округ 

28 22 17 17 12 10 8 7 

Приволжский фе-

деральный округ 
92 85 77 71 67 57 55 46 

Уральский феде-

ральный округ 
35 32 29 26 23 23 23 22 

Сибирский феде-

ральный округ 
44 41 37 32 28 23 20 19 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

22 17 18 18 16 15 15 15 

 

Если рассматривать статистику за 10 лет, то число банковских учреждений 

сократилось практически в два раза. Из таблицы 2 видно, что за 2022 год со-

кращение количества банков в РФ продолжилось, затронув 7 из 8 федеральных 

округов. 

Также из таблицы видно, что основное количество банков зарегистрирова-

но в европейской части страны, а именно в центральном федеральном округе. 

Они занимают более 57% всех банковских учреждений. Диспропорция связана 

с тем, что 51,4 % банков России зарегистрированы в Москве. 

Как уже говорилось ранее, кредитование сельхозтоваропроизводителей яв-

ляется рискованным для банков. Именно поэтому необходимо создавать устой-

чивую банковскую систему. Устойчивость банковской системы предполагает 
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устойчивость экономики в целом, а также устойчивость отдельного банка и его 

структурных элементов. 

Необходимым условием устойчивости следует считать способность воз-

вращаться к равновесию при влиянии внешних и внутренних факторов. Устой-

чивость банковской системы непосредственно влияет на сельскохозяйственное 

кредитование, так как в случае сокращения количества банковских учреждений 

– снижается его объем [5, с. 110]. 

Особую роль на конкуренцию в банковском секторе оказывает государство 

по средствам субсидий банковским организациям и сельхозтоваропроизводите-

лям, государственных закупок, развития инфраструктуры, налоговой политики, 

антимонопольного законодательства, регулирования рынка ценных бумаг и др. 

Сегодня повсеместно говорят о государственной поддержке сельхозтова-

ропроизводителей. Основными целями данного мероприятия являются: 

̵ обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, 

заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации; 

̵ повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного разви-

тия АПК; 

̵ обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК и 

др. 

По сути,  программа развития сельского хозяйства является своеобразной 

стратегией и четко определенным планом развития агропромышленного ком-

плекса. Такая стратегия позволяет отработать самые эффективные и действен-

ные механизмы регулирования рынков, продовольственных продуктов и сырья 

на выше обозначенный период.  Главная цель программы: создание стабильно 

работающего агропромышленного комплекса за 13 лет. 

Если говорить об эффективности, то к концу 2025 года планируется, что 

индекс производства сельхозпродукции составит не менее 116,3 %, а индекс 

объема инвестиций в основной капитал достигнет отметки в 121,8 %. 

Таким образом, кредитованием сельского хозяйства занимаются только 

конкурентоспособные банки, финансовое положение которых находится в до-

пустимых значениях, установленных ЦБ РФ. На экономическое положение 

банков оказывают влияние различные факторы, среди которых наиболее замет-

ными являются международные экономические санкции и конкуренция в бан-

ковской отрасли. С целью поддержки сельского хозяйства на всех уровнях вла-

сти осуществляется государственная поддержка.  Подводя итог первой главе, 

следует сказать, что, несмотря на множество определений понятия «кредит», 

все они сводятся к предоставлению денежных средств в пользование под опре-

деленные условия [8, с. 195].  

В связи с широким определением понятия кредит различают несколько 

классификаций кредитов. Огромной популярностью в России пользуется кре-

дитование сельского хозяйства, которое является достаточно рискованным 

вложением денежных средств для банков, так как окупаемость проекта не все-
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гда может быть реализована в связи со спецификой сельскохозяйственной от-

расли. Именно поэтому кредитованием сельского хозяйства занимаются только 

конкурентоспособные банки с устойчивым положением на рынке. 

Кредитование оказывает влияние на объем и структуру денежной массы, 

скорость обращения денег и платежный оборот, ускоряет становление малого 

бизнеса, фермерских хозяйств, позволяет внедрять различные виды экономиче-

ской деятельности в различных секторах экономики. Кроме того, кредит спосо-

бен обеспечить не только непрерывность производства, но и существенно его 

ускорить [12, с. 320]. 

К кредитованию прибегают организации всех сфер деятельности человека, 

в том числе и сами граждане. Кредит позволяет восполнить недостаток денеж-

ных средств у потребителя услуги, тем самым удовлетворяя  

Существует множество различных подходов к определению понятия «кре-

дит». Наиболее точное определение представлено в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации. Обобщим все определения, можно сказать, что существен-

ными признаками кредитных сделок являются: сделка осуществляется между 

двумя сторонами (кредитор и заемщик), предоставление займа осуществляется 

на возмездной основе, возврат займа не совпадает по срокам с предоставлением 

кредита (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Существенные признаки кредитных сделок 

 

Как уже было отмечено ранее, сторонами кредитных отношений является 

кредитор и заемщик. Кредитором является сторона кредитных отношений, 

предоставляющая ссуду. 

Кредитор - сторона отношений, передающая заемщику во временное поль-

зование объект ссужения. В своей деятельности кредитор руководствуются 

собственными интересами либо общественными (в случае, например, государ-

ственных кредитов или кредитования в условиях коллективной собственности).  

Заемщик - сторона отношений, получающая от кредитора во временное 

пользование объект ссужения. Специфика заемщика как субъекта кредитных 

отношений заключается в том, что при получении стоимости в пользование 

право собственности на нее к нему не переходит, но остается у кредитора; по-

лученная ценность подлежит непременному возврату заемщиком по истечении 

срока использования.  

Принципы банковского кредитования отражены на рисунке 3.  

Двусторонняя сделка 
Возмездное 

движение благ 
Разновременный 
обмен благами 
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В последнее время в научной литературе помимо классических принципов 

банковского кредитования выделяют второстепенный признак – резервности. 

Под ним понимают требование к формированию кредитной организацией ре-

зерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней за-

долженности.    

Разработка кредитной политики коммерческого банка это достаточно 

сложный и трудоемкий процесс, при котором правильно выбранная стратегия 

кредитной политики позволяет максимизировать денежный поток и компенси-

ровать риск, принимаемый на себя кредитной организацией. Другими словами, 

важно рационально решить вопрос, кому предоставлять кредит, на каких усло-

виях и на какой срок. Для этого необходимо четко понимать последователь-

ность этапов кредитования (рис. 3). 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 3. Принципы банковского кредитования 

 

Банковский кредит в настоящее время – наиболее распространенная форма 

кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает передача де-

нежных средств заемщику. Кредитные отношения фиксируются в кредитном 

договоре или кредитном соглашении.  

Банковский кредит - кредит, при котором банк предоставляет заемщику 

денежные средства в наличной и безналичной формах на конкретный срок; по 

возвратность (одолженная сумма денег должна быть своевременно возвращена 
заемщиком) 

срочность (ссуженная сумма денег должна быть возращена в определенное 
кредитным договором время/срок) 

платность (денежная сумма должна быть возвращена заемщиком с уплатой 
определенного процента (ставка процента)) 

обеспеченность (выражает необходимость обеспечить защиту имущественных 
интересов кредитора) 

целевое использование (ссуда выдается на определенные цели) 

дифференцированный характер кредитования (неодинаковый подход кредитора к 
различным заемщикам: разные виды кредитов, разные ставки банковского 
процента, льготы) 
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истечении срока, определенного кредитным договором, кредит погашается. Ис-

точником кредитования служат привлеченные денежные средства банка [6, с. 

220].  

Отличительными признаками банковского кредитования являются: 

̵ осуществляется за счет привлеченных во вклады денежных средств 

(именно поэтому не является банковской деятельность ломбардов, микрофи-

нансовых организаций и иных юридических лиц, осуществляющих кредитова-

ние за счет собственных либо привлеченных не во вклады денежных средств. 

Такая деятельность не требует получения банковской лицензии); 

 

 
Рис. 4. Процесс кредитования коммерческими банками 

 

̵ носит прямой характер; 

̵ правовой основой банковского кредитования являются не только об-

щие нормы ГК, но и специальные нормы, содержащиеся  в нормативных актах 

Банка России; 

̵ наличие специального субъекта, участвующего в кредитных отношени-

ях – кредитной организации, которой такое право предоставлено ст. 5 Закона о 

банках и лицензией на совершение банковских операций; 

̵ для кредитной организации предоставление кредита есть профессио-

нальная деятельность по размещению привлеченных во вклады денежных 

средств, осуществляема на свой риск с целью извлечения прибыли; 

̵ банковский кредит предоставляется только в денежной форме; 

̵ обязанность банка предоставить кредит наступает с момента достиже-

ния согласия сторон по всем существенным условиям данного договора; 

Размещение кредита 

Получение кредита 
заемщиком 

Использование кредита 

Высвобождение 
ресурсов 

Возврат заимствованной 
стоимости 

Получение кредитором 
размещенных средств      



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 57 

 

Монография | www.naukaip.ru 

̵ правовой формой банковского кредитования является кредитный дого-

вор, на основании которого клиенту открывается ссудный счет; 

̵ предоставление банковского кредита возможно путем разового пере-

числения денежных средств, открытия клиенту кредитной линии и иными спо-

собами; 

̵ процентная ставка по банковскому кредиту определяется кредитной 

организацией и клиентом самостоятельно с учетом ставки рефинансирования 

Банка России; 

̵ предоставление заемных средств осуществляется при условии обеспе-

чения обязательств заемщика способами, указанными в гражданском законода-

тельстве (залог, поручительство, независимая гарантия и др.). 

Банковские кредиты могут финансировать различные сферы экономики 

страны. В связи с этим, различают такие банковские кредиты как: 

̵ межбанковский кредит; 

̵ кредит на пополнение оборотных средств предприятий (в том числе 

вексельный, овердрафт, факторинг) (регулируется ФЗ от 11.03.1997 №48-ФЗ);  

̵ инвестиционный (регулируется ФЗ от 25.02.1999 №39-ФЗ (ст. 9));  

̵ потребительский кредит (регулируется ФЗ от 21.12.2013 №353-ФЗ);  

̵ лизинг (регулируется ФЗ от 29.10.1998 №164-ФЗ);  

̵ ипотечный кредит (регулируется ФЗ от 16.07.1998 №102-ФЗ);  

̵ микрокредит (регулируется ФЗ от 2.07.2010 №151-ФЗ);  

̵ кредит бюджету (регулируется Бюджетным кодексом (ст. 93.2);  

̵ кредит нерезиденту; 

̵ социальный кредит. 

Роль банковского кредита раскрывается через функции кредита, которые 

отличаются по содержанию в зависимости от авторов. Обобщив изученные ис-

точники, предлагаются следующие основополагающие функции кредита (рис. 5). 

Из рисунка 5  видно, что основными функциями банковского кредита яв-

ляются: перераспределительная функция, эмиссионная функция / функция за-

мещения, функция аккумуляции и концентрации денежного капитала, обеспе-

чение непрерывности кругооборота капитала и ускорение производственного 

процесса, расширение производства, экономия трансакционных издержек и ро-

ста общественно-экономической эффективности, стимулирующая функция, и 

социальная функция.  

Взаимоотношения финансового учреждения, выступающего в роли креди-

тора, и клиента-заемщика регулируются договором. Договор банковского кре-

дитования - документ, подтверждающий обязанность банка выдать заемщику 

деньги на определенных условиях, а клиента – вернуть эти деньги в положен-

ный срок с процентами. Предметом договора банковского кредитования могут 

быть только денежные средства, чаще всего безналичные, а не вещи. 

Кредитованием занимаются практически все банки в России. Существен-

ным отличием является лишь то, какие виды кредитных продуктов предлагает 

тот или иной банк. Ряд банков сотрудничает только с физическими или юриди-
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ческими лицами, кто-то не осуществляет ипотечное кредитование, кто-то отка-

зался от автокредитования. Однако стоит отметить, что выдача займов остается 

приоритетным направлением для любого банка [7 с. 90]. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 5. Функции банковского кредита 

 

Существенными признаками кредитных сделок являются: сделка осу-

ществляется между двумя сторонами (кредитор и заемщик), предоставление 

займа осуществляется на возмездной основе, возврат займа не совпадает по 

срокам с предоставлением кредита.  

Помимо классических принципов кредитования выделяют принцип ре-

зервности, который все чаще упоминается в научной литературе.  

Банковские кредиты могут быть: межбанковскими, на пополнение оборот-

ных средств предприятий, инвестиционными, потребительскими, лизинговыми, 

социальными, ипотечными и т.д. 

Основными функциями банковского кредита являются: перераспредели-

тельная функция, эмиссионная функция / функция замещения, функция акку-

муляции и концентрации денежного капитала, обеспечение непрерывности круго-

оборота капитала и ускорение производственного процесса, расширение произ-

•передача временно свободных финансовых ресурсов из одних сфер 
хозяйственной деятельности в другие для обеспечения более высокой 
прибыли, при этом происходит перераспределение временно 
высвободившейся стоимости на условиях возврата 

Перераспределительная 
функция 

•замещение наличных денег кредитными знаками стоимости и 
обращения в виде векселей, чеков, кредитных карточек и безналичных 
расчетов - значительно сокращает налично-денежный оборот и 
уменьшает издержки наличного денежного обращения 

Эмиссионная функция / 
функция замещения 

•получение кредита в банке возможно в течение нескольких дней, 
поэтому денежные средства, взятые в кредит, сокращают время для 
накопления капитала 

Функция аккумуляции и 
концентрации денежного 

капитала  

Обеспечение непрерывности кругооборота капитала и ускорение производственного процесса 

•возможность больше производить товаров и предоставлять услуг, 
получать все больше прибыли, активнее потреблять эти блага и услуги, 
а прибыль вновь вкладывать в расширение 

Расширение производства  

Экономия трансакционных издержек и роста общественно-экономической эффективности 

•стимулирует экономное, рациональное использование финансовых 
средств заемщиками 

Стимулирующая функция  

•образовательный кредит, кредит на лечение, на отдых и т.п. Социальная функция  
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водства, экономия трансакционных издержек и роста общественно экономической 

эффективности, стимулирующая функция, и социальная функция. 

Кредитование юридических лиц равнозначно понятию корпоративное кре-

дитование. Корпоративное кредитование включает как кредитование крупных 

организаций, так и выдачу потребительских кредитов сотрудникам крупных 

компаний, тесно взаимодействующих с банком в этом вопросе, под поручи-

тельство самой компании. Сумма займа, которая выдается при корпоративном 

кредитовании значительно выше, чем при потребительском кредитовании. 

Кредитование физических лиц представляет собой розничный бизнес для 

коммерческого банка. 

Кредитование физических и юридически лиц осуществляется многими 

банками страны. Рассмотрим динамику кредитования в целом за период 2019-

2021 годы. Отразим данные на рисунке 6. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 6. Динамика кредитования физических и юридических лиц, а 

также кредитных организаций за 2019-2021 годы  

 

Из рисунка 6 видно, что кредитование физических и юридических лиц, а 

также кредитных организаций имеет тенденцию роста. За исследуемый период 

кредитование физических лиц увеличилось на 38,97%, юридических лиц – на 

27,00%, кредитных организаций – на 23,79%. Если рассматривать динамику 

кредитования в 2022 году, то рост за 1 полугодие относительно аналогичного 

периода 2019 года по физическим лицам составляет 65,97%, по юридическим – 

188,76% (табл. 3).  
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Таблица 3  

Динамика выданных кредитов Российскими банками  

за 2019-2021 годы и 1 полугодие 2022 года 

№ 

п/п 
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

1 полуго-

дие 2022 

года 

Отношение 

2021 г. в % к 

2019 г. 

1.1 

Кредиты и прочие 

средства, предостав-

ленные  корпоратив-

ным клиентам и физи-

ческим лицам в тыс. 

рублях 

536 

973,78 

599 

979,68 

705 

062,36 
471 053,38 131,30 

1.1.1 

- кредиты и прочие 

средства, предостав-

ленные физическим 

лицам 

193 

077,01 

222 

170,00 

268 

321,62 
152 888,88 138,97 

1.1.2 

- кредиты и прочие 

средства, предостав-

ленные корпоратив-

ным клиентам 

343 

896,77 

377 

809,67 

436 

740,74 
318 164,50 127,00 

1.2 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства, 

предоставленные  

кредитным организа-

циям в тыс. рублях 

67 

045,70 

72 

654,68 

82 

997,52 
- 123,79 

Итого 
604 

019,47 

672 

634,36 

788 

059,88 
471 053,38 130,47 

Удельный вес, % 

Отклонение 

2021 г. от 

2019 г. в % 

- кредиты и прочие средства, 

предоставленные физическим 

лицам 

31,97 33,03 34,05 32,46 +2,08 

- кредиты и прочие средства, 

предоставленные корпора-

тивным клиентам 

56,93 56,17 55,42 67,54 -1,51 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства, предоставленные  

кредитным организациям в 

тыс. рублях 

11,10 10,80 10,53 - -0,57 

Источник: составлено автором 

 

Наиболее перспективным видом кредитования является кредитование 

юридических лиц. Удельный вес данного вида кредитования в общем объеме 

составляет 55-57% в зависимости от года. Кредитование физических лиц со-

ставляет порядка 31-34%, кредитных организаций – 10-11%. 

Данные показатели подтверждают тот факт, что население и организации 

нуждаются в заемных средствах, тем самым оказывая влияние на уровень полу-
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чаемых кредитов от банков.  

Банковское кредитование в России является необходимостью для многих 

граждан страны и предпринимателей. Получение кредита позволяет приобрести 

дорогостояще вещи (автомобиль, недвижимость), получить средства на обуче-

ние детей, на развитие бизнеса и другие цели [11, с. 235]. 

Кредитная политика в отношении физических и юридических лиц имеют 

свою специфику. Так, кредитная политика коммерческих банков в работе с 

юридическими лицами преследует цель – долгосрочное сотрудничество. Одна-

ко для того, чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо тщательно осу-

ществлять отбор клиентов согласно определенным критериям (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Требования, предъявляемые к юридическим лицам в рамках  

кредитной политики 

 

Однако стоит отметить, что зачастую, при выдаче кредитов юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, кредитные специалисты обра-

щают внимание на личность руководителя, его репутацию и кредитную исто-

рию. Отобранным по ряду критериев юридическим лицам будут предложены 

интересные с точки зрения минимизации затрат условия сотрудничества. 

Что касается кредитной политики коммерческих банков в отношении фи-

зических лиц, то разработка кредитных продуктов является основным направ-

лением банка. Банк самостоятельно принимает решение, на какие сегменты 

ориентироваться (розничное кредитование в торговых сетях (POS кредитова-

ние), автокредитование при взаимодействии с дилерами, предоставление ипо-

течных займов и т. д.). 

При этом к физическому лицу также предъявляются требования, к кото-

рым следует относить: возраст заемщика, минимальный стаж работы, уровень 

доходов и иные показатели. 
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влияет на предлагаемые банковские продукты клиентам. Так кредит может 

быть обеспеченным или необеспеченным, целевым или нецелевым, кратко-

срочным или долгосрочным и т.д. Как правило, проценты по займам для физи-

ческих лиц выше, так как банки берут на себя более высокие риски. 

На основании детального изучения, представленных физическим лицом 

документов происходит индивидуальное определение процентной ставки кре-

дита, условия кредитования и срок. При этом кредитная политика различных 

банков может серьезно различаться. Более крупные и опытные коммерческие 

банки предъявляют повышенные требования к заемщикам. 

Потребительский кредит - самый популярный вид займа, что объясняется 

тем, что для его получения необходимо соответствовать минимальному числу 

требований к заемщику; он имеет невысокий процент; доступен в любом банке; 

быстр в получении; необходимо предоставить минимальный список документов. 

Потребительский кредит является самостоятельным видом кредита, име-

ющим особые черты, признаки и собственную логику развития. Таким образом, 

потребительский кредит является кредитом, предоставляемым гражданам на 

потребительские нужды - приобретение товаров текущего назначения и дли-

тельного пользования.  

Потребительские кредиты являются одним из элементов механизма фи-

нансирования воспроизводства рабочей силы или, с более широких позиций, - 

человеческого капитала. Этому служат, помимо традиционных кредитов на по-

требление, кредиты на лечение, профессиональное образование, отдых и т. д. 

Виды потребительского кредитования представлены на рисунке 8. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 8. Виды потребительского кредитования 
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Кредита на воспроизводство человеческого капитала позволяют непрерыв-

но обеспечивать человеку комфортную жизнь сегодня и в будущем. Данные 

кредиты носят перманентный характер. Кредиты на содержание и развитие до-

машнего хозяйства имеют менее равномерный и перманентный характер, более 

долгие сроки, меньшую степень индивидуализации и персонализации.  В отли-

чие от других кредитов объектом потребительского кредита могут быть и това-

ры, и деньги.  

Ипотечный кредит предусматривает получение достаточно большой сум-

мы на продолжительный промежуток времени, т.е. у кредита длительный срок 

погашения. Ипотечный кредит предоставляется под залог недвижимости. Он 

необходим для покрытия крупных капитальных затрат и используется, как пра-

вило, для строительства. При этом объект строительства может являться пред-

метом залога. В частности, в последние годы ипотечный кредит применяется в 

жилищной сфере в целях приобретения жилья.  

На долю ипотечных кредитов приходится 45 % всех потребительских кре-

дитов - это в 2 раза выше, чем 10 лет назад. Их выдают три четверти действую-

щих банков, но абсолютными лидером является Сбербанк, доля которого со-

ставляет 54 % этого сегмента рынка.  Кредиты выдаются сроком до 30 лет на 

приобретение готового или строящегося жилья, строительство жилого дома, за-

городной недвижимости и гаража.  

Ипотека - наиболее надежный сегмент кредитования физических лиц за 

счет более высокой дисциплины заемщиков. Однако в настоящее время ипо-

течный сегмент замедляется, а стагнация реальных доходов населения угрожа-

ют платежеспособности заемщиков. 

Автокредитование – это целевое кредитование, заем по которому можно 

потратить только на приобретение транспортного средства. Главными преиму-

ществами являются невысокая ставка кредитования и получение транспортного 

средства в достаточно короткий срок. Существенным минусом выступает необ-

ходимость приобретения дорогостоящей страховки[9, с. 270]. 

Рост благосостояния граждан и продаж автомобилей приводит к активно-

му росту автокредитования. Типичными условиями кредитования являются 

возможность приобрести в кредит новый или подержанный автомобиль рос-

сийского или иностранного производства, широкие диапазоны сумм кредитов, 

соответствующие стоимости автомобилей, сроки кредитов до 5-6 лет, невысо-

кие первоначальные взносы (например, 10 %), сочетание со страховым поли-

сом. Существуют программы льготного автокредитования («Первый автомо-

биль», «Семейный автомобиль»), программы рефинансирования автокредитов.  

Микрозаймы предоставляются микрофинансовыми организациями и бан-

ками. Преимуществами данного вида кредитования являются: доступность, ми-

нимальные сроки получения денег, широкий выбор кредитных учреждений, 

простота оформления. Однако микрозаймы имеют одновременно и ряд мину-

сов, среди которых выделяют короткий срок займа, небольшая сумма кредита, 

начисление процентов ежедневно.  
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Кредитование юридических лиц – это кредитование всех, кто не является 

физическим лицом, а представляет официально зарегистрированное лицо (ИП, 

ООО, АО и др.). В зависимости от потребностей клиента банки предлагают не-

сколько видов кредитования: универсальный кредит, кредитование на осу-

ществление текущей деятельности, инвестиционный кредит, бизнес-ипотека, 

особые формы кредитования (лизинг, факторинг, аккредитив). 

Универсальный кредит пользуется большим спросом у заемщиков. Кре-

дитные деньги предприятие может тратить в любых целях, по этому поводу нет 

каких-либо ограничений и условий. 

Главной целью кредитования на осуществление текущей деятельности яв-

ляется пополнение оборотных средств или усовершенствование технической 

оснащенности организации через приобретение оборудования и машин. Это 

традиционный и самый простой вид взаимоотношений между банком и компа-

нией, который можно охарактеризовать как кредитную линию или овердрафт 

по расчетному счету. Подобные кредиты предоставляется на несколько лет, 

максимум на три года. Для обеспечения подобного кредитования может потре-

боваться залог или поручительство третьего лица, каковым способно выступать 

как юридическое, так и физическое лицо. 

Овердрафт - вид краткосрочного кредита, предоставление которого осу-

ществляется путем списания банком денег со счета клиента сверх его остатка, в 

результате образуется задолженность клиента банку, т.е. отрицательный баланс 

на счете или дебетовое сальдо для банка.  

Организации прибегают к инвестиционному кредитованию для того, чтобы 

реализовать какой-либо новый проект или значительно расширить производ-

ственные мощности, приступая к выполнению новых форм хозяйственной дея-

тельности. Для подобных сделок не учитывается текущее направление компа-

нии, однако банки предъявляют главное требование - предприниматель обязан 

вложить в инвестиционный проект не менее 30% своих сбережений. Этот тип 

кредитования - один из немногих случаев, когда становится возможным полу-

чение средств под бизнес-план. 

Бизнес-ипотека во многом схожа с приобретением жилья в кредит физиче-

скими лицами. Залогом здесь выступает приобретаемое помещение, а первона-

чальный взнос составляет 10-30% от цены недвижимости. Срок погашения в 

таком случае может достигать 25-35 лет, но собственник не сможет продать 

имущество, которое находится в залоге. 

Факторинг - кредитование оборотных средств, которое представляет собой 

погашение дебиторской задолженности покупателя и является специфической 

разновидностью краткосрочного кредитования и посреднической деятельности.  

Аккредитив является операцией, обратной факторингу. В этом случае банк 

гасит задолженность предприятия перед поставщиками товаров тогда, когда 

они предъявляют документы, которые подтверждают условия договора постав-

ки. Аккредитивы в основном используется при осуществлении внешнеэконо-

мических операций, и представляются на срок не больше года. 
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Форфетирование (форфейтинг) - кредитование экспорта банком или фи-

нансовой компанией путем покупки ими (без оборота на продавца) векселей 

или других требований по внешнеторговым операциям. Понятие «без оборота 

на продавца» означает, что данный вексель не может быть предъявлен к оплате 

лицу, которое, являясь временным векселедержателем, передало его в счет сво-

его долга другому лицу. Форфетирование применяется, как правило, при по-

ставках машин, оборудования на крупные суммы с длительной рассрочкой пла-

тежа, которая может достигать семи лет.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что корпоративное 

кредитование и розничное кредитование имеют ряд отличий. Отразим их в таб-

лице 4.  

  

Таблица 4 

Отличия и схожие черты корпоративного кредитования и кредитования 

розничного 

 Корпоративное кредитование Розничное кредитование 

Отличия  1.Индивидуальный подход к кре-

дитованию (вид залога, процент-

ные ставки, срок погашения и 

т.д.) 

2.Сумма кредита значительно 

выше, чем при кредитовании фи-

зических лиц 

3. Срок кредитования больше 

4.Различие в целях кредитования 

5. Небольшая переплата по  

кредиту 

1.Однородность кредитования 

(вид залога, процентные став-

ки, срок погашения и т.д.) 

2.Сумма кредита значительно 

ниже, чем при корпоративном 

кредитовании 

3. Срок кредитования меньше 

4.Различие в целях кредитова-

ния 

5. Большая переплата по  

кредиту 

Схожесть 1.Схожесть процесса кредитования (кредитный договор, кредитный 

процесс и т.д.) 

2.Схожесть в некоторых видах кредитования (ипотека и коммерче-

ская ипотека) 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, банковское кредитование представляет собой предприни-

мательскую деятельность организации, направленную на предоставление зай-

мов физическим и юридическим лицам, а также государству на условиях на 

условиях возвратности, срочности и платности. Кредитование физических 

(розница) и юридически лиц (корпоративное) осуществляется многими банками 

страны.  

Корпоративное кредитование и кредитование розницы имеют схожие черты 

и отличия. Так основными отличиями являются: сумма и срок кредитования, 

цель кредита, размер переплаты по кредиту, выгодность кредитования для банка. 

За период 2019-2021 годы наблюдается рост кредитования в стране. За ис-
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следуемый период кредитование физических лиц увеличилось на 38,97%, юри-

дических лиц – на 27,00%, кредитных организаций – на 23,79%. Наиболее пер-

спективным видом кредитования является кредитование юридических лиц. 

Удельный вес данного вида кредитования в общем объеме составляет 55-57% в 

зависимости от года.  

Основными видами кредитов, выдаваемыми физическим лицам являются: 

потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит и микрокредит. Потре-

бительские кредиты являются одним из элементов механизма финансирования 

воспроизводства рабочей силы. Юридическим лицам в зависимости от потреб-

ностей банки предлагают следующие виды кредитов: универсальный кредит, 

кредитование на осуществление текущей деятельности, инвестиционный кре-

дит, бизнес-ипотека, особые формы кредитования. 

Подводя итог первой главе, следует сказать, что банки занимают важное 

место в экономике любой страны. Под банком понимают кредитную организа-

цию, имеющую исключительное право (лицензию: универсальная/базовая) на 

осуществление банковских операций. 

В России функционирует двухуровневая банковская система, которая 

представлена Центральным банком России и коммерческими банками. Тенден-

ции в банковском сегменте говорят о том, что количество банковских и небан-

ковских учреждений снижается. Снижение банков за период январь 2019 года – 

сентябрь 2022 года составило 25,45%.  

Основными функциями банков являются аккумуляция и предоставление 

денежных средств, регулирование денежного обращения, посредническая 

функция и функция органов управления, что доказывает тот факт, что банки – 

главное звено финансового рынка. Различают большое количество классифика-

ционных признаков банков банковской системы России. Классифицируются и 

банковские операции. 

Банковское кредитование является одним из видов кредитования, под ко-

торым понимают самостоятельную, осуществляемую на свой страх и риск, ли-

цензированную, направленную на извлечение прибыли предпринимательскую 

деятельность кредитной организации.  

За период 2019-2021 годы наблюдается рост кредитования в стране. За ис-

следуемый период кредитование физических лиц увеличилось на 38,97%, юри-

дических лиц – на 27,00%, кредитных организаций – на 23,79%.  

Основными видами кредитов, выдаваемыми физическим лицам являются: 

потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит и микрокредит. Юри-

дическим лицам в зависимости от потребностей банки предлагают следующие 

виды кредитов: универсальный кредит, кредитование на осуществление теку-

щей деятельности, инвестиционный кредит, бизнес-ипотека, особые формы 

кредитования. 
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ГЛАВА 6. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА 

Орсаева Раиса Ануаровна 
ассоциированный профессор, к.ю.н. 

ВКУ им.С.Аманжолова 

 

Аннотация.Терроризм как массовое и политически значимое явление- результат повальной 

«деидеологизации», когда отдельные группы в обществе начинают ставить под сомнение 

законность и права государства и этим оправдывают свой переход к террору для достижения 

собственных целей. Различные преступные группировки совершают террористические акты 

для устрашения и уничтожения конкурентов, для воздействия на государственную власть с 

тем, чтобы добиться наилучших условий для своей преступной деятельности. В статье 

рассматривается проблемы терроризма и экстремизма. Расскрывается уголовно-правовые и 

криминологические аспекты терроризма. 

Ключевые слова: терроризм,  экстремизм, преступление, борьба с преступностью.  

 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS TERRORISM 

 

Orsayeva Raissa Аnuarovna  

 

Annotation:Terrorism as a mass and politically significant phenomenon is the result of widespread 

“de-ideologization,” when certain groups in society begin to question the legality and rights of the 

state and thereby justify their transition to terror to achieve their own goals. Various criminal groups 

commit terrorist acts to intimidate and destroy competitors, to influence government authorities in 

order to achieve the best conditions for their criminal activities.The article examines the problems 

of terrorism and extremism. The criminal legal and criminological aspects of terrorism are revealed. 

Keywords: terrorism, extremism, crime, fight against crime. 

 

Известно, что Казахстан, государство, которое идет стабильно, без падений  

по пути конструктивной политики.  

Если учесть то, что в XXI веке, в котором мы сейчас живем наблюдается 

заметный рост религиозного экстремизма и терроризма, влияющие на полити-

ческое, социальное, экономическое, культурное и духовное состояния всего 

мира, то не стоит забывать, что эта проблема стала одной из актуальных вопро-

сов, не снимающихся с повестки дня.  В настоящее время, когда растут антаго-

низмы и противодействия, подталкивающие на террористические акты,  рели-

гиозный фундаментализм и экстремизм не являются  свойственным только для 

одного региона, только для одного государства.  

Волнует не только прогресс  религиозного экстремизма, ведущего к терро-

ризму на уровне всего мира, но и тревожит то, что различные группировки ис-

пользуют это для решения политическо-экономических проблем. В этой связи, 

вспоминаются слова В этой связи, вспоминаются слова  Касым-Жомарт Токае-
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ва «международное сообщество принимает решительные меры по предотвра-

щению терроризма, однако его идейные гуру, прикрываясь религиозными ло-

зунгами, не прекращают свой злонамеренный проект дестабилизации ситуации 

в мире путем культивации идеологии ненависти. ...Учитывая, что международ-

ный терроризм и насильственный экстремизм сегодня продолжают оставаться 

одними из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности. 

Совет религиозных лидеров мог бы содействовать политическим лидерам мира 

преодолеть усиливающиеся противоречия в мировой политике». 

Главная особенность сегодняшнего общества – взаимосвязь мировых госу-

дарств. Потому что процессы интеграции открывают путь к явлению глобали-

зации. Также известно, что эти факторы имеют как преимущества, так и недо-

статки. А именно, в том числе, за последние десять лет в ряды опасностей, 

угрожающих человечеству, государствам всего мира присоединился и экстре-

мизм. Он является очень опасным и для окружающей среды, и для безопасно-

сти человечества. Поэтому, на сегодняшний день перед международным сооб-

ществом одной из оперативно решаемых проблем является предупреждение и 

предотвращение финансовых утечек в сфере финансирования борьбы во всем 

мире с терроризмом и экстремизмом. Многие государства  руководствуясь 

предоставленным «списком» в борьбе против финансирования терроризма и 

экстремизма ведут работу против финансирования организованных экстре-

мистских группировок, вошедших в список на своей территории. В этой связи, 

многие государства мира вынуждены выделять большие финансовые средства 

на предупреждение опасного для человечества экстремизма и терроризма. Как 

отметили выше, подтверждением того, что ведется работа по предупреждению 

преступлений, является принятие Конвенции Совета Органзиции Объединне-

ных Наций (28.09.2001), согласованной международным сообществом. Данную 

Конвенцию наша страна ратифицировала 2 октября 2002 года.   

Экстремизм наносит огромный ущерб внутренней и внешней политике 

государства. Это грозит опасностью национальной безопасности Казахстана, 

приводит к противоречиям, конфликтам в национально-этническом, политиче-

ско-религиозном плане между представителями различных конфессий в стране.  

Экстремизм в соседних странах, возникшие там угрозы из-за обострения 

социально-политической обстановки  требуют принятия ряда неотложных мер, 

поиска путей предупреждения отмеченных преступлений для обеспечения наци-

ональной безопасности и в нашей стране.  И именно поэтому, Президент Касым-

Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий напом-

нил, что экстремизм и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами. 

Встреча религиозных лидеров в сегодняшний сложный период за одним столом 

имеет важное значение – они показывают всему миру, человечеству, что можно 

прийти к общему мнению и найти решение по любому вопросу. 

Нельзя опровергнуть то, что существует финансирование экстремизма и 

терроризма в период глобализации. Поэтому, и без слов понятно, что высока 
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необходимость усовершенствования механизма законов по борьбе, предупре-

ждению этих преступлений, правильного применения закона на практике. 

Бесспорно то, что комплексное изучение направлений обстоятельств, со-

действующих активному распространению экстремистских и террористических 

преступлений, определение предусловий, влияющих на это в социально-

политических, экономических, психологических и других ситуациях дает воз-

можность определить откуда берет начало это преступление.  

Если взять на основание российские средства информации, то оказывается, 

что государствами, в которых наиболее распространены террористические 

группировки являются Колумбия, Перу, Алжир, Испания, Греция, Турция, Из-

раиль, Иран, Ирак, Ливан, Пакистан, Афганистан, Шри-Ланка, Ирландия, Ки-

тай, Япония, Филиппины. Также, по данным вышесказанного источника было 

зарегистрировано 600 взрывов в Италии, 400 - во Франции, 500 - в России, 

большинство из них были криминального характера. Если в период с 

19681995 годы число жертв международного терроризма составлило  9000 че-

ловек, то за последние пять лет жертвами терроризма стали 5000 человек.  

В последние годы, согласно закону «О религиозной деятельности и рели-

гиозных объединениях», на правовой основе была прекращена деятельность 

579 религиозных группировок. На сегодняшний день количество религиозных 

группировок по сравнению с их количеством на 1 января 2011 года сократилось 

на 13 процентов. То есть, если в Казахстане было 4551 религиозных сообществ, 

сейчас они сократились до 3972. Однако, по нашему мнению, для Казахстана 

это очень высокий показатель.  

На территории нашей страны количество привлеченных к ответственности 

за совершение преступлений, связанных с террористическими деяниями до-

стигло в 2003 году - 116, 2004 году  220, 2005 году  108, 2006 году  333, 

2007 году  114, 2008 году  222, 2009 году 224, 2010 году  331 человек. Тре-

вожит то, что количество погибших от радикального направления в 2011-2012 

году достигло 44.  

Привлеченные к ответственности совершили такие противозаконные дей-

ствия как, насильственный захват власти, терроризм, пропаганда терроризма и 

открытый призыв к исполнению террористического акта, создание и управле-

ние террористической группировкой и участие в их деятельности. Особенно, в 

последнее время возрастает количество участников войн в террористических 

очагах. Если основываться на сведения, опубликованные в средствах массовой 

информации сотни казахстанских граждан служат причиной возникновения 

войн в Чехии, Вазеристане. 

 Казахстан оказался на 95-й строчке рейтинга самых опасных по уровню 

терроризма стран - за ушедший год число преступлений, связанных с экстре-

мизмом и терроризмом, в стране снизилось на 15%. Всего в рейтинге значатся 

135 государств. 

Как сообщает портал Energyprom.kz, индекс Казахстана по уровню терро-

ризма составил 0,901, что является очень низким показателем. Чем выше ин-
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декс, тем чаще в стране случаются конфликты и террористические акты. Со-

гласно данным рейтинга, на 10 стран, лидирующих в рейтинге, приходится 80% 

всех смертей от терроризма в мире  (рис. 1). 

 

 
 

Первые три позиции рейтинга разделили между собой Афганистан, Ирак и 

Нигерия, на трех последних местах - Узбекистан, Беларусь и Туркменистан. 

 Казахстан занял 93-е место, на строчку выше расположился Кыргызстан.  

По данным портала, за первые 10 месяцев этого года в Казахстане зареги-

стрировали почти 190 правонарушений, связанных с терроризмом и экстремиз-

мом - это почти на 15% меньше, чем в 2019 году   (рис. 2).  
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Больше всего подобных нарушений зафиксировали в Алматы, Туркестан-

ской области, Шымкенте и столице. Наименьшее количество таких преступле-

ний приходится на СКО, Акмолинскую и Павлодарскую области (рис. 3). 

 

 
 

Практически треть из этих правонарушений связана с возбуждением розни 

по религиозному, национальному, социальному, сословному или расовому при-

знаку. За год были зарегистрированы 58 подобных случаев. 28,6% случаев от-

носятся к правонарушениям, связанным с участием в деятельности запрещен-

ных общественных или религиозных объединений или организацией деятель-

ности таковых. 24,9% правонарушений приходятся на пропаганду терроризма 

или публичные призывы к совершению акта терроризма [1] .  

В 2022 году смертность от терроризма снизилась на 9% до 6701 человека, 

что на 38% ниже, чем в  пиковом 2015 году. Снижение смертности сопровож-

далось сокращением числа инцидентов, при этом количество нападений сокра-

тилось почти на 28 процентов с 5 463 в 2021 году до 3 955 в 2022 году. Если бы 

Афганистан был исключен из индекса, количество смертей от терроризма уве-

личилось бы на четыре процента  [2] . 

Казахстанские ученые (Е.И.Кайыржанов, Н.М. Абдиров), выдвигавшие 

идеи масштабного криминологического уровня на тему терроризма отметили 

противоправные отдельные террористические направления, отдельные субъек-

ты, особенности личного характера потерпевшего, служащие причиной осу-

ществления терроризма как большую проблематичную задачу, требующую 

криминологического исследования, определяя  терроризм как социально опас-

ное явление. 

Точно такого криминологического направления придерживался В.В. 

Вандашев, он отметил, что к совершению отдельных актов относятся субъекты, 

подталкивающие на преступления террористического направления, также, эф-
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фективные, направленные против терроризма мероприятия, и что будет оказы-

ваться реальная помощь потенциальным потерпевшим со стороны государства. 

Российский исследователь  О.М. Хлобустов отметил два широко распростра-

ненных вида терроризма в России: 

-конкретный целенаправленный терроризм, то есть направляется к точным 

объектам, в основном частным лицам;  

-конкретный бесцельный терроризм [3,с.50], то есть признаются потер-

певшими случайные люди.  

Вообще, многие опыты показали, что в государствах СНГ «криминальный 

терроризм» известен под названием «исполнители». Субъекты не сами избав-

ляются от своих экономических противников, а делают это за счет других,  

прибегая к помощи, то есть они обращаются к криминальным организациям и 

группировкам, к коллизиям (киллерам), которые решают эту проблему опера-

тивно и привычными для них способами. Многие богатые граждане, такие как, 

банкиры, бизнесмены, торговцы  и предприниматели стали объектами  крими-

нального терроризма. Например, в Российской Федерации среди жертв терро-

ризма коммерсанты и предприниматели составляют 28,6%, безработные - 22,3 

%, сотрудники милиции - 3,4 %, главари  преступных группировок- 2,5 %, ис-

полняющие военные обязанности - 2,2 %, сотрудники прокуратуры - 0,2 %, со-

трудники суда - 0,2 %, налоговые сотрудники - 0,4 %, депутаты - 0,2 %, сотруд-

ники специальностей других сфер -21,6 % [4, с.4]. 

Если анализируя рассматривать характер сегодняшнего терроризма, то  

большинство из них являются группировками секретных организаций, тайно 

ведущих работу. Поэтому не легко их искать, находить и определять. Не все 

террористы одинаково идут на смерть закрыв глаза. По словам специалистов, 

доля террористов, совершающих камикадзе не превышает 1-2 %. У таких есть 

свои принципы, это: умереть красиво, не мучая душу, и отправиться сразу в 

рай. Вторая группа, отличающаяся от этих, не желающие верной смерти, но го-

товые умереть в нужный момент, составляет 20-30%. Среди террористов боль-

шинство составляют террористы-наемники. Они составляют 50%, получают 

деньги, за содеянный терракт. Террористы-идеологи же никуда не идут, ни во 

что не вмешиваются, лишь заказывают террористический акт. Их число не пре-

вышает 10% и они очень опасны. Исламская религия только за мирные отно-

шения. Она в Коране не призывает убивать людей другой веры и религии. По-

этому, нельзя рассматривать террор, прикрывающийся религией и ислам оди-

наково. Религиозный экстремизм и терроризм имеют место только тогда, когда 

политизируют эту религию. Это тоже совершается с помощью различных идео-

логических способов. Например, метод использования понятия «джихад». Си-

ноним слова «джихад» – «усилие», «усердие». То есть, в исламской религии 

«совершать джихад» означает  «показывать усердие, рвение, старание». Одна-

ко, на основе чрезмерной политизации этого, совершают экстремизм и террор 

[5,с.12].  По мнению террористов, использование экстремизмом каких-либо же-

стоких способов для достижения целей оправдывается. 
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С криминологической точки зрения, религиозный экстремизм бывает не 

только исламским, но и проявляется в виде различных религиозных и мистиче-

ских сект [6, с.102]. 

Если анализировать с криминологической стороны,  то можно понять, что 

террористы, когда планируют террористические действия намереваются уда-

рить по самому слабому месту общества, совершают громкие приступления, 

будоражащие народ. Заранее продумывается место совершения террористиче-

ского действия, состав людей, их социальный статус. Нападения на частных 

людей, президентов планируются задолго вперед. Если информация о террори-

стическом действии и о его жертвах будет сообщаться по телеканалам и в прес-

се и известные личности выступят с обвинительной речью,  то это будет  озна-

чать, что цель террора достигнута.   

Сегодня трудно описать конкретную террористическую личность на ре-

презентивном уровне. Личности, ведущие идеологию, направленную на терро-

ристические действия  могут различаться по намерениям.  

Если смотреть с криминологической точки зрения, то можно прийти к вы-

воду, что подавляющая часть террористов в маленьком возрасте не видели ма-

теринской ласки и закономерно, то, что в них сформулирован агрессивный ха-

рактер, дети с психофизическим отставанием, больные от рождения, получив-

шие в детстве травму; вторая категория, безрассудный человек, абсолютно из-

менчивая, но умело скрывающая это, артистичная личность, также личность 

специально идущая к совершению этого преступления, очень хорошо понима-

ющая и знающая последствия и ущерб от своих действий и идей, показываю-

щих свои превосходства над другими. Большинство террористов  люди, кото-

рые в детстве или юности видели только унижение, оскорбление, насилие, те, 

которые не нашли своего места в жизни [7,с.24].  Они направляют всю свою 

ненависть на общество для того, чтобы отомстить за свои обиды, горе, трудно-

сти, которые выпали на их долю.  Имея желание, чтобы его признали в обще-

стве как личность, показать свое «я», осуществить неисполненные свои идеи и 

думая, что общество было к нему несправедливо, человек идет на террористи-

ческие и экстремистские действия.  

Многие террористические личности после того, как привлекаются к ответ-

ственности за свои приступные действия и идеи и наказываются за это, у них 

появляется социальная мстительность, и для того, чтобы отомстить государству 

они идут на террористические акты. По сведениям российских ученых 

(И.Б.Линдер.,С.А.Титкова) большинством террористов и экстремистов являют-

ся мужчины, однако среди них были и женщины. Например, в России в XXI ве-

ке  женщины были замечены, как пропагандисты террора. 

Преступления, которые указаны в статьях 162, 163, 166-1, 167, 171, 233, 

233-1, 233-2, 233-3, 233-4, 234, 238, 239 Уголовного Кодекса РК признаются 

террористическими. Преступления, указанные в статьях  164, 168-171, 233-

1, 233-3, 233-4, 236, во второй и третьей частях 337, 337-1 Уголовного Кодекса 

РК признаются преступлениями экстремистского характера.  
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Если рассматривать с криминологической точки зрения, то, преступления, 

охватывающие экстремистские или  террористические проявления можно ана-

лизировать, как экстремистские преступления против мира и безопасности че-

ловечества; экстремистские преступления противоречащие структуре Консти-

туции, общественной безопасности; экстремистские преступления противоре-

чащие режиму руководства. Если эти криминальные действия будут иметь ме-

сто, то конечно, человек, нарушивший покой народа будет наказан в рамках за-

кона. Сейчас политика страны – не наказание, а обеспечение действий по пре-

дупреждению, выяснению, предотвращению преступлений тех, кто встал на 

экстремистский путь.  

В любом случае, для того, чтобы наша страна, в которой царит спокой-

ствие и солидарность еще больше процветала, все мы должны сделать огром-

ный вклад в светлое будущее нашего государства.  
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Аннотация: на современном этапе развития образования организация психолого-

педагогических классов является необходимым условием повышения качества педагогиче-

ского образования и решения проблемы нехватки педагогических классов. Представленная 

модель сетевого взаимодействия дает возможность эффективно организовать предпрофесси-

ональное образование на основе реализации сквозных образовательных траекторий. 

Ключевые слова: предпрофессиональное образование, профессиональное самоопределение, 

сквозные образовательные траектории, субъектно – ориентированный подход, рефлексивно – 

деятельностный подход, практико – ориентированный подход, индивидуальный образова-

тельный маршрут, интеграция содержания образования. 

 

A CROSS-CUTTING EDUCATIONAL TRAJECTORY IN THE THEORY AND 

PRACTICE OF PRE-PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Faley Marina Vladimirovna 

 

Abstract: At the present stage of education development, the organization of psychological and 

pedagogical classes is a necessary condition for improving the quality of pedagogical education and 

solving the problem of shortage of pedagogical classes. The presented model of network interaction 

makes it possible to effectively organize pre-professional education based on the implementation of 

end-to-end educational trajectories. 

Keywords: pre–professional education, professional self–determination, end–to-end educational 

trajectories, subject-oriented approach, reflexive activity approach, practice-oriented approach, 

individual educational route, integration of educational content. 

 

Проблема подготовки педагогических кадров на всех этапах развития че-

ловеческого общества является одной из важнейших проблем. Сегодня, в со-

вершенно новых динамичных условиях образования, когда появляются новые 

образовательные ценности, меняются методологические приоритеты, вопрос о 

подготовки педагогических кадров заставляет по-новому решать данную про-

блему. Профориентационная работа, являющаяся долгое время основной фор-

мой профессиональной ориентации старших школьников, как показал  опыт, 
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является не эффективной. Большинство выпускников школ ориентируются при 

выборе больше на прагматические факторы, а не на социально – личностные и 

не имеют четких представлений о выбранной профессии. 

В «Концепции подготовки педагогических кадров для системы образова-

ния на период до 2030 года», принятой 24 июня 2022 г., указано, что в субъек-

тах Российской Федерации сохраняется потребность в педагогических кадрах. 

Целью Концепции является совершенствование системы подготовки педагоги-

ческих кадров в Российской Федерации в соответствии с национальными целя-

ми и задачами развития страны. Одной из задач в данной концепции рассмат-

ривается задача  «..внедрения системы мер по выявлению, отбору и сопровож-

дению педагогически одаренной молодежи, включая реализацию программ 

предпрофессионального развития и программ профессиональной ориентации 

школьников, ориентированных на педагогические профессии» [4, с.3]. 

  Особое внимание при этом надо уделять раннему профессиональному са-

моопределению обучающихся, выявлять и направлять тех, кто может работать 

педагогических профессиях. Сегодня современный педагог рассматривается не 

как источник знаний, а как человек, способный помочь растущему ребенку со-

хранить свою индивидуальность, успешно адаптироваться  в новом цифровом 

мире. Поэтому сегодня внедряются новые подходы организации предпрофесси-

онального образования.  

  Рассматривая процесс развития профессионального педагогического об-

разования, необходимо отметить, что впервые в России вопрос о целенаправ-

ленной подготовке педагогических кадров был поставлен еще в 18 веке, когда 

были определены государственные требования к профессиональной подготовке 

учителя. Впервые законодательно обозначена категория «квалификация» педа-

гога, разработано его правовое положение. В этот период была затронута про-

блема допрофессионального обучения. Первым ученым, который  обозначил 

проблему самоорганизации детей и  формирования у них ряда педагогических 

функций, был М.В. Ломоносов.  В «Регламенте московских гимназий», напи-

санном в 1758 году, Ломоносов указывал: «…в первый час по приходу в гимна-

зию младшие школьника отвечают урок старшему школьнику, который докла-

дывал об успехах каждого учителю» [2, с.32]. 

С середины 18 века становится актуальным вопрос не только расширении 

подготовки учительских кадров, но и о качестве подготовки. Общие основы пе-

дагогики начинаю изучать в ряде духовных семинариях, были открыты   педаго-

гические классы в Смольном институте благородных девиц.  После организации 

Александровского училища на базе мещанских классов Смольного института 

стали говорить о допрофессиональной подготовке и профориентационной рабо-

те. «Содержание допрофессиональной подготовки сводилось к организации пе-

дагогической практики, во время которой старшие воспитанницы осуществляли 

попечение младших, приобретая опыт по воспитанию ребенка» [1, с.13].  

Значительный вклад в развитие представлений о допрофессиональной под-

готовке внес К.Д. Ушинский. По инициативе К.Д.Ушинского были открыты пе-
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дагогические класс в Смольном институте благородных девиц, в который он 

читал педагогику на основе разработанной  учебной программы. При этом 

предполагалось, что обучение должно опираться уже на сформированные педа-

гогические основы. В статье «Проект учительской семинарии» К.Д. Ушинский 

отмечал: «Ученики должны поступать в учительские семинарии только после 

предварительного приготовления и строгому выбору» [8,с.44].  

 Начиная с 1864 года в столичных и провинциальных школах открываются 

педагогические классы для подготовки учителей, в гимназиях, которые находи-

лись в ведении министерства образования, создаются специальный педагогиче-

ские классы, в которых обучались 8 лет, и по окончании  можно было получить 

звание домашнего учителя. Но созданные педагогические классы осуществляли 

профессиональную подготовку. 

После создания советского государства на фоне существенных изменений, 

происходящих в системе образования, возрастает интерес к проблеме допро-

фессиональной подготовки будущих учителей. В новых экспериментальных 

учебно-воспитательных заведениях педагогические функции передавались обу-

чающимся, реализовывались эффективность идеи самоуправления в контексте 

организации жизнедеятельности детей, воспитания лидерства. 

Впервые же система допрофессионального образования была создана в пе-

риод с 1930 – 1940 гг., когда создаются подготовительные группы для поступ-

ления в профессиональные учебные заведения. Педагогические классы, органи-

зованные на базе школ, как форма организации допрофессионального образо-

вания, были организованы в рамках эксперимента в 70-е годы 20 века. В учеб-

ный план педагогических классов были включены теоретические и практиче-

ские курсы по педагогики и психологии, содержание которых было направлено 

на формирование и развитие педагогических умений и навыков.  Так как ре-

зультаты эксперимента подтвердили продуктивность данной формы, с середи-

ны 80-х годов в школах массово стали открывать педагогические классы. В 

1989 году в СССР было разработано «Положение  о педагогическом классе», 

которое регламентировало деятельность  педагогических и классов и  создавало  

условия для поступления в педагогические вузы. В 90-е годы формируются ре-

гиональные научные школы Байбородовой Л.В., Успенского В.Б. Басова Н.М., 

Шленёва А.К., занимающиеся изучением педагогической подготовки школьни-

ков к педагогической деятельности на этапе допрофессинального образования. 

Сластенин В.А. рассматривал допрофессиональную подготовку как пер-

вый этап в системе непрерывного образования и дополнительное образование к 

основному школьному. При этом, главная цель определялась  как 

«..профессиональная ориентация учащихся и начальная подготовка работников 

квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно-

полезной деятельности на базе основного общего образования» [6,с.13]. Школы 

определялись как основные институты допрофессионального образования, 

обеспечивающие содержание воспитания и обучения и реализующие одну или 

несколько образовательных программ. Для этого в практику общеобразова-
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тельной школы вводились дополнительные предметы по выбору учащихся, фа-

культативные курсы, системы внешкольных занятий, профили обучения (гума-

нитарный, физико-математический, лингвистический, технический, сельскохо-

зяйственный и др.). 

В настоящее время интерес к организации подготовки школьников к педа-

гогической профессии рассматривается с позиции предпрофессиональной под-

готовки, главной особенностью которой является внедрение предпрофессио-

нального образования в учебно – воспитательный процесс. 

Основными целями современного предпрофессионального образования 

являются: 

 Выявление педагогически одаренных детей и формирование готовно-

сти к профессионально – личностному самоопределению; 

 Инеграция педагогически одаренных детей в педагогическое сообще-

ство на этапе обучения в школе. 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся представлений о педагогической про-

фессии; 

 Развитие  склонностей, способностей, умений и навыков психолого – 

педагогической деятельности; 

 Предоставление обучающимся возможности формирования опыта в 

психолого-педагогической и социально – педагогической деятельности. 

Методологической основой реализации цели и задач предпрофессинально-

го образования является подходы: 

Субъектно – ориентированный подход направлен на организацию обуча-

ющимся самостоятельной деятельности, на формирование механизмов саморе-

ализации, саморазвития и саморегуляции, что способствует тому, что обучаю-

щийся становится автором, объектом собственной жизни.  

Рефлексивно – деятельностный подход направлен на то, что в процессе по-

следовательного выполнения обучающимися определенных профессиональных 

действий у них будут формироваться оценочные суждения о субъективных 

профессиональных качествах и на это основе будет формироваться понимание 

траектории своего  личностного и профессионального развития. 

Практико– ориентированный подход направлен на формирование умений 

организовывать практическую деятельность не только с целью формирования 

опыта деятельности, но и позволяющий определить свои способности к психо-

лого-педагогической деятельности. 

Реализация  данных подходов опирается на принципы: 

Принцип гуманистической направленности – формирование у обучающих-

ся в процессе субъект – субъектного взаимодействия человекоцентрированной 

позиции. При этом важно, чтобы уважение ограничивалось не только уважение 

своей личности, но и уважением интересов других людей. 

Принцип добровольности проявляется в предоставлении обучающемуся 

возможности сделать выбор в формах и средствах организации собственной де-
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ятельности, в проектировании своего образовательного маршрута в контексте 

современной парадигмы образования, когда ученик сам проектирует свой ре-

зультат образования, когда он является субъектом своей деятельности. 

Принцип последовательности заключается в последовательном формиро-

вании профессиональных компетенций будущей профессиональной деятельно-

сти включая этапы: когнитивный, эмоциональный, деятельностный. 

Принцип системности заключается в том, что предпрофессиональное обра-

зование органически включено в традиционный образовательный процесс, со-

держит теоретическую подготовку,  практическую выработку умений и навы-

ков и разработку собственного  образовательного продукта на основе реализа-

ции ресурсов образовательного учреждения и социальных партнёров [7,с.9]. 

В настоящее время предпрофессиональная подготовка педагогических ра-

ботников заслуживает особого внимания и основные модели формирования 

психолого-педагогических классов  представлены: 

- внутришкольную профилизацию – класс создается в школе, базовые и 

профильные предметы, а также дополнительные курсы реализуются силами са-

мой школы при взаимодействии с заинтересованными участниками; 

- сетевое взаимодействие – модель предполагает кооперацию нескольких 

общеобразовательных организаций, расположенных в пределах транспортной 

доступности друг друга; 

 ресурсную модель – выделение одной из образовательных организаций 

как ресурсного центра. 

В  Сахалинской области на основе взаимодействия  и сотрудничества об-

разовательных учреждений реализуется модель сетевого взаимодействия обще-

образовательных организаций и высшего учебного заведения, СахГУ, осу-

ществляющего подготовку педагогических кадров для Сахалинской области по 

девяти профилям педагогического направления. Эффективность данной модели 

определяется тем, что университет – это многоуровневый образовательный 

комплекс непрерывного педагогического образования, где осуществляется не 

только систематическая педагогическая подготовка на разных уровнях образо-

вания (от университетских профильных классов до аспирантуры), но и проис-

ходит постоянное обновление форм и методов данной подготовки в соответ-

ствии с возникающими запросами региона.  

Данная модель будет способствовать выстраиванию единой системы под-

готовки учителей, начиная с  психолого-педагогических классов в школе и со-

здания благоприятных условий для ориентации выпускников системы общего 

образования Сахалинской области на получение  педагогической профессии  в 

островном вузе.   

В связи с этим, целевые ориентиры организации деятельности психолого-

педагогических классов в условиях высшего образования связаны с: 

 удовлетворением образовательных потребностей обучающихся, орга-

низацией профориентации старшеклассников; 

 психолого-педагогическим просвещением,  
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 формирование представлений о педагогической профессии; 

 формированием интереса к педагогической профессии; 

 развитием творческой активности старшеклассников, 

 привлечением школьников к научно-исследовательской деятельности; 

 знакомством учащихся школ с условиями обучения в вузе; 

 повышением качества отбора абитуриентов. 

Кроме этого, среди целевых ориентиров необходимо  выделить и апроба-

цию модели  предпрофессиональной подготовки в рамках непрерывного педа-

гогического образования, разработку организационно-управленческих меха-

низмов. 

Предпрофессиональная подготовка предполагает такое психолого-

педагогическое содействие, которое обеспечит личностное самоопределение 

обучающихся в области выбора профессии, формированию профессиональных 

компетенций, кроме этого, позволит расширить представления о дальнейшей 

карьере, собственном образовании, успешной адаптации [5,c.61].  

Современное содержание предпрофессионального образования предполагает: 

 Профессиональное информирование, направленное на знакомство обу-

чающихся с перечнем имеющихся профессий и специализаций, озвучивание 

содержания цели, трудовых условий и перспектив развития данной отрасли.  

 Профессиональное образование, ограничивающее формированием ос-

нов профессиональных компетенций педагогической профессии. 

 Профессиональная активизация, которая нацелена на привлечение де-

тей к  деятельности и  способствует активизации их внутреннего потенциала.  

  Профессиональные пробы. Обучающиеся «примеряют» профессию на 

себя и оценивают свои возможности освоения какого-то направления. 

 Профессиональное самоопределение. 

Данные аспекты содержания предпрофессионального образования должны 

быть интегрированы в учебный процесс общеобразовательной школы в учеб-

ной и внеурочной деятельности. При этом необходимо учитывать, что классы 

психолого-педагогической направленности содержательно должны отличаться 

от профильных классов (физико-математического, химико-биологического, гу-

манитарного и др.), так как  педагог в школе – это не просто человек, имеющий 

глубокие компетенции в области своего предмета, но и обладающий знаниями в 

области педагогики, психологии, целым спектром личностных характеристик 

(коммуникативной культурой, внутренней дисциплиной, лидерскими качества-

ми и др.)[3,c.139] . 

Организация предпрофессионального образования на современном этапе 

является необходимым условием решения проблемы педагогических кадров в 

Сахалинском регионе. Создание психолого – педагогических классов классов 

содействует решению нескольких задач: способствовать выявлению учеников с 

педагогической одаренностью для восполнения дефицита профессионально 

подготовленных учителей в регионах; снизить долю отсева студентов педвузов; 
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закрепить в профессии молодых педагогов в первые три года их работы. Еще 

одна важная задача на уровне регионов – это развитие социального партнерства 

между образовательными организациями и местным сообществом. 

В островном регионе организация предпрофессионального образования  

осуществляется основе реализации модели сетевого взаимодействия. 

 

 
Рис. 1. Модель сетевого взаимодействия 

 

Образовательная сеть рассматривается как совокупность субъектов обра-

зовательной деятельности, представляющих друг другу собственные образова-

тельные ресурсы с целью повышения результативности и качества образования. 

Модель сетевого взаимодействия была разработана на основе реализации 

следующих этапов: 

1. Прогнозирование результатов организации предпрофессионального 

образования, определение единой образовательной цели. 

2. Нормативно-правовое обеспечение реализации предпрофессионального 

образования. 

3. Формирование участников сетевого взаимодействия. 

4. Подготовка договоров, положений о проведении сетевых работ участ-

никами сетевого взаимодействия. 

5. Подготовка пакета образовательных услуг, обеспеченных норматив-

ными документами. 

6. Формирование групп школьников с утвержденными и согласованными 

между участниками сетевого взаимодействия индивидуальными учебными тра-

екториями. 

7. Подготовка сетевого графика и расписания пакета сетевых образова-

тельных услуг. 

Общеобразов
ательные 

организации 

Институт развития 
образования 

Сахалинской области 

Сахалинский 
Государствен

ный 
университет 
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8. Реализация программ общеобразовательных программ в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Организация психолого-педагогических классов в общеобразовательных 

школах Сахалинского региона дает  возможность получить первое представле-

ние о педагогической профессии; сформировать отношение к учителю как к 

профессионалу; сориентироваться в системе ценностей, которая отражает спе-

цифику работы учителя. Содержание деятельности в психолого-педагогических 

классах предполагает развитие профессиональных интересов и самоопределе-

ния, соотнесение своих возможностей, особенностей с представлениями о про-

фессии. 

К сотрудничеству привлечена профильная организация Институт развития 

образования Сахалинской области, функционал которого определяется как ко-

ординация действий образовательных организаций, осуществление научно – 

методического сопровождения, участие в повышение квалификации педагоги-

ческих работников.  

Сетевое взаимодействие осуществляется на основе реализации следующих 

принципов: 

- множественность лидеров; 

- независимость членов; 

- объединяющая цель; 

- добровольность связей; 

- множественность уровней взаимодействия. 

Эффективность реализации модели сетевого взаимодействия достигается 

на основе реализации сквозных образовательных траекторий. 

Реализация сквозной образовательной траектории в педагогическом обра-

зовании способствует тому, что процесс формирования специалистов осу-

ществляется в течение длительного времени на разных уровнях образования, но 

при этом образует единую тотальную траекторию по формированию компе-

тентных кадров для школы в рамках партнерских связей между образователь-

ными учреждениями и работодателями. 

Эффективность сквозных образовательных траекторий достигается и тем, 

что обучающиеся на основе ранней профориентации осознанно включаются в 

процесс обучения в психолого-педагогических классах, имея четкие представ-

ления о том где будут трудиться, кем желают стать и какое образование им 

необходимо получить и что нужно для построения карьеры.  

Сквозные образовательные траектории — это инновационный подход в 

образовании, представляющий собой комплексную систему обучения, включа-

ющую различные уровни образования и предоставляющую учащимся возмож-

ность получить непрерывное и связанное образование на протяжении всей жиз-

ни. Такая траектории направлены на формирование универсальных навыков и 

ключевых компетенций, необходимых для успешной адаптации в современном 

информационном обществе. 

Сквозные образовательные траектории позволяют обнаруживать и разви-
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вать потенциал учеников, а также обеспечивать более гибкое и персонализиро-

ванное образование. Свою учебную траекторию обучающиеся строят таким об-

разом, чтобы она соответствовала их индивидуальным интересам, позволяла 

развивать все необходимые навыки и компетенции, а также обеспечивала лег-

кий переход между различными учебными заведениями и программами. Благо-

даря сквозным образовательным траекториям студенты могут более гибко и 

эффективно осваивать программы обучения, сочетая различные формы образо-

вания, такие как очное и дистанционное обучение, и получая доступ к разнооб-

разным образовательным ресурсам. 

Реализация сквозных образовательных технологий как инновационный 

подход к организации образовательного процесса построен на следующих 

принципах: 

Контекстуальная основа: сквозные образовательные траектории разраба-

тываются с учетом современных социально-экономических и культурных реа-

лий. Они должны быть интересными и актуальными для учащихся, учитывая их 

познавательные предпочтения и потребности. 

Интегративный подход: сквозные образовательные траектории объединя-

ют знания и навыки из разных дисциплин, помогая учащимся увидеть целост-

ную картину мира и установить связи между различными областями знаний. 

Индивидуализация обучения: сквозные образовательные траектории учи-

тывают индивидуальные способности, интересы и потребности каждого учаще-

гося. Они предоставляют возможность выбора различных путей обучения и 

развития. 

Сотрудничество и партнерство: сквозные образовательные траектории 

предполагают активное взаимодействие между учащимися, педагогами, роди-

телями и представителями различных организаций. Они способствуют созда-

нию образовательной среды, где каждый может внести свой вклад и быть 

участником образовательного процесса. 

В практике предпрофессионального образования в сахалинском регионе 

реализуются два вида сквозных образовательных траекторий: вертикальная и 

горизонтальная. Вертикальная интеграция представляет собой интеграцию об-

разовательных программ различных уровней изучения по программной линии 

«Школа -ВУЗ -Работодатель», при этом учитывается гибкость перехода между 

различными уровнями образования в зависимости от потребностей и целей 

учащегося. Особое внимание уделено раннему профессиональному самоопре-

делению, организованного на базе основного общего образования, что является 

необходимым условием для формирования осознанного включения обучаю-

щихся в образовательный процесс в психолого-педагогических классах. 

Горизонтальная сквозная образовательная траектория –это интеграция со-

держания образования в базовых и профильных дисциплинах, консолидация 

знаний в урочной и внеурочной деятельности, изучение профессиональных дис-

циплин в контексте реальных жизненных и профессиональных ситуаций а также 

интеграция знаний в научно – исследовательской и проектной деятельности. 
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Реализация сквозных образовательных траекторий в современной практике 

предпрофессионального образования имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, интеграция комплексных знаний, навыков, профессиональных 

компетенций, полученные на разных этапах образования способствует более 

глубокому и устойчивому усвоению материала. В результате обучающиеся по-

лучают более полное и целостное образование, что способствует повышению 

качества образования. 

Во – вторых, наблюдается улучшение учебной мотивации, так как способ-

ность обучающихся определять связь между предметами и уровнями образова-

ния приводит их к пониманию важности формирования знаний, навыков и ком-

петенций и как они могут быть применены в реальной жизни, так как они видят 

цель и смысл образования.  

В-третьих, сквозные образовательные траектории позволяют эффективно 

организовывать учебный процесс. Планирование и структурирование  образо-

вательных программ осуществляется  таким образом, чтобы контент и навыки в 

разных предметах и уровнях обучения были связаны между собой. Это позво-

ляет оптимально использовать время и ресурсы, повышать эффективность об-

разовательной системы. 

В-четвертых, благодаря интеграции различных предметов и уровней обу-

чения, обучающиеся видят широкий круг возможностей для своего развития, 

для построения своего индивидуального маршрута, что способствует развитию 

их личностных качеств: критическое мышление, аналитические, коммуника-

тивные и проблемно – ориентированные навыки. 
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Аннотация: современная система образования требует пересмотреть образовательные тех-

нологии, необходимо создавать систему образовательных технологий, в которой будет учи-

тываться личностное развитие учащихся, их интересы, склонности, способности и возмож-

ности. Среди эффективных методов обучения в школе называют цифровые технологии. В 

работе рассмотрены вопросы организации и условия проведения уроков с помощью цифро-

вых технологий. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые технологии, цифровые 

сервисы. 

 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF 

GENERAL EDUCATION 

 

Fedorenko Tatyana Grigorievna 

 

Abstract: the modern education system requires a review of educational technologies, it is neces-

sary to create a system of educational technologies that will take into account the personal devel-

opment of students, their interests, inclinations, abilities and opportunities. Among the effective 

methods of teaching at school are digital technologies. The paper considers the issues of organiza-

tion and conditions of lessons using digital technologies.  

Keywords: digital educational environment, digital technologies, digital services. 

  

В концепции стандартов общего образования третьего поколения Россий-

ской Федерации отмечается, что «современное образование должно обеспечить 

интенсификацию процесса обучения, реализацию развивающего обучения, пе-

реход от механического усвоения знаний к развитию метапредметных универ-

сальных учебных действий. Основным результатом деятельности образова-

тельного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков, усво-

енная учащимися сама по себе, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно–политической, коммуникаци-

онной, информационной и прочих сферах. Одной из главных задач современно-

го общего образования является формирование информационной компетентно-

сти. Таким образом, включение цифровых образовательных технологий в обра-
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зовательный процесс стало социально обусловленной необходимостью [9]. 

С целью решения вопросов цифровой трансформации образования 24 де-

кабря 2018 года Правительством РФ был утвержден Национальный проект 

«Образование», который представляет собой большой комплекс мероприятий, 

нацеленный, прежде всего, на создание условий для развития каждого ребенка 

в рамках большой образовательной системы. 

Отдельно можно выделить составляющие его федеральные проекты «Со-

временная школа» и «Цифровая образовательная среда», направленные на: 

обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в 

условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места прожи-

вания ребенка; обеспечение возможности профессионального развития педаго-

гических работников; создание и внедрение в образовательных организациях 

цифровой образовательной среды; обеспечение реализации цифровой транс-

формации системы образования. 

Современная система образования требует пересмотреть образовательные 

технологии, необходимо создавать систему образовательных технологий, в ко-

торой будет учитываться личностное развитие учащихся, их интересы, склон-

ности, способности и возможности. Среди эффективных методов обучения в 

школе называют цифровые технологии.  

Современность предъявляет все более высокие требования к обучению. 

Объёмы информации растут, и часто традиционные способы ее передачи, хра-

нения и обработки оказываются неэффективными. Разрабатываются пути по-

вышения результативности общего образования, вкладываются большие сред-

ства в разработку и внедрение новых информационных технологий. Учитель, 

используя цифровые образовательные технологии на своих уроках, расширяет 

возможности традиционных средств обучения, обеспечивает более высокое ка-

чество процесса обучения, способствует формированию у учащихся умений и 

навыков по использованию информационно-коммуникационных технологий.  

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗНОВИДНОСТИ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТОВА ОБУЧЕНИЯ 

В настоящий момент активно внедряются цифровые технологии в совре-

менную повседневность. В связи с этим, образование рассматривается как не-

прерывный процесс обновления и его результат. Современное образование 

должно учитывать потребности общества и способствовать личностному разви-

тию, включая развитие навыков самоорганизации, саморазвития и достижения 

своих целей. 

В учебный процесс все больше интегрируются цифровые технологии, как в 

основных предметах, так и в области дополнительного образования для детей и 

взрослых. Каждый год увеличивается количество людей, использующих техно-

логии в повседневной жизни. Цифровое образование не просто технология, оно 

представляет собой новый способ жизни и мышления. На данный момент раз-

витие и внедрение цифровых технологий в образовательный процесс является 
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одним из наиболее важных направлений работы в сфере образования. 

В 2016 году на международном экономическом форуме в Давосе было 

объявлено о глобальном переходе на следующий этап информационной рево-

люции К. Швабом. В этом году было сделано заявление о том, что мир готовит-

ся к новому этапу информационной революции, и это произошло на всемирном 

экономическом форуме в Давосе, где выступил К. Шваб. Одним из основных 

направлений, которые он выделил, было расширение использования цифровых 

технологий. Он также отметил важность изменения человека, интеграции 

окружающей среды и создания новых источников энергии. В конференции 

приняли участие представители ключевых стран, включая Россию, Францию, 

Японию, Китай, Индию, Австралию, Канаду и другие. В своем выступлении на 

конференции глава Минкомсвязи России подчеркнул необходимость подготов-

ки к технологическому перевороту, который, по прогнозам компании 

McKinsey, будет происходить в ближайшие годы,  более чем 80% технологий 

станут цифровыми к 2025 году. 

На уровне нормативных актов определены перспективные направления 

развития и внедрения цифровых технологий в России. Президент Российской 

Федерации в своих указах о национальных целях и стратегических задачах раз-

вития страны подчеркнул важность быстрого внедрения цифровых технологий 

в систему образования и развития цифровой образовательной среды, а также 

внедрения новых адаптивных, практико-ориентированных и гибких образова-

тельных программ. Это отражено в при реализации Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на период с 2017 по 2030 

годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 

года № 213, Правительство Российской Федерации должно следовать требова-

ниям Федерального закона от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ, внесенным измене-

ниям в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», а также Гражданскому процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации. 

В различных научных областях существует широкий спектр определений 

для термина "цифровые технологии" в настоящее время.  

Согласно А.В. Зубову, цифровые технологии представляют собой набор 

методов и инструментов для обработки, хранения, передачи и преобразования 

информации с использованием компьютеров. В настоящее время в современ-

ном мире наблюдается рост числа новых информационных технологий, кото-

рые активно применяются в повседневной жизни людей [4]. 

Согласно Ю.И. Богатыревой, цифровая технология представляет собой 

процесс, который включает в себя строго определенные правила для выполне-

ния операций и действий на различных уровнях сложности над данными, хра-

нящимися в компьютерах. Основная цель цифровой технологии заключается в 

получении необходимой информации для пользователя путем целенаправлен-

ной обработки первичных данных. 

По мнению И.Г. Захаровой, под "Цифровыми технологиями" понимается 
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набор научных и инженерных знаний, методов и инструментов, которые при-

меняются для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации с 

целью решения научно-технических и социально-экономических задач. В по-

следнее время цифровые технологии все больше внедряются в различные сфе-

ры человеческой деятельности [3]. 

Согласно И. В. Роберту, цифровые технологии - это процесс, в котором 

учащиеся активно общаются с информационной системой, задавая вопросы и 

получая ответы. Для успешного освоения предмета необходимо овладеть сле-

дующими навыками: умение оперировать информацией на экране компьютера; 

использование компьютера для решения учебных и профессиональных задач; 

умение общаться по электронной почте; освоение работы с редакторами текста, 

таблицами и интерактивными средствами общения [6]. 

Согласно О. Н. Арешиной, цифровые технологии представляют собой об-

щее понятие, описывающее разнообразные устройства, механизмы, способы и 

алгоритмы для обработки информации. Главными примерами современных 

цифровых устройств являются компьютеры, оснащенные соответствующим 

программным обеспечением, а также средства телекоммуникаций, на которых 

размещена информация. О.Н. Арешина отмечает, что с использованием цифро-

вых технологий достигаются следующие образовательные цели [1]:  

 улучшение структуры образовательного процесса, увеличение уни-

кальности подхода к обучению;  

 увеличение эффективности самостоятельной подготовки учащихся;  

 усиление мотивации к обучению;  

 стимулирование учебного процесса, вовлечения обучающихся в науч-

но-исследовательскую работу;  

 обеспечение адаптивности обучения.  

Цифровые технологии, согласно С.В. Титовой, представляют собой эффек-

тивное средство для решения вопросов улучшения образования и развития 

личности, способной адаптироваться к информационному обществу. Сегодня 

информационные технологии широко применяются не только в образовании, 

но и во всех сферах деятельности человека. Важнейшие функции цифровых 

технологий, основанные на их информационной и коммуникативной способно-

стях, включают мультимедийность, интерактивность и информативность.  

Согласно С. В. Титовой, цифровые технологии обладают следующими ха-

рактеристиками [7]:  

1. Критерий психолого-педагогического характера основывается на ряде 

требований, которые необходимо соблюдать при предоставлении учебного ма-

териала в электронном формате. Одной из главных составляющих этого крите-

рия является способность вызвать интерес к изучаемому материалу с помощью 

необычных и эмоционально насыщенных элементов. 

2. Дидактико-методический критерий отражает те же требования к учеб-

ным материалам, что и традиционные критерии. Среди таких требований мож-

но выделить научность содержания, целостность обучения с использованием 
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цифровых технологий, доступность учебного материала, систематичность и по-

следовательность, осознанность обучения, устойчивость повысить эффектив-

ность использования современных технологий можно за счет лучшего усвоения 

учебных материалов и повышения их наглядности. 

3. Технические критерии позволяют определить, насколько правильно 

функционируют цифровые технологии при различных конфигурациях компью-

тера или мобильного устройства, а также совместимость программы с разными 

операционными системами. Большинство обучающих приложений могут быть 

использованы без подключения к интернету. [8]. 

Таким образом, после изучения различных авторских взглядов на термин 

"цифровые технологии" мы сформулировали свое собственное понимание и 

намерены придерживаться его в нашей работе. Цифровые технологии пред-

ставляют собой инструменты, которые помогают оптимизировать образова-

тельный процесс, стимулируют интерес учащихся к изучению предмета, спо-

собствуют развитию обучения, повышают эффективность занятий и объем са-

мостоятельной работы. Данное определение цифровых технологий является 

обоснованным, так как оно активизирует активность учеников, способствует 

повышению качества образования, улучшает профессиональный уровень педа-

гогов и разнообразит формы коммуникации в образовательном процессе. 

В сфере образования обычно рассматриваются различные цифровые тех-

нологии. 

1) обучающие фильмы; 2) фотофильмы; 3) компьютерные устройства; 4) 

записи на магнитофон; 5) аудиозаписи; 6) радиоэфиры; 7) телевизионные про-

граммы и так далее. 

По своим функциональным целям можно разделить на различные виды 

технических средств передачи учебной информации, такие как диапроекторы, 

графопроекторы, эпипроекторы, магнитофоны и видеомагнитофоны, кинопро-

екторы, телевизоры, компьютеры и другие подобные устройства. Также суще-

ствуют технические средства контроля знаний, технические средства обучения 

и самообучения, тренажеры и вспомогательные устройства, такие как микро-

фоны, устройства дистанционного управления объектами, электронные доски и 

прочие. 

В настоящее время существуют несколько основных видов цифровых тех-

нологий, включая мобильное обучение, облачные технологии, онлайн-курсы, 

игрофикацию и веб-квесты. 

В нашей стране недавно появился ряд новых цифровых ресурсов для обра-

зования, включая учебные материалы, инструменты и сервисы, которые можно 

использовать онлайн. 

После изучения разнообразной литературы о внедрении цифровых техно-

логий в образование, мы пришли к выводу об отсутствии четкой классифика-

ции таких технологий. Именно поэтому мы разработали собственную модель 

цифровой образовательной среды. 

 Образовательная среда в интернете, которая формировалась в последние 
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десятилетия, представляет собой уникальное информационное пространство, 

состоящее из различных компонентов. Основными компонентами являются 

Интернет-платформы, сервисы и другие ресурсы, цифровые инструменты, та-

кие как образовательные сайты и интерактивные доски, а также цифровые об-

разовательные материалы, например, электронные учебники и тренажеры. 

Таким образом, цифровые технологии представляют собой процессы, ко-

торые используют совокупность инструментов и методов для сбора, обработки 

и передачи данных с целью получения новой информации о состоянии объекта, 

процесса или явления. Они способствуют развитию учащихся, стимулируя их 

творческую и познавательную активность, а также предоставляют возможности 

для самореализации и развития творческого потенциала детей. Кроме того, они 

помогают формировать навыки самостоятельного принятия решений, адапта-

ции к изменяющимся условиям и применения полученных знаний в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 

УРОКОВ 

Внедрение средств цифровых технологий в учебный процесс неразрывно 

связано с техническим оснащением школы. В составе школьной информацион-

ной среды должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие возмож-

ность обмена текстовыми документами и изображениями с внешними устрой-

ствами. Это позволит учителям и ученикам использовать современные методы 

обучения, такие как интерактивные уроки, онлайн-ресурсы и электронные 

учебники. В результате, образовательный процесс станет более интересным и 

эффективным, а ученики будут развивать навыки работы с цифровыми техно-

логиями, что является важным в современном информационном обществе. К 

таким средствам относятся: 

 учебно-методическая база для учебного процесса и самостоятельной 

подготовки обучающихся;  

  средства обучения (учебники, визуальные пособия, руководства и раз-

работки);  

 инструменты для проверки знаний и навыков обучающихся (тесты);  

 учебный класс, оснащенный персональными компьютерами,, которые 

соединены в локальную сеть, а также компьютерное оборудование, требуемые 

учебно-методические комплекты и программное обеспечение,  мультимедийное 

оборудование. 

Во время организации учебного процесса преподаватель определяет необ-

ходимое оборудование и программное обеспечение. Для использования цифро-

вых технологий необходимы устройства: компьютер, проектор, экран, принтер, 

сканер, ксерокс, видеомагнитофон, магнитофон, видеокамера, фотоаппарат, 

диктофон. Компьютер выполняет роль тренажера, контроля, обучения и позво-

ляет включить интерактивное сопровождение в процессе обучения. При ис-
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пользовании компьютера на уроках учитель может погрузить учащихся в циф-

ровую среду. 

Основной целью применения цифровых технологий в школе является об-

легчение работы учителя, расширение возможностей обучения и развития уча-

щихся, а также повышение качества образования. В настоящее время большин-

ство школ имеют современное цифровое оборудование, благодаря которому 

учитель может проводить занятия в различных форматах, таких как создание 

презентаций, проведение видеоконференций, трансляция учебных материалов и 

публикация их в сети Интернет. 

Цели применения цифровых технологий: 

1. Повысить мотивацию, разбудить у учащихся любопытство к учебным 

занятиям, поддержать их внимание во время обучения.  

2. Достижение более эффективной и современной методики обучения с 

учетом индивидуальных потребностей каждого ученика, минимизируя времен-

ные и другие затраты.  

3. Развивать навык использования современных информационных техно-

логий у учащихся, обучать их находить, анализировать, оценивать, изменять и 

применять информацию в учебной и других сферах деятельности. 

4. Для обогащения образовательного процесса и создания более интерес-

ной атмосферы необходимо внести больше разнообразия и увлекательности.  

5. Увеличить эффективность обучения и сократить затраты времени на 

подготовку к урокам и отслеживание прогресса каждого ученика.  

6. Содействовать развитию навыков цифровой грамотности у школьников. 

7. Создавать условия, способствующие развитию творческих способно-

стей обучающихся. 

8. Обеспечить мониторинг эффективности образовательно воспитатель-

ного процесса. 

В повседневной практике цифровые технологии применяются согласно ос-

новным принципам.  

1. Активно развивать свои навыки в области компьютерных технологий, 

постоянно осваивать новинки в области информационных технологий и быть в 

курсе последних версий компьютерных программ. Обучать навыкам самостоя-

тельной работы с различными источниками информации, включая книги, жур-

налы, интернет-ресурсы и другие. 

2. Не злоупотреблять цифровыми технологиями и использовать их только 

в случаях, когда это действительно необходимо для достижения желаемых ре-

зультатов обучения. Если использовать их аккуратно и в соответствии с их 

предназначением, то они могут значительно способствовать образовательному 

процессу. 

3. Демонстрирование различных функций компьютерных программ и 

сервисов на собственных примерах. Если учитель включает цифровые техноло-

гии в свою повседневную работу, то ученикам будет легко освоить основные 

методы. Важно понимать, что каждая ситуация использования цифровых тех-
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нологий связана с определенной учебной задачей и иногда педагогической 

стратегией. 

Цифровые технологии могут быть использованы на занятиях любого вида 

и в любой момент занятия.  

1. При введении нового материала возможно использование цифровых 

технологий для представления новой темы ученикам и выявления проблемы; учи-

тель может сопровождать свою речь яркой мультимедийной презентацией, кото-

рая будет иллюстрировать видео- и аудиоматериалами, картинками и схемами. 

2. При проведении самостоятельной работы. Использование цифровых тех-

нологий позволяет организовать работу как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. На уроке ученики имеют возможность проводить поиск и отбор инфор-

мации, выполнять творческие задания и создавать мультимедийные продукты.  

3. При оценке и контроле успеваемости с использованием цифровых тех-

нологий можно проводить контрольные и самостоятельные работы в современ-

ной форме, такие как интерактивные онлайн-тесты и викторины. Благодаря это-

му, проверка результатов и запись их в базу данных осуществляются быстро. 

Рассмотрим самую популярную модель организации урока, в которой 

применяются цифровые технологии. 

На начальном этапе обучения учитель осуществляет обсуждение, в про-

цессе которого может внедрять новые понятия, оценивать готовность учеников 

к самостоятельной работе с электронными ресурсами. При необходимости учи-

тель демонстрирует особенности работы с программными продуктами. Уча-

щимся предоставляются индивидуальные задачи. 

На следующем этапе учащиеся начинают работу с электронным ресурсом 

одновременно под руководством учителя, а затем продолжают работать само-

стоятельно. На этой стадии, роль учителя изменяется на роль наставника, орга-

низатора исследовательского процесса, помощника и консультанта для уча-

щихся при поиске и переработке информации. 

На следующем этапе учащиеся будут заниматься различными учебными 

материалами (не используя компьютер). Можно представить ребятам интерес-

ную ситуацию или задачу, решение которых будет способствовать достижению 

целей урока. 

В зависимости от конкретного учебного занятия, порядок этапов может 

быть изменен. Например, на втором этапе можно предложить набор упражне-

ний, которые помогут подготовить учащихся к работе с цифровыми образова-

тельными ресурсами, и сама работа с электронным ресурсом станет главной ча-

стью урока. Для организации самостоятельной работы с цифровыми технологи-

ями во внеурочное время необходим доступ к соответствующим ресурсам. Бла-

годаря цифровым технологиям ученик, который пропустил учебную тему, смо-

жет самостоятельно освоить пропущенный материал. 

Использование на уроке цифровых технологий требует от учителя тща-

тельной подготовки. Учитывая дидактические, психологические и гигиениче-

ские аспекты урока, учитель разрабатывает план управления учебной деятель-
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ностью учеников, то есть создает учебный проект. Оисходя из дидактических, 

психологических и гигиенических требований, которые должны быть соблюде-

ны на уроке, учитывая возрастные особенности своих учащихся, учитель дол-

жен определить наиболее подходящий тип цифровых технологий для урока. 

На первом этапе определяется место урока в структуре изучения опреде-

ленной темы. Из этой роли вытекают его цели. Важно выделить основную цель, 

которая будет определять всю логику будущего урока. Цели должны быть кон-

кретными, четко сформулированными и направленными на продвижение уча-

щегося от уровня знания к пониманию, а затем к творческой деятельности и 

развитию личности. Этот уровень развития личности является основным, на ко-

тором формируются личностные качества учащегося, и происходит его разви-

тие, изменение его отношения к миру, окружению и к себе. 

Разработка структуры урока является одним из важных этапов его плани-

рования. На этом этапе будущий урок преобразуется в документальную форму. 

При разработке содержания урока необходимо определить, какую информацию 

нужно передать ученикам, какие темы они будут изучать самостоятельно, какие 

вопросы нужно задать, какие задачи предложить на разных этапах работы в 

коллективе, группе и индивидуально, какие задания нужно дать на длительные 

периоды и как следить за результатами процесса. 

Второй шаг включает размышление о структуре урока, выборе материалов 

для обучения и использовании различных педагогических методов. Заключи-

тельный этап связан с созданием атмосферы урока: изменение интерьера клас-

са, использование музыки во время занятия, внешний вид преподавателя и дру-

гие детали. 

Результатом проектирования является набор документов, включающий в 

себя схему урока и дополнительные модули с полным содержанием. 

Факторы, которые следует учесть при разработке уроков с применением 

цифровых технологий. 

1.  Осуществляется тщательное исследование электронных ресурсов с уче-

том принципа обобщения информации. Оценивается потенциальная полезность 

данного ресурса для различных видов занятий, разрабатывается методика их 

проведения и планируются основные действия с использованием этих ресурсов 

в учебном процессе. 

2. Принимаются во внимание санитарные нормы, которые регулируют ра-

боту учащихся за компьютером.  

3.  Структура занятия с использованием компьютера. Учитель следит за 

тем, чтобы каждый ученик имел своё рабочее место, соответствующее его 

уровню подготовки. Однако, для ученика, не обладающего навыками работы на 

компьютере, целесообразно предоставить отдельное место. В начале обучения, 

когда учащиеся только знакомятся с компьютерной техникой, ученикам предо-

ставляется возможность работать с учителем за одним компьютером для разви-

тия компьютерной грамотности. 

Таким образом,  использование цифровых технологий на уроках в школе 
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позволяет достичь следующих целей: увеличить содержательность учебной де-

ятельности детей; придать учебному процессу современный и привлекательный 

характер для детей; сделать учебную информацию более интересной и доступ-

ной для детей с помощью зрительных образов; повысить качество обучения и 

стимулировать желание учиться; сделать урок наглядным и динамичным. Учи-

теля должны учитывать, что компьютер не является заменой учителя и учеб-

ника, а представляет собой дополнительное, вспомогательное средство обу-

чения. Компьютер не заменяет учителя, а выполняет определенные функции. 

Он не замещает педагога, а помогает в проведении занятий. Поэтому работа с 

компьютером должна быть нацелена на главную цель - обучение детей. В 

настоящее время существует множество программ, которые предназначены 

для организации учебного процесса на компьютере.  

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

 Цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни, включая 

бизнес, образование, медицину и т.д. Вместе с развитием цифровых технологий 

возникают новые возможности и вызовы для общества. Важно уметь адаптиро-

ваться к этим изменениям и использовать цифровые технологии в своих инте-

ресах. Ведь они могут значительно упростить и улучшить нашу жизнь. Однако, 

следует помнить о рисках, связанных с использованием цифровых технологий, 

и принимать меры для защиты своей информации.   

В свете формирования постиндустриального общества, развития информа-

ционно-коммуникативных технологий, рыночной экономики и сферы услуг, 

государство ставит перед образовательными учреждениями целью создание 

гармонично развитых и активных личностей, способных позитивно реагировать 

на постоянно меняющуюся реальность современного мира. Данная задача 

сформулирована в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. Согласно ФГОС современный выпускник – это 

человек «осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; уважающий других людей, умеющий вести конструктив-

ный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов» [9]. 

В связи с этим, важным становится проведение урока с использованием 

цифровых образовательных технологий, что является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в современной школе. Такой урок объединяет методи-

ку изучения нового материала с применением современных технологий, сохра-

няя связь с традиционными педагогическими методами. Кроме того, учитель 

может использовать урок с применением цифровых образовательных техноло-

гий как один из способов мотивировать школьников к обучению.  
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Применение цифровых технологий в учебном процессе способствует уве-

личению мотивации учеников, стимулирует их интерес к учебным материалам 

и повышает эффективность обучения в целом.  

На основе изученных трудов известных ученых (Е.П. Ильин, Л.И. Божо-

вич, Роджерс К., Скиннер Б.Ф., Р. Райан и др.), а также нормативно-правовых 

документов, регулирующих образовательные отношения, можно выделить 

определенные педагогические условия, необходимые для эффективного ис-

пользования цифровых технологий: 

1. В учебно-воспитательном процессе должны соблюдаться принципы, ко-

торые определены в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

 принцип гуманизации и демократизации образования способствует 

стимулированию школьников к учебной деятельности через уважительное от-

ношение педагога к каждому ученику и признание их личности. 

 в образовании активно используется стратегия диверсификации, кото-

рая заключается в применении коллективного обучения, разделении учащихся 

на микрогруппы в соответствии с их интересами, склонностями, уровнем раз-

вития, и выполнении ими учебных заданий, учитывающих особенности каждой 

микрогруппы. 

 Личностно - ориентированный подход в образовании подразумевает 

учет психологических характеристик каждого ученика, таких как характер, 

темперамент, особенности развития, уровень когнитивных процессов и т.д., в 

процессе обучения. 

2. Включение различных цифровых стратегий в обучение школьников, та-

ких как компьютеризированное обучение, использование интернет-технологий, 

внедрение программирования и искусственного интеллекта, применение гей-

мификации и обучение школьников программированию, чтобы создать ком-

плексный подход к образованию. 

В начальном общем образовании можно воспользоваться различными про-

граммами обучения, которые основаны на инновационных подходах, разрабо-

танных педагогами-новаторами, такими как В.Ф. Шаталов, И.П. Иванов, Е.В. 

Бондаревская и Ш.А. Амонашвили. 

4. Гарантирование наличия ресурсов для работы образовательной органи-

зации, включая информационные, технические, методические и кадровые ас-

пекты (постоянное обучение педагогов и руководителей школы, использование 

педагогами информационных образовательных платформ, оснащение школы 

компьютерами, программным обеспечением, интерактивными электронными 

учебниками и специально оборудованными классами для работы с компьютер-

ной техникой). 

5. Возможно использование стандартных и интерактивных подходов к 

обучению с использованием цифровых технологий (например, обучение прак-

тическим навыкам, развивающие игры, тренинги, групповая работа для поощ-

рения креативности и аналитического мышления, обсуждение и мастер-

классы). 
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6. Регулярное отслеживание результатов обучения младших школьников с 

использованием электронного дневника для контроля и оценки эффективности 

их учебных компетенций. 

7. Для повышения мотивации учеников в школе можно использовать раз-

личные методы поощрения, такие как вручение электронных сертификатов и 

благодарственных писем, публикация фоторепортажей о мероприятиях в но-

востной ленте школы и создание электронных портфолио для учеников. 

Современные инновационные технологии дарят возможность превратить 

обычное выполнение упражнений в увлекательное занятие. На сегодняшний день 

существует множество платформ, которые предлагают интерактивные задания. 

 LearningApps - полностью бесплатный онлайн-сервис. 

Сервис для создания интерактивных уроков: позволяет выбрать понравив-

шееся упражнение или создать собственное по одному из представленных шаб-

лонов. С помощью этого сервиса можно создавать различные типы упражне-

ний, такие как "Хронологическая линейка", "Классификация", "Кроссворд", 

"Заполнить пропуски", "Викторина с выбором правильного ответа", "Найди па-

ру" и другие. Кроме того, сервис позволяет создавать классы и назначать уче-

никам задания, что автоматизирует процесс проверки. 

 WordWall предоставляет возможность создавать разнообразные зада-

ния, такие как "Случайные карты", "Анаграмма", "Найди пару", "Пропущенное 

слово", "Групповая сортировка", "Диаграмма с метками", "Поиск слов", "Пого-

ня в лабиринте" и другие. Особенностью этого сервиса является возможность 

изменять шаблон задания и выбирать тему оформления. Например, при выпол-

нении задания на определение частей речи ученики могут побывать в различ-

ных местах, таких как джунгли, космос, дикий Запад, читальный зал и т.д. С 

помощью сервиса можно также установить таймер, настроить уровень сложно-

сти. Регистрация на сайте не требуется для выполнения заданий. В разделе 

"Мои результаты" можно узнать количество попыток, ошибки, а также полу-

чить рекомендации по оценке. Задания можно выполнять как с компьютера, так 

и с телефона, планшета или с помощью интерактивной доски. 

 Онлайн-сервис GamiLab позволяет создавать тестовые задания (викто-

рины) по самым различным темам русского языка в виде игр «король гор», «ве-

логонка», «исследователь». Например, в игре «Велогонка» нужно не просто 

верно отвечать на задания, но и управлять гонщиком. Несомненно, организация 

проверочной работы в такой форме будет интересна школьникам. 

 Сервис еТреники – это онлайн-конструктор учебных тренажёров. 

Здесь, с помощью интернет-браузера, учитель начальных классов может кон-

фигурировать небольшие веб-приложения – тренажёры по различным темам. 

Сервис предлагает специальный тип тренажёра «Морфанки» для формирования 

умения обучающихся выполнять разбор слова по составу. Начать тренировку 

можно с простых слов, постепенно повышая сложность. 

 Quizlet – это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать 

любую информацию, которую можно представить в виде учебных карточек. 
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Все что требуется – это найти в базе или создать интерактивный материал – 

собственные карточки, добавляя к ним иллюстрации и аудиофайлы и затем вы-

полнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный материал. Этот 

формат заданий позволяет тренировать такие навыки, как чтение, говорение, 

аудирование и письмо.  С помощью мобильных приложений материалы удобно 

повторять в любое время в любой момент.  

 Wizer. С помощью сервиса можно создавать различные учебные мате-

риалы – добавлять к ним видео, аудио, изображения и различные типы вопро-

сов. Через Google Classroom или любую систему управления обучением можно 

поделиться материалами с учащимися. Проверять лично и оставлять персо-

нальные комментарии или настроить автоматическую систему проверки. Быст-

ро создавать самые разные типы вопросов: открытые вопросы, множественный 

выбор, подходящие пары, заполнение пустых полей, заполнение изображений и 

таблиц и так далее. 

 Quizizz. Этот сервис для создания викторин, опросов и тестов. Учитель 

создает тест или викторину на своём компьютере, а ученики могут отвечать на 

вопросы со своих мобильных устройств.  

Все ученики получают одинаковые задания, но каждый из них на своём 

мобильном устройстве увидит случайную последовательность вопросов и будет 

работать с тестом в свойственном для себя темпе.  

Учитель может отслеживать работу каждого ученика и получать полную 

картину работы класса, а также полученные данные можно увидеть в таблице 

Excel. При желании учитель может воспользоваться не только своими тестами, 

но использовать готовые из библиотеки Quizizz. 

Завершая обзор цифровых сервисов, которые может использовать учитель 

на уроках, нужно сказать, что осмысленное и рациональное использование ди-

дактических возможностей информационных технологий – это одно из эффек-

тивных средств повышения качества обучения, усиления мотивации к предме-

ту, развития личности обучающегося. 
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Аннотация: рассмотрены общие положения педагогического проектирования, осуществле-

ние в образовательном процессе, а также его специфика в военном вузе. Обоснованы цели и 

необходимость педагогического проектирования в образовательном процессе военного вуза. 

Приведены этапы педагогического проектирования в процессах подготовки к учебным заня-

тиям по общепрофессиональным дисциплинам и их проведения. 
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Picanina Galia Tagirovna 

 

Abstract: The general provisions of pedagogical design, implementation in the educational process, 

as well as its specifics in a military university are considered. The goals and necessity of 

pedagogical design in the educational process of a military university are substantiated. The stages 

of pedagogical design in the processes of preparation for training sessions in general professional 

disciplines and their implementation are given 

Key words: pedagogical design, educational process, military university, military education 

 

Перемены, происходящие в настоящее время в Вооруженных Силах Рос-

сии, предопределяют необходимость внедрения в образовательный процесс во-

енного вуза инновационных систем, технологий проектирования, которые вы-
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ражаются, как в предварительном планировании и разработки материалов, 

форм, средств и методов проведения аудиторных занятий, так и в мотивации 

обучающихся к изучению дисциплин и дальнейшей службе на первичных 

должностях по предназначению. 

В научной литературе «проблеме проектирования в общенаучном и мето-

дологическом плане посвящены работы Н.Г. Алексеева, П.И. Балабанова, В. 

Гаспарского, Дж. Ван Гига, Д. Диксона, Я. Дитриха, Дж. Джонса, В.Я. Дубров-

ского, Г.Л. Ильина, А.Г. Раппапорта, Б.В. Сазонова, В.Д. Симоненко, П. Хилла, 

Г.П. Щедровицкого и других. Подходы к педагогическому проектированию 

раскрываются в работах Н.Г. Алексеева, Е.С. Заир-Бек, Г.Л. Ильина, В.В. Кра-

евского, М.М. Левиной, И. Марева, Е.И. Машбица, Г.Е. Муравьевой, В.А. Сла-

стенина, А.П. Тряпицыной, Г.П. Щедровицкого» [8].  

В современной военной педагогике проблема проектирования образова-

тельного процесса специально не рассматривается. В свое время, «военными 

педагогами (А.В. Барабанщиков, В.П. Белгородцев, В.А. Востров, Г.А. Волко-

вицкий, Ю.М. Дягтерев, В.М. Захаров, А.А. Капустин, Н.А. Машкин и др.) 

осуществлялся активный поиск инновационных систем управления специаль-

ной профессиональной подготовкой» [5]. 

«Отдельные ее аспекты нашли отражение в работах К.В. Аксенова, А.В. 

Барабанщикова, В.И. Бегуна, И.В. Биочинского, С.П. Желтобрюха, А.Т. Ива-

ницкого, И.А. Липского, Е.Г. Надежкина, Л.С. Узуна, Г.И. Шпака и других ис-

следователей» [8]. 

Так, Л.А. Филимонюк полагает, что «педагогическое проектирование пред-

ставляет собой деятельность, осуществляемую в условиях образовательного 

процесса и направленную на обеспечение его эффективного функционирования 

и развития. Она обусловлена потребностью разрешения актуальной проблемы, 

носит творческий характер и опирается на ценностные ориентации» [15]. 

По мнению Л.Н. Бережновой, педагогическое проектирование «представ-

ляет собой процесс создания проекта, где возможен переход субъективной ре-

альности в объективную реальность, воплощающую проект в педагогической 

действительности», поскольку именно через «проектирование систем и воспи-

тательно-образовательной среды осуществляется взаимосвязь закономерностей, 

детерминирующих социально-экономическое, научно-техническое и культуро-

логическое строение образовательных систем» [2].  

В.Ю. Новожилов полагает, что «проектирование становится универсаль-

ной компонентой педагогической деятельности в военном вузе, проектирование 

как элемент прогнозирования практической деятельности в военном вузе, ко-

нечно, требует научного обоснования» [13]. 

С позиции В.И. Краснова, «педагогическое проектирование – комплекс 

мероприятий, зависимых друг от друга и гарантирующих создание и продвиже-

ние либо применение педагогических новшеств в сфере содержания технологий 

управления, образовательных технологий, диагностики процесса образования и 
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прочее и обеспечивающих успех нужных эффектов в течение установленного 

временного отрезка» [11]. 

Таким образом, под педагогическим проектированием будем понимать со-

вокупность мероприятий по совершенствованию образовательного процесса в 

военном вузе. 

Следует уточнить, что сам термин «проектирование» предполагает «дея-

тельность по разработке и созданию проекта, образца предполагаемого явления 

в будущем, тесно взаимосвязанное с наукой и инженерией» [9]. 

Анализ научной литературы позволил выявить следующие виды педагоги-

ческого проектирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды педагогического проектирования 

(по М.П. Гончаковой-Сибирской и И.А. Колесниковой) 

 

Анализ современной педагогической литературы позволил выявить проти-

воречие между необходимостью улучшения качества профессиональной подго-

товки курсантов и отсутствием соответствующих технологий обучения в общей 

системе подготовки военного инженера. 

Военно-профессиональная подготовка курсантов связана с необходимо-

стью разрешения большого количества неопределенностей, обоснованного рис-

ка в достижении профессиональных целей и нестандартного подхода к реали-

зации функций управления подразделениями, как в мирное время, так и во вре-

мя боя, обеспечивающихся личными качествами и способностями курсантов – 

будущих офицеров.  

А.Я. Груздов, исследуя педагогическое проектирование в военном вузе, 

отмечает «обусловленность субъектов проектирования, преподавателей и кур-

сантов военного вуза, определяемых социальным статусом, спецификой дея-

тельности будущих офицеров, характеризующейся многоплановостью и неор-

динарностью решаемых задач, как в мирное, так и в военное время» [8]. 

Виды педагогического 
проектирования 

социально-педагогическое 
проектирование 

направлено на разрешение 
возникающих социальных проблем 

либо на изменение социальной среды 
посредством педагогических 

технологий 

психолого-педагогическое 
проектирование 

направлено на преобразование 
индивида и его социальное 
взаимодействие в границе 
образовательного процесса 

проектирование 
образовательного 

процесса 

ориентировано на качество 
образования, а также инновационные 

преобразования образовательной 
системы и институтов 

педагогических проектов 
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В этой связи, процесс педагогического проектирования в военном вузе 

направлен на достижение следующих целей (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Цели педагогического проектирования в военном вузе 

 

В период проведения СВО, совершенствование высшего военного образо-

вания, является приоритетной стратегий развития обороноспособности страны. 

В этой связи, наличие в военном вузе проектирования образовательной дея-

тельности формирует мотивацию курсантов к овладению специальными знани-

ями и навыками, позволяющими качественно выполнять обязанности в местах 

прохождения службы. Также при проектировании образовательного процесса в 

военном вузе необходимо учитывать следующее (рис. 3): 

Специфика педагогического проектирования в военном вузе обусловлена 

спецификой военной среды, преподавателей и курсантов военного вуза. 

Вопросы педагогического проектирования в образовательном процессе во-

енного вуза рассматривали Л.Н. Бережнова, И.В. Блауберг, В.И. Загвязинский, 

Г.Н. Сериков и др., позволяющие раскрыть особенности воспитально-

образовательной среды. По их мнению, «среда военного вуза является факто-

ром, отличающим военный вуз от других образовательных организаций, а бо-

гатство военных традиций, система воспитания и подготовки, информационно-

материальный потенциал влияют на уровень профессиональной обученности 

будущих офицеров и возможность их самореализации и непрерывного лич-

ностного роста» [3]. 
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определение сферы военно-профессиональной деятельности, диагностика и 
оптимизация целей подготовки военного инженера 

обеспечение соответствия особенностей обучения курсантов 
квалификационным требованиям 

формирование требований к уровню подготовленности курсантов, успешно 
завершивших обучение по программе подготовки военного специалиста 

развитие мотивации курсантов к обучению, выполнению профессиональных 
обязанностей на первичных должностях 

формирование требований к профессионально важным качествам личности 
офицера  
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Рис. 3. Специфика педагогического проектирования в военном вузе 

 

С точки зрения В.И. Гинецинского, «процесс педагогического проектиро-

вания состоит из семи этапов: констатации и оценки результатов педагогиче-

ской деятельности; выдвижения гипотезы о связи результатов с факторами 

учебного процесса; построения конкретной педагогической системы, соответ-

ствующей работе данного учебного заведения; построения педагогической си-

стемы специального целевого назначения; выбора методики измерения пара-

метров; сравнения результатов измерения функционирования названных си-

стем; построения оптимизированного варианта конкретной педагогической си-

стемы. Такой подход эффективен при проектировании организационных си-

стем. Однако в силу ориентации на институциональные характеристики и по-

строения проектировочной деятельности с учетом сравнительных данных он 

недостаточен для разработки общепедагогической концепции» [6]. 

В.С. Безрукова «выделяет этапы моделирования, проектирования и кон-

струирования. Сохраняя последовательность действий проектировщика, автор в 
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групповой характер обучения и формирования профессионально необходимых качеств 
и способностей курсантов и их индивидуальные особенности 

непрерывное увеличение объема военной, военно-специальной, военно-технической, 
общенаучной, учебной информации и неизменные сроки обучения, ограниченные 

возможности по переработке и усвоению информации 

различные способности курсантов к обучению в военном вузе 

зависимость военно-образовательного процесса от специфических предпосылок, в 
качестве которых выступает государственный заказ на подготовку военных 

специалистов и квалификационные требования к их профессиональной подготовке 

образовательная среда военного образования, в которой нормативно-правовое 
управление при проектировании образовательного процесса обусловлено 

концептуально-властной процедурой единоначалия 

влияние на всех участников образования каждого субъекта проектирования военно-
образовательного процесса, наделенных должностными обязанностями, выполнение 

которых ставит соответствующих участников образования в положение исполнителей, 
подчиненных воле других людей 

обеспечение условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения на уровне, необходимом 
для воспроизводства социально-активной личности военного специалиста, способного 

действовать как в условиях мирного, так и военного времени 

степень открытости профессиональной военной информации и уровень ее 
доступности 
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то же время не переносит основные особенности традиционного проектирова-

ния в педагогическое определение данного понятия. Такое рассогласование, 

усиленное неудачным названием второго этапа, дублирующего общее наиме-

нование самой деятельности, оставляет открытым ряд методологически важных 

вопросов: об управляемости процесса проектирования, его оценке, о возможно-

сти повышения его эффективности и т.д.» [1]. 

Г.Е. Муравьева выделяет следующие этапы педагогического проектирова-

ния: «постановка задачи, сбор информации, анализ данных, выбор стратегии, 

выбор тактики, формулирование идей, сравнение вариантов, синтез, оценка, 

оптимальное решение, конкретизация (Г Е. Муравьева)» [8]. 

 

 
Рис. 4. Этапы педагогического проектирования по Н.Г. Суртаевой [11] 
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Выбор конечной цели 

Определение критериев оценки конечного эффекта 

Определение реальности достижения цели 

учет материально-технической 
базы и возможности ее изменения 

соответствие задач возрастным 
особенностям обучающихся 

личный педагогический опыт по 
внедрению элементов 

проектируемой образовательной 
технологии 

выявление аналога или эквивалента 
запроектированному конечному 

эффекту в истории образования или 
цивилизации 

уровень подготовки обучающихся 

Определение круга вопросов, знание которых 
необходимо для достижения конечной цели 

Определение схемы обучения, которая составляет 
основу проектируемой образовательной технологии 

Определение срока обучения и возраста 
обучающихся, когда целесообразно начинать 

использовать данную образовательную технологию 

Определение форм обучения и последовательности 
их организации 

Составление программы обучения, в которой 
тщательно отбирается учебный материал на весь 

запроектированный период внедрения 
образовательной технологии 

Определение информационных источников и средств 
их предъявленияв 

Определение места средств обучения, их 
использование в образовательной технологии 

Определение качеств личности с целью 
проектирования образовательной технологии, 
учитывающей индивидуальные особенности 

обучающихся 

Определение характера организации деятельности 
ученика и собственной деятельности 
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Как правило, педагогическое проектирование – это процесс, предполага-

ющий выполнение ряда последовательных этапов. Рассматривая педагогиче-

ское проектирование как индивидуальную творческую деятельность педагога, 

Н.Н. Суртаева «выделяет такие этапы: теоретический (теоретическое создание 

проекта), рефлексивный (самоосмысление, самоанализ), экспериментальный 

(частичное внедрение, апробирование), корректирующий (уточнение теорети-

ческого проекта) и заключительный (внедрение проекта). В целом понятная ло-

гика исследователя оставляет за кадром ряд нюансов, связанных с принципи-

альными проблемами «теоретического создания проекта», хотя именно его де-

тализация позволила бы, на наш взгляд, вскрыть сущность проектировочной 

деятельности педагога» [14]. 

Более подробно, Н.Н. Суртаева, этапы педагогического проектирования 

представляет так (рис. 4). 

На наш взгляд, педагогическое проектирование, с одной стороны, является 

условием инновационного развития образовательной деятельности военного 

вуза, с другой – условием создания новых форм деятельности. Соглашаясь с 

мнением ряда авторов (например, Л.Н. Бережнова, А.А. Зотов, Т.В. Сидорина, 

Д.Ю. Тарасов), «педагогическое проектирование должно занимать особое место 

в системе военного образования в силу того, что представляет собой развитие 

идей опережающего образования. Метод учебного проекта – это одна из лич-

ностно-ориентированных технологий, направленных на решение задач учебно-

го проекта, интегрирующая в себе проблемный подход, групповые, рефлексив-

ные, исследовательские методы» [4].  

Педагогическое проектирование реализуется на конкретных занятиях по 

учебным дисциплинам вуза. В этой связи, аудиторное учебное занятие, с одной 

стороны, выступает как инструмент обучения, а с другой – как образователь-

ный процесс.  

Так, например, педагогическое проектирование учебного занятия по обще-

профессиональным дисциплинам предполагает технологию подготовки учебно-

го занятия и технологию проведения учебного занятия.  

Подготовка учебного занятия имеет следующую последовательность (рис. 5). 

Следующим этапом педагогического проектирования является непосред-

ственное проведение аудиторного занятия по общепрофессиональным дисци-

плинам (рис. 6).  

На наш взгляд, педагогическое проектирование в военном вузе, как ин-

струмент военно-профессиональной подготовки курсанта, включает: освоение 

системы специальных знаний, формирование необходимых умений и навыков; 

моделирование действительности в ее перспективном варианте в соответствии 

с лучшими образцами вооружения и военной техники; формирование и накоп-

ление опыта военной службы.  

Как полагает Д.В. Логвиненко, с позиции личности курсанта проектирова-

ние «представляет собой интегративный, сознательный и активный процесс 

формирования офицера как субъекта профессиональной деятельности, объеди-
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няющий профессиональное обучение (формирование ориентировочной, опера-

ционной и инструментальной сфер профессионализма), профессиональную 

адаптацию и профессиональное самоопределение (формирование мотивацион-

ной сферы профессионализма) [12]. 

Причем, мотивации курсантов к получению профессиональных знаний, 

необходимых для дальнейшей службы способствуют: организация производ-

ственной практики в полевых условиях; знакомство с боевыми традициями во-

инских частей, где курсант проходит практику, обмена опытом с офицерами. 

По некоторым исследованиям, (например, В.Г. Бех), важным фактором пе-

дагогического проектирования в военном вузе являются личности курсанта и 

преподавателя, и их взаимодействие в учебном процессе. 

 

 
Рис. 5. Педагогическое проектирование при подготовке аудиторного 

занятия 

изучение исходных данных для подготовки и 
проведения учебного занятия (изучение и 

уяснение требований и положений 
нормативно-правовых документов; типовые 

задачи профессиональной деятельности 
военного специалиста, учебные возможности и 
достигнутый уровень обученности курсантов; 
расчет требуемого, располагаемого времени и 

средств на подготовку учебного занятия) 

изучение исходных данных для подготовки и 
проведения учебного занятия (изучение и 

уяснение требований и положений 
нормативно-правовых документов; типовые 

задачи профессиональной деятельности 
военного специалиста, учебные возможности и 
достигнутый уровень обученности курсантов; 
расчет требуемого, располагаемого времени и 

средств на подготовку учебного занятия) 

проектирование целей учебного занятия 
(учебной и воспитательной, развития личности 

курсанта; определение количественных и 
качественных признаков, диагностика целей 

занятия; формирование целей учебного 
занятия) 

формирование научной (теоретической и 
практической) и технологической основ 

учебного занятия (формирование содержания 
учебного занятия: поиск, отбор, формализация, 

трансформация, структурирование научной 
информации в содержание учебною занятия, 

определение технологических способов 
обучения, подбор типовых проблемных задач, 

ситуаций профессиональной деятельности 
военною специалиста в соответствии с опытом 
обучающихся, теоретическое и практическое 
содержание занятия чему научить, на каком 

уровне освоить содержание занятия) 

моделирование процесса обучения на учебном 
занятии и прогнозирование его результатов 
(представление содержания занятия в виде 

моделей военно-профессиональной 
деятельности курсантов) 

оформление проекта учебного занятия 
(учебно-методические материалы и документы 

для преподавателя и для курсантов по 
подготовке и проведению учебного занятия: 

материалы и документы по учебно-
методическому и материально-техническому 

обеспечению занятия) 
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Рис. 6. Педагогическое проектирование при проведении аудиторного  

занятия 

 

В исследовании В.Г. Беха, «на основе сопоставления мнений преподавате-

лей и курсантов выявлено следующее: умение найти точное адекватное воздей-

ствие на обучаемого, умение выразить свое отношение по поводу какого-либо 

действия курсантов проявляют 77,2 % преподавателей, 65,1 % курсантов; уме-

нием владеть собой в критической или нестандартной ситуации владеют 88,4% 

преподавателей, 71,2 % курсантов; умение соблюдать такт и профессиональную 

этику проявляют 61,2 % преподавателей, 92 % курсантов; проявили высокий 

педагогический профессионализм - 64,2 % преподавателей, 32,4 % курсантов; 

считают важным умение пользоваться инновационными моделями обучения, 

методикой организации самостоятельной работы, контролируемой самостоя-

тельной работой (КСР), модульно-рейтинговой технологией - 88,1 % препода-

вателей и 66,9 % курсантов» [5]. 

На наш взгляд, педагогическому проектированию в военном вузе необхо-

дим системный подход по всей совокупности видов профессиональной дея-
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вводная часть  
контроль готовности к занягию; анализ соответствия плана 
занятия учебым целям; организация и мотивация занятия; 

актуализация содержания занятия 

основная часть 

организационно-мотивациониый этап (конкретизация 
потребности и мотивов военно-профессиональной 

деятельности, конкретизация организации обучения 
учебному вопросу; конкретизация и актуализация форм, 

методов и средств обучения) 

информационно-операционный этап: информационный цикл 
(постановка учебной проблемы, ввод в ситуацию; показ 
возможных технологий разрешения проблемы, военно-

профессиональной задачи и выбор рациональной 
технологии); операционный цикл (формирование 

ориентировочной основы военно-профессиональной 
деятельности; выполнение упражнений) 

контрольно-оценочный цикл (предъявление требования к 
курсантам в соответствии с квалификационными 

требованиями; выполнение требования; оценка результата: 
корректировка цели, форм, методов и средств деятельности 
для достижения результата, решение перехода на очередной 

этап) 

заключительная часть  

предъявление обзорной информации, определение и 
констатация факта достижения цели занятия, изложение 

рекомендаций, предъявление требований к организации и 
результатам последующей военно-профессиональной 

деятельности 
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тельности военных специалистов, отбор учебных задач и их оптимизация, не-

обходимых для усвоения в учебном процессе. Формирование целей обучения, 

содержания образовательной программы и ее реализация может быть представ-

лена в виде моделей и проектов, разработанных преподавателями военного ву-

за, картелирующихся со сферой деятельности будущего офицера. 

Таким образом, педагогическое проектирование позволяет оптимизировать 

объем и содержание учебного материала, более эффективно использовать спо-

собы и методы обучения, исходя из содержания профессиональной деятельно-

сти выпускника военного вуза. 
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19 декабря 2023 г. в Национальном центре управления обороной РФ состо-

ялось заседание коллегии Министерства обороны РФ, на котором было оцене-

но, что сделано за прошедший год в рамках решения первоочередных задач, 

связанных со специальной военной операцией, и определено, по каким направ-

лениям необходимо еще качественно усилить работу [1]. Президентом Россий-

ской Федерации было отмечено, что одной из важных задач является широкое 

использование в образовательных процессах вузов и академий опыта, получен-

ного в ходе специальной военной операции. 

Министр обороны Российской Федерации подчеркнул [1], что в целях под-

готовки высокопрофессиональных военных кадров необходимо включать в 

программы изучения дисциплин вузов работу с современными тренировочны-

ми комплексами по применению беспилотных летательных аппаратов, робо-

техники, а также с программно-аппаратными средствами реализации информа-

ционных технологий, являющимися основными компонентами электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза. 

Ключевая роль в решении данных вопросов отводится практическим заня-

тиям, основными целями которых являются [2]: 

 выработка практических умений и приобретение навыков применения 

методов, методик и техники научно-исследовательской работы, решения задач, 

выполнения чертежей, производства расчетов, ведения рабочих карт, разработ-

ки и применения боевых и служебных документов, использования специализи-

рованного программного обеспечения; 

 отработка приемов, упражнений и нормативов, определенных устава-

ми, наставлениями и руководствами; 

 проверка освоения вооружения, военной техники (объектов) и иного 

оборудования, овладения методами их применения, эксплуатации и ремонта. 

Качественная организация и проведение практических занятий возможны 

на основе грамотного сочетания традиционных и интерактивных методов обу-

чения, а также рационального использования современных технических и 

аудиовизуальных средств. 

 В основе эффективного функционирования электронной информационно-

образовательной среды лежит техническое переоснащение вуза, которое созда-

ет прочную основу для мотивации сотрудников и обучающихся к внедрению в 

учебный процесс новых средств информационных и коммуникационных техно-

логий, – особенно, если грамотно организовать демонстрацию реализации их 

возможностей в повседневной работе преподавателя.  

Техническое переоснащение вуза предполагает комплекс мероприятий, 

грамотная реализация которых основывается на проведении следующих после-

довательных действий [3]:  

1. Оснащение учебного заведения локальной сетью. 

2. Внедрение единого программного комплекса для автоматизации 

управления деятельностью образовательного учреждения, которым для вузов 

военного ведомства является специализированное программное обеспечение 
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«Образование-МО». 

3. Создание современной электронной библиотеки и наполнение ее про-

граммными средствами образовательного назначения, совместимыми с исполь-

зуемой системой администрирования деятельности вуза. 

4. Оснащение аудиторий современными техническими средствами обуче-

ния (ТСО), повышение информационных компетенций педагогического состава 

вуза по вопросам их использования в образовательном процессе.  

В настоящее время современные достижения науки и техники позволяют 

создавать различные функциональные аудитории, представляющие собой 

сложные технические решения на базе аудиовизуальных и интерактивных тех-

нологий, которые, однако, достаточно легки в управлении и администрирова-

нии (конференц-залы, ситуационные центры, электронные библиотеки, полива-

лентные аудитории и т.д.). 

На рисунке 1 представлен пример технического решения современной 

библиотеки, которая предоставляет обучающимся возможность работы с пе-

чатными, а также с электронными информационными и обучающимися ресур-

сами. Зонирование пространства позволяет организовать как индивидуальную, 

так и коллективную работу, а акустические системы купольного типа служат 

для поглощения звуков в процессе работы.  

 

 
 

Рис. 1. Техническое решение организации пространства библиотеки 

(медиатеки) образовательного учреждения 

  

Основой эффективного обучения в вузах являются стационарные универ-

сальные мультимедийные аудитории, позволяющие организовывать нестан-

дартные формы обучения, делать занятия информационно более насыщенными. 

Данные аудитории могут быть организованы как на основе мобильных, так и 
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стационарных персональных компьютеров.  «Ядром» такой аудитории является 

компьютер преподавателя, который также может выполнять функции «локаль-

ного сервера», обеспечивая доступ с компьютеров обучающихся в локальную 

сеть всего образовательного учреждения.  

К компьютеру преподавателя подключается весь необходимый комплект 

технических средств обучения, которые по функциональному назначению де-

лятся на средства контроля, средства передачи информации, тренажерные сред-

ства, средства самообучения и комбинированные средства, сочетающие функ-

ции различного назначения.  

В рамках данной работы рассмотрим порядок и методические аспекты 

применения некоторых технических средств обучения в процессе реализации 

основных этапов проведения практического занятия.  

Во вводной части практического занятия обязательным организационным 

этапом является контроль степени усвоения обучающимися материала преды-

дущих занятий, который может также проводится и по итогам изучения мате-

риала каждого учебного вопроса либо всего занятия в целом. 

В вузах Министерства обороны РФ для этих целей рекомендовано 

использование электронной системы тестирования SunRav TestOfficePro, 

состоящей из 3-х модулей: tTester – для создания тестов, tMaker – для 

осуществления тестирования, tAdmin – для осуществления функций 

администрирования.  

Для контроля знаний обучающихся могут также использовать электронные 

тесты, разработанные на основе MS PowerPoint, либо собственные 

инструментальные средства профессорско-преподавательского состава (ППС) 

вузов, разработанные исходя их структуры и содержания изучаемых дисциплин. 

Контроль степени готовности обучающихся к занятиям можно проводить 

либо непосредственно с помощью тестирующей программы, либо, используя 

тесты, импортированные в электронный учебник по дисциплине [4]. Составля-

ются тесты с учетом требований к формированию необходимых уровней обу-

ченности, что достигается использованием различных типов тестовых заданий 

(одиночный выбор, множественный выбор, задания на соответствие, задания 

открытого типа или др.). По завершению теста обучающиеся должны иметь 

возможность проанализировать полученные результаты, выполнить работу над 

ошибками. 

С помощью модуля, выполняющего функции администрирования, препо-

даватель может просмотреть результаты тестирования всей группы и отдельно 

каждого курсанта, может создать групповой отчет за любой пройденный ранее 

сеанс тестирования, получить матрицу ответов группы, а также проанализиро-

вать полученные каждым курсантом результаты. Использование данного моду-

ля удобно не только с точки зрения реализации функций администрирования, 

но также хранения и представления отчетной документации. 

Для осуществления функций контроля могут быть также использованы 

электронные системы тестирования, которые состоят из пультов для 
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голосования, базовой станции и кейсов для хранения и переноски (рис. 2). 

Обучающиеся могут давать не только ответы «да, нет», но и вводить свои 

варианты ответов с клавиатуры. Результаты обрабатываются автоматически и 

выводятся на экран в виде графиков в приложении к программе MS PowerPoint, 

что позволяет провести мгновенный опрос после изучения учебного вопроса, 

чтобы понять уровень достижения поставленных целей. 

 

 
Рис. 2. Электронная система опроса и тестирования 

 

Следующая группа популярных технических средств предназначена для 

передачи и представления информации при пояснении учебного материала, что 

преподаватель осуществляет на всех этапах проведения практического занятия: 

это телевизоры, экраны, проекторы, графические планшеты, интерактивные 

доски и т.д. 

Отдельного внимания заслуживают такие технические средства как 

документ-камеры, которые является отличным изобретением, передающим 

изображение на интерактивную доску, проектор, компьютер (рис. 3). Она 

позволяет быстро и качественно переводить в цифровое изображение 

документы, фотографии, рисунки, делает ненужным подготовку раздаточного 

материала, что значительно экономит силы и время преподавателя.   

Документ-камера может быть использована с целью реализации функции 

увеличения изображения, позволяя разглядеть обучающимся подробности 

проведения химического опыта, при необходимости ее можно также совместить 

с микроскопом. 

Говоря об использовании технических средств, хочется кратко 

остановиться на грамотном подходе к представлению электронной информации. 

Несмотря на то, что данному вопросу уделяется достаточно много внимания, 

тем не менее преподаватели не всегда могут качественно решить поставленные 

задачи по визуализации учебного материала, представленного в презентациях 

или электронных образовательных ресурсах [5].  
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Рис. 3. Использование документ-камеры для передачи  

цифрового изображения на ПК 

 

Обратим внимание на основные рекомендации по данному вопросу. 

1. При доведении учебного материала не следует слово в слово 

дублировать информацию, размещенную на слайде. На слайде следует 

размещать иллюстративный материал в виде графиков, схем, диаграмм, к 

которым докладчик обращается в процессе изложения учебного материала. 

2. Не следует использовать сплошной текст еще и слишком мелкого 

размера. Оптимальным считается использование шрифта не менее 24-28 пт.  

3. Предпочтения следует отдавать шрифтам без засечек, которые лучше 

читаются на экране, особенно в условиях не достаточной контрастности 

изображения или затемненности аудитории. Также следует учитывать отличия 

применяемых шрифтов в зависимости не только от их размера, но также от 

используемого типа и начертания. 

4. Для удобства анализа числовой информации при проведении 

практического занятия необходимо использовать оптимальные типы диаграмм и 

графиков. В случае сравнения нескольких рядов или категорий данных, следует 

использовать линейчатые гистограммы, располагая значения в порядке 

убывания или возрастания – так удобнее визуально воспринять информацию. 

Сравнительные варианты подобного представления числовых данных 

представлены на рисунке 4. 
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а)                                                         б) 

 
а)                                                         б) 

Рис. 4. Варианты использования диаграмм  

для анализа представления числовых данных: 

а) – не удачные для визуального восприятия; 

б) предпочтительные для визуального восприятия 

 

В процессе проведения как аудиторных, так и внеаудиторных учебных за-

нятий активно используются технические средства для обучения и самообуче-

ния, такие как стационарные или мобильные персональные компьютеры, кото-

рыми в рамках реализации проекта «Электронный вуз» должны быть в бли-

жайшем будущем обеспечены все обучающиеся вузов Министерства обороны 

РФ.  

Оптимальным решением данной задачи является «мобильный класс», 

представляющий собой специализированную тележку, которая одновременно 

может служить средством транспортировки мобильных ПК из одной учебной 

аудитории в другую, рабочим столом преподавателя и даже единым для всех 

хранящихся в ней ноутбуков зарядным устройством.  

Комплектация мобильного класса может быть различной в зависимости от 

поставленных задач и финансовых возможностей и включать в себя: принтер, 

проектор, документ-камеры, а также программное обеспечение управления 
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компьютерным классом (рис. 5). В комплект также может входить интерактив-

ная приставка, которая при закреплении на обычной стене или маркерной доске 

позволяет превратить ее в интерактивную. 

 

 
Рис. 5. Мобильный лингафонный класс 

 

Имея такие мобильные комплекты и техническую возможность подключе-

ния к локальной сети института, можно с успехом проводить занятия в разных 

учебных аудиториях, перемещая оборудование туда, где оно необходимо в дан-

ный момент 

Технические средства обучения в Военном институте (инженерно-

техническом) активно применяются в рамках проведения практических заданий 

по дисциплине «Информатика» для разработки и оформления проектно-

конструкторской документации средствами САПР отечественного производ-

ства, таких как КОМПАС 3D или NanoCAD. На основе плоских чертежей кур-

санты разрабатывают 3D модели деталей, твердые копии которых затем полу-

чают с помощью 3D принтера или 5D сканера. 

На рисунке 6 представлен пример выполненного курсантами конструктив-

ного решения 3D модели хвостовика-стабилизатора, позволяющего повысить 

качество управления полетом снаряда, направленного с беспилотного летатель-

ного аппарата (БПЛА).  

Основным программным средством самообучения, в том числе и на прак-

тическом занятии, являются электронные учебники (ЭУ) и пособия, разрабо-

танные профессорско-преподавательским составом в пакете SunRav и конвер-

тированные в соответствии с установленными требованиями с помощью специ-

ализированного редактора Библио. В целях повышения степени усвоения обу-

чающимися учебного материала, данные электронные издания должны содер-

жать интерактивные и видео материалы, пошагово иллюстрирующие алгорит-

мы решения практических задач. 



122 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

  

Рис. 6. Изготовление 3D модели хвостовика-стабилизатора 

 

С целью контроля качества усвоения обучающимися не только теоретиче-

ских, но и практических знаний, целесообразно использование в ЭУ интеллек-

туальных систем контроля. Таким примером является мультимодульная интел-

лектуальная автоматизированная система контроля качества выполнения кур-

сантами графических работ (рис. 7), представленная в электронном учебнике 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», разработанном преподава-

телями Военного института (инженерно-технического) [6]. 

 

 
Рис. 7. Интерфейс автоматизированной интеллектуальной  

системы контроля качества выполнения графических работ 
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Для автоматизированной проверки работ необходимо открыть раздел элек-

тронного учебника – «Интеллектуальная система контроля». Затем запустить 

данную систему, выбрать из электронной базы изображение чертежа для анали-

за и нажать кнопку «Распознать». В области справа появится чертеж с нанесен-

ными системой отметками о возможных ошибках при построении изображения 

(см. рис. 7). 

Заключительный этап практического занятия – это выставление получен-

ных курсантами оценок в электронный журнал. Хорошим фактором мотивации 

является журнал балльно-рейтинговой системы, позволяющий дифференциро-

ванно подходить к оцениванию обучающихся с учетом весовых коэффициентов 

оценок, полученных за различные виды текущего и рубежного контролей 

(рис.  8).  

 
Рис. 8. Окно настройки параметров электронного журнала  

балльно-рейтингового оценивания знаний обучающихся 

 

Специальное программное обеспечение (СПО) «Образование-МО» также 

содержит журнал учета учебных занятий, для открытия формы которого 

необходимо выбрать пункты меню: Образовательная деятельность – Контроль 

успеваемости – Журнал учета учебных занятий.  
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Для заполнения формы необходимо указать кафедру, факультет, группу, 

дисциплину, после чего нажать кнопку «Обновить». Затем ввести текущие 

оценки, отметить отсутствующих, перед сессией проставить допуски. При 

открытии окна выставления оценки открывается комментарий, в котором 

можно делать отметки об активности обучающихся на занятии, указывать 

полученные замечания. Для привязки занятия к тематическому плану следует 

открыть форму – Тематический план, выбрать нужное занятие, перед 

закрытием формы нажать кнопку Сохранить. 

С помощью Журнала можно выдать задание на практическое занятие как 

всей группе, так и индивидуально (рис. 9). Для этого необходимо нажать вверху 

таблицы журнала на дату занятия, в открывшемся окне заполнить все поля 

формы. 

 

 
Рис. 9. Фрагмент работы с журналом учета занятий  

в СПО «Образование-МО» 

 

В заключение хочется отметить, что информационные, коммуникационные 

и интерактивные технологии становятся сегодня основой для организации со-

временного цифрового образовательного пространства и новой медиакультуры 

образования, которые дают принципиально новые возможности и решения, од-

нако, в свою очередь, требуют повышения уровня информационных компетен-

ций всего профессорско-преподавательского состава в вопросах грамотного ис-

пользования программно-аппаратных средств информационных технологий  в 

целях качественной подготовки военных специалистов. 
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Аннотация: в данной главе представлены наблюдения и результаты многолетнего акмеоло-

гического сопровождения одаренных обучающихся. Одним из методов сопровождения явля-

ется экспликация режиссерского замысла на занятиях школьной театральной студии.  

Ключевые слова: акмеологическое сопровождение, экспликация режиссерского замысла, 

образовательные технологии, акме-потенциал. 

 

EXPLICATION OF THE DIRECTOR'S IDEA AS ONE OF THE METHODS OF 

ACMEOLOGICAL SUPPORT FOR GIFTED CHILDREN. FEATURES OF THE 

METHOD APPLICATION IN THE CONDITIONS OF THE SCHOOL THEATER 

 

Galina Petrovna Garashchenko 

 

Abstract: the article presents observations and results of long-term acmeological support of gifted 

students. One of the methods of accompaniment is the explication of the director's idea in the class-

room of the school theater studio. 

Keywords: acmeological support, explication of the director's idea, educational technologies, acme 

potential. 

 

Актуальность статьи. Использование образовательных технологий, обла-

дающих акме-потенциалом для изучения литературоведческих тем и понятий. 

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме. Заня-

тия ребенка в школьной театральной студии соответствуют основополагающе-

му для акмеологии принципу жизнидеятельности, что отражено в работах П.А. 

Флоренского, Н.И. Рыбникова, А.А. Бодалева, А.А. Деркача. Этот принцип 

определяет методологическую проблему соответствия вершины (достигнутого 

максимума) и не до конца реализованных возможностей человека, так как твор-

ческий потенциал личности неисчерпаем.  

Цель работы. Предоставить многолетние наблюдения над методом экс-

пликации для практического воплощения в деятельности учителей гуманитар-

ного цикла и руководителей творческих объединений.  

  Внеурочная деятельность школьного учителя – это, как правило, продол-

жение той образовательной линии, которую он воплощает в своей педагогиче-
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ской деятельности на уроках. И если это преподаватель литературы, то, как 

следствие, поклонник театрального искусства и режиссёр-постановщик изучае-

мых драматургических произведений школьной программы. 

Внеурочная деятельность ребёнка в творческих объединениях (в данном 

случае – в школьной театральной студии) – это не только развитие его дарова-

ний и способностей. Существуют моменты, когда внеурочная деятельность обу-

чающегося становится тем уникальным способом повышения его мотивации к 

обучению и даже источником формирования стратегии в выборе профессии. 

Но было бы глубоким заблуждением свести деятельность школьного теат-

ра только к иллюстративной задаче: инсценировать изучаемое произведение. 

Ребёнок приходит в студию и остаётся в ней по разным причинам: 

–  он познаёт мир с эстетической стороны; 

–  он сообщает окружающим о себе через творчество; 

– задача школьного театра – "создать все условия для счастья воспитанни-

ков" (А.П. Ершова). 

Если в своей деятельности учитель отталкивается от того, что акмеология 

– научный способ изучения максимальных возможностей человека, то возника-

ет необходимость изменения и создания таких условий обучения школьника, 

что открывало бы одаренной личности широкую перспективу в реализации 

своих способностей. 

Задача современного педагога представляется как умение применять ком-

плексный подход в обучении ребенка и выводить развитие каждого обучающе-

гося на уровень "акме". Для этого существуют образовательные технологии, 

обладающие акме-потенциалом. 

Изучение литературы не заканчивается уроком и выполнением домашнего 

задания. Погружаясь в литературное произведение, ребёнок соотносит события 

жизни персонажей со своим жизненным опытом; сопоставляет эпохи и, самое 

главное, делает выводы об актуальности изучаемого классического произведения. 

В этом плане наиболее удачным представляется метод творческого проекта, 

логическим завершением которого будет сценическая  постановка произведения. 

Творческий проект в этом случае должен представлять такое распределе-

ние заданий, где экспликация режиссерского замысла и непосредственно сама 

постановка спектакля выполняются обучающимися. Именно экспликация даёт 

возможность участвовать в проекте всем обучающимся , особенно тем, кого не 

привлекает сцена,  но интересует литература как школьный предмет. 

Круг заданий при подготовке экспликации может выглядеть следующим 

образом: 

 смысл названия; 

 историческая эпоха, её интересные "детали"; 

 жанр; 

 литературное направление; 

 содержание пьесы;  

 структура произведения; 
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 совпадение/ различие фабулы и сюжета; 

 характеристика персонажей, герои антагонисты; 

 кульминация/ драматургический конфликт. 

Поэтому экспликация режиссёрского замысла должна не просто увлечь де-

тей, а убедить их в правильности выбора драматургического материала, сдёрнуть 

серое покрывало со скучного словосочетания "литературное направление", пред-

ставить осязаемо эпоху и, наконец, – самое главное – продемонстрировать зло-

бодневность проблематики пьесы и отыскать ответы на вопросы современности. 

 

Работа над пьесой. Иван Андреевич Крылов. "Урок дочкам". 

Жанр – комедия. 

Смысл названия. 

Работу над пьесой начинаем с того, что разбираем название. Что такое 

урок? Занятие, опыт. 

Всегда ли образование – это благо? Когда не благо? (когда человек учится 

не по своему призванию, когда образование не настоящее, псевдообразование). 

Знакомы ли нам произведения на подобную тему? (Д.И. Фонвизин "Недо-

росль", Ж.– Б. Мольер "Мещанин во дворянстве"). 

Когда были созданы данные пьесы? Эпоха Просвещения.  

Исторические обстоятельства. 

Анализируем эпоху Просвещения. Главная черта – образовать так челове-

ка, чтобы просветить его, чтобы он стал личностью. Просвещённый светом 

науки монарх, дворянин не мог не быть благородным, честным, справедливым. 

Делаем вывод: главная задача эпохи – дать правильное, хорошее образование. 

Таким образом, обучение было неотделимо от воспитания. И образовать (со-

здать образ) мог только хороший учитель. 

Своеобразие жанра. 

Жанр – не просто комедия, а сатирическая. Подумаем, что в этом плане – 

обучения, просвещения – значила сатира? Высмеять недостатки личные, обще-

ственные, перевоспитать через смех. 

Литературное направление – классицизм.  

Хорошо известные черты классицизма: деление на героев положительных 

и отрицательных; слуги как ключевые персонажи комедии – низкого жанра; за-

кон трёх единств; обязательное присутствие морали (как в басне); наличие ре-

зонёра; торжество добра.  Иван Андреевич Крылов предпочитал работать в 

низких жанрах. Таковыми в эпоху классицизма считались басня, комедия и все 

сатирические жанры. Но характерной чертой русского классицизма была его 

патриотическая направленность. Несомненно, тревога за судьбу Отечества зву-

чит и в комедии «Урок дочкам». 

Актуальность, тема и идея.  

Возможно ли нам, зная содержание пьесы, обосновать актуальность наше-

го выбора? 
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Тема данного драматургического произведения – каким должно быть обра-

зование? 

Идея – истинное образование и воспитание человека основывается на 

национальных принципах и традициях, патриотизм – краеугольный камень 

воспитания. 

Актуальность пьесы "Урок дочкам" – в изображении нелепости подража-

ния тому ложному и убогому явлению, которое носило название "галломания" 

и от которого русское дворянство излечил галл Наполеон. 

1805 год. Мода на все французское. Но в 2023 году разве иссякла мода на 

иностранное? К тому же реалии недавнего украинского прошлого демонстри-

ровали пренебрежение к русскому языку, уменьшение роли русской культуры и 

"переписывание" истории. Не потеряло ли образование свою "качественность" 

в связи с этими процессами? 

Определив тему и идею, обозначив актуальность выбора и современность 

проблематики, мы можем перейти непосредственно к анализу пьесы. 

Структурные и композиционные особенности пьесы. 

 Существенная особенность – пьеса одноактная. События развиваются 

стремительно, кульминация заложена в безграмотности главного персонажа – 

того, кто преподаёт этот урок, т.е. слуги Семёна. Он не может подобрать себе 

имя, не зная ни одного французского слова или автора. Развязка мгновенна, по-

тому как предсказана изначально. Дерзость и смелость Семёна ни на чём не ос-

нованы: он выдаёт себя за француза, не имея никакого представления, что стоит 

за этим этническим антропоморфизмом (обожествление всего французского). 

Можно утверждать, что дочки Велькарова и слуга Семён – это персонажи– ан-

тагонисты не только в "расстановке сил", но и потому что представляют собой 

две крайности: ложную образованность и полную безграмотность. Развязка 

благополучна: зло высмеяно, следовательно, наказано; виновник обмана раска-

ялся и прощён, и даже награждён. Но был ли урок? Признали ли дочки свой по-

зор, своё заблуждение? В финале нет слов, подтверждающих, что Фекла и Лу-

керья осознали неправильность своих взглядов. Но урок, разумеется, был: зри-

тель увидел, каким посмешищем выглядят люди, которые неоправданно пред-

почитают иностранное своему родному. 

  От второго до восьмого явления мы не видим "маркиза"; пятнадцатое яв-

ление – кульминация, несостоятельность слуги подтвердить свою "француз-

скость". За этим сразу же следует развязка. Темп комедии сначала медленный, 

затем убыстряется, и внезапно действие останавливается.   

Текстовый анализ пьесы. Действующие лица. 

Приступим к текстовому анализу комедии. Мы помним, что в средневеко-

вье существовало два типа комедий: комедия положений и комедия дураков. 

Чёткая граница, порой, отсутствовала. Здесь мы имеем классический вариант 

комедии дураков. Дочки Велькарова возомнили себя умными и неотразимыми, 

потому что им это внушили неправильным воспитанием. Это воспитание было 

построено на противопоставлении русского ( неотёсанного, сермяжного, грубо-
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го) и французского (изящного, утончённого, модного). Прежде всего, это про-

тивопоставление зиждется в пьесе на теме языка. Фекла и Лукерья согласны на 

любые французские фразы (даже если это от попугая: "Вы дура"– лишь бы по-

французски). Но в пьесе имеется отголосок и комедии положений: Семен сам 

вступает в положение розыгрыша. Его цель – заиметь деньги, чтобы жениться 

на Даше. 

Подтекст: допустимо ли идти на обман ради бедности? 

Велькаров – герой, доносящий до зрителя точку зрения автора. Его дочери, 

названные именами простолюдинок (выясняется, что Пушкин был не прав, го-

воря: "впервые именем таким страницы нашего романа мы своевольно освя-

тим"); слуги в количестве 6 персонажей, из которых действуют в полном смыс-

ле слова Семён, Даша и няня Василиса.  

Совпадение фабулы и сюжета. 

Развитие действия – последовательное. Событийный ряд выглядит следу-

ющим образом: неожиданная встреча влюблённых. Семёна посещает идея – как 

разбогатеть. Дочери Велькарова ропщут на жизнь по-русски под присмотром 

няни Василисы. Жизнь резко изменяется из– за сообщения, что сейчас появится 

"маркиз". Барышни возбуждены, Даша видит в образе маркиза Семёна (это 

происходит одновременно со зрителями). Велькаров гостеприимно встречает 

маркиза. Общение дочерей Велькарова с гостем. Подарок хозяина дома (одежда 

с барского плеча); небольшой спор на тему: модны ли галуны на полпуда. Се-

мён записывается "маркизом Глаголем". Хитрость Феклы и Лукерьи: запирают 

Василису и требуют от "маркиза" французской речи. Пойманная Велькаровым 

Даша с обманным письмом. Велькаров узнаёт имя "маркиза": "Маркиз Глаголь, 

ты плут". Покаяние и прощение "любовников". 

Характеристика персонажей. Драматургический конфликт. 

Явление первое – завязка действия, неожиданная встреча Даши и Семёна. 

Восемнадцатый век. Едва начавшийся девятнадцатый. Слуги часто выполняют 

роль опекунов, заботливых "мамок" и "дядек" (Савельич у А.С. Пушкина в "Ка-

питанской дочке"). И ещё роль доносчиков. Господа, видя преданность и 

надёжность некоторых из них, доверяют им больше, чем молодым дворянам. 

Такова няня Василиса. Но таковы ли Семён и Даша? 

Какова их роль в жизни господ? 

Даша: очень похожа на своих барышень. Во рту у неё "не язык, а маятник", 

она не может выслушать Семёна, как не слушают его рассказа о злоключениях 

Фекла и Лукерья. Ей свойственно насмешливое, даже презрительное отношение 

к барышням, и она не считает зазорным их обмануть. Даша и Семён мечтают об 

одном "чуде": о деньгах. И не только потому, что деньги могут проложить им 

путь к семейному счастью. 

"Богатеют же люди как-нибудь","такие барышни для расторопной горнич-

ной подлинно клад", "в моих карманах хоть выспись – такой простор" –  эти ре-

плики героев демонстрируют их отношение к деньгам как к условию достойно-

го существования. С милым рай и в шалаше – это, конечно, не про Дашу. Одна-
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ко девушка обладает острым умом и умением трезво оценивать события: она 

жалеет старого помещика ("Бедный старик шатался, как около Вавилонской 

башни", не понимая, о чём говорят "неруси", заполонившие его дом), она отда-

ёт должное находчивости Велькарова – ведь трудно придумать более страшное 

наказание, чем не говорить по-французски. 

Семён: несомненно хорош собою, строен и перенял манеры господ. Умеет 

держать интригу, свои планы не раскрывает даже невесте. В известной мере 

психолог: прекрасно ведёт свою роль с барышнями. Терпит фиаско не потому, 

что не знает языка знати, а потому, что выбрал имя Глаголь, несообразное с за-

думанной аферой. Это псевдоним писателя К.П. Масальского, сочинившего не-

сколько томов похождений маркиза. Ни Даша, ни Семён других маркизов не 

знают. В его чистосердечном признании в последнем действии сквозит уваже-

ние к Велькарову и, пожалуй, понимание своей миссии – орудия возмездия. 

Фекла и Лукерья: несмотря на простые имена, являются носителями не-

русского духа, чужебесия, так прекрасно "воспетого" А.С. Грибоедовым            

(" Ах, Франция, нет в мире лучше края...") и Л.Н. Толстым в романе "Война и 

мир". Они совершенно одинаковые. Если говорит одна, то от имени обеих. 

Светская жизнь для них – это череда визитов, сплетен, ненужных покупок, в 

общем, пустого времяпрепровождения. Было бы ошибкой идти на поводу у та-

кого литературного направления как классицизм и подавать эти роли схематич-

но. Да, эти девушки испорчены воспитанием, но тогда необходимо показать, 

какие именно качества характера испорчены, что могло быть прекрасными до-

стоинствами, если бы не роковая роль "сестрицы" Велькарова и мадам Гигри. 

Прежде всего это романтическая влюблённость во Францию (увидеть Париж и 

умереть). Если бы не брезгливость к русскому языку, неблагодарность  Отече-

ству, то в такой влюблённости нет ничего предосудительного. Но дело в том, 

что барышни отменно глупы, в их библиотеке нет книг с пометками на полях (у 

них вообще нет библиотеки); образование их поверхностно, цель его – "пускать 

пыль в глаза". Про них не скажешь, что они москвички в "Гарольдовом плаще"; 

ни Байрона, ни Ричардсона, как герои Пушкина, они не читали. Журнал мод – 

их единственная книга. Из– за неразвитости их легко обмануть, втереться к ним 

в доверие... Представим на минуту, что Семён – аферист высокого полёта. И 

как свойственно некоторой категории мошенников, он играет на слабостях лю-

дей. Тогда, пожалуй, он начал бы с комплиментов. Но Семён недогадлив – ведь 

он не профессионал и всего лишь слуга. Но барышни согласны принять его и 

без комплиментов – как француза. Казалось бы, Фекла и Лукерья знают этикет 

и в совершенстве владеют правилами поведения, но они грубы с няней. А ведь 

это няня, а не служанка. В дворянских семьях всегда было почтительное отно-

шение к няне (Арина Родионовна в семье Пушкиных; Акулина Саввична в се-

мье Толстых). Девушки капризны с отцом: их речи, обращённые к Велькарову, 

– это поток упрёков. Патриотически настроенный отец для них не авторитет. 

Обратим внимание на то, что эти персонажи – Фекла и Лукерья – созданы 

таким образом, что высмеивают сами себя. 
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Рассказывая о своём образе жизни и своих похождениях, барышни начи-

нают с учителей: танцевальный, рисовальный, гитарный, клавикордный. Среди 

них не упомянуты учителя словесности или арифметики. Но даже и эти учителя 

несут не знания, а "тысячу прелестных вещей": кто за кем волочится и кто кого 

бросил. Следующий этап после "учёбы" – модные лавки. Новостей оттуда хва-

тает на неделю. Затем обед, за которым "ценишь бабушек и тетушек". В завер-

шении бал, главной забавой на котором – оттоптать ноги старушкам и танце-

вать "как полуумной", заодно позлорадствовать над теми девушками, что тан-

цевали не так удачно. Сельские молодые помещики Фекле и Лукерье не пара, 

их всех "отбоярили". Как выглядят эти героини? "Жеманство, кривлянье, мяу-

канье в разговорах, кусанье и облизыванье губ, полусонные глазки, журавли-

ные шейки" – вот портрет продукта воспитания. Велькаров замечает, что их 

знание в том, "как одеться, а лучше сказать, как раздеться, и над которой бровью 

поманернее развесить волосы".  Создаётся впечатление, что перед нами карика-

тура на молодую дворянку. Скорее, это взгляд через увеличительное стекло. 

  И вот появляется "француз". Сцена знакомства – это страх представить 

себя на суд маркизу и одновременно смотрины жениха. Семён, на удивление, 

очень сентиментален и метафоричен. Речь его изобилует прекрасными оборо-

тами, сравнениями и эпитетами. На вопрос, что поют и кого читают во Фран-

ции, Семён находчиво отвечает: "кто познатнее, никого не читаем" и добавляет: 

"можно играть комедию". Эти слова таят в себе подтекст. Также следует вос-

принимать со скрытым смыслом замечание слуги Сидорки: "Я не знал, что 

француз – это бранное слово". Фекла и Лукерья сравнивают Семёна с русскими 

дворянами: "есть такие достойные люди, и сравнить с ними здешних необразо-

ванных животных". В своих мечтаниях девушки доходят до мысли о замуже-

стве: быть женой маркиза (и реплика Даши: "Ишь куда подбираются"). 

Автор использует традиционный приём литературы классицизма: обман-

ное письмо. И далее разоблачения сыпятся как из рога изобилия: Даша и пере-

хваченное письмо, Сидорка с оповещением имени Глаголь, Семён на коленях 

перед Велькаровым. Последним аккордом звучит мораль пьесы, конечно, из уст 

Велькарова: "Я прощаю тебя за то, что сегодняшним примером дал ты моим 

дочкам урок". 

Выводы. Любая постановка школьного театра в идеале должна нести ра-

дость общения с классикой. И, конечно, с классиком. Творчество действитель-

но  гениального автора никогда не укладывается в тесные рамки литературных 

направлений или исторических эпох. Поэтому произведения гениев сохраняют 

свою актуальность для последующих поколений. 

Обучающимся известно имя Ивана Андреевича Крылова. Известно так, как 

может быть известен писатель или поэт, узнанный и принятый в детстве. Дети 

знакомятся с понятием сатиры именно на примере басен Крылова. Но это, как 

правило, сатира на бытовые явления, на частные человеческие пороки. В коме-

дии "Урок дочкам" Крылов подвергает высмеиванию общественное явление, 

которое получило распространение в конце 18 - начале 19 веков в России. По-
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казывая представительниц дворянского сословия, автор даёт понять не только 

то, что "они не составят счастья порядочным молодым людям" – то есть не со-

здадут полноценной семьи, – автор указывает на причины появления таких 

бесполезных людей. Чтобы иметь достойных граждан Отечества, не надо пору-

чать их воспитание иностранцам, не стоит искать совершенных систем обуче-

ния где-то во Франции или в другой стране. Необходимо образовывать юное 

поколение на примерах собственной истории, в которой есть чем гордиться. И 

есть чему поучиться. 

Юные актёры школьной театральной студии, начинавшие с басен Ивана 

Андреевича, возьмутся за постановку комедии и попытаются донести до зрите-

ля то, что почувствовали и осознали сами. Их участие в творческом проекте, 

работа с текстом произведения, создание экспликации и непосредственно по-

становка спектакля будут эффективными путями достижения учебного "акме". 
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Аннотация: в данной главе приводятся методические особенности применения иммерсив-

ных образовательных технологий в образовательном процессе в школьном образовании. Ре-

зюмируется, что развитие именно информационно-коммуникационных технологий в совре-

менном мировом пространстве задает ритм в части всестороннего развития подрастающего 

поколения, где обществом взята траектория на информатизацию и цифровизацию процесса 

обучения. 

Ключевые слова: иммерсивные образовательные технологии, образование, образователь-
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FEATURES OF USING IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS AT SCHOOL 

 

Bekshaev Ilya Alekseevich 

 

Abstract: The paper provides methodological features of the use of immersive educational technol-

ogies in the educational process in school education. It is summarized that the development of in-

formation and communication technologies in the modern global space sets the pace in terms of the 

comprehensive development of the younger generation, where society has taken a trajectory to-

wards informatization and digitalization of the learning process. 

Key words: immersive educational technologies, education, educational technologies, virtual reali-

ty, Federal State Educational Standard. 

 

На современном этапе система школьного образования в Российской Феде-

рации имеет проблему практического применения знаний выпускниками, что 

становится все отчетливее и острее год от года. По этой причине все большее 

значение приобретает участие школьников в проектно-исследовательской и 

научно-практической деятельности. Однако организация такой работы требует 

серьезной теоретической и практической подготовки учителя, умения выбирать 

научно значимые и посильные школьникам темы исследования, знания методики 

проведения научных исследований, правил оформления результатов работ и т.п. 
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Активная цифровизация образовательного процесса ведет к кардинальным 

изменениям в подходах к преподаванию учебных предметов школьного цикла. 

Здесь особо выигрывают те предметы, в сущностной характеристике которых 

стоят задачи по изучению и объяснению природных явлений и закономерно-

стей протекания жизни на Земле [1]. К таким предметным областям относится и 

школьный курс биологии. 

Именно предметы естественнонаучного цикла сегодня занимают лидиру-

ющие позиции в структуре школьного обучения. Это опосредованно связывают 

с развитием смежных отраслей экономики страны с учетом глобальных изме-

нений и трендов. В данной связи возрастает значение ведения эксперименталь-

ной и исследовательской работы старшими школьниками – потенциальными 

абитуриентами прикладных программ подготовки специалистов в системе 

высшего образования России. Здесь мы, прежде всего, отмечаем крайнюю 

необходимость правильной постановки целей такой экспериментальной иссле-

довательской работы старших школьников. Таких целей может быть много, что 

связано с многогранностью научной тематики и чрезвычайной сложностью 

личности каждого отдельного ребенка.  

На современном этапе развития среднего общего образования в России 

нам видятся следующие цели (необходимости) ведения исследовательской ра-

боты старших школьников, которые могут затрагиваться практикующими педа-

гогами [2]: 

1. Необходимость развития творческих способностей обучающихся. До-

стижение этой цели предполагает предоставление школьнику как можно боль-

ше свободы как в выборе темы исследования, так и в определении ведущей ме-

тодики исследования. Именно это свобода обеспечит интерес школьника к 

предстоящей работе и будет поддерживать этот интерес в дальнейшем. Без та-

кой самостоятельности серьезно о развитии творческих способностей обучаю-

щихся говорить нельзя; 

2. Необходимость овладения школьниками навыками сбора информации 

о предмете их исследования (интереса), умения пользоваться дополнительной 

литературой, анализировать достоверность обнаруженных сведений и данных; 

3. Необходимость научения школьников самостоятельно добывать зна-

ния, выдвигать гипотезы исследования и проводить их проверку; 

4. Необходимость развития у обучающихся коммуникативных умений и 

навыков, общественной активности, энтузиазма, креативности и умеренной 

инициативности. 

5. Необходимость привития школьникам потребности познавать причин-

ность самых различных явлений, развить умение ставить вопросы о причинах 

даже самых обычных незаурядных явлений окружающей действительности; 

6. Необходимость в овладении школьниками техникой исследовательско-

го поиска, умением поиска достоверных данных в рамках проводимого экспе-

римента путем ручной и машинной обработки информации; 

7. Необходимость развития индивидуальной ответственности школьни-
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ков за ход их исследования, принятые решения и действия, а также возможные 

последствия за результаты работы. 

В старшем подростковом возрасте школьники начинают глубоко изучать 

основы наук, предъявляют более высокие требования к учебной деятельности и 

уровню самоорганизации. В этом возрасте в процессе обучения подросток уже 

должен быть способным демонстрировать определенные навыки ведения само-

стоятельной осознанной деятельности.  

Как показывает практика, зачастую у определенной группы подростков та-

кие навыки вообще отсутствуют, у другой же группы только у небольшого коли-

чества подростков сформированы навыки самостоятельного овладения новым 

материалом, новыми отраслями знаний, которых нет в школьной программе [3].  

В подростковом возрасте учебная мотивация включает в себя сложную ор-

ганизационно-иерархическую систему мотивов, где наблюдаются и личностно-

прагматические, и социальные, и собственно, познавательные мотивы. Данный 

тезис подтверждается результатами экспериментального исследования Мурю-

киной Е.В., где утверждается, что самым существенным фактором в учебной 

мотивации являются учебный интерес, ценность образования, положительное 

отношение к школе, субъектность и мотивация достижения [7].  

По нашему мнению, для формирования интереса обучающихся к изучению 

биологии в старших классах нужно создавать условия для усвоения новых зна-

ний, чтобы ученики приучались не только слушать учителя, но и правильно 

мыслить, давать грамотные, правильные, развернутые ответы на поставленные 

вопросы.  

Учитель же должен представлять наглядно учебный материал и личным 

примером подталкивать и побуждать обучающихся на правильный путь реше-

ния проблемы, доступно объяснять новый учебный материал, показывая, что он 

необходим в повседневной жизни современного общества.  

Все это будет способствовать более грамотному формированию учебной 

мотивации подростков, где Емельянов Б.В. выделяет в структуре помимо про-

чего ведущие потребности в учебе для данного возраста: потребности в дости-

жении и познании, потребности во взаимодействии, потребности в определении 

собственных побуждений [6]. 

Принимая данные теоретические положения во внимание, отметим, что 

познавательный интерес старших школьников сегодня определяется самим со-

держанием знаний, стремлением к взрослости, самостоятельности; интерес но-

сит поисковый характер, с тенденцией поиска более глубоких, более широких 

знаний. Именно поэтому в материалах данной статьи мы и предлагаем к всеоб-

щему вниманию результаты исследования со школьниками старшего подрост-

кового возраста. 

Одним из нестандартных, современных видов ведения инновационной об-

разовательной деятельности в курсе биологии старшей школы служат темати-

ческие виртуальные экскурсии. Виртуальная экскурсия – это организационная 

форма обучения, которая отличается от реальной экскурсии виртуальным отоб-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 137 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ражением реально существующих объектов с целью создания условий для са-

мостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов на основе использова-

ния иммерсивных образовательных технологий. 

Виртуальная среда призвана стимулировать процессы интерактивного 

обучения и самообучения школьников на основе детального изучения объем-

ных моделей и сложных для понимания процессов и закономерностей. Дости-

жение подобного рода задач возможно только через погружение, эффект при-

сутствия, или иммерсивность. 

Н.Б. Грицай справедливо отмечает, что такие экскурсии дают возможность 

увидеть те организмы, которых нет возможности наблюдать в живой природе, 

побывать в тех учреждениях, которые в условиях школьного обучения невоз-

можно посетить реально [4]. Именно в подростковом возрасте меняется отно-

шение к учебе, начинает формироваться сознательное отношение к получению 

знаний, однако у определенной части подростков стремление овладевать опре-

деленными знаниями сочетаются с равнодушным или отрицательным отноше-

нием к школьному учению.  

Повышению познавательного интереса могут содействовать проектные 

технологии при помощи виртуальных экскурсий. 

Анализ литературных источников и школьной практики позволил выде-

лить противоречие между объективной необходимостью внедрения в процесс 

обучения в курсе биологии старшей школы компьютерных технологий, дидак-

тического потенциала компьютерных средств в повышении эффективности 

обучения предмету и отсутствием методических разработок обучения с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий и недостаточной 

подготовленностью обучающихся и учителей по их эффективному примене-

нию. Цельные педагогические исследования проблемы применения виртуаль-

ных экскурсий в процессе обучения биологии до сих пор отсутствуют. Неис-

следованными остаются и вопросы их применения в старшей школе. 

В качестве примера использования VR-технологий предлагается опыт про-

ведения виртуальных образовательных экскурсий на базе зоологического музея 

Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ, Орехо-

во-Зуево), являющегося самым крупным естественнонаучным музеем среди 

университетов России.  

Проведение в музее подобных занятий позволяет сформировать у школь-

ников такие компетенции как, владение знаниями о закономерностях развития 

органического мира; способность понимать принципы устойчивости и продук-

тивности живой природы и пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов; способность к системному анализу глобальных экологических про-

блем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; способность применять биологические и экологические 

знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности [5]. На 

основе этого происходит формирование ключевых компетенций современных 

школьников – исследовательских. 
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Для достижения данной цели проработан сценарий проведения подобных 

экскурсий. Каждый отдел музея, шкаф с экспонатами пронумерованы и вклю-

чены в маршрут школьника, который согласуется с принципами и структурой 

организации виртуальных экскурсий.  

А.П. Пинчук же в свою очередь предлагает структуру такой экскурсии [8], 

которая подобна структуре традиционной экскурсии и охватывает такие ком-

поненты, как: 1) организационный момент; 2) вступительная беседа; 3) рассказ 

учителя с использованием электронной презентации; 4) викторина; 5) самосто-

ятельная работа обучающихся в группах; 6) отчеты обучающихся о проделан-

ной работе; 7) домашняя работа; 8) подведение итогов. 

 

Таблица 1 

Структура (план) организации мероприятия с использованием  

элементов технологий виртуальной реальности (по Бекшаеву И.А.) 

Этап  

экскурсии 
Содержание 

Методические  

особенности 

1. Организацион-

ный момент 

Учитель ведет рассказ об 

особенностях данного учеб-

ного занятия. Обращает 

внимание на особенности 

прохождения маршрута и 

правилах обращения с VR-

оборудованием и ключами 

(подсказками). Обучающие-

ся слушают учителя, задают 

интересующие вопросы. 

Рекомендуется использо-

вать приемы проблемного 

обучения для погружения 

обучающихся в тему урока. 

2. Вступительная 

беседа (интегри-

рован рассказ 

учителя с исполь-

зованием элек-

тронной презен-

тации) 

Беседа учителя с обучаю-

щимися о закономерностях 

распространения живых 

объектов на Земле, условиях 

их существования и ареалах 

обитания. 

Презентация должна сопро-

вождается не исчерпываю-

щей информацией о тех или 

иных представителях жи-

вотного мира, а только да-

вать общие представления о 

данном виде и проблемы 

его существования. 

3. Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся в груп-

пах 

Учитель раздает обучаю-

щимся печатный дневник 

юного исследователя живот-

ного мира. Задача обучаю-

щихся – его заполнение на 

основе тех фактов и выяв-

ленных в ходе виртуальной 

экскурсии закономерностей. 

 

Дневник содержит поля для 

занесения информации о 

представителях мировой 

фауны, которая дает воз-

можности для дальнейшей 

оценки условий его суще-

ствования на Земле. 
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Этап  

экскурсии 
Содержание 

Методические  

особенности 

4. Отчеты обуча-

ющихся о проде-

ланной работе 

Учитель организует отчет-

ную конференцию в формате 

дискуссии. Обучающиеся 

проводят заполнение итого-

вого отчета по экскурсии в 

соответствии с персональ-

ным заданием в дневнике 

наблюдений. 

Учителю необходимо зара-

нее продумать провокаци-

онные дискуссионные во-

просы для обучающихся на 

тему использования тех или 

иных животных в хозяй-

ственных целях человека, 

угрозе исчезновения видов 

и др. 

5. Викторина 

Обучающиеся делятся на 

команды от 2 до 5 человек. 

Учитель проводит виктори-

ну по изученным в ходе экс-

курсии вопросам.  

Задания викторины должны 

содержать проблемное по-

ле, ориентирующие обуча-

ющихся на поиск нестан-

дартных решений проблем 

животного мира. 

6. Домашняя ра-

бота 

Учитель выдает персональ-

ные домашние задания для 

обучающихся. Обучающиеся 

слушают учителя, задают 

интересующие вопросы. 

В качестве домашнего за-

дания лучше всего дать для 

выполнения краткосрочный 

проект, целью которого яв-

ляется поиск и предложе-

ние решений глобальных 

проблем животного мира 

Земли.  

7. Подведение 

итогов 

Учитель подводит итоги 

виртуальной экскурсии в ви-

де обобщающей рефлексии. 

Обучающиеся делятся мне-

ниями, выражают свои мыс-

ли и эмоции от экскурсии. 

Необходимо заблаговре-

менно подготовить магнит-

ную доску или флипчарт, 

где обучающиеся будут 

оставлять свои эмоции от 

проведенной экскурсии.  

 

Основным программным продуктом, который используется для виртуаль-

ного погружения в ход экскурсии служит VR Virtual Zoo 3D, а также Guided 

Tour of the Cell и Cell Division VR (рис. 1, рис. 2, соответственно). Данная про-

грамма разработана для погружения в мир животных, находящихся в своей 

естественной среде обитания. Экскурсия с использованием данного софта со-

провождается реалистичной картинкой (графикой) и оригинальными звуками 

живой природы. 

На каждом шкафе секции с теми или иными представителями фауны 

нанесены контрольные отметки в виде ключа – QR-кода. При постепенном 

прохождении маршрута школьник приближается к заданной точке, выполняет 

импровизированное задание на знание общих закономерностей существования 
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данного представителя животного мира на Земле, и сканирует ключ для деталь-

ного погружения в виртуальную среду. Так происходит исследование конкрет-

ного представителя животного мира: ареал обитания, закономерности внешнего 

и внутреннего строения изучаемого животного объекта, его кормовая база и т.д. 

Все изучаемые в ходе виртуальной экскурсии материалы заносятся в печатный 

дневник наблюдений. 
 

 
 

 
 

Рис.1. Фрагменты приложений VR Virtual Zoo 3D 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 141 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 

 

 
Рис.2. Фрагменты приложений Guided Tour of the Cell и Cell Division VR 
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Сегодня, во времена активной цифровизации образовательного процесса, 

отечественная система образования имеет принципиально новые вызовы и 

тренды развития. Так, на уровне Правительства Российской Федерации, в си-

стеме просвещения страны ставится проблемное поле, в рамках которого в пе-

дагогической практике происходит поиск и разработка продуктивных педаго-

гических технологий, способствующих раскрытию всех потенциальных спо-

собностей современных школьников. 

Характерно, что именно сегодня развитие именно информационно-

коммуникационных технологий в современном мировом пространстве задает 

ритм в части всестороннего развития подрастающего поколения. Обществом 

взята траектория на информатизацию и цифровизацию процесса обучения.  

Современный этап развития общества и производства также характеризу-

ется множеством инновационных разработок, сферы услуг, в области примене-

ния новых методик. Система образования так же не стоит на месте, поскольку 

для воспитания готового к реалиям сегодняшнего дня полноценного члена об-

щества необходимо провести титаническую работу.  

Именно такую задачу ставит перед собой Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. В сравнении с    

предыдущим стандартом, где педагог выступал в качестве главного источника 

знаний для учащихся. В новом стандарте педагог является некой нитью, связу-

ющим звеном между знаниями и обучающимися.  

Главной задачей педагога является не транслирование собственных зна-

ний, материала учебника, а направление обучающихся в необходимое русло, 

чтобы они могли добывать знания самостоятельным путем, кооперироваться, 

учиться мыслить и логически рассуждать. Такую задачу ставит перед педагога-

ми и обучающимися Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Главной задачей же исследовательской деятельности в школе является создание 

образовательной среды, обеспечивающей возможность развития и проявления 

творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной мотивацией 

к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности. 

Проблемными вопросами в организации исследовательской деятельности 

школьников являются информационные, методологические, педагогические, 

методические, психологические, финансовые условия и ресурсы. Без наличия 

перечисленных ресурсов ни одна образовательная организация не сможет сор-

ганизовать эффективное образовательное пространство и условия для успеш-

ной исследовательской работы педагогов и учеников. 
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начальных классов к формированию культуры здоровья учащихся рассмотрены понятия 

«здоровье», «культура здоровья», «подготовка будущего учителя начальных классов к 
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учителей начальных классов к формированию культуры здоровья учащихся. Данные в статье 

таблицы свидетельствуют о повышении уровня когнитивного компонента в 

экспериментальных группах, что может обеспечить готовность будущих учителей начальных 

классов к формированию культуры здоровья учащихся. 

Ключевые слова: учитель, здоровье, культура, учащиеся, эксперимент 

 

The state program for the development of education and science in the Republic 

of Kazakhstan for 2016–2019, approved by the decree of the Government of the Re-

public of Kazakhstan dated July 24, 2018 No. 460, defines the most important goal as 

"the formation of an intellectually, physically, and spiritually developed citizen of the 

Republic of Kazakhstan in general education schools, meeting the need for education 

that ensures its success in a rapidly changing world." It especially clarifies the rele-

vance of the problem of preparing future primary school teachers for the formation of 

a culture of health among students who have already started school [1,2,3]. 

Unfortunately, in the modern socio-cultural environment, there is deterioration 

in the health of the younger generation, a tendency toward a set of negative manifes-

tations. 

According to the statistics of the committee on public health policy of the Minis-

try of Health of the Republic of Kazakhstan, pathological diseases of the respiratory, 

digestive, and sensory organs have increased among children. 60% of children who 

have crossed the threshold of primary school have functional disorders, 21.4% have a 

delay in biological age, and 45% are psychologically and physically unprepared to 

master the curriculum. By the senior year, 40% of students suffer from nervous dis-

orders, and 30% have a decrease in vision. The conditions of training and educational 

programs do not comply with physiological and hygienic standards and do not take 

into account the peculiarities of the individual development of the child, as a result of 

which situations arise that lead to depression in students [4,5,6]. 

Of course, a great place in the prevention of various diseases, preserving and 

strengthening the health of students, and activating and stimulating the formation of a 

health culture is occupied by schools, especially primary schools [6,7]. 

In recent years, the most important documents providing for the preservation and 

strengthening of health have been adopted at the state level. Health-saving technologies 

and methods of health improvement are being introduced in educational institutions; 

measures are being taken for the veterinary and hygienic education of children. 

This, of course, requires the professional training of a future primary school 

teacher, who, in addition to the implementation of training programs in accordance 

with modern requirements, can organize special physical culture and recreation work. 

Nevertheless, most future primary school teachers do not consider the preservation and 

strengthening of students' health as one of the priority tasks in the learning process. 

In the study of the problem of health in recent years, three conditionally main di-

rections have been identified: medical-biological, philosophical-sociological, and 

psychological-pedagogical.  

In the middle of the twentieth century, a number of researchers began to consid-
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er the problems of a healthy lifestyle and health care on the basis of valeological 

knowledge as a separate scientific direction. 

The search for a solution to the contradictions between the needs for the for-

mation of a health culture among students in modern times and the inconsistency of 

the system of their theoretical and practical training in this direction with new re-

quirements was identified as a research problem. 

The purpose of the research work is to scientifically and theoretically substanti-

ate and process pedagogical conditions for preparing future primary school teachers 

for the formation of a culture of students' health. 

For the first time, a comprehensive and systematic study of the issue of prepar-

ing primary school students for the formation of a healthy culture was carried out. 

The scientific and theoretical foundations of preparing future teachers for the 

formation of a health culture among primary school students were studied. 

The concepts of "health" and "health culture," the readiness of the future prima-

ry school teacher to form the health culture of students, and "health culture of prima-

ry school students," were clarified, as was the study of the current state of the practice 

of preparing the future primary school teacher to form the health culture of students 

in the education system. 

On the basis of systemic, action-oriented, personality-oriented, axiological, an-

thropological, and cultural aspects, a structural and content model of preparing future 

primary school students for the formation of a culture of health has been developed. 

The pedagogical conditions ensuring the effectiveness of the preparation of fu-

ture junior schoolchildren for the formation of a health culture are determined. 

Methodological support for the process of preparing future primary school stu-

dents for the formation of a health culture has been developed and tested. 

In the process of training in a higher educational institution, it was planned for 

II–IV courses. The experimental experiment involved four groups of students, that is, 

a control group (BT-16 students) and three experimental groups (ET-1, 17 students; 

ET-2, 16 students; ET-3, 18 students). 

In the course of the formation experiment, the levels of readiness of future pri-

mary school teachers for the formation of students' health cultures were used in the 

determining experiment of experimental work and additional methods through the 

methodology. The number of respondents participating in the study also remained 

unchanged (Table 1). 

 

Table 1 

Levels of the motivational component of future primary school teachers' 

readiness to form a health culture of students (first cut) 
Groups Students Low level Middle level High level 

number % number % number % 

BТ 16 12 7,5 4 25,00 0 0,00 

EТ-1 17 10 58,8 7 41,1 1 5,8 

EТ-2 16 8 50 8,50 50,00 1 6,25 

EТ-3 18 7 38,8 9 50,00 2 11,1 
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As reflected in the table, there was a slight change in the results of the initial cut. 

In comparison with the initial segment, we see an increase in the level of the motiva-

tional component in all experimental groups: ET-1-up to 7.41%; ET-2-up to 3.85%; 

EB-3-up to 10.72%. In the BT Group, low levels decreased by 84.62%, while medi-

um levels rose to 23.08%. 

Additional materials included in the content of the sample topics of seminars on 

the discipline  «Theory and methods of educational work in primary school», sub-

headings of the independent work of the student, independent work of the 

dent  with teacher allow future primary school teachers to get a comprehensive vision 

of the concepts of «Culture of Health», physical activity in the formation of a culture 

of Health, a healthy lifestyle, personal hygiene, effective nutrition, the absence of 

trauma, methods of organizing an, he managed to improve the quality of theoretical 

and practical, methodological training, including such main areas as organizing his 

free time from the stand of the movement, anti-alcohol promotion  and the Prevention 

of drug addiction. 

So, awareness of the need for future primary school teachers to form a culture of 

students' health, stability of interests, and responsibility began to manifest itself at a 

high level (Table 2). 

 

Table 2  

Levels of the cognitive component of the readiness of future primary school 

teachers to form a culture of students' health (first segment) 

Groups Students 
Low level Middle level High level 

number % number % number % 

BТ 16 14 87,5 2 12,25 0 0,00 

EТ-1 17 9 52,94 6 35,2 1 5,8 

EТ-2 16 10 62,5 5 31,25 1 6,25 

EТ-3 18 19 50,00 7 38,8 2 5,5 

 

The data in the table show that in the experimental groups there was an increase in 

the level of the cognitive component of future primary school teachers, which can ensure 

the readiness of students to form a culture of health. Compared to the initial cut, the 

number of high-level ones increased in the experimental groups: up to 7.41%, 3.85%, 

and 7.14% in the ET-1, ET-2, and ET-3 groups. Those in the middle levels also showed 

an increase of 7.14% to 46.43% compared to the results of the initial cut. Only insignifi-

cant changes were observed at the low and medium levels of the control group (BT). 

The following results were achieved in conducting the first section on the activi-

ty component of the motivational component of the preparation of future primary 

school teachers for the formation of a health culture among students (Table 3). 

Comparing the results of the initial cut and the first cut, we came to the conclu-

sion that in the experimental groups, the indicators of the activity component de-
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creased by 2 times in the number of low-level students, and at the middle level, the 

number of middle-level students underwent significant changes; respectively, the 

number of middle-level students increased by 3 times. 

 

Table 3 

Levels of the activity component of the readiness of future primary school teach-

ers to form a culture of students' health (first segment) 

Groups Students 
Low level Middle level High level 

number % number % number % 

BТ 16 13 81,25 3 18,75 0 0,00 

EТ-1 17 7 41,1 8 41,5 2 11,76 

EТ-2 16 6 37,5 7 43,75 3 18,75 

EТ-3 18 5 27,7 10 55,5 3 16,6 

 

In particular, the fact that the number of high-level students reached an average 

of 16% indicates that significant changes have been made. 

There have been significant changes in BT at the low and medium levels. 

The levels of the reflexive component of the readiness of future primary school 

teachers to form a culture of students' health are reflected in the table below (table 4). 

 

Table 4 

Levels of the reflexive component of the readiness of future primary school 

teachers to form a culture of students' health (first section) 

Groups Students 
Low level Middle level High level 

number % number % number % 

BТ 16 13 11,25 3 18,75 0 0,00 

EТ-1 17 8 17,05 7 41.07 2 11.76 

EТ-2 16 8 50,00 6 37.5 3 12,25 

EТ-3 18 7 38,8 8 44,4 3 16,6 

 

In the course of a comparative analysis of the results of the initial and first sec-

tions of the levels of the reflexive component of the readiness of future primary 

school teachers to form a culture of students' health, significant progress was shown 

in high-level students. The number of students who achieved the highest level in-

creased by 20.32% from Group ET-1, by 15.38% from Group ET-2, and by 22.03% 

from Group ET-3. 

At the same time, the number of students who showed a low level decreased by 

ET-2 (19.23%) and ET-3 (17.96%). There were no significant changes in the BT 

Group. 

Determining the level of the cognitive component of the model of preparing fu-
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ture primary school teachers for the formation of students' health cultures revealed 

the following possibilities: 

 the interest of future primary school teachers in obtaining information about 

health and ways to form a culture of health is active, and the amount of knowledge 

that is currently provided in a higher educational institution has increased; 

- perfectly understands the importance of health problems and is able to assess 

the state of pedagogical tools, content, and methodological bases that are currently 

available at the university; 

 convinced of the need for scientific, systematic work on the formation of stu-

dents' health cultures as future primary school teachers and mastered the skills of or-

ganizing accessible, specific, adequate forms of scientific and pedagogical work. 

The level of training studied was characterized primarily by the fact that future 

primary school teachers mastered theoretical knowledge about the formation of stu-

dents' health cultures (table 5). 

  

Table 5 

Levels of the cognitive component of the readiness of future primary school 

teachers to form a culture of students' health (third section) 

Groups Students 
Low level Middle level High level 

number % number 
  

number 

BТ 16 13 81,25 4 25,00 1 6,25 

ЭТ-1 17 0 0,00 10 58,8 7 41,17 

ЭТ-2 16 1 6,25 6 37,5 9 56,25 

ЭТ-3 18 0 0,00 6 33,33 12 66,66 

 

In general, 63% of future primary school teachers (37 students) are fully aware 

of health, 75% (44 students) have a solid knowledge of the culture of health, 56% (33 

students) are able to take into account the anatomical and physiological characteris-

tics of primary school students, and 40% (24 students) of primary school students are 

able to develop motor activity exercises. 

They made sure that they had a sufficient knowledge base about focused games, 

a healthy lifestyle, the correct use of the schedule of the day, hypodynamia, proper 

nutrition, and forms and methods of forming a culture of  health. 

The data obtained at the stage of the formation experiment on the preparation of 

future primary school teachers for the formation of a health culture among students 

testified to the effectiveness of the systematic work carried out. 

At the end of the 2017-2018 academic year, it was organized to identify changes 

in the level of the motivational component of the readiness of future primary school 

teachers studying in the III year to form a health culture among students (Table 6). 

A comparative analysis of the results of the levels of the motivational compo-

nent of the readiness of future primary school teachers to form a culture of health for 
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students with the initial and first cuttings showed that there were changes at a high 

level. The high level of motivational component compared to the first segment 

showed the following trends in preparing the future primary school for the formation 

of a health culture: ET-1 increased by 15.38%, ET-2 by 21.43%, and ET-3 by 

21.43%. Accordingly, the number of low-level people decreased significantly. 

 

Table 6 

Levels of the motivational component of the readiness of future primary school 

teachers to form a culture of students' health (second section) 

Groups Students 
Low level Middle level High level 

number % number % number % 

BТ 16 12 75,00 4 25,00 0 
0,00 

 

EТ-1 17 6 35,29 9 52,94 2 
11,76 

 

EТ-2 16 3 18,75 9 56,25 4 
25,00 

 

EТ-3 18 1 5,5 10 55,5 7 
38,8 

 

 

The second indicator, that is, an intensive increase in the cognitive component of 

the readiness of future primary school teachers to form a healthy culture of students, 

was reflected. 

In general, based on the results of the analysis of the test subjects' answers to the 

first block of questionnaire questions, we can draw the following conclusions: 

We draw attention to the fact that there is an increasing understanding of the 

formation of a culture of health. The approaches to the formation of a health culture 

known to those asked are mainly aimed at increasing motor activity. 

The concept of the formation of a culture of health was characterized by the 

need to monitor personal hygiene, not limited to rational nutrition, optimal organiza-

tion of work and rest, and sports. 

Although health is a special situation that can only be achieved when external 

conditions are favorable, it has been observed that the formation of a health culture, 

in turn, is valued as the elimination of bad habits. This is evidenced by the increase in 

ET-1 by 30.77%, ET-2 by 35.71%, and ET-3 by 33.43% (table 7). 

A comparative analysis of the results of the activity component of the prepara-

tion of future primary school teachers for the formation of a health culture among 

students with the initial and first cuttings made sure that the higher levels of students 

in the experimental group increased (table 8). 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 151 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Table 7 

Levels of the cognitive component of the readiness of future primary school 

teachers to form a culture of students' health (second section) 

Groups Students 
Low level Middle level High level 

number % number % number % 

BТ 16 14 87,5 2 12,25 0 0,00 

EТ-1 17 5 29,41 9 52,9 3 17,64 

EТ-2 16 7 43,75 6 37,5 3 18,75 

EТ-3 18 2 11,11 10 55,5 6 33,3 

 

Table 8 

Levels of the activity component of the readiness of future primary school teach-

ers to form a culture of students' health (second section) 

Groups Students 
Low level Middle level High level 

number % number % number % 

BТ 16 12 75,00 4 25,00 0 0,00 

EТ-1 17 3 17,64 11 64,70 3 17,64 

EТ-2 16 2 12,25 9 56,25 5 31,25 

EТ-3 18 2 11,11 11 61,1 5 27,7 

                            

 If we compare the levels of the reflexive component of the readiness of future 

primary school teachers to form a healthy culture of students with the results obtained 

in the initial and first cuts, we will see that the number of people at the higher level 

prevails (table 9). On the contrary, only 2–3 students showed a low level. According 

to the identified indicators, it turned out that the high level is 51% of students, and the 

middle level is 49%. 

 

Table 9 

 Levels of the reflexive component of the readiness of future primary school 

teachers to form a culture of students' health (second section) 

Groups Students 

Low level Middle level 
High level 

  

number % number % number 
% 

  

BТ 16 12 75,00 4 25,00 0 0,00 

EТ-1 17 2 11,76 12 70,58 3 16,66 

EТ-2 16 4 25,00 7 43,75 5 31,25 

EТ-3 18 3 16,66 10 55,55 5 27,7 
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 The second segment in determining the level of the reflexive component of the 

readiness of future primary school teachers to form a culture of health for students 

was determined by the results of the self-assessment of third-year students: 14% of 

students had a low level, 56.6%-medium, 25.20 % – high level. 

The results of diagnostics carried out in order to determine the level of the moti-

vational component of the readiness of future primary school teachers to form a cul-

ture of health among students made it possible to identify indicators with a significant 

quantitative increase in comparison with the data obtained in the initial and first, sec-

ond sections (table 10). 

From the table, we see that future primary school teachers have increased in 

terms of the level of formation of the first indicator in the control and experimental 

groups. In general, according to the first indicator, from 88.46% to 92.59% of future 

primary school teachers were reflected in the low level, from 7.41% to 11.54% in the 

middle level, and the high level was reflected in 7.41%. 

 

Table 10  

Levels of the motivational component of the readiness of future primary school 

teachers to form a culture of students' health (third section) 

Groups Students Low level Middle level High level 

 

BТ 
16 9 56,25 4 37,05 1 6,25 

EТ-1 17 0 00,0 11 64,70 6 35,2 

EТ-2 16 0 0,00 9 56,25 7 43,75 

EТ-3 18 0 0,00 10 55,55 8 44,44 

 

The results of the dissertation research allowed us to draw the following conclu-

sions: 

1. Based on the disclosure of the theoretical foundations of the preparation of fu-

ture primary school teachers for the formation of students' health culture, the concepts 

of "health," "health culture," "readiness of the future primary school teacher for the 

formation of students' health culture," and "health culture of primary school students" 

were clarified as a result of a comprehensive and systematic study, and the practice of 

preparing future primary school teachers for the formation of students' health culture 

was studied. 

The functions of the health culture of primary school students help to understand 

its content and internal structure. Formation of a health culture of students, in our 

opinion, knowledge of the capabilities of their body, environmental conditions, caring 

for their health, determining their relationship with the environment and integrating 

themselves into it with minimal costs; conscious vision of naturalness, responsible 

attitude to their health and the health of others and striving to create a healthy envi-

ronmental environment; formation of a holistic system of concepts on human health 

and a healthy lifestyle; it is characterized by such indicators as a responsible attitude 
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to one's own health and the health of others; the ability to self-regulate the function-

ing of the body in the conditions of the Biosocial environment; conscious adherence 

to a healthy lifestyle, self-improvement in physical, moral and spiritual terms. 

Based on the judgments given in scientific research works regarding the inter-

pretation of the concepts of Health, Health culture, we believe that health is a single 

multidimensional dynamic (including its positive and negative indicators) State, 

which develops in the process of realizing genetic potential in the conditions of a 

specific social and environmental environment and allows the implementation of bio-

logical and social functions of a person to varying degrees,, we consider the phenom-

enon of "health culture" as a complex structure of the individual, characterized by a 

sufficient level of physical, mental and spiritual and moral development of the indi-

vidual and the Daily implementation of the knowledge system and health-improving 

activities on its implementation, ensuring the preservation and strengthening of 

Health. 

2. Guided by systemic, action, axiological, anthropological, personality-

oriented, and cult urological principles of preparing future primary school teachers 

for the formation of students' health culture, we designed a structural and content 

model guided by the principles of scientific, continuity, variability, complexity, integ-

rity, strength of knowledge, accessibility, and acting in the form of requirements for 

the organization and implementation of students. The levels and indicators were de-

termined. Based on the studied theoretical principles as well as the results of our own 

diagnostic studies, a structural and content model for preparing the future primary 

school teacher for the formation of a health culture among students has been devel-

oped. Based on the proposed model, the result of the process of preparing a future 

primary school teacher for the formation of a health culture of students is a motiva-

tional (understanding the need for the formation of a health culture of students) in the 

relationship and interdependence of this training; students 'interest in the formation of 

a culture of health; students' responsibility for the formation of a culture of health; 

students ' desire to learn new approaches to the formation of a culture of health), cog-

nitive (regularity of biological, medical and hygienic knowledge necessary for the 

formation of a culture of health of students; regularity of psychological, pedagogical, 

special methodological knowledge necessary for the formation of a culture of health 

of students; a set of knowledge about the purpose, objectives, content, forms of Or-

ganization of the formation of students 'health culture), activity (practical skills and 

skills in planning, organizing and conducting the formation of students' health cul-

ture; ability to design the formation of students 'health culture; ability to process 

measures for the formation of students' health culture; ability to promote the for-

mation of students 'health culture) and reflexive (self-control of students' readiness to 

form a health culture; self-analysis of the results of students 'readiness to form a 

health culture; adequate assessment of students' readiness to form a health culture; 

identification of shortcomings in students ' readiness to form a health culture, fore-

casting ways to improve training) the content of the components is determined. 
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3. The pedagogical conditions defined by us provide for the formation of the 

health culture of students by future primary school teachers: the first condition is the 

actualization of the problem of the development of the internal motivation of primary 

school teachers to the formation of the health culture of students; the second condi-

tion is the orientation to the content of this training process, characterized by the fol-

lowing: The third condition is the use of various forms and methods of work (educa-

tional and extracurricular) to prepare future primary school teachers for the formation 

of students' health culture; the fourth condition is the mobilization of future primary 

school teachers for active pedagogical activities that ensure the acquisition of practi-

cal skills in preparing students for the formation of a health culture; and the fifth con-

dition is to ensure the coherence and orientation of the activities of the pedagogical 

and teaching staff, school staff, public organizations, and parents in preparing future 

primary school teachers for the formation of a culture of students' health. 

Thus, the degree of fulfillment of the test tasks assigned to determine the level 

of formation of the cognitive component of future primary school teachers on the 

formation of students' health culture, as well as participation in classes and educa-

tional activities conducted by future primary school teachers during pedagogical 

practice and during conversations with the leaders of the practice, made sure of the 

strength of their knowledge. 
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Аннотация: данная глава посвящена рассмотрению когнитивной деривации предметно-

бытовой лексики русского и английского языков. В работе описаны наиболее 

распространенные модели когнитивной деривации, выделены общие для соотносительных 

лексем рассматриваемых языков целевые области переноса, а также выделены 

закономерности концептуальной деривации на базе изучения семантического развития 

предметно-бытовой лексики в русском и английском языках. 

Ключевые слова: когнитивная деривация, семантическая деривация, метафора, предмет бы-

та, область-источник, область-цель, концепт. 

 

METAPHORICAL MODELING OF THE CONCEPT “HOUSEHOLD ITEM” IN THE 

RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 

 

Levshikova Ekaterina Valerievna 

 

Abstract: This chapter is devoted to the consideration of cognitive derivation of household vocabu-

lary in the Russian and English languages. The work describes the most common models of cogni-

tive derivation, identifies the target areas of transfer common to correlative lexemes of the lan-

guages under consideration, and also highlights the patterns of conceptual derivation based on the 

study of the semantic development of household vocabulary in Russian and English.  

Key words: cognitive derivation, semantic derivation, metaphor, household item, source-domain, 

target-domain, concept. 

 

В данной работе исследование концептуальной деривации, составляющей 

когнитивную основу вторичной репрезентации концептов за счет использова-

ния вторичных языковых средств, проводилось на материале предметно-

бытовой лексики русского и английского языков.  

Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психи-

ческих ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая 

отражает знания и опыт человека; оперативная содержательная единица памя-

ти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей кар-

тины мира, отражённой в человеческой психике. Понятие «концепт» отвечает 

представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек, в процессах мыш-
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ления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результа-

тов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких 

«квантов» знания [1, с. 90]. Упорядоченная совокупность концептов в сознании 

человека образует его концептосферу. Язык – одно из средств доступа к созна-

нию человека, его концептосфере, к содержанию и структуре концептов как 

единиц мышления. Через язык можно познать и эксплицировать значительную 

часть концептуального содержания сознания. 

В качестве частных проявлений концептуальной деривации лингвисты вы-

деляют традиционно метафору и метонимию. Метафора, по мнению 

Ж. Фоконье, является наиболее значимым и наиболее распространенным ко-

гнитивным процессом, связывающим концептуализацию и язык. В «Кратком 

словаре когнитивных терминов» когнитивная метафора определена как «одна 

из форм концептуализации, когнитивный процесс, который выражает и форми-

рует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания» [1, с. 

55–56]. 

Концептуальная метафора – это базовая ментальная модель, основанная на 

аналогии и позволяющая осмыслять объекты (явления, сущности) на основе 

знаний о других объектах (явлениях, сущностях), получающая выражение в 

языке, дискурсе, тексте в виде целостной системы метафорических выражений 

[2, с. 45]. 

Основы теории когнитивной метафоры изложены в книге лингвиста-

теоретика, профессора Калифорнийского университета Джорджа Лакоффа и 

философа Марка Джонсона (Стэнфордский университет) «Метафоры, которы-

ми мы живем» [3]. Новизна подхода Дж. Лакоффа и М. Джонсона заключается, 

прежде всего, в переосмыслении понятия метафоры, обычно рассматривавшей-

ся либо как фигура речи (в риторике со времен античности), либо как способ 

семантического развития слова (в исторической семантике), либо как один из 

типов переносных значений (в синхронической лексикологии и лексикогра-

фии).  

Для Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафора – это не только и не столько 

образное средство языка, сколько феномен мышления и культуры. Как 

утверждают авторы, метафоры как языковые выражения возможны именно 

благодаря тому, что они заложены в понятийной системе человека. Иными сло-

вами, метафорично прежде всего мышление, а языковые метафоры являются не 

более чем внешней манифестацией этого феномена [3, с. 34]. Среди российских 

представителей этого направления можно выделить В.И. Герасимова [4], 

В.З. Демьянкова [5], А.А. Кибрика [6], Е.С. Кубрякову [7], А. Ченки [8], 

А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского [9] и др. 

Метафора представляет собой языковую универсалию, в основе которой 

лежат единство биопсихического устройства и ментальных процессов у носи-

телей разных языков, общность функции всех языков мира быть средством вер-

бальной коммуникации и, соответственно, одинаковые для всех способы обра-

зования и восприятия метафорического смысла. Современное понимание роли 
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метафоры в познании окружающей действительности и отражении результатов 

этого познания в языке состоит в том, что она выступает креативным когнитив-

ным механизмом, позволяющим обнаруживать сходство между различными 

предметами и явлениями вследствие применения знаний и опыта, приобретен-

ных в одной области, для решения проблем в другой области. 

Исследования в области языкового моделирования зарубежных исследова-

телей, например, Дж. Лакоффа, М. Джонсона [3], а также российских учёных – 

Н.Д. Арутюновой [10; 11], С.Х. Битоковой [12], В.П. Захарова [13] и др. – пока-

зывают, что одной из базовых когнитивных моделей, участвующих в создании 

нового способа представления объекта, выступает метафора, понимаемая рас-

ширенно по отношению к традиционной лингвистической интерпретации. В 

рамках когнитивной концепции метафора представлена не только как языковой 

феномен, но как феномен когнитивный, психический. Наличие метафорических 

выражений в языке – это следствие существования метафорических моделей в 

психической сфере человека.  

Термины «когнитивная» и «концептуальная» метафора вошли в обиход 

российских лингвистов в середине 80-х гг. ХХ в. Данные термины относятся к 

двум уровням функционирования головного мозга. Когнитивная метафора как 

механизм соотносится с процессами, протекающими на уровне активации 

нейронных связей, концептуальная метафора – с уровнем мышления человека в 

понятиях, суждениях, умозаключениях. По лингвистическим метафорам можно 

опосредованно судить о метафоре в мышлении и о действии когнитивных ме-

тафорических процессов. Метафора – прежде всего в мышлении, а затем в 

практической деятельности, в том числе речевой [14, с. 86–87]. 

Характерными чертами когнитивной метафоры, по Н.Д. Арутюновой, яв-

ляются следующие: 1) метафоризация предикатного значения признаковых 

слов; 2) создание новых значений (понятий) в ходе метафорического переноса; 

3) роль инструмента познания (гносеологическая роль). Таким образом, когни-

тивная метафора – это, во-первых, метафорический перенос в сфере предикат-

ных слов, сопровождаемый появлением новых значений; во-вторых, результат 

такого переноса [11, с. 333–334].  

Понимание когнитивной метафоры у В.Н. Телия сходно c пониманием 

Н.Д. Арутюновой в том, что когнитивная метафора признается языковой мета-

форой. У В.Н. Телия, кроме того, вместо термина «когнитивный» используется 

термин «концептуальный». Согласно В.Н. Телия, когнитивная (концептуаль-

ная) метафора является одним из функциональных типов языковой метафоры, 

которая способна образовывать новые концепции в области обозначения 

непредметной действительности [15, с. 42, с. 52]. Таким образом, в нашем ис-

следовании данные термины: когнитивная метафора и концептуальная метафо-

ра будем принимать в качестве синонимов.  

Выше уже отмечалось, что понятие, концепт – единица когнитивной си-

стемы, мышления, а семантика слова – единица языка. Поскольку ментальные 

процессы непосредственно не наблюдаемы, возможно лишь их опосредованное 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 159 

 

Монография | www.naukaip.ru 

исследование – например, посредством изучения языковых явлений – и после-

дующее моделирование. Таким образом, доступ к когнитивным процессам и 

концептуальной деривации открывается посредством анализа деривации семан-

тической. 

В данной работе произведен анализ лексических единиц, отобранных в 

процессе исследования и классифицированных по следующим ЛСГ: ‘мебель и 

предметы интерьера’, ‘кухонные принадлежности’, ‘обувь’, ‘одежда’, ‘голов-

ные уборы’. В качестве области-источника выступает семантическая область 

‘предмет быта’. Формирование переносных значений в данном исследовании 

рассматривается с помощью основного механизма семантической деривации – 

метафорический перенос. 

При анализе отобранного материала было установлено, что метафориче-

ские переносы из области-источника ‘предмет быта’ осуществляются в следу-

ющие семантические целевые области: ‘человек’, ‘артефакт’, ‘явление приро-

ды’, ‘животное’, ‘действие’, ‘физическая величина’, ‘результат’, ‘ситуация, по-

ложение дел’, ‘игра’, ‘чувство’, ‘вещество’, ‘место’, ‘компьютерная програм-

ма’, ‘собрание нематериальных ценностей’. 

В рамках модели ‘предмет бытаʼ → ‘человекʼ семантические переносы в 

русском и английском языках были разделены на 3 группы в соответствии с 

коннотацией лексемы: с положительной коннотацией, с отрицательной конно-

тацией и нейтральные. Внутри данной модели были выделены лексические 

единицы, которые относятся сразу к нескольким лексико-семантическим груп-

пам.  

Метафорические модели на материале русского языка 

В русском языке были выделены следующие устойчивые метафорические 

модели, по которым предметно-бытовая лексика развивает переносные значе-

ния: ‘предмет быта’ → ‘человек’, ‘предмет быта’ → ‘артефакт’, ‘предмет быта’ 

→ ‘явление природы’, ‘предмет быта’ → ‘животное’, ‘предмет быта’ → ‘дей-

ствие’. Также были выделены единичные семантические переносы, не образу-

ющие устойчивых когнитивных моделей. Всего на материале русского языка 

были исследованы 106 лексических единиц.  

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘АРТЕФАКТ’ в рус-

ском языке 

Семантическая область-цель в данной метафорической модели представ-

лена 75 переносами. Эта модель представлена наибольшим числом лексических 

единиц, поскольку обе семантические области – ‘предмет быта’ и ‘артефакт’ – 

характеризуются категорией неодушевлённости, более того, предмет быта – это 

тоже артефакт, и два этих значения соотносятся как род и вид. Семантический 

перенос осуществляется чаще всего по модели ‘артефакт – видовое значение 1’ 

→ ‘артефакт – видовое значение 2’. Данная особенность также отмечается и в 

английском языке.  

Веник пренебр. ‘О плохом букете (безвкусно подобранном, увядшем и т.п.)’. 

– Цветы-ы-ы, – протянул он, виновато теребя в руках смятый веник [16].  
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Корыто пренебр. ‘О старом, негодном судне, лодке’. В результате неко-

гда прекрасный корпус парусного корабля со словно летящими в воздухе пару-

сами превратился в неуклюжее железное корыто с ржавыми подтеками на 

бортах, знаменуя собой внедрение в корабельную архитектуру элементов кон-

структивизма [16].   

Внутри данной модели также рассматриваются лексемы, которые относят-

ся к различным терминологическим системам, например, башмак ж.-д. ‘Кли-

нообразная колодка, подкладываемая под колеса вагонов на рельсы для их тор-

можения или остановки’. Все вагоны, любых марок и грузоподъёмности, он 

досконально знал от гайки, любого шплинта и до автосцепки иль тормозных 

колодок и башмаков [16]. Всего было выделено 22 подобных переноса.  

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ЧЕЛОВЕК’ в русском 

языке 

В данном параграфе анализируется продуктивная антропомор ф-

ная метафорическая модель ‘предмет быта’ → ‘человек’. Матери а-

лом для исследования послужили наименования мебели и предметов 

интерьера, кухонных принадлежностей, обуви, одежды, головных уб о-

ров в русском языке, а также их лексические значения: только те ле к-

сико-семантические варианты, которые содержат сему ‘человек’. В 

ходе исследования по данным современных толковых словарей было 

установлено, что данная модель реализуется в семантических перен о-

сах в следующие целевые подобласти:  

1. ‘интеллект человека’, 

2. ‘внешность человека и его физические качества’, 

3. ‘отношение человека к работе, его профессия’, 

4. ‘манера поведения человека’, 

5. ‘обладание знаниями, умениями, навыками’,  

6. ‘характер человека’, 

7. ‘организм человека’, 

8. ‘эмоциональное отношение к человеку’, 

9. ‘множество людей’. 

Материалом исследования послужили 35 семантических переносов. Далее 

приведём примеры лексических единиц для каждой целевой подобласти.  

В составе ЛСГ ‘манера поведения человека’ также были выделены лек-

семы с отрицательной коннотацией и нейтральные единицы. Всего было выде-

лено 9 семантических переносов с данной целевой семантикой на базе значения 

‘предмет быта’. Данная целевая лексико-семантическая группа охватывает 

наибольшее число ЛСВ в рамках метафорического переноса ‘предмет быта’ → 

‘человек’. 

Шкаф разг. ‘О крупном, неуклюжем, медлительном человеке’. Данная 

лексема относится одновременно к двум лексико-семантическим группам – 

‘внешность человека и его физические качества’ и ‘манера поведения челове-

ка’. 
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В рамках целевой лексико-семантической группы ‘интеллект человека’ 

были выделены 8 ЛСВ. Лексические единицы с положительной коннотацией не 

были выявлены. 

Лапоть грубое ‘о невежественном, отсталом человеке’. 

Целевая лексико-семантическая группа ‘организм человека’ содержит в 

своём составе только нейтральные лексемы. Всего было выделено 6 семантиче-

ских переносов в данную целевую подобласть.  

Пояс анат. ‘Часть скелета позвоночных животных и человека, служащая 

для сочленения с туловищем и опоры конечностей’. Плечевой пояс. Тазовый 

пояс. 

Целевая семантическая подобласть ‘внешность человека и его физиче-

ские качества’ в данном исследовании представлена 5 семантическими 

переносами.  

Бочка разг.-сниж. ‘О чрезвычайно полном человеке’. 

Кувшин разг., пренебр. ‘О безобразном, вытянутом вперёд лице; о челове-

ке с таким лицом’. 

В рамках целевой ЛСГ ‘характер человекаʼ были выделены следующие 3 

лексемы с отрицательной коннотацией. 

Перечница бранное ‘о злой, сварливой женщине’. 

На материале русского языка был выявлен 1 семантический перенос 

‘предмет быта’ → ‘обладание знаниями, умениями, навыками’.  

Чайник шутл., неодобр. ‘О неопытном человеке, новичке в чём-либо’. 

Семантическая целевая подобласть ‘отношение человека к работе, его 

профессия’ в данном исследовании 1 семантическим переносом.  

Будильник ‘монах в монастыре, обязанный будить остальных для ранней 

или ночной молитвы’. 

В процессе анализа отобранного лексического материала было 

установлено, что целевая семантическая подобласть ‘эмоциональное 

отношение к человеку’ охватывает 1 семантический перенос.  

Мочалка жарг. ‘Девушка, подруга, приятельница’. 

Целевая семантическая подобласть ‘множество людей’ включает в свой 

состав 1 семантический перенос на материале русского языка. 

Шпалеры устар. ‘Ряды, шеренги войск по сторонам пути следования ко-

го-либо, чего-либо’. 

Данная антропоморфная метафорическая модель ‘предмет быта’ → ‘чело-

век’ охватывает 35 семантических переносов. В процессе анализа отобранного 

материала были выявлены 7 ЛСВ, которые могут быть отнесены одновременно 

к нескольким лексико-семантическим группам, например, сундук разг., пре-

зрит. ‘О неповоротливом, туповатом человеке’. Данная лексема была выделена 

в составе сразу двух целевых ЛСГ: ‘манера поведения’ и ‘интеллект челове-

ка’. Подобное сочетание лексико-семантических групп является наиболее ча-

стым в русском языке. Количественные результаты исследования отражены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 

Количество семантических переносов в область-цель ‘человек’ базе семан-

тики ‘предмет быта’ в русском языке 

Семантическая целевая подобласть 
Русский язык, количество 

семантических переносов 

Манера поведения человека 9  

Интеллект человека 8 

Организм человека 6 

Внешность человека и его физические качества 5 

Характер человека 3 

Обладание знаниями, умениями, навыками 1 

Отношение человека к работе, его профессия 1 

Эмоциональное отношение к человеку 1 

Множество людей 1 

 

Также следует отметить, что деление лексем в рамках данной модели на 

группы (значения с отрицательной коннотацией и нейтральные значения) поз-

воляет сделать следующий вывод: ЛСВ с отрицательной оценочной семантикой 

(18 ЛСВ) в количественном отношении больше, чем с нейтральным значением 

(12 ЛСВ). Лексические единицы с положительной оценочной семантикой в 

данной модели отсутствуют. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ЯВЛЕНИЕ 

ПРИРОДЫ’ в русском языке 

В данном исследовании на материале русского языка метафорическая мо-

дель ‘предмет быта’ → ‘явление природы’ представлена 27 семантическими 

переносами, например, зеркало ‘спокойная, гладкая поверхность воды’. Тихое 

зеркало пруда.  

Внутри данной модели были выявлены 13 переносов в различные терми-

нологические области. К словарным пометам, которые характеризуют принад-

лежность данного слова к определенной терминологической сфере, на примере 

модели ‘предмет быта’ → ‘явление природы’ можно отнести следующие: 

мор. (морской термин), астрон. (астрономический термин), геол. (геологиче-

ский термин), геогр. (географический термин), ботан. (ботанический термин), 

минер. (термин из минералогии).  

Корона астрон. ‘Светлый ореол вокруг Солнца, видимый во время сол-

нечного затмения’. Солнечная корона. 

Стол геогр. ‘Массивная каменная глыба или плита, лежащая на ледяной 

подставке на поверхности ледника’. Ледниковый стол. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ЖИВОТНОЕ’ в рус-

ском языке 

Метафорическая модель ‘предмет быта’ → ‘животное’ представлена 13 

семантическими переносами, например, щётка ‘часть ноги над копытом лоша-

ди; пучок волос на этом месте’.  
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В рамках данной модели были выделены также лексемы, которые являют-

ся терминами. Всего было выделено 8 метафорических переносов в различные 

терминологические сферы. Подобные ЛСВ обладают определёнными помета-

ми, которые характеризуют принадлежность данного слова к определенной 

терминологической области. К пометам в рамках данной модели можно отне-

сти следующие: зоол. (зоологический термин), биол. (биологический термин), 

анат. (анатомический термин), охотн. (термин из охоты).  

Тёрка биол. ‘Твёрдые, острые зубчики, покрывающие в несколько рядов 

язык некоторых мягкотелых и служащие для захвата и измельчения пищи’. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ДЕЙСТВИЕ’ в рус-

ском языке 

Данная модель представлена 7 семантическими переносами.  

Бочка авиа. ‘Фигура высшего пилотажа – полный оборот самолёта вокруг 

своей продольной оси’. 

Колотушка разг. ‘Удары кулаком, тумаки’. Надавать колотушек. 

Свеча ‘крутой взлёт (мяча и т.п.), крутой подъём самолёта’. Самолёт сде-

лал свечу.  

Штопор авиа. ‘Падение самолёта по крутой спирали с одновременным 

вращением’. Ураган перевел машину в штопор. 

Единичные семантические переносы в русском языке 

В русском языке на базе области-источника ‘предмет быта’ были выделе-

ны следующие единичные семантические переносы, не образующие устойчи-

вых моделей: 

1. ‘предмет быта’ → ‘игра’: 

Вилка ‘положение в шахматной игре, при котором одна фигура угрожает 

одновременно двум или нескольким фигурам’. Конь делает вилку. 

2. ‘предмет быта’ → ‘физическая величина’: 

Свеча устар. ‘Название единицы силы света’. Электрическая лампа в сто 

свечей. 

3. ‘предмет быта’ → ‘ситуация, положение дел’:  

Ножницы ‘расхождение, несоответствие между тем, что взаимосвязано, 

взаимозависимо’. Ножницы между строительством и производством строй-

материалов. Ножницы между спросом и предложением. 

4. ‘предмет быта’ → ‘результат’:  

Вилка воен. ‘Результат стрельбы, когда один снаряд попадает ближе, а 

другой дальше цели’. Взять цель в вилку. 

5. ‘предмет быта’ → ‘собрание нематериальных ценностей’:  

Копилка ‘собрание чего-либо ценного, занимательного; сокровищница’. 

Копилка курьёзов. Копилка опыта. Пополнить копилку знаний. 

6. ‘предмет быта’ → ‘место’: 

Колыбель высок. ‘Место возникновения, зарождения чего-либо; родина’. 

Италия – колыбель оперного искусства. 

Подведём промежуточный итог исследования метафорических моделей 
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русского языка в терминах концептуальной семантики. В русском языке мета-

форические модели с исходным доменом «предмет быта» охватывают 168 пе-

реносов, из которых 75 – переносы в область-цель «артефакт», 35 – в область-

цель «человек», 27 – в область-цель «явление природы», 13 – в целевую область 

«животное», 7 – в сферу-мишень «действие», а также были выделены 11 еди-

ничных переносов. Наиболее продуктивной и частотной является когнитивная 

метафорическая модель «предмет быта → артефакт».  

Распространенность модели «предмет быта → человек» объясняется, ко-

нечно, антропоморфностью языковой картины мира. Приведём количественные 

результаты исследования в рамках когнитивной метафорической модели 

«предмет быта → человек». В русском языке данная модель чаще всего исполь-

зуется для описания манеры поведения человека (28,1%), далее расположились 

целевые фреймы «интеллект человека» (25%) и «организм человека» (12,5%). 

Всего в рамках метафорических моделей «предмет быта → артефакт», 

«предмет быта → явление природы», «предмет быта → животное» и «предмет 

быта → действие» были выделены 45 лексем, которые являются терминами. 

Например, муфта техн. ‘Деталь, устройство, предназначенные для соединения 

цилиндрических частей машин, механизмов или наращивания длины проводов, 

труб, канатов’. Муфта сцепления.  

Метафорические модели на материале английского языка 

При проведении исследования на материале английского языка были вы-

делены следующие устойчивые метафорические модели, в соответствии с кото-

рыми предметно-бытовая лексика образует переносные значения: ‘предмет бы-

та’ → ‘человек’, ‘предмет быта’ → ‘артефакт’, ‘предмет быта’ → ‘явление при-

роды’, ‘предмет быта’ → ‘животное’, ‘предмет быта’ → ‘действие’, ‘предмет 

быта’ → ‘игра’. Также были выделены единичные семантические переносы, 

которые не образуют устойчивых метафорических моделей. Всего были иссле-

дованы 72 единицы предметно-бытовой лексики в английском языке. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘АРТЕФАКТ’ в ан-

глийском языке 

Метафорическая модель ‘предмет быта’ → ‘артефакт’ в английском языке 

охватывает 65 семантических переносов. Данная модель представлена 

наибольшим числом лексических единиц.  

Cap ‘кепка, шапка’ → ‘искусственное защитное покрытие для зуба’.  

Collar ‘воротник’ → ‘соединительная лента или труба в оборудовании’. 

Внутри данной модели также рассматриваются лексемы, которые относят-

ся к различным терминологическим системам.  

Blanket ‘одеяло’ → печатный термин ‘резиновая поверхность, используе-

мая для переноса изображения чернилами с листа на бумагу при офсетной пе-

чати’. 

Boot ‘ботинок, сапог’ → ист.. ‘Приспособление для пыток, которое крепи-

лось на ногу’. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ЧЕЛОВЕК’ в англий-
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ском языке 

В данном параграфе анализируется продуктивная антропоморфная мета-

форическая модель ‘предмет быта’ → ‘человек’. Данная модель представлена 

21 семантическим переносом. Метафорическая модель ‘предмет быта’ → ‘че-

ловек’ реализуется в переносах в следующие семантические целевые подобла-

сти: ‘организм человека’, ‘обладание знаниями, умениями, навыками’, ‘внеш-

ность человека и его физические качества’, ‘интеллект человека’, ‘отношение 

человека к работе, его профессия’, ‘характер человека’, ‘гендерная принадлеж-

ность’, ‘характеристика социального поведения’, ‘эмоциональное отношение к 

человеку’.  

В английском языке выявлено 5 семантических переносов ‘предмет бы-

та’ → ‘внешность человека и его физические качества’. Данная лексико-

семантическая группа охватывает наибольшее количество лексем.  

Pot ‘горшок’ → неформ. ‘Человек с большим животом, «пузом»’. 

В составе целевой семантической подобласти ‘организм человека’ было 

выделено 3 семантических переноса. Все лексемы внутри данной ЛСГ являются 

нейтральными.  

Tunic ‘туника’ → биол., анат. ‘Кожный покров или мембрана, покрываю-

щие орган или его часть’.  

В рамках ЛСГ ‘обладание знаниями, умениями, навыками’ было выде-

лено 3 лексико-семантических варианта, образованных семантическим перено-

сом ‘предмет быта’ →‘обладание знаниями, умениями, навыками’. 

Doormat ‘половик для вытирания обуви’ → ‘команда, которая регулярно 

финиширует последней’. 

Целевая ЛСГ ‘интеллект человека’ в данном исследовании представлена 

2 лексемами.  

Mug ‘кружка’ → неформ. ‘Глупый или доверчивый человек’. 

Данный семантический перенос находится на пересечении двух целевых 

лексико-семантических групп одновременно: ‘интеллект человека’ и ‘характер 

человека’. 

В процессе анализа отобранного лексического материала было 

установлено, что целевая семантическая подобласть ‘отношение человека к 

работе, профессия’ представлена 2 лексико-семантическимими вариантами. 

Hat ‘шляпа’ → ‘Обозначение определенной профессии, занятия для чело-

века, который занимается различными видами деятельности’.  

В процессе изучения лексикографических источников было установлено, 

что целевая ЛСГ ‘характер человека’ включает в себя 2 лексемы.  

Doormat ‘половик для вытирания обуви’ → ‘слабовольный человек, кото-

рый позволяет другим доминировать над собой’.  

Семантическая целевая подобласть ‘гендерная принадлежность’ 

охватывает 2 семантических переноса на базе семантики ‘предмет быта’.  

Besom ‘метла’ → шотл., североангл. уничиж. ‘Женщина или девушка’. 

Лексико-семантическая группа ‘характеристика социального поведе-
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ния’ охватывает 1 лексико-семантический вариант на материале предметной 

бытовой лексики английского языка. 

Mug ‘кружка’ → североамер. неформ. ‘Преступник, бандит’.  

Семантическая целевая подобласть ‘эмоциональное отношение к чело-

веку’ включает в себя 1 семантический перенос.  

Dish ‘блюдо’ → неформ., устар. ‘Тот, кто сексуально привлекателен’. 

Данная метафорическая модель ‘предмет быта’ → ‘человек’ включает в 

себя 20 семантических переносов на материале английского языка. В процессе 

анализа отобранного материала были выявлены 4 ЛСВ, которые могут быть от-

несены одновременно к нескольким лексико-семантическим группам, напри-

мер, mug ‘кружка’ → неформ. ‘Глупый или доверчивый человек’. Данная лек-

сема единица была выделена в составе сразу двух целевых ЛСГ: ‘интеллект 

человека’ и ‘характер человека’. Количественные результаты исследования 

отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Количество семантических переносов в область-цель ‘человек’ на базе се-

мантики ‘предмет быта’ в английском языке 

Семантическая целевая подобласть 
Английский язык, количество 

семантических переносов 

Внешность человека и его физические каче-

ства 

5 

Организм человека 3 

Обладание знаниями, умениями, навыками 3 

Интеллект человека 2 

Характер человека 2 

Гендерная принадлежность 2 

Отношение человека к работе, его профес-

сия 

2 

Характеристика социального поведения 1 

Эмоциональное отношение к человеку 1 

 

Деление лексем на 3 группы (с положительной коннотацией, с отрицатель-

ной коннотацией и нейтральные) позволяет сделать следующий вывод: ЛСВ с 

отрицательной коннотацией (4 ЛСВ) в английском языке выделено меньше, чем 

с нейтральным значением (12 ЛСВ). Лексемы с положительной коннотацией в 

рамках данной модели отмечены не были. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ЯВЛЕНИЕ 

ПРИРОДЫ’ в английском языке 

В рамках этой модели было выделено 27 семантических переносов.  

Candle ‘свеча’ → ‘тонкий, прямой вертикальный побег, формирующийся 

на сосне весной’. 

Cap ‘шапка’ → ‘широкая верхняя часть плодоносящего тела большинства 
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грибов’. 

Collar ‘воротник’ → ‘часть растения, где стебель соединяется с корнями’. 

Внутри модели ‘предмет быта’ → ‘явление природы’ на материале англий-

ского языка были также рассмотрены 7 семантических переносов в различные 

терминологические сферы. Принадлежность лексемы в рамках данной модели к 

той или иной терминологической области определяется с помощью следующих 

словарных помет: geology (геологический термин), geography. (географический 

термин), botany  (термин из ботаники). Приведём пример подобного переноса. 

Apron ‘фартук’ → геол. ‘Обширные отложения, как правило, у подножия 

ледника или горы’. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ЖИВОТНОЕ’ в ан-

глийском языке 

Область-цель в данной метафорической модели представлена следующими 

14 семантическими переносами. 

Sock ‘носок’ → ‘белая отметина на нижней части ноги лошади, не доходя-

щая до колена’. 

Spur ‘шпора’ → ‘Роговой шип на задней части ноги петуха или самца пти-

цы, используемый в бою’. 

Stockings ‘чулки’ → ‘кольцо отличительного цвета на нижней части ноги 

животного’. 

В рамках данной модели были выделены также лексемы, которые являют-

ся терминами. Всего было выявлено 5 семантических переносов внутри данной 

модели в различные терминологические области. Отнесённость ЛСВ к какой-

либо терминологической сфере определяется в соотвествии со словарными по-

метами, например, ornithology (термин из орнитологии) zoology (зоологический 

термин), anatomy (анатомический термин), и др. 

Mantle ‘мантия’ → зоол. ‘Складка кожи, охватывающая внутренние 

органы и скрепляющая раковину (у моллюсков и брахиопод)’. 

Tunic ‘туника’ → зоол. ‘Эластичная наружная оболочка морской асцидии’. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ДЕЙСТВИЕ’ в ан-

глийском языке 

В соответствии с данными толкового словаря английского языка внутри 

данной  модели было выделено 7 семантических переносов.  

Brush ‘щётка’ → ‘лёгкое и мимолетное прикосновение’. The lightest brush 

of his lips against her cheek. – ‘Едва ощутимое прикосновение его губ к её щеке’. 

Scissors ‘ножницы’ → ‘гимнастическое упражнение, при котором движе-

ния ног похожи на открытие и закрытие ножниц’. 

Метафорическая модель ‘ПРЕДМЕТ БЫТА’ → ‘ИГРА’ в английском 

языке 

В рамках метафорической модели ‘предмет быта’ → ‘игра’ в английском 

языке были выделены 10 семантических переносов.  

Cushion ‘диванная подушка’ → ‘эластичная подкладка по бокам бильярд-

ного стола, от которой отскакивает мяч’. 
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Pocket ‘карман’ → ‘положение участника гонки, когда он окружён други-

ми участниками’. 

Pot ‘горшок’ → ‘удар в бильярде, при котором игрок забивает мяч прямо в 

лузу’. 

Эта модель по данным толковых словарей также была рассмотрена в рус-

ском языке, но она была выделена в качестве единичного семантического пере-

носа.  

Рус. вилка ‘положение в шахматной игре, при котором одна фигура угро-

жает одновременно двум или нескольким фигурам’. Конь делает вилку. 

Единичные семантические переносы в английском языке 

По данным лексикографических источников английского языка были вы-

делены 12 единичных семантических переносов. Данные семантические пере-

носы не образуют устойчивых моделей: 

1. ‘предмет быта’ → ‘физическая величина’: 

Candle ‘свеча’ → физ. ‘Единица силы света’. 

Единичный семантический перенос ‘предмет быта’ → ‘физическая вели-

чина’ был выделен также в русском языке. 

Рус. свеча устар. ‘Название единицы силы света’. Электрическая лампа в 

сто свечей. 

2. ‘предмет быта’ → ‘чувство’: 

Bottle ‘бутылка’ → неформ. ‘Мужество сделать что-то опасное или непри-

ятное’. 

3. ‘предмет быта’ → ‘вещество’: 

Coat ‘пальто’ → ‘слой краски или другого вещества, которое тонко рас-

пределяется по поверхности чего-либо’. 

4. ‘предмет быта’ → ‘место’: 

Kettle ‘чайник’ → ‘небольшая территория, в которой демонстранты или 

протестующие ограничены полицией, стремящейся поддерживать порядок во 

время демонстрации’. 

5. ‘предмет быта’ → ‘компьютерная программа’: 

Screen ‘ширма’ → ‘система проверки человека или предмета на наличие 

или отсутствие чего-либо, обычно заболевания’. 

6. ‘предмет быта’ → ‘собрание нематериальных ценностей’: 

Garland ‘гирлянда’ → устар. ‘Литературная антология, сборник’. 

Данная модель также была выделена на материале русского языка. 

Рус. копилка ‘собрание чего-либо ценного, занимательного; сокровищни-

ца’. Копилка курьёзов. Копилка опыта. Пополнить копилку знаний. 

В английском языке среди метафорических моделей с исходным доменом 

«предмет быта» наиболее продуктивной и частотной является когнитивная ме-

тафорическая модель ‘предмет быта’ → ‘артефакт’.  

В количественном плане когнитивные метафорические модели в англий-

ском языке с исходным доменом «предмет быта» охватывают 156 семантиче-

ских переносов, из которых 65 – переносы в область-цель «артефакт», 21 – в 
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область-цель «человек», 27 – переносы в область-цель «явление природы», 14 – 

в область-цель «животное», 7 – в область-цель «действие», 10 – в область-цель 

«игра», а также были выделены 12 единичных семантических переносов.  

Из всех проанализированных единиц предметно-бытовой лексики было 

выявлено 24 русско-английских сходных семантических переноса, например, 

англ. sheet, рус. простыня; англ. sieve, рус. решето; англ. tunic, рус. туника; 

англ. mop, рус. швабра. Приведем список семантических переносов, 

встречающихся во двух языках одновременно в соответствии с 

метафорическими моделями: «предмет быта → артефакт»: англ. belt, 

рус. ремень; англ. bowl, рус. кубок; англ. brush, рус. щётка; англ. button, 

рус. пуговка; англ. cap, рус. колпак; англ. cushion, рус. подушка; англ. ladle, 

рус. ковш; англ. knife, рус. нож; англ. pillow, рус. подушка; англ. rag, 

рус. тряпка; англ. sleeve, рус. рукав; «предмет быта → явление природы»: 

англ. belt, рус. пояс; англ. carpet, рус. ковёр; англ. mantle, рус. мантия; 

англ. pocket, рус. карман; «предмет быта → животное»: англ. mantle, 

рус. мантия; англ. spur, рус. шпора; англ. stockings, рус. чулки; «предмет 

быта → действие»: англ. meat grinder, рус. мясорубка; единичные 

семантические переносы: англ. candle, рус. свеча; англ. cradle, рус. колыбель; 

англ. mirror, рус. зеркало. 

Англ. spur ‘шпора’ → ‘роговой шип на задней части ноги петуха или самца 

птицы, используемый в бою’. 

Рус. шпора ‘роговой заострённый выступ на ногах у некоторых птиц, пре-

имущественно самцов, служащий для защиты и нападения’. 

В исследуемой лексике на материале двух языков были выявлены метафо-

рические переносы в различные терминологические системы. Подобные семан-

тические переносы были выделены внутри моделей ‘предмет быта’ → ‘чело-

век’, ‘предмет быта’ → ‘артефакт’, ‘предмет быта’ → ‘явление природы’, 

‘предмет быта’ → ‘животное’ и ‘предмет быта’ → ‘действие’. В русском языке 

больше всего переносов в терминологические сферы было обнаружено в рам-

ках модели ‘предмет быта’ → ‘артефакт’ – 22 термина, но в английском языке 

больше всего терминов было выявлено внутри целевой ЛСГ ‘явление природы’ 

– 7 единиц.  

Англ. mantle зоол. ‘складка кожи у моллюсков и брахиопод, охватывающая 

внутренние органы и скрепляющая раковину’. 

Рус. мантия зоол. ‘Складка кожи у некоторых беспозвоночных животных, 

охватывающая тело’. Мантия медузы. 

Перечислим словарные пометы, в соответствии с которыми лексемы были 

отнесены к терминам. В русском языке: авиа (термин из авиации), анат. (ана-

томический термин), архит. (архитектурный термин), биол. (биологический 

термин), ботан. (термин из ботаники), воен. (военный термин), геол. 

(геологический термин), геогр. (географический термин), зоол. (термин из 

зоологии), мор. (морской термин), охотн. (термин из охоты), минер. (термин 

из минералогии), спец. (специальный термин), техн. (технический термин), 
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экон. (экономический термин). В английском языке: anatomy, biology, botany, 

geography, geology, historical, medicine, military, ornithology, physics, printing, 

technical, zoology и др.  

 

Таблица 3 

Количество семантических переносов в область-цель «человек» в русском 

и английском языках по данным толковых словарей 

Целевые фреймы 

Русский язык, коли-

чество семантиче-

ских переносов 

Английский язык, ко-

личество семантиче-

ских переносов 

Общее количество семан-

тических переносов 

35 21 

Организм человека 6 3 

Интеллект человека 8 2 

Внешность человека и его 

физические качества 

5 5 

Отношение человека к рабо-

те, его профессия 

1 2 

Характер человека 3 2 

Манера поведения человека 9 - 

Множество людей 1 - 

Обладание знаниями, уме-

ниями, навыками 

1 3 

Эмоциональное отношение 

к человеку 

1 1 

Характеристика социально-

го поведения 

- 1 

Гендерная принадлежность - 2 

 

Выводы  

Рассмотрим полученные результаты в терминах концептуальной 

семантики.  

1. Среди метафорических моделей с исходным доменом «предмет быта» по 

данным толковых словарей в русском и английском языках наиболее продук-

тивной и частотной является когнитивная метафорическая модель «предмет 

быта → артефакт». Данная метафорическая модель включает в себя 140 семан-

тических переносов на материале двух языков по данным толковых словарей. 

Эта модель охватывает наибольшее число переносов, поскольку как область-

источник «предмет быта», так и область-цель «артефакт» характеризуются ка-

тегорией неодушевлённости.  

2. Анализ сферы-мишени «человек» на материале двух языков позволил 

выявить 11 фреймов: «характер человека», «внешность человека и его физиче-
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ские качества», «манера поведения человека», «характеристика социального 

поведения», «организм человека», «отношение человека к работе и его профес-

сия», «эмоциональное отношение к человеку», «обладание знаниями, умения-

ми, навыками», «интеллект человека», «множество людей», «гендерная при-

надлежность». Количественные результаты исследования отражены в табли-

це 3.  

3. В рамках модели «предмет быта → человек» в русском и английском 

языках отмечены лексемы, которые были выделены одновременно в составе 

нескольких целевых фреймов, например, рус. перечница ‘о злой, сварливой 

женщине’. Данная лексема была отнесена нами сразу к двум целевым фреймам: 

«характер человека» и «манера поведения человека». В русском языке было 

выделено 7 подобных лексем, в английском – 4 лексемы.  

4. В процессе исследования отобранного лексического материала также 

проводился анализ метафорической модели «предмет быта → человек» с пози-

ции коннотативного компонента. В рамках данной модели в английском языках 

лексем с отрицательной коннотацией (4 ЛСВ) было выделено меньше, чем ЛСВ 

с нейтральными значениями (12 ЛСВ). В русском языке, наоборот, лексем с от-

рицательной коннотацией (18 ЛСВ) было выделено больше, чем ЛСВ с 

нейтральными значениями (12 ЛСВ). Лексемы с положительной коннотацией в 

русском и английском языках выделены не были. 

Англ. crown ‘корона’ → ‘верхняя часть головы человека, макушка’ 

(нейтральное значение). 

Рус. сундук разг. презрит. ‘О неповоротливом, туповатом человеке’ (отри-

цательная коннотация). 

5. В процессе исследования отобранного материала были выделены также 

иные метафорические модели: «предмет быта → явление природы», «предмет 

быта → животное», «предмет быта → действие», «предмет быта → игра». 

6.  По данным толковых словарей также были выявлены 23 единичных се-

мантических переноса на материале двух языков. 

Семантический перенос «предмет быта → физическая величина» был от-

мечен в трёх языках: рус. свеча, англ. candle ‘свеча’.  

‘The intensity of a 60-watt lamp is very nearly 60 candles’ [17]. – «Мощность 

60-ваттной лампы почти равна 60 свечам». 

7. Согласно словарям общеупотребительной лексики в русском и англий-

ском языках были выявлены переносы в различные терминологические систе-

мы. В работе были исследованы только те термины, которые приводятся в со-

временных толковых словарях. Всего было выделено 65 семантических перено-

сов в различные терминологические сферы: 44 – в русском языке, 21 – в ан-

глийском языке, например, англ. lid ‘крышка’ ботанический термин ‘оболочка 

на спорангиях споровых растений, например, мха’. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить закономер-

ности семантической деривации на материале русской и английской предмет-

но-бытовой лексики, осуществить интерпретацию результатов в терминах ко-



172 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

гнитивной лингвистики, а также определить целевые области переноса и моде-

ли, общие и специфические для названных языков. Результаты рассмотрения 

семантической деривации лексем с семантикой ‘предмет быта’ свидетельству-

ют о моделируемом характере семантических процессов и подтверждают, что 

развитие новых значений слова не случайно, а происходит по регулярным мо-

делям. 

Устойчивые модели семантической деривации указывают на связь отдель-

ных подсистем в семантической системе языка, и, следовательно, на связь тех 

или иных фреймов в когнитивной системе человека; они дают возможность 

воссоздать процедуру проецирования области-источника на область-цель. 
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«Не важно, какой мы выбираем путь. Важно, куда он нас приведёт»                                                                                                                                 

                                                                                Восточная мудрость 

 

Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к изу-

чению истории Турции, с целью наиболее подробного рассмотрения причин, 

хода и последствий языковой политики и языковой реформы времён М.К. 

Ататюрка. А также позволяет ознакомиться с заимствованиями для выявления 
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и изучения слов с корневыми системами арабского происхождения в лексиче-

ском составе современного турецкого языка, так как эта область знаний прак-

тически не изучена. 

Научная новизна работы заключается в анализе и комплексном подходе к 

изучению особенностей удвоенной согласной в 3-х буквенной корневой систе-

ме арабского происхождения в современном турецком языке. 

В сегодняшних реалиях национальная картина мира – это система взглядов 

и представлений, принятых в обществе, которая формируется из многих факто-

ров. В частности, таких как: история, культура и традиционные ценности каж-

дого народа, все они теснейшим образом переплетены между собой. Однако 

картина мира каждого народа может быть подвержена существенным измене-

ния под влиянием политических факторов. Государственная политика развития 

национальных языков, расширения их социальных функций характеризует кон-

структивную языковую политику. Языковая политика представляет собой 

сложную систему, при разработке и реализации которой следует учитывать 

комплекс факторов: языковые, социальные, этнокультурные, исторические, 

экономические и другие. Говоря о языковой политике того или иного государ-

ства, чаще всего имеют в виду две вещи: меры по расширению представленно-

сти национального языка в мире и меры по поддержанию норм функциониро-

вания языка (т. е., в привычной терминологии, борьбу за чистоту языка). С це-

лью обеспечения этой самой чистоты языка, некоторые страны регулируют ко-

личество лексических заимствований из других языков, некоторые принимают 

меры по улучшению преподавания родного языка в учебных заведения страны. 

И то, и другое – задачи сложные [10, с.166]. Эффективная языковая политика 

должна соответствовать ряду параметров, выбор которых, подразумевает пла-

нирование гармоничной языковой ситуации: комплексность, демократичность, 

полилингвальность, историчность, адекватность. В современном мире большое 

значение имеет знание нескольких языков, среди которых важное место должно 

отводится родному языку. В связи с этим, определяющим условием в решении 

языковых проблем, в особенности в полиэтнических государствах, является по-

лилингвальный подход. 

Российский лингвист А.Д. Швейцер различает следующие типы языковой 

политики: конструктивный, деструктивный, централизованный, нецентрализо-

ванный. Языковая политика должна быть адекватна тем условиям, в которых 

она реализуется, её цели должны быть достижимы, в независимости от исход-

ной языковой ситуации. 

Языковой политикой называется «Совокупность идеологических принци-

пов и практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, 

государстве» [22, с.616]. «В отечественной социолингвистике термин «языко-

вая политика» впервые был употреблен Е. Д. Поливановым в 1929 г.» [13, с.3]. 

Выдающимся лингвистом-теоретиком, тюркологом, хорошо знакомым не толь-

ко с русской, но также и арабской лингвистикой. Языковая политика реализует-
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ся с помощью разных институтов, методов и средств. В языковой сфере резуль-

татом политического регулирования является языковая реформа.  

Языкова реформа – это изменение языка, которое может касаться графики, 

лексики, грамматики, словарного запаса и других разделов языка. К этому 

можно отнести введение фамилий в Турецкой   Республике в 1934г. Так же в 

конце 1920 –1930-ых гг. массово переиздавались современные и классические 

произведения турецких авторов на новом алфавите, то есть латинице. Так мно-

гие произведения стали доступны для обычных граждан, уже на новом языке, так 

как были опубликованы в первые, потому как во времена Османской империи 

были на османском языке, который не был понятен большинству населения. 

Формирование турецкого языка. Турецкий язык имеет длинную, насы-

щенную историю. Он относится к тюркской подгруппе языков, возраст которой 

превышает 5–8 тысячелетий. Самыми ранними обнаруженными источниками 

на тюркском языке являются образцы рунического письма. Их появление отно-

сится ко времени правления династии Гёктюрков, а география распространения 

охватывала большой центрально-азиатский регион и Орхон. Турецкий язык 

формировался параллельно со становлением Османской империи, в нём нашли 

своё отражение анатолийские и балканские черты. 

Староанаталийско-тюркский язык (XIII - конец XV вв.) формировался в 

сложной этнической обстановке в Малой Азии, это связано с переселением 

сельджуков в Анатолию, их составляли, в основном, огузкие племена. С этих 

времён староанатолийские тюркские письменные источники XIIIв. дают пред-

ставление о сильном влиянии ислама на культуру и язык тюрков. «Первый ли-

тературный памятник эпохи мусульманской Турции, поэтическое произведение 

«Благодатное знание» Юсуфа Хас Хаджиба Юаласагуни, было написано в 1069 

году» [15, с.3]. Просвещение продолжало развиваться и «В 1277 году вышел 

словарь «Divini Turki» [9, с.3]. Литература, в основном, была на арабском язы-

ке. В следующие два столетия формировался литературный язык. В XIV-XVвв. 

иноязычные заимствования получили широкое распространение в научной сре-

де, это время знакомства турецких ученых с иностранными трудами. Тогда же, 

в 1530г., составлен первый грамматический справочник. Период характеризо-

вался в основном арабским и персидским культурным веянием. 

В Раннеосманский (1 пол. XV-XVI вв.), Среднеосманский (XVII- 1 пол. 

XVIII вв.) и Новоосманский (1 пол. XIX - 1 четверть XX вв.) в периоды со 2 

пол. XV в. и до 1 четверти XX в. иностранная лексика вытесняет из языка ста-

ротюркские слова. Это коснулось также литературной традиции Османской 

империи. Произведения османских писателей и поэтов этих периодов имели 

очевидное влияние заимствований из различных культур, что в дальнейшем яр-

ко отразилось в лексике народа. Хотя османский язык считался тюркским, на 

всём протяжении развития, имел большое количество слов арабского и персид-

ского происхождения. Это указывает, что с XX по XVI век турецкий язык 

находился под сильным влиянием этих культур. 
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Современный турецкий (20-е г. XX в. – настоящее время). Современный 

этап развития языка берет начало в 1923г., когда Турция стала Республикой. 

Влияние эпохи Танзимата. Танзимат (тур. Tanzimat - множественное 

число от арабского tanzim), т.е. «приведение в порядок, упорядочение». 

Первые реформы не смогли предотвратить дальнейшего ослабления 

Османской империи исходя из того, что нововведения не затрагивали средневе-

ковые основы османского государства. Советы и помощь Европы обеспечивали 

модернизацию и усиление Османской империи путём реформ. Осознавая это, 

Решит-паша утверждал: «Мы ничего не сможем сделать, если не обратимся к 

Цивилизации, а она может прийти лишь из Европы» [6, с.38]. Таким образом 

европеизация стала главным фактором развития страны на весь XX век. Прин-

цип равенства выделяется в фирмане (т.е. указе), как особо важный, новый 

принцип существования османского общества. Решит-паша был убеждён, если 

требование будет выполняться, то зулюм (несправедливость, угнетение), пре-

кратятся и к каждому в стране придёт спокойствие и безопасность. «В послед-

нем разделе фирмана эта реформация «открыто предстаёт как революционная 

мера» в словах: «прежнее управление в полном смысле слова обновляется» [там 

же, с.40]. 

С подписания Парижского мирного договора по общему содержанию 

фирман был призван довести до конца и конкретизировать реформы, намечен-

ные и начатые 3 ноября 1839г. Поскольку реформация и реформаторы активно 

поддерживались Европой. Провозглашение реформ Танзимата явилось «собы-

тием, которое должно было стать поворотным моментом не только в турецко-

османско-исламской истории, но и в истории человечества». Этой декларацией 

был задокументирован отказ от системы, в своей основе, утверждавшей в тече-

ние 12 веков свою неизменность и своё превосходство, и установление вместо 

неё принципа равенства и безопасности всех людей [там же, с.39]. Фирман осо-

бо подтверждал принцип полного равенства между всеми подданными, в то же 

время его исполнение ставится под контроль иностранных держав. Со второй 

половины XIX века значительная часть налогов поступала западноевропейские 

государства.  В документе прежде всего были закреплены идеи о могуществе 

государства. «Как справедливо пишет Фероз Ахмат, «идея о том, что величие 

государства - прежде всего», прочно укоренилась в османском обществе, его 

культуре. Эта идея обеспечивала вмешательство Государства во все сферы дея-

тельности общества. И в годы расширения империи, и в годы её отставания 

любая инициатива исходила от государства [6, с.39]. 

С началом Танзимата европеизация в стране стала проявляться в идеоло-

гии, культуре и образовании. Открылись библиотеки и музеи. Впервые за всю 

историю страны были созданы школы светского типа и лицеи которые готови-

ли новую, светскую интеллигенцию. Одарённую молодёжь для получения или 

продолжения образования посылали за границу. На государственные должно-

сти назначали людей, получивших образование на Западе или прошедших ста-

жировку в странах Европы. «Бюро переводчиков, созданное в Стамбуле в 1832 
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года при министерстве иностранных дел, уже не группа толмачей, после 1839 

года оно выглядело маленьким институтом, где изучались западные языки, 

устраивались литературные диспуты. В открывшемся Галатасарайском лицее 

(«Mekteb-i Sultani») преподавание велось на османском и французском языках» 

[там же, с.58]. Открылись библиотеки, музеи, в частных особняках интеллиген-

ции ставились западноевропейские пьесы. 

Начали издаваться общественно-политические газеты на османском языке, 

возросло количество переводимых произведений, в том числе учебников и со-

ставлялись пособия по грамматике и словари. В этот период в османский язык 

вошло большое количество новых западноевропейских слов, которые отражали 

новые понятия в области культуры, литературы, искусства. Появились обще-

ственные деятели, публицисты, писатели и поэты некоторые выступали за 

идеологию просвещения. «Историк Т. Туная пишет, что именно в этой среде в 

1865 года возникло общество новых (или молодых) османов - любителей исто-

рии. В этой группе играли ведущую роль видные представители турецкой ин-

теллигенции - первые турецкие просветители, такие как поэт, автор пьес Намык 

Кемаль, литератор Шинаси-бей, крупный чиновник и поэт Зия-паша, учитель 

Али Суави-бей и другие» [6, с.59]. 

Можно обобщить, что Танзимат был обусловлен социально экономиче-

ским кризисом и усилением национально-освободительной борьбы завоёван-

ных народов и угрозой дальнейшего распада Османской империи, эпоха Тан-

зимата началась с опубликования 3 ноября 1839 султанского фирмана, содер-

жавшего программу реформ в Османской империи. Этот период реформ в 

Османской империи продлился до начала 70-х годов XIX века. В это время 

османский язык начал активно пополняться заимствованиями из западноевро-

пейских языков. 

С этой целью конце 20-х годов XX века Ататюрк возглавил движение за 

очищение от арабо-персидских заимствований.  

Роль Ататюрка заключалась в том, что проводил политику модернизации 

турецкого государства и общества по западному образцу, реформировал систе-

му образования и упразднил институты исламского права. В 1928 года вместо 

арабского был введен латинский алфавит. 

Анализируя основные этапы развития турецкого языка можно сказать, что 

Турция шла по длительному пути формирования языка с XII века до начала XX 

века, когда турецкий язык начал подвергаться серьёзному реформированию. 

Предпосылки языковой реформы. «В основе языка, который до провоз-

глашения Турецкой Республики (29 октября 1923 г.) называли языком осман-

ским, по имени основателя Османской династии и империи Османа I или 

османско-турецким, а теперь именуют турецким, реже — анатолийско-

турецким, Türkçe или Türkiye Türkçesi, лежат языки тюркских племен, в разное 

время появившихся на территории Малой Азии» [7, с.256]. «В условиях Турции 

начала XIX века «языком», закрепленным в литературе, оказался искусствен-

ный арабско-персидско-османский гибрид; народно-разговорный язык не имел 
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своей письменно-литературной формы. Известный лексикограф и литератор 

Шемсеттин Сами в конце XIX века так, гиперболизованно, охарактеризовал 

османский язык: «Вu nasıl dildir ki Аrар’а söylesen anlamaz, Acem’e söylesen 

anlamaz, Türk’e söylesen anlamaz» («Что это за язык: арабу говоришь – не пони-

мает, персу говоришь – не понимает, турку говоришь – не понимает»)» [7, 

с.270]. Так говорит о османском языке и цитирует другого известного лексико-

графа Ш. Сами выдающийся советский учёный-востоковед в области тюркско-

го языкознания А. Н. Кононов, которому принадлежит ряд исследований, по-

свящённых наиболее сложным и трудоемким проблемам, прежде всего истори-

ческой грамматике и этимологическим изысканиям.  Причина того, о чём гово-

рит А.Н. Кононов в том, что составные части – турецкого, арабского и персид-

ского принадлежат к трем различным языковым семьям: урало-алтайской (ал-

тайской), (семито-хамитской) и индоевропейской (индо-иранской) [3, с.15 - 16]. 

Фонологические, грамматические и этимологические принципы этих трех се-

мей очень сильно различаются. 

Обилие в турецком языке арабских и персидских слов связано с двумя гло-

бальными историческими процессами. 

Первый исторический процесс связан с тем, что наиболее древним праязы-

ком турецкого являлся язык огузо-сельджукских племён который был подвер-

жен сильному влиянию арабского языка. Это связано с тем, что племена огузов 

в IX - X веках приняли ислам, а также с тем, что эти племена в X - XI веках 

продвигались в Анатолию из Центральной Азии. Арабский язык стал языком 

религии, науки и культуры мусульманских народов, поэтому хронологически 

данные заимствования относят к XI веку [17, с.320]. 

Второй исторический процесс, связан с созданием в XIII веке Османского 

государства. В период наивысшего расцвета Османской империи в XV - XVI 

веках, началось формирование турецкой нации и турецкого языка. 

Османский язык стал официальным языком религии и литературы, в кото-

ром преобладала арабская и персидская лексика. Таким образом арабский язык 

активно воздействовал на османский язык, увеличивая в нём число арабизмов. 

Однако этот язык был понятен лишь дворцовым чиновникам и людям искус-

ства, но не был понятен простым людям. Поэтому остро встал вопрос нацио-

нального языка понятного всем слоям народа [17, с.321]. В связи с этим требо-

валось радикальное изменение укоренившихся в турецком языке арабо-

персидских лексических, грамматических и синтаксических конструкций. Хотя 

история борьбы за очищение турецкого языка началась в XV -  XVI веке, где 

зарождается движение за «простой турецкий язык» (Türkî-i basit). В этом дви-

жении наиболее видными деятелями были Айдынлы Висали, Татавлалы Му-

харреми и Эдирнели Назми [7, с.266]. Продолжилась борьба во второй поло-

вине XIX века во главе движения «чистый турецкий язык» (Safi türkçe) стоял 

«отец новой османской литературы» Ибрагим Шинаси. [там же, с.272] На мо-

мент XVI – XVIII веков словарный состав литературного турецкого языка, а 

точнее османского (Osmanlı Türkçesi) состоял на 70 – 90% из арабо-персидских 
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заимствований (в различных источниках эта цифра варьируется (прим. авт.)). 

Эпоха реформирования турецкого языка по-настоящему, начала реализо-

вываться после провозглашения Турецкой Республики 29 октября 1923 года 

при Первом Президенте Турецкого государства Мустафе Кемале Ататюрке. В 

Турции этот процесс справедливо получил название Dil Devremi (Языковая ре-

волюция) или языковая реформа. 

Основными мотивами реформирования языка и перехода на латинскую 

графику можно считать: 

- неудачные попытки подстроить арабский алфавит под грамматику и фо-

нетику турецкого языка (в связи с преобладанием арабских слов в османском 

языке); 

- отсутствие более приемлемой альтернативы латинскому языку, такой как 

кириллица (не соответствовало европеизации страны); 

- желание быть европеизированным государством (чтобы укреплять и раз-

вивать отношения с Европой). 

Перевод турецкого языка на латинскую графику. Первым этапом ре-

формирования языка в республиканской Турции, то есть переход с османского 

алфавита на латиницу, именуемый турецкими лингвистами «буквенной рево-

люцией» (Harf dervimi), стало принятие закона «Об изменении и внедрении ту-

рецкого алфавита» [14, с.222], который был принят Великим национальным со-

бранием Турции (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 1 ноября 1928 года за №1353 и 

вступил в силу 3 ноября 1928 года. Согласно этому закону, турецкий алфавит 

состоит из 29 букв, из них 21 буква – согласная, 8 – гласные [3, с.25]. Полный 

запрет на использование старого алфавита был внедрен с 1 января 1929 года. 

Необходимость реформирования турецкого языка, то есть его упрощения в 

целях повышения уровня образования и культуры граждан, кемалисты доказы-

вали необходимость упрощения алфавита и предлагали различные проекты ре-

форм: «Наша программа просвещения ставит своей первой целью обучить аб-

солютно всех крестьян чтению и письму, познакомить их с основами геогра-

фии, истории, религии и этики, достаточными для того, чтобы иметь представ-

ление о своей стране, народе и об остальном мире… Достижение этой цели бу-

дет важным этапом в развитии у нас просвещения» [19]. Поэтому принятие 

данного закона и сам переход на латиницу с арабской графики были не про-

стыми и, что важно не произошли внезапно. Это историческое событие, как мы 

могли заметить выше, предварял долгий путь. После того, как была сформиро-

вана четкая позиция власти новой Турции по поводу перехода на латиницу, в 

стране началась активная пропаганда латинского алфавита «Великая турецкая 

нация сможет быстро и с наименьшей затратой труда вырваться из мрака неве-

жества только в том случае, когда её прекрасный и благородный язык получит 

алфавит на латинской основе» [19]. Так 20 мая 1928 года была создана Комис-

сия по турецкому языку. И уже к 6 августа 1928 года был разработан новый ту-

рецкий алфавит на основе латиницы. А 9 августа 1928 года был представлен 

общественности, началось частичное использование латинской графики: в газе-
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тах и журналах стали появляться статьи о новом алфавите, университеты объ-

явили о переходе на новую графику с начала нового учебного года. Обратив-

шись к данным переписи населения и социологических опросов 20-ых годов 

XXв., можно оценить процент населения, владевшего навыками чтения и пись-

ма. Так в 1923г. – 2,5%; 1927г. – 10,5%; 1935г. – 20,4% [14, с.223]. «Для нации 

позорно на десять – двадцать процентов состоять из грамотных и на восемьде-

сят – девяносто из неграмотных» «Каждый человек должен стыдиться того, что 

он неграмотный» - так говорил Ататюрк [19]. 

С переходом на новый алфавит во всех сферах жизни началась активная 

переводческая деятельность. Инициаторы реформы полагали: усвоение знаний 

при помощи переводов будет происходить быстрее. Для этого создали в 1940г. 

Бюро Переводов (Tercüme Bürosu). М. Кемалем перед учеными-лингвистами, 

ставилась задача: упростить и очистить новый язык от арабско-персидского 

наследия. В этом и состояла суть языковой реформы. 

Важную роль в этом сыграло Турецкое лингвистическое общество (ТЛО – 

Türk Dil Kurumu), созданное 12 июля 1932г., по указанию К. Ататюрка. Эта 

структура призвана координировать всю работу в лингвистической сфере. Её ос-

новной задачей являлось осуществление деятельности в соответствии с револю-

ционной идеологией и научной методологией с целью очищения турецкого язы-

ка и его развитие для обеспечения возможности выражения понятий науки, тех-

ники и искусства. Благодаря деятельности ТЛО в результате проведенных ре-

форм и связанных с ними работ по реформированию языка процент турецких 

слов в языке вырос с 35-40% с начала реформы по 1932г.; до 72% на 1966г.; при-

мерно 80% к настоящему времени лексического состава. Кроме того, по резуль-

татам этой работы был издан новый словарь «Türkiye’de Halk Ağzından Derleme 

Sözlüğü» (Словарь избранной лексики из уст народа в Турции).  По словам рос-

сийского и советского социолингвиста Е. Д. Поливанова «…Ибо словарь данно-

го конкретного языкового мышления накопляется постепенно – по мере обога-

щения данного индивидуума запасом новых понятий. Поэтому формулировка 

словаря – более чем какого-либо другого элемента языковой системы – наиболее 

может отражать общественно-культурные сдвиги (сопровождающиеся привне-

сением в круг коллективного мышления ряда новых понятий, для которых нуж-

ны новые слова). Поэтому-то как раз в области словаря мы и имеем наиболее 

бесспорные результаты воздействия революции на язык» [11, с.75]. 

 В настоящее время ТЛО также продолжает свою деятельность. Хотя тема 

языкового заимствования остаётся актуальной на протяжении века.  

В рамках традиционного подхода, заимствование понимается как элемент 

чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция), перенесённый из 

одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс 

перехода элементов одного языка в другой [22, с.158]. 

 Лексические заимствования являются неотъемлемой частью любого языка, 

турецкий язык не стал исключением, а наоборот имеет очень большое количество 

заимствованных слов, особенно арабского происхождения, то есть арабизмов. 
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Арабизм – слово или оборот речи, заимствованные из арабского языка; оборот 

построенный по образцу арабского языка [23, с.60]. Согласно более развёрнутому 

определению «языковая единица, заимствованная непосредственно из арабского 

языка или сохранившая следы контакта с арабским языком. Слова арабского про-

исхождения – это собственно арабизмы, а также заимствованные из других язы-

ков слова, первоисточником которых является арабский язык» [1, с.6]. 

Так к примеру, в словаре, изданном ТЛО в 2005г. из 14816 заимствованных 

слов 6463 – арабского происхождения, 4974 – заимствования из французского 

языка, 1374 – из персидского языка [8, с.4]. «Что выводит арабский язык на 

первое место среди источников заимствования слов в турецком языке» [16, 

с.48]. Но «Реальное количество арабизмов может быть больше, так как в турец-

ком языке они имеют достаточно разветвлённую парадигму однокоренных 

производных, в том числе образованных от исходного арабизма по турецкой 

словообразовательной модели» [18, с.269]. 

Во всех языках мира основой слова является корень. Корень – слово грече-

ского происхождения, означающее «путь». Согласно Большому энциклопеди-

ческому словарю «Корень – носитель вещественного, лексического значения 

слова, центральная его часть, оставшаяся неизменной в результате морфологи-

ческой деривации; выражает идею тождества слова самому себе…» [21, с.242]. 

Арабский и турецкий языки в своей парадигме в «Классификации по 

грамматическому строю» принадлежат к разным группам. 

Сравнительно молодой турецкий язык – яркий пример языков агглютина-

тивного (агглютинация от латинского agglutinatio – «приклеивание», «склеива-

ние») типа, где «при склонении корни слов не изменяются. К неизменяющему-

ся корню с помощью присоединения словообразовательных (определяющих 

семантику) и словоизменительных (передающих грамматический строй) аф-

фиксов возможно получение новых значений, которые строятся по принципу 

сингармонизма» [3, с.17]. В исконно турецком корне обязательно присутствует 

гласная буква. Например: KES – корень глагола «резать», производные или об-

разованные от него: KESi – «разрезать»; KEStime – «короткий отрезок». 

Арабский же язык относится к группе флективных языков (флексия от ла-

тинского flectivus – «гибкий»), где при склонении и образовании новых слов 

корень изменяется, таким образом арабский язык является примером корневой 

флексии. [там же, с.18]. 

Основа арабского корня может состоять из 2-х, 3-х, 4-х только согласных 

букв. По данным отечественных исследователей 3-х буквенные арабские корни 

составляют 82%, а 4-х буквенные – 17%. «Слова с трёхсогласным корнем древ-

нее слов с корнями, содержащими иное количество согласных» [5, с.13]. Зна-

чимость 3-х буквенных корней очевидна. «В арабском языке корень является 

«основным элементом» … представленным согласными, с которыми связыва-

ется вещественное значение слова. Выделение основных элементов арабского 

корня основывается на теории звукоподражания. Данная теория как указывал 

Л. В. Щерба применима к основным элементам, которые могут выступать ос-
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новой новых слов. Звукоподражательная особенность арабского корня точно 

раскрывает его сущность, поскольку в ней играет роль порядок следования 

элементов, выражающий в большинстве случаев процесс, осуществлённый 

тремя последовательными действиями. Каждое действие процесса относится к 

одному из трёх системных элементов, что определяет, уточняет и конкретизи-

рует состав трёхсогласного арабского корня… Современный лингвист Хасан 

Аббас объясняет механизм порядка следования элементов корня тем, что арабы 

создавали свои слова, соотнося звуки с признаками смысла и желаемой цели, 

располагая звуки по действиям процесса, то есть первый звук подражает началу 

действия, второй его середине, а третий его концу» [2, с.269]. Это означает, что 

составные части 3-х буквенного арабского корня (KLM, ŞKL, KTB, DRS, НКМ 

и другие) значимы и сохраняют своё звукоподражательное значение, в составе 

одного и того же корня, в независимости от того, где они располагаются. И 

именно таким образом с этим связывается семантическое и лексическое значе-

ние арабского слова. Пример: Арабский корень KLM – означает «могущество», 

«сила»: KaLaMa – ранить; KaMaLa – совершенствовать; LaKaMa – боксиро-

вать. В связи с этим можно отметить, что «трёхсогласный арабский корень иг-

рает особую роль в семантических процессах турецкого языка, формируя об-

щеродовую семантическую основу, которая обеспечивает понятийную соотне-

сённость соответствующей лексической единицы и может быть использована 

при прогнозировании значения соответствующего производного арабизма» [18, 

с.269]. Пример: MaLiK – 1. собственник, господин, владелец, обладатель; 2. 

владеющий, обладающий, располагающий [20, с.340]; KâMiL – совершенный, 

безупречный, эрудированный, знающий [там же, с.294]. 

В словообразовании флективных языков в корне, большое значение имеет 

внутренняя флексия, то есть удвоение (или усиление) согласных и чередование 

гласных в (в арабском языке их только 3 – это a, i, u). Общепринятое определе-

ние внутренней флексии: «способ выражения определённых значений только 

посредством изменения самого корня» [2, с.268]. 

Авторы учебного пособия «Арабский язык: начальный курс» Р.В. Степа-

нов и В.А. Кузьмин такое явление, как флексия называют «неправильными 

корнями». По их мнению «Определённую сложность представляют собой не-

правильные корни. Их существует несколько разновидностей.  Самые распро-

страненные неправильные корни: 1) Корни, в составе которых один или даже 

два слабых харфа; 2) Если один из корневых харфов – хамза, то такой корень 

тоже считается неправильным и называется хамзованным; 3) Имеются корни, в 

которых средним и третьим корневыми харфами выступает один и тот же со-

гласный, – такие корни называются удвоенными. Неправильность корней при-

водит к некоторым нюансам при словообразовании и словоизменении, поэтому 

неправильные корни и всё то, что с ними связано (в первую очередь имеется в 

виду глагол), требуют особого внимания и изучения» [15, с.16]. (где «харфа» – 

буква, «хамза» – звук, который не произносится. прим. авт.). 
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В словообразовании современного турецкого языка удвоение согласных в 

корне слова – часто встречающееся явление. Это характерно в основном для 

слов арабского происхождения. «Исконно персидских корней с удвоенной со-

гласной совсем не значительное количество и встречаются они в основном в 

середине корня» [12, с.31]. Пример: şeppere – летучая мышь [20, с.460]. Под 

влиянием арабского языка «многие персидские слова стали употребляться в 

арабизованной фонетической форме» [12, с.30]. Пример gallât (ар) – зерновые, 

злаки, продукты питания; galledan (пер) – амбар для зерна, закрома [20, с.213]. 

Что касается исконно тюркских слов в турецком языке, такое явление, как 

удвоение согласной в корне, отсутствует (исключение составляют elli, belli). 

Роль и место арабизмов в современном турецком языке по сравнению с за-

имствованными словами из других языков являются ««исключительно уни-

кальными» [17, с.326]. и требуют подробного изучения, систематизации и тео-

ретического осмысления. Арабизмы функционируют в турецком языке практи-

чески аналогично исконной лексике, которые при в хождении в лексический 

состав современного турецкого языка либо совсем не претерпели семантиче-

ских изменений, либо данные изменения незначительны. Однако через них со-

храняется влияние арабской лексической и семантической традиций. 

Исследование слов с удвоенной согласной в 3-х буквенной корневой систе-

ме арабского происхождения в современном турецком языке проходило в не-

сколько этапов: 1. выявление арабских слов из общего (50 тыс.) количества 

слов в словаре; 2. поиск слов с 3-х буквенной корневой системой из числа вы-

явленных слов; 3. определение слов с удвоенной согласной в словах с 3-х бук-

венной корневой системой; 4. систематизация определённых слов в алфавитном 

порядке. В качестве материала для исследования использован: Новый турецко-

русский и русско-турецкий словарь: 100 тысяч слов и словосочетаний, редакция 

Н.Н. Богочанская, А.С. Торгашова, (2021 года издания, 960 стр.). Исследуемый 

материал извлечён путём сплошной выборки. [20, с.11 – 576]. 
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В ходе исследования, из 50 тысяч слов словаря слов арабского происхож-

дения в алфавитном порядке выявлено всего 6835. (Рис. 1, ряд 1) из них систе-

матизировано в алфавитном порядке 253 турецких слова с удвоенной согласной 

в 3-х буквенной корневой системе характерной для арабского языка (Рис. 1, ряд 

2). В процентном отношении, от общего количества арабских слов, указанного 

словаря, то есть из 6835, такие слова составляют 4%. Из них самое большое ко-

личество слов на буквы «М» и «Т». Слов, начинающихся на буквы Ç; Ğ; I; J; N; 

O; Ö; P; Ü; Y – не выявлено. Это видно на представленном графике. 

В лексическом составе современного турецкого языка всё ещё часто упо-

требляются слова арабского происхождения, это показывает результат проде-

ланной работы. Слова арабского происхождения занимают важное место в со-

временном турецком «Арабские слова широко распространены в них благодаря 

активному языковому взаимодействию и закрепились по причине актуальности 

понятий и реалий» [4, с.3], которые с течением времени значительно ассимили-

ровались, и составляют неотъемлемую часть их семантического и лексического 

состава. «Теперь это полностью турецкие слова» [16, с.49]. Как видно по ре-

зультатам нашего исследования, большинство новых турецких слов образовано 

от слов арабского происхождения путём прибавления турецких аффиксов, но не 

которая часть арабских заимствований функционирует в современном турец-

ком языке практически аналогично исконной арабской лексике. 

Проанализировав 3-х корневые слова арабского происхождения можем за-

ключить, что арабский корень может проявлять свою гиперонимичность, а сло-

ва с удвоенной согласной в таком корне произносятся длительно с некоторым 

напряжением, где на характер произнесения удвоенных согласных оказывает 

влияние её позиция в слове, характерное арабское происхождение слова и его 

словообразовательная структура, то есть это префиксы и суффиксы, в некото-

рых случаях удвоенная согласная может служить для усиления одной (второй 

или третьей) из согласных букв.  

В настоящее время большая часть арабизмов не воспринимается как заим-

ствованные слова. Чаще такие слова встречаются в таких областях как: религия, 

культура, искусство и политика. Ведь арабский язык является языком на кото-

ром написана священная книга мусульман – Коран. Также стоит отметить, что 

при проведении языковой реформы полного очищения добиться не удалось. В 

языке появились синонимичные пары слов одно из которых исконно тюркское, 

а другое заимствованное.  

Язык это – сокровище нации, которая хранит его историю и культуру. В 

истории развития турецкого языка, каждому периоду соответствовал свой пласт 

заимствованной лексики, который олицетворял перемены в общественной жиз-

ни Турции и способствовал обогащению и развитию языка. При выстраивании 

языковой политики и проведении языковой реформы М.К. Ататюрк уделял 

большое внимание связи между языком и нацией, языком и культурой, так как 

видел сильное влияние других языков и снижение роли родного языка. Рефор-

ма, пройдя все этапы, в целом была успешной, и существенным образом повли-
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яла на все сферы жизни турецкого общества, предопределив его цивилизацион-

ный выбор. Обновления в турецком языке способствовали консолидации ту-

рецкой нации. Новый турецкий язык занимает своё особое место среди языков 

современного мира.  
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ГЛАВА 16. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ  
ЗАКОНОВ ИНЕРЦИИ НЬЮТОНА ДЛЯ 
ОБЛАСТИ РЕЛЯТИВИТСКИХ  
СКОРОСТЕЙ 

Филимонов Владимир Евгеньевич 
к.т.н. 

 

Аннотация: На основе единой аксиоматической теории гравитации и электромагнетизма, 

изложенной автором ранее, выведены расширенные формулы законов инерции Ньютона, от-

личающиеся релятивистским коэффициентом, учитывающим ограничение скорости тел до 

скорости света. С точки зрения единой аксиоматической теории проанализирован процесс  

ускорения электрона в электрическом поле линейного ускорителя электронов; получены но-

вые формулы, определяющие взаимосвязь энергии и скорости электрона; показано, что по-

лученные формулы более точно отражают экспериментальные данные, чем формулы теории 

относительности Эйнштейна. 

 

 

DEVELOPMENT OF THE THEORY OF NEWTON'S LAWS  OF INERTIATION  FOR THE 

REGION OF RELATIVITIC SPEEDS 

 

 

Filimonov Vladimir Evgenievich 

 

Abstract: Based on the unified axiomatic theory of gravitation and electromagnetism, outlined 

by the author earlier, extended formulas for Newton's laws of inertia are derived, characterized 

by a relativistic coefficient that takes into account the limitation of the speed of bodies to the 

speed of light. From the point of view of a unified axiomatic theory, the process of electron 

acceleration in the electric field of a linear electron accelerator is analyzed; new formulas were 

obtained that determine the relationship between the energy and speed of the electron; It is 

shown that the resulting formulas more accurately reflect experimental data than the formulas 

of Einstein's theory of relativity. 
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая статья является продолжением исследований автора по разви-

тию единой аксиоматической теории гравитации и электромагнетизма (ЕАТГЭ) 

опубликованной в монографии [3], где предложена единая теория, охватываю-

щая из одного начала законы гравитации и электромагнетизма, позволяющая 

расширить известные законы и вывести новые закономерности. Предложенная 

теория опирается на классические представления пространства и времени и яв-

ляется альтернативой СТО и ОТО Эйнштейна. В основе теории ЕАТГЭ пред-

ложена гипотеза о том, что электрические, магнитные и гравитационные поля 

являются составляющими единого гипотетического поля, которое названо гра-

витонным полем. Представлено в качестве аксиомы уравнение, определяющее 

динамику волновых деформаций гравитонного поля. На основе уравнения гра-

витонного поля выведены расширенные динамические законы гравитационно-

го,  магнитного и электрического полей для движущихся координат, позволя-

ющие учитывать релятивистские эффекты в рамках разработанной теории 

ЕАТГЭ. Показано, что закон всемирного тяготения Ньютона, а также законы 

электродинамики, такие как закон Кулона, уравнения Максвелла, и другие из-

вестные законы вытекают из уравнений ЕАТГЭ в качестве частных случаев для 

неподвижных координат. На основе ЕАТГЭ [3] в статье [4] разработана льтер-

нативная теория гравитационного поля, представленная в системе единиц из-

мерения СГС следующей системой уравнений: 
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grad T W j
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   Z X NW W W  ,       (1.5) 

 

где PT  - напряженность гравитационного поля, dim PT  [см.сек
-2

];  

    - плотность материальной среды, dim   [г.см
-3

];   

   - гравитационная константа, dim   [см
3
.г

-1
 сек

-2
].  

 b  - изодинамическая постоянная, dim b  [ см.сек
-1

];   

 Pj - массовая плотность тока смещения, [г.см
-2

.сек
-1

];  

 XW  - скорость контрольной  точки, dim XW  [ см.сек
-1

];  
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 NW  -  скорость источника поля, dim NW  [ см.сек
-1

];  

 ZW  - относительная скорость, определяемая соотношением (1.5). 

Система уравнений (1.1) – (1.5) определяет в относительно неподвижной 

системе координат динамическую взаимосвязь напряженности гравитационно-

го поля PT  и массовой плотности тока смещения Pj  при заданной функции 

плотности массы   в контрольной точке, движущейся с равномерной скоро-

стью XW  притом, что источник поля движется со своей равномерной скоро-

стью NW  в другой области той же системы координат. 

Заметим, что все коэффициенты и переменные, в том числе и вектор NW , в 

системе уравнений (1.1)-(1.5) относятся к контрольной точке. Последнее объяс-

няется тем, что в разрабатываемой теории [4] был принят принцип соответствия 

скоростей, определяющий, что в стационарном режиме скорость распростране-

ния гравитационного поля в любой точке свободного пространства равна ско-

рости источника этого поля, локализованного в некотором ограниченном объе-

ме этого пространства. На основании этого принципа в данном случае скорость 

источника поля  NW  равна скорости перемещения гравитационного  поля   PT  в 

контрольной точке во внешней системе координат. Таким образом, здесь под 

скоростью NW  источника гравитационного поля  подразумевается скорость 

движения гравитационного поля  PT  в контрольной точке во внешней системе 

координат. 

 Уравнения (1.1) – (1.5) являются базовыми уравнениями альтернатив-

ной теории гравитации, развитой в работе [3], и служат основой для вывода, как 

известных уравнений гравитации, так и новых зависимостей. В частности, в ра-

боте [4] выведено волновое уравнение, определяющее распространение в  сво-

бодном пространстве продольных волн гравитационного поля: 

 

    

2

2 2

1 P
P

T
T grad

b
 




  


,                (1.6) 

    0Prot T  .           (1.7) 

 

Формула (1.6) представляет собой неоднородное волновое уравнение, ко-

торое совместно с соотношением (1.7) определяет распространение волн 

напряженности гравитационного поля PT  в свободном пространстве вакуума, 

при заданной функции плотности гравитационной массы   и при заданных 

константах  b  и  .  
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Из теории волновой механики известно, что если распространение волн в 

какой-либо среде определяется уравнением типа (1.6), то скорость распростра-

нения этих волн определяет коэффициент b  в этом уравнении. Поскольку фор-

мула (1.6) определяет распространение волн напряженности гравитационного 

поля  PT , то коэффициент b  по аналогии определяет скорость распространения 

волн гравитационного поля. Поскольку коэффициент b  как константа была 

введена впервые, то она была названа изодинамической постоянной, а ее вели-

чина была приравнена к скорости света, то есть b c . 

Другим важным результатом разрабатываемой теории явился вывод рас-

ширенного закона всемирного тяготения Ньютона [4, с.178], отличающегося 

релятивистским коэффициентом  , учитывающим относительное движение 

гравитирующих масс вещества. Представим расширенную формулу закона 

всемирного тяготения Ньютона [4, с.178],  в виде 

 

     
2 1

2 3P

M M
F r

r
  ,                     (1.8) 

где 2PF  - гравитационная сила, действующая на массу  2M  со стороны 

   массы 1M ; 

   - гравитационная постоянная ( / 4   ); 

   - релятивистский коэффициент, определяемый по  формуле 

2

2
1 cos | cos |ZW

b
  

 
  
 

;                          (1.9) 

   2 1ZW W W   - относительная скорость;    (1.10) 

  2W  - равномерная скорость гравитационной массы 2M ; 

  1W  - равномерная скорость гравитационной массы 1M ; 

    - угол между вектором гравитационной силы   2PF  и вектором от-

носительной скорости ZW ;  

   | cos |  - косинус угла   по модулю;  

   b  - изодинамическая постоянная, равная электродинамической посто-

янной "с" (скорость света).  

Формула (1.8) совместно с соотношениями (1.9) и (1.10) представляет со-

бой расширенную формулу закона всемирного тяготения Ньютона и определяет 

силу  2PF , действующую на точечную массу  2M  со стороны точечной массы  

1M  на расстоянии  r , притом, что массы 1M  и 2M  для заданного момента вре-

мени движутся с равномерными скоростями 1W  и 2W  соответственно, отлича-
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ющаяся наличием релятивистского коэффициента  . 

 Из формул (1.9) и (1.10) следует, что поскольку на практике ZW <<b , то 

1  , то есть влияние относительных скоростей гравитационных масс на силу 

их взаимодействия чрезвычайно мало и существенно лишь при релятивистских 

скоростях. Известно, что при длительных наблюдениях за орбитами планет 

солнечной системы было обнаружено аномальное смещение перигелиев, кото-

рое не объясняется классической формулой всемирного тяготения Ньютона. 

Ввиду этого была разработана расширенная формула закона всемирного тяготе-

ния Ньютона (1.8), призвана объяснить аномальное смещение перигелиев планет 

солнечной системы, происходящее за счет относительной скорости планет. 

Заметим, что аномальное смещение перигелиев планет Солнечной системы 

объясняется также и ОТО Эйнштейна, однако, предлагаемая в статье [4],  тео-

рия  гравитации и в частности формула (1.8), опирается на классические пред-

ставления физики пространства и времени и является альтернативной.  

В настоящей статье представлено дальнейшее развитие теории ЕАТГЭ в 

части анализа законов инерции Ньютона с точки зрения новой теории. 

 

2.   РАСШИРЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ЗАКОНОВ ИНЕРЦИИ НЬЮТОНА  

В настоящем разделе ставится задача по развитию единой аксиоматиче-

ской теории гравитации и электромагнетизма (ЕАТГЭ) в части доработки вто-

рого закона инерции Ньютона для области релятивистских скоростей. С этой 

целью обратимся к системе уравнений (1.1) – (1.5), определяющей динамику 

гравитационного поля, и проанализируем,  какое отношение эти уравнения 

имеют к силам инерции. В рассматриваемых уравнениях коэффициент b , как 

отмечалось в работе [4], отражает скорость распространения волн гравитацион-

ного поля. Поскольку величина b  неизвестна, то для первого приближения бы-

ло принято, что скорость распространения гравитационных волн равна скоро-

сти света, то есть то есть b c , где c  - скорость света в вакууме.  

Преобразуем теперь уравнение (1.2), в котором, приняв b c ,  а также 

разделив это уравнение на константу  , получим 

 

         2 2

1 1 1P
P Z P

j
grad j W grad div T grad

c c


 


  


.               (2.1) 

Заметим, что в рассматриваемом уравнении только одно слагаемое 

1
Pgrad div T


 содержит сомножители напряженности гравитационного поля и 

гравитационную константу. Поскольку при обнулении этого слагаемого само 

уравнение не обращается в ноль, то это значит, что кроме гравитационных сил 

это уравнение содержит также информацию об инерционных силах. Из практи-

ки известно, что инерционные силы проявляются и без гравитационных сил. 
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Например, в космосе вдали от больших гравитационных масс силы инерции 

также имеют место. В связи с этим рассмотрим уравнение (2.1) при условии ра-

венства в этом уравнении  слагаемого 
1

Pgrad div T


 нулю, то есть 

    
1

0Pgrad div T


 .                      (2.2) 

С учетом соотношения (2.2) уравнение (2.1) упростится к виду 

          2 2

1 1P
P Z

j
grad j W grad

c c





 


.       (2.3) 

В дальнейшем, для уменьшения количества индексов в формулах относи-

тельную скорость ZW  в соотношении (2.3), обозначим как w , то есть ZW w

. Представим также в уравнении (2.3) массовую плотность тока смещения Pj  в 

виде произведения плотности среды на ее скорость, то есть 

  Pj w  ,                (2.4) 

где w  - скорость материальной среды в направлении вектора массовой 

     плотности тока смещения Pj . 

В результате, подставив соотношение (2.4) в уравнение (2.3), получим 

 

     
 

  2 2

1 1w
grad w w grad

c c


 



 
  


.      (2.5) 

Представим в уравнении (2.5) скорость w  как произведение его модуля на 

единичный вектор направления, то есть 

 

     Pw w m ,           (2.6) 

где w  -  скорость контрольной точки;  

 w  - величина скорости контрольной точки; 

 Pm  - единичный вектор направления скорости контрольной  точки. 

Подставив соотношение (2.6) во второе слагаемое уравнения и (2.5), запишем 

 

   
 

  2 2

1 1
P P

w
grad w m w m grad

c c


 



 
  


.        (2.7) 

Произведение двух одинаковых единичных векторов  P Pm m  в формуле 

(2.7)  равно единице   1P Pm m  , а произведение двух значений скорости рав-

но их квадрату, то есть    2w w w  . Ввиду этого уравнение (2.7) примет вид 
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 2

2 2

1 1w
grad w grad

c c


 



 
  


. 

Вынесем в этом уравнении оператор градиента в двух слагаемых за общие 

скобки, то есть 

 
 2

2 2

1 1w
grad w

c c


 



   
   

  
. 

Вынесем внутри фигурных скобок плотность массы   за общие скобки 

как 

 

  
  2

2 2

1
1

w w
grad

c c






     
   

    
.                 (2.8)     

Полагая, что скорость w  не зависит от координат, вынесем выражение в 

овальных скобочках правой части уравнения (2.8) из-под оператора градиента, 

то есть 

  
  2

2 2

1
1

w w
grad

c c






   
  

  
.             (2.9) 

Умножив это уравнение на 
2c , представим его в виде 

 

    
 

 
2

2

2
1

w w
c grad

b






   
  

  
.           (2.10) 

Перейдем для правой части этого уравнения к новой переменной в виде 

   

      2c grad   ,               (2.11) 

где    - новая векторная функция (заглавный греческий символ "пи"). 

Подставив определение (2.11)  в уравнение (2.10), получим 

 

    
  2

2
1

w w

c





   
   

  
.               (2.12) 

Определим размерность вновь введенной векторной переменной    из 

определения (2.11). В результате  получим  

 

     dim   [г.см
-2

.сек
-2

].                     (2.13) 

Заметим, что размерность поля    совпадает с размерностью силы, дей-

ствующей на единицу объема. Действительно, обозначив символом    силу, 

действующую на единицу объема, запишем 
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     /F V  ,              (2.14) 

где F - вектор силы с размерностью dim F  [г.см.сек
-2

]; 

V  - объем с размерностью dim V  [см
3
]. 

Определение размерности по формуле (2.14) дает такую же размерность, 

что и в соотношении (2.13). Ввиду этого, векторное поле    будем определять 

в дальнейшем как силу, действующую на единицу объема. Определим также 

дополнительное условие для вновь введенной векторной переменной   . Взяв 

операцию ротора от определения (2.11) и приняв во внимание, что ротор от 

градиента равен нулю, получим 

    
2 0rot b rot grad    .                (2.15) 

Соотношение (2.15) определяет потенциальность векторного поля   . В 

дальнейшем  векторное поле    будем называть инерциальным полем. Заме-

тим, что для решения уравнения (2.12) относительно векторных величин   

,MJ   необходимо еще одно дополнительное уравнение. Такое дополнитель-

ное уравнение можно получить из определения (2.11) следующим образом. 

Возьмем частную производную по времени от определения (2.11) как 

 

     
2c grad



 

  
  

  
.                   (2.16) 

Подставив в правую часть этого соотношения уравнение сохранения массы 

вещества / Pdiv j     , получим  

     
2

Pc grad div j



 


.                (2.17) 

где Pj  - плотность потока массы вещества. 

В свою очередь, поскольку плотность потока массы Pj  определяется вы-

ражением (2.4) то, подставив последнее в формулу (2.17), запишем 

 

    2c grad div w



 


.                    (2.18) 

Формула (2.18) представляет собой второе дополнительное уравнение к 

уравнению (2.12). 

Соберем теперь полученные выше уравнения (2.12), (2.18) и (2.15) в еди-

ную систему 

 



198 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

    
  2

2
1

w w

b





   
   

  
,                (2.19) 

     2

1
grad div w

c





 


,                    (2.20) 

     0rot   ,             (2.21) 

 

где   - напряженность  инерционного поля с размерностью 

dim   [г.см
-2

.сек
-2

]. 

Система уравнений (2.19__21) определяет в частных производных по вре-

мени динамическую зависимость поля плотности потока материальной среды  

 w   от напряженности инерциального поля  .  

Рассмотрим теперь вывод закона инерции Ньютона, для чего проинтегри-

руем уравнение (2.19) по объему 

 

    
  2

2
1

V V

w w
dV dV

c





   
   

  
  ,           (2.22) 

Поменяем в левом интеграле этого уравнении порядок интегрирования и 

дифференцирования, то есть 

     
2

2
1

V V

w
w dV dV

c




   
      

   
  ,              (2.23) 

Приняв во внимание, что скорость потока  w  не зависит от объема (но за-

висит от времени), эту скорость можно вынести из-под интеграла по объему в 

левой части уравнения (2.23), то есть 

 

    

2

2
1

V V

w
w dV dV

c




   
     

   
  ,            (2.24) 

В этом уравнении интеграл в его левой части представляет собой массу в 

рассматриваемом объеме  V , то есть 

 

     
V

dV M  ,             (2.25) 

где  M - масса вещества в объеме  V . 

В интеграле правой части уравнения (2.24) по определению (2.14), величи-

ну  можно определить как отношение  /dF dV  , ввиду чего этот инте-

грал 
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представляет собой силу, действующую на объем  V  с массой  M , то есть 

 

     
V

dV F  ,           (2.26)        

где F  - сила, действующая на объем  V с массой M . 

Подставив интегралы (2.25) и (2.26) в уравнение (2.24), представим полу-

ченное уравнение в виде 

 

    

  2

2
1

M w w
F

c

   
  

  
,             (2.27) 

 

где w  - скорость материального тела; 

M   - масса материального тела; 

F  - сила, действующая на материальное тело; 
c  - электродинамическая постоянная. 

Произведение массы тела на его скорость называют импульсом тела, то 

есть  M w  импульс тела. В связи с этим формула (2.27) определяет, что 

частная производная от импульса тела  M w  по времени   равна силе, дей-

ствующей на это тело F , умноженной на релятивистский коэффициент 

 2 21 /w c . Поскольку при условии w c  формула (2.27) представляет 

собой второй  закон инерции Ньютона, то эту формулу будем называть расши-

ренной формулой закона инерции Ньютона для переменной массы. 

Рассмотрим два частных случая, вытекающие из уравнения (2.27). Рас-

смотрим  случай постоянной массы. При этом массу M  можно вынести из-под 

знака производной и записать рассматриваемое  уравнение в виде  

 

    

2

2
1

w w
M F

c

 
  

  
.            (2.28) 

Формула (2.28) определяет, что произведение постоянной массы тела M  

на его ускорение  /w   , равно силе F , приложенной к телу, умноженной 

на релятивистский коэффициент  2 21 /w c . Поскольку при w c  фор-

мула (2.28) представляет собой второй закон Ньютона для постоянной массы, 

то эту формулу будем называть расширенной формулой второго закона Ньюто-

на для постоянной массы. 

Рассмотрим другой частный случай, вытекающий из уравнения (2.27). 
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Примем, что на рассматриваемое тело не действует сила  F . В этом случае, 

при  0F    уравнение (2.27) примет вид 

 

     
 

0
M w



 



.           (2.29) 

Продифференцировав уравнение (2.29) по массе и скорости, получим 

 

    0
w M

M w
 

 
 

 
.         (2.30) 

 

Уравнение (2.30) представляет собой известное уравнение Мещерского. 

Первое слагаемое в этом уравнении определяет изменение скорости тела, а вто-

рое - изменение массы тела. Уравнение Мещерского определяет, что при отсут-

ствии сторонних сил изменение скорости тела возможно только за счет измене-

ния его массы. 

Из формулы (2.30) следует также первый закон Ньютона, постулирующий, 

что если на тело не действуют внешние силы, то тело постоянной массы не из-

меняет свою скорость. Действительно, если масса тела постоянна, то есть 

/ 0M    , а также  0M  , то формула (2.30) упрощается к виду  

      0
w







.                 (2.31) 

Формула (2.31) определяет, что если на тело не действует внешняя сила, а 

масса тела неизменна, то при этих условиях скорость тела не изменяется, то 

есть остается постоянной. Ввиду этого, формула (2.31) отражает первый закон 

Ньютона. 

Таким образом, из аксиоматических уравнений гравитационного поля 

(1.1)-(1.5) как частный случай выведены расширенные  первый и второй законы 

инерции Ньютона, в которых учитывается релятивистский эффект. 

  

Рассмотрим вопрос о принципе равенства гравитационной и инертной 

масс, который является фундаментальным положением современной физики. 

Гравитационная масса, это масса, входящая в формулу всемирного тяготения 

Ньютона, а инертная масса, это масса, входящая в состав формулы второго за-

кона Ньютона. Из опыта известно, что гравитационная масса и инерционная 

масса равны, однако, поскольку научного доказательства равенства этих масс 

отсутствует, то принят принцип равенства гравитационной и инертной масс, 

который гласит о том, что они равны. Принцип равенства гравитационной и 

инерционной масс называют также как "принцип эквивалентности". 

В свете единой аксиоматической теории гравитации и электромагнетизма  

вопрос о равенстве гравитационной и инертной масс решается естественным 

образом. Поскольку расширенный закон всемирного тяготения Ньютона (1.8) и 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 201 

 

Монография | www.naukaip.ru 

расширенный второй закон инерции Ньютон (2.27)  выведены из единой систе-

мы уравнений гравитационного поля (1.1)-(1.5), то и масса как в формуле все-

мирного тяготения Ньютона (1.8), ток и в формуле второго закона инерции 

(2.27), - одна и та же.  

Произведем сравнение полученной выше расширенной  формулы второго 

закона ньютона (2.28) и аналогичной формулы Эйнштейна. С этой целью вы-

пишем второй закон инерции Ньютона в его классическом виде 

 

      
w

F M






.               (2.32) 

Формула (2.32) представляет собой общеизвестный второй закон Ньютона, 

определяющий, что сила F , действующая на тело с массой M , производит 

ускорение этого тела на величину  /w   , где w - скорость тела, а   - вре-

мя. Выпишем также формулу Эйнштейна зависимости массы тела от его скоро-

сти [1, с.200] в виде 
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2

2
1

M
M

w

c




,                (2.33) 

или 

     
0

1/2
2

2
1

M
M

w

c


 
 

 

,              (2.34) 

  0M  - масса покоящегося тела; 

 M   - масса тела, движущегося со скоростью w . 

Рассмотрим. как будет выглядеть второй закон инерции Ньютона (2.32), с 

Эйнштейновской поправкой. С этой целью, подставив формулу (2.34) в уравне-

ние (2.32), получим 

 

     

1/2
2

0 2
1

w w
M F

c

 
  

  
.           (2.35) 

Формула (2.35) представляет собой второй закон инерции Ньютона с по-

правкой Эйнштейна. Сравним теперь расширенную формулу второго закона 

Ньютона (2.28), выведенную в настоящей работе, и аналогичную формулу 

(2.35) с поправкой Эйнштейна. Как видим, различие заключается в том, что ре-

лятивистский коэффициент   2 21 /w c  в формуле (2.28) имеет показатель 

степени единицу, а в формуле с поправкой Эйнштейна (2.35) этот показатель 

равен ½. Какая из этих формул справедлива может показать лишь опыт. 
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3.   АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ДЛЯ ОПИСАНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ЛИНЕЙНОГО 

УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ 

Проанализируем полученную выше расширенную формулу второго закона 

инерции Ньютона применительно к расчету скорости электрона, разгоняемого в 

линейном ускорителе, до релятивистской скорости. С этой целью обратимся к 

расширенному второму закону Ньютона (2.28), который выпишем в виде 

 

    

2

2
1

w w
M F

c

 
  

  
.         (3.1) 

 

Формула (3.1) представляет собой расширенный второй закон Ньютона 

применительно к постоянной массе тела и определяет, что произведение массы 

этого тела M  на ускорение  /w   , равно силе F , умноженной на кор-

ректирующий безразмерный коэффициент  2 21 /w c . 

Рассмотрим формулу (3.1) применительно к электрону, ускоряющемуся 

под действием электрического поля в линейном ускорителе элементарных ча-

стиц. Заметим, что линейный ускоритель в принципе представляет собой элек-

трический конденсатор, между пластинами которого  вакууме под действием 

электрического поля ускоряются заряженные элементарные частицы. Запишем 

уравнение (3.1) для рассматриваемого случая с обозначениями, обычно исполь-

зуемыми при расчетах движения элементарных частиц, то есть:  

M m  - масса электрона; 

w u  - скорость электрона; 

 PF E e   - сила, действующая на электрон, равная напряженности по-

тенциального электрического поля PE , умноженной на электрический заряд 

электрона e . В свою очередь,  напряженность потенциального электрического 

поля равна разности потенциалов между электродами ускорителя, то есть  

2 1PE    . Подставив новые обозначения в уравнение (3.1), запишем его в 

виде 

   
2

2
1P

u u
m E e

b

 
   

  
.                       (3.2) 

Формула (3.2) определяет закон ускорения электрона с массой m  и скоро-

стью u  под действием напряженности потенциального электрического поля 

PE . 
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Рассмотрим решение уравнения (3.2) следующим образом. Перенесем в 

этом уравнении выражение в фигурных скобках в левую часть. Поскольку здесь  

сила является однозначной функцией от времени, то частную производную 

скорости по времени заменим на полную, то есть / /u du d    . Посколь-

ку по условию задачи направление скорости электрона совпадает с направлени-

ем вектора силы, то уравнение (3.2) можем записать в скалярном виде как 

    
 

2

2
1

P

m
du E e d

u

c

 
 
 

 

.             (3.4) 

В свою очередь представим дифференциал по времени через дифференци-

ал перемещения электрона и скорость как 

 

     /d dl u  ,                (3.5) 

где dl  - дифференциал бесконечно малого перемещения  электрона. 

Исключив из уравнения (3.4) дифференциал d  подстановкой соотноше-

ния (3.5), получим 
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2
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PE e dlm
du
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c




 
 

 

,                     (3.6) 

Преобразуем теперь  уравнение (3.6) к виду 
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2
1

P

u du
m E e dl

u

c

 
 
 

 

.                    (3.7) 

Запишем в этом уравнении скорость u  в относительных единицах, умно-

жив и разделив ее на постоянную "с", то есть  

 

 2

2

1

P

u u
d

c c
mc E e dl

u

c

   
   
   

 
   
  
   

.                            (3.8) 

Для компактного решения этого уравнения введем промежуточное обозна-

чение 

      
u

x
c

 
 

 
.                      (3.9) 

Подставив это обозначение в уравнение (3.8), получим 
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21
P

xdx
mc E e dl

x
 


.                     (3.10) 

Интегрируем это уравнение 

    
 2

21
P

xdx
mc E e dl

x
 


  .                      (3.11) 

Решение этих интегралов известны и имеют вид 

 

      2 21
ln 1

2
Pmc x E e L K

 
      
 

,            (3.12) 

где K  - константа интегрирования. 

L   - расстояние перемещения электрона между пластинами ускорителя. 

В полученном уравнении слагаемое  PE e L  представляет собой работу 

перемещения электрона, совершаемую силой  PE e  на расстоянии L . 

Подставив сюда обозначение (3.9), запишем полученное уравнение в виде 

   
2

2 1
ln 1

2
P

u
mc E e L K

c

   
      

   
.    (3.13) 

Преобразуем уравнение (3.13), используя свойство отрицательного лога-

рифма, к виду    
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2

1 1
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2
1

Pmc E e L K
u

c

  
   
  
   

,            (3.14) 

Определим константу интегрирования. Положив в уравнении условие, что 

если 0u  , то 0L  , получим 0K  . В результате уравнение (3.14) примет 

вид 
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mc
E e L
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c

 
   
  
   

,                   (3.15) 

Поскольку напряженность потенциального электрического поля PE  это 

сила, действующая на единицу заряда, а e  - заряд электрона, то  PE e  - это 

величина силы, действующей на электрон. Ввиду этого в правой части форму-

лы (3.15) выражение  PE e L   есть работа, а последняя в соответствии с зако-

ном сохранения энергии равна энергии, запасенной между обкладками конден-
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сатора. В результате  можем записать есть   

 

     PE e L E  ,      (3.16) 

где E  - энергия, запасенная между обкладками конденсатора.  

Заметим, что E  и PE  это разные величины с разными размерностями, вза-

имосвязь которых определяется соотношением (3.16). Формула (3.16) опреде-

ляет, что энергия E , запасенная между обкладками конденсатора, определяется 

как произведение напряженности электрического поля PE   между обкладками 

на заряд электрона e  и на расстояние между обкладками. Формулу (3.16) мож-

но записать в другом виде, если вспомнить, что в электродинамике в разделе 

статики имеет место формула  

       PE L U ,          (3.17) 

где   U  - напряжение на обкладках конденсатора, определяемое разно-

стью потенциалов  2 1U    . Ввиду этого в формуле (3.15) выражение  

 PE e L  можно представить как 

      PE e L Ue  .                 (3.18) 

Наконец, взаимосвязь между энергией E   и напряжением на обкладках 

конденсатора U  определяется из формул (3.16) и (3.17) в виде 

 

      U e E  .     (3.19) 

Вернемся теперь вновь к уравнению (3.15), которое с учетом соотношения 

(3.16) представим в виде 
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,                 (3.20) 

Формула (3.20) определяет энергию E , запасенную между обкладками 

конденсатора линейного ускорителя, необходимую для ускорения электрона от 

нуля до скорости u . 

Рассмотрим решение уравнения (3.20) относительно скорости  /u c . С 

этой целью преобразуем это уравнение к виду 
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.               (3.21)   
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Решим это уравнение относительно переменной  /u c , для чего исполь-

зуем свойства натурального логарифма: если lny x , то expx y . Ввиду 

этого преобразуем уравнение (3.21) к виду 
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.                 (3.22) 

Преобразуем далее это уравнение относительно   /u c  к виду 
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.            (3.23) 

 

Формула (3.23) определяет относительную скорость электрона массой m , 

на разгон которого до этой скорости необходима энергия величиной E . Из 

формулы (3.23) следует, что даже при бесконечном увеличении энергии уско-

рителя E  скорость электрона  u  не может превысить значения "с".  Зададим-

ся вопросом, куда девается энергия, добавляемая на разгон электрона, достиг-

шего скорости света и который далее не разгоняется?  В этом вопросе скрыва-

ется подвох, который можно объяснить, если обратиться к формуле (3.19), 

определяемая как  U e E  , где U  - напряжение на обкладках конденсатора; 

e  - заряд электрона на обкладках конденсатора; E  - энергия, затраченная на 

перемещение электрона с одной пластины конденсатора на другую. Ввиду это-

го, энергия E , - это не энергия электрона, движущегося между пластинами 

конденсатора, а это есть энергия, затраченная на увеличение напряжения U  

между пластинами, то есть на увеличение между ними разности потенциалов. 

Таким образом, увеличение энергии линейного ускорителя E  связана с увели-

чением разности потенциалов на его пластинах, а зависимость скорости элек-

трона от энергии E  определяется формулой (3.23). Таким образом, на вопрос о 

том, куда девается энергия E , если при ее увеличении электрон, достигший 

практически скорости света, не ускоряется, - следует ответить, что эта энергия 

расходуется на зарядку конденсатора линейного ускорителя, то есть на увели-

чение разности потенциалов его электродов, а электрон, практически достиг-

ший скорости света, в соответствии с формулой (3.23) на увеличение разности 

потенциалов  уже не реагирует.    

Представляет интерес сравнить полученную формулу с аналогичной фор-

мулой теории Эйнштейна [1, с.201], которую выпишем в виде  
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,                   (3.24) 

где KE  - кинетическая энергия тела; 

 0m  - масса покоящегося тела; 

 u    - скорость тела; 

 c    - электродинамическая постоянная, равная 

   скорости света. 

Решим формулу (3.24) относительно скорости u . В результате получим 
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,              (3.25) 

Формула (3.25) определяет относительную скорость электрона /u c  в за-

висимости от энергии KE , затраченной на разгон электрона до скорости u  при 

заданной массе 0m  покоящегося электрона в теории Эйнштейна. 

 Для проверки справедливости полученной выше формулы (3.23) и 

сравнения ее с аналогичной формулой Эйнштейна (3.25) были использованы 

экспериментальные данные, изложенные в работе [2], а также в [5,6].  

В  экспериментах при заданных энергиях определялась скорость этих 

электронов на выходе из ускорителя. В таблице 1 представлена серия экспери-

ментов для пяти значений энергии линейного ускорителя и скорости, измерен-

ные при этих значениях энергий. 

 

Таблица 1  
Рабочая энергия E, МэВ 

линейного ускорителя  

0.025   0.035   0,045    0.055   0.065   

Измеренная относит. скорость  

/u c  электронов  

0.313   0.369   0.412   0.449   0.480   

Рассчитанная относит. скорость 

/u c  электронов по альтернатив-

ной формуле (3.19) 

0.308  0.357 0.401 0.44 0.474 

Погрешность % формулы (3.19) 1,6 2,9 2,7 2,0 1,2 

      

Рассчитанная относит. скорость 

/u c  электронов 

по формуле Эйнштейна (3.21) 

0,302 0,352 0,394 0,43 0,461 

Погрешность формулы Эйнштейна 3,5 4,6 4,4 4,2 3,9 
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В этой же таблице представлены значения относительных скоростей элек-

тронов, рассчитанные по альтернативной формуле (3.23), а ниже, - погрешности 

в процентах относительно экспериментальных скоростей. Как видим, расчетная 

погрешность не превышает трех процентов и является систематической, что, 

по-видимому, является следствием погрешности измерительных приборов ли-

нейного ускорителя. Еще ниже через пустую строчку представлены расчетные 

данные тех же экспериментов по формуле Эйнштейна (3.25), а также погреш-

ности в процентах относительно экспериментальных скоростей. Как видим, 

расчетная погрешность составляет четыре с лишним процентов. Таким образом, 

показано, что формула (3.23) ЕАТГЭ, определяющая релятивистскую скорость 

электронов, по сравнению с экспериментальными данными, дает меньшую по-

грешность по сравнению с формулой (3.25) Эйнштейна. 

На рис.1 представлен график зависимости относительной скорости элек-

трона /u c   и энергии ускорителя E , где звездочками обозначены экспери-

ментальные результаты, а сплошной линией – относительная скорость, рассчи-

танная по формуле (3.23). 

 
Рис. 1. 

 

График на рис.1 определяет зависимость относительной скорости электро-

нов   u  от энергии E  в линейном ускорителе элементарных частиц, где 

сплошная линия – расчет, а звездочки – экспериментальные результаты. Как 

видим, наблюдается систематическое отклонение расчетных данных от экспе-

риментальных результатов на величину не более 3%, что, по-видимому, связано 

с систематическими погрешностями приборов,  при замерах эксперименталь-

ных данных. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основе единой аксиоматической теории гравитации и электромагне-

тизма, которая для сокращения обозначается как ЕАТГЭ, изложенной в работах 

[3, 4], выведена расширенная формула закона инерции Ньютона в виде 

    

  2

2
1

M w w
F

c

   
  

  
,        (2.27) 

где M  - масса тела; w  - скорость тела;  M w  - импульс материального 

тела;   - время; F  - сила, действующая на тело; c  - электродинамическая по-

стоянная. 

Формула (2.27) определяет, что частная производная от импульса матери-

ального тела  M w  по времени   равна силе F , действующей на это тело, 

отличающаяся релятивистским коэффициентом  2 21 /w c , учитывающим 

ограничение скорости тела не выше скорости света. 

 

 2. Частным случаем формулы (2.27) является расширенная  формула 

второго закона инерции Ньютона при постоянной массе в виде 
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.        (2.28) 

Формула (2.28) определяет, что постоянная масса тела M , умноженная на 

его ускорение /w    равна силе F , приложенной к этому телу,  отличаю-

щаяся релятивистским коэффициентом  2 21 /w c , учитывающим ограниче-

ние скорости тела не выше скорости света. 

При относительно невысоких скоростях, удовлетворяющих условию 

w c , где 300000c   км/сек. формулы (2.27) и (2.28) сводятся к известным 

законам инерции Ньютона. 

3. В свете теории ЕАТГЭ решен вопрос о равенстве гравитационной и 

инертной масс. Поскольку расширенный закон всемирного тяготения Ньютона 

(1.8) и расширенный закон инерции Ньютона (2.27)  выведены из единой си-

стемы уравнений гравитационного поля, где масса как в формуле всемирного 

тяготения Ньютона, ток и в формуле второго закона инерции, - одна и та же, то 

равенство гравитационной и инерционной масс является фактом, не требую-

щим доказательства. 

4.   Проанализирован процесс ускорения электрона в линейном ускорителе 

с точки зрения теории ЕАТГЭ. Получена новая формула, определяющая взаи-

мосвязь энергии линейного ускорителя  и скорости электрона в виде 
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Формула (3.20) определяет энергию линейного ускорителя E , необходи-

мую для разгона электрона с массой m  до релятивистской скорости u . Форму-

ла (3.20) выведена на основе классических представлений физики пространства 

и времени и является альтернативой формуле Эйнштейна [1, с.201] , имеющей 

вид  
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,                   (3.24) 

где 0m  - масса покоящегося электрона; 

 KE  - кинетическая энергия электрона. 

Сравнение формул расчета энергии линейного ускорителя электронов по 

теории ЕАТГЭ (3.20) и теории Эйнштейна (3.24) показывает их существенное 

различие  

5.   На основе уравнения (3.20) решена обратная задача зависимости скоро-

сти электрона от энергии линейного ускорителя в виде 
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.            (3.23) 

Формула (3.23) определяет относительную скорость электрона  /u c  мас-

сой m , на разгон которого до этой скорости требуется энергия величиной E . 

Из формулы (3.23) следует, что даже при бесконечном увеличении энергии E  

скорость электрона  u  не может быть выше чем "с". Формула (3.23) является 

альтернативной аналогичной формуле Эйнштейна, которая получена из форму-

лы (3.24) в виде 
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,            (3.25) 

Сравнение формул расчета относительной скорости электронов по теории 

ЕАТГЭ (3.23) и теории Эйнштейна (3.25) показывает их существенное различие  

6.   Для проверки справедливости расширенных формул законов инерции 
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Ньютона (2.27) и (2.28), а также новых формул (3.20) и (3.23), определяющих  

ускорение электрона в релятивистской области скоростей, а также для сравне-

ния с аналогичными формулами Эйнштейна (3.24) и (3.25), было произведено 

сравнение расчетных данных по этим формулам с экспериментальными данны-

ми по ускорению электронов в линейном ускорителе электронов, изложенными 

в работах [2,5,6]. Сравнение экспериментальных данных с расчетами по аль-

тернативной  формуле ЕАТГЭ (3.23) и по формуле Эйнштейна (3.25) показало, 

что расчет по альтернативной формуле (3.23) дает отклонение от эксперимен-

тальных данных максимум на 2,9 %, а сравнение по  аналогичной формуле 

Эйнштейна (3.25) дает отклонение максимум на 4,6 %. На этом основании 

можно заключить, что формулы теории ЕАТГЭ являются более точными по 

сравнению с формулами теории Эйнштейна. 

7.   Произведено сравнение расширенной формулы второго закона инерции 

Ньютона, с поправкой теории ЕАТГЭ (2.28) в виде 
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            (2.28) 

и расширенной формулы второго закона инерции Ньютона с поправкой 

Эйнштейна в виде (2.35), то есть 
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.              (2.35) 

Отмечено, что различие формул (2.28) и (2.35) заключается в том, что ре-

лятивистский коэффициент   2 21 /w c  в формуле (2.28) имеет показатель 

степени единицу, а в формуле с поправкой Эйнштейна (2.35) этот показатель 

равен ½. Какая из этих формул справедлива может показать лишь опыт. Как 

было отмечено выше в пункте 6, сравнение результатов расчетов по соотноше-

ниям, основанным на формулах (2.28) и (2.35) с экспериментальными данными, 

показало, что отклонение от экспериментальных данных по формуле (2.28) дает 

2.9%, а по формуле (2.35) – 4.6%. Таким образом, расширенная формула второ-

го закона Ньютона по теории ЕАТГЭ описывают экспериментальные данные 

более точно, чем аналогичная формула по теории Эйнштейна.    

8.   Рассмотрен вопрос о том, куда девается энергия E , при увеличении ко-

торой электрон, практически достигший скорости света, в соответствии с фор-

мулой (3.23) уже не ускоряется. Показано, что поскольку линейный ускоритель 

представляет собой конденсатор, то увеличение его  энергии E  связано с уве-

личением разности потенциалов на его пластинах по формуле (3.19), то есть это 

связано с работой перемещения электронов с одной пластины конденсатора на 

другую по проводам и никак не связано с движением электронов в вакууме 

между пластинами. Ввиду этого представляется, что уменьшение влияния элек-

трического поля на скорость электрона при скорости близкой к "с" объясняется 
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не увеличением массы электрона до бесконечности, а эффектом явления ñ u , 

удачно описанным, на наш взгляд, в работе [2]. Эффект ñ u  заключается в 

том, что электрическое поле распространяется со скоростью ñ , ввиду чего ско-

рость электрона u , подгоняемого электрическим полем, не может превысить 

скорость "с". В работе [2] этот эффект сравнивается с ветром, подгоняющим 

парусную лодку. Очевидно, что лодка, движимая ветром, не может двигаться 

быстрее ветра.  

Таким образом, в настоящей статье на основе единой аксиоматической 

теории гравитации и электромагнетизма (ЕАТГЭ) выведена расширенная фор-

мула второго закона инерции Ньютона, отличающаяся релятивистским коэф-

фициентом, учитывающим ограничение скорости тела не выше скорости света. 

Эта формула была использована для расчета ускорения электронов в электри-

ческом поле и сопоставления с экспериментальными данными в линейном 

ускорителе электронов. Сравнение расчетных и экспериментальных результа-

тов показало, что расширенная формула второго закона Ньютона, основанная 

на уравнениях ЕАТГЭ, более точно отражает результаты экспериментов, чем 

аналогичная  формула, основанная на уравнениях теории Эйнштейна.  
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Аннотация: ухо – один из важнейших органов организма, выполняющий такую функцию 

как слух. Нарушение слуха – вопрос, сочетающий в себе медицинский, психологический и 

социальный аспекты. На сегодняшний день отмечается рост актуальности данной проблемы, 

связанный с увеличением количества и появлением новых условий и причин потери слуха. И 

чтобы не довести здоровье до необратимых последствий, очень важно уделить большое вни-

мание вопросам профилактики. Цель изучить причины и условия, вызывающих слуховые 

нарушения у студентов медицинского института в Воронеже. Составление статистики на ос-

нове полученных данных. 

Проведение социологического исследования посредством опроса и анкетирования среди 

студентов медицинского института. На основе полученных данных можно сделать вывод, 

что на нарушение слуха оказывают влияние множество различных факторов: неправильное 

питание, низкая физическая активность, стресс, игнорирование профилактических осмотров 

в образовательной организации, а также отсутствие должного внимания определенного про-

цента студентов в правильном подходе к профилактике снижения слуховых функций, таких 

как длительное прослушивание громкой музыки. Людям необходимо соблюдать рекоменда-

ции по медицинской профилактике, а также своевременно обращаться к специалисту в слу-

чае обнаружения симптомов нарушения слуха.  

Ключевые слова: ухо, слух, социологическое исследование, наушники, здоровье, здоровый 

образ жизни, профилактический осмотр, медицинская профилактика. 
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Abstract: The ear is one of the most important organs of the body, performing such a function as 

hearing. Hearing impairment is an issue that combines medical, psychological and social aspects. 

To date, there has been an increase in the relevance of this problem, associated with an increase in 

the number and appearance of new conditions and causes of hearing loss. And in order not to bring 

health to irreversible consequences, it is very important to pay great attention to prevention issues. 

The purpose is to study the causes and conditions that cause auditory disorders in students of the 

Medical Institute in Voronezh. Compilation of statistics based on the received data. 

Conducting a sociological study through a survey and questionnaire among students of the medical 

institute. Based on the data obtained, it can be concluded that hearing impairment is influenced by 

many different factors: poor nutrition, low physical activity, stress, ignoring preventive examina-

tions in an educational organization, as well as the lack of proper attention of a certain percentage of 

students in the correct approach to preventing hearing loss, such as prolonged listening to loud mu-

sic. People need to follow the recommendations for medical prevention, as well as contact a special-

ist in a timely manner if symptoms of hearing impairment are detected. 

Keywords: ear, hearing, sociological research, headphones, health, healthy lifestyle, preventive ex-

amination, medical prevention. 

 

В процессе жизнедеятельности человек получает информацию при помо-

щи основных органов чувств. Одним из таких органов является ухо. Ухо – это 

сложный орган, который обеспечивает нашу связь с окружающим миром по-

средством восприятия звуков. За счет своего уникально строения оно способно 

на прием звука, его передачу, а затем последующее преобразование в нервный 

импульс. 

Слух – одна из важнейших функций человека. Его ухудшение или полная 

потеря значительно снижают качество жизни. На сегодняшний день существует 

множество различных причин, влияющих на нарушение слуха. Это может быть, 

как длительное прослушивание музыки с учетом неадекватной громкости, так и 

непосредственная травма органа. В последнее время во всем мире отмечается 

неутешительная тенденция к росту числа людей, страдающих нарушением слу-

ха. По данным статистики, это каждый девятый житель нашей планеты. Поэто-

му вопросам профилактики слуховых нарушений придается такое большое зна-

чение [1]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить причины и условия, вызывающих 

слуховые нарушения у студентов медицинского института в Воронеже.  

 

МЕТОДЫ 

Систематический обзор был представлен в соответствии с руководящими 

принципами предпочтительных элементов отчетности для такого рода обзоров 

(PRISMA). С целью изучения распространения вредных привычек среди моло-
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дых людей и их отношение к ним, на базе Воронежского государственного ме-

дицинского университета им. Н.Н. Бурденко было проведено социологическое 

исследование студентов. В опросе приняли участие 165 человек, считающие 

себя здоровыми, в возрасте от 18 до 27 лет, проходивших опрос по теме: «Изу-

чение причин и условий, вызывающих слуховые нарушения у студентов». 

Каждый респондент дал информированное добровольное согласие на уча-

стие в исследовании. Вопросы анкеты были направлены на определение коли-

чества людей, подверженных вредным привычкам, в частности: никотинома-

нии, зависимости от алкоголя, наркотиков, склонность к сидячему образу жиз-

ни, стиль и качество питания, занятия спортом, а также отражали отношение к 

здоровому образу жизни и предпочитаемый вид отдыха.  

Критерии включения: учащиеся медицинского университета в возрасте 18-

30 лет, не испытывающие, по их мнению, проблем со здоровьем, подписавшие 

добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

Статистический анализ данных выполнен с помощью пакета Statistika 12. 

При оценке качественного признака для всех его значений указана абсолютная 

величина, а также рассчитана процентная доля в структуре всей совокупности. 

В рамках данной работы не предусмотрено сравнение показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Несмотря на все преимущества современной жизни, она таит в себе немало 

опасностей для здоровья. Среди основных факторов, влияющих на состояние 

слуха – ухудшение экологической обстановки, работа в условиях вредности, 

неправильное питание, использование ототоксичных (вредных для слуха) ме-

дицинских препаратов и бытовых химикатов, пренебрежение элементарными 

мерами профилактики. 

Причиной внезапного ухудшения слуха может стать резкий громкий звук – 

например, взрыв петарды. Особую опасность для нашего слуха таит в себе по-

вышенный уровень шума, характерный для современной урбанистической сре-

ды и чрезвычайно негативно сказывающийся на здоровье. Сегодня мы не при-

даем особого значения тому, что наш орган слуха практически круглосуточно 

подвергается давлению фонового шума [2]. 

 
Рис. 1  Пол людей, принимавших участие в исследовании 
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Рис. 2  Возраст людей, принявших участие в исследовании 

 

В опросе приняли участие 165 человек, из них: мужчин – 26 % и женщин – 

74%.  

Возраст опрошенных: 18 лет – 7 чел. (4,2%); 20 лет – 1 чел. (0,6%); 21 лет –

36 чел. (21,8%); 22 лет – 88 чел. (53,3%); 23 лет – 21 чел. (12,7%); 24 лет –27 лет 

-  12 чел. (7,2%)  (рис.2). 

Признаки снижения слуха проявляются в случае если: вы стали часто про-

сить собеседника повторить сказанное и не всегда верно понимаете обращён-

ные к вам слова; вы быстро теряете нить разговора в обсуждении, легко отвле-

каетесь; вы устаёте от большого количества разговоров с людьми; окружающие 

вас люди часто просят сделать тише музыку или телевизор – однако вам гром-

кость кажется комфортной; вы стали замечать, что с трудом воспринимаете не-

которые голоса – чаще всего, речь идёт о женских или детских; вы стали быст-

ро уставать от шума и громких звуков, он стали вызывать у вас раздражение. 

Юношеский максимализм, преобладание эмоционального над рациональ-

ным – вот то, что движет молодыми людьми в поиске новых острых ощущений. 

К сожалению, здоровье представляется в юности чем-то самим собой разуме-

ющимся, данным раз и навсегда. К начинающемуся снижению слуха молодые 

люди чаще всего тоже относятся несерьезно, стараются не обращать на это 

внимание. При этом именно молодежь представляет собой одну из групп риска 

по тугоухости [3]. 

При выявлении у себя хотя бы части этих симптомов – следует незамедли-

тельно обратиться за консультацией к врачу. В случае выявления нарушений 

слуха, своевременная диагностика и лечение помогут сохранить то, что есть и 

не выпасть из мира звуков. 

Нарушение слуха замечали у себя – 14,5 % студентов. 

Респонденты отмечают, что на нарушение слуха может указывать: сниже-

ние слуха (74,5%); шум в ушах (60%); искаженное восприятие звуков (59,4%) 

постоянное переспрашивание (57,6%); необходимость увеличения громкости 

(53,3%) (рис. 3) 
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Рис. 3. Частота встречаемости нарушений слуха 

 

 
Ри. 4.  Признаки нарушения слуха 

 

Главные причины, которые могут вызвать нарушение слуха, по мнению 

респондентов, это: - долговременное воздействие шума, сила звука выше 80 ДБ 

(71,5%); - серная пробка в ухе (67,9%); - частое использование наушников, 

громкая музыка (66,7%); - наследственность (62,4%); - осложнения после бо-

лезни (61,2%) (рис. 5) 

Особую тревогу у специалистов вызывает дополнительное негативное воз-

действие, которому подвержены преимущественно молодые люди – это увле-

чение музыкой. Основными факторами риска выступают громкость музыки и 

время воздействия. Чрезмерно громкая музыка является неотъемлемой частью 

обстановки на дискотеках, концертах современной музыки и в ночных клубах. 

Такой шум травмирует орган слуха и приводит к заметным изменениям в си-

стеме слухового восприятия. После прослушивания концерта вблизи от дина-

миков может наступить даже резко выраженное снижение слуха [4]. 
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Рис. 5  Причины снижения слуха 

 

По результатам опроса выяснилось, срочность обращения к врачу необхо-

дима в случаях: - резкая боль в ухе (89,1%); - выделения из уха (87,9%); 

- одностороннее снижение слуха (87,3%) (рис. 6) 

В последнее время среди молодых людей стали появляться заболевания 

органа слуха, раньше встречавшиеся только среди пожилых людей. У некото-

рых молодых людей уже присутствуют нарушения слуха на уровне восприятия 

высокого диапазона, а нередко и более низких тонов. Такие изменения слуха 

соответствуют начальным формам тугоухости. 

 

 
Рис. 6.  Случаи срочного обращения к врачу 

 

Если обратиться за информацией к литературным источникам, то в них ука-

зано, что прослушивание музыки в наушниках более одного часа и ежедневно, со 

временем приводит к необратимым изменениям слуха. Наиболее распространены 

среди опрошенных студентов медицинского факультета вставные наушники – 

«вкладыши», признанные большинством авторов наиболее опасными. 
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Результаты анкетирования показали, что наушники достаточно распро-

странены в студенческой среде: - большинство (57,6%) пользуются самым 

опасным видом наушников вставными наушниками-вкладышами; - 47,9% сту-

дентов используют их ежедневно;- 41,2% используют их более 2 лет;- 22,4% 

включают звук наушников на максимальную мощность  (рис. 7). 

Данный факт автоматически включает их в «группу риска» по опасности 

возникновения необратимых изменений слуха. 

 

 
Рис. 7. Частота использования наушников среди студентов 

 

По результатам опроса, чаще всего студенты используют наушники: - в 

общественном транспорте (73,9%); - на улице, во время прогулок (56,1%); - для 

прослушивания музыки (54,1%) (рис. 8) 

 

 
Рис. 8  Обстоятельства использования наушников 

 

К наиболее распространенным ощущениям, которые испытывают студен-

ты после использования наушников, можно отнести: головная боль (8,4%); шум 

или звон в ушах (7,7%); трудности при распознании речи окружающих (7,1%). 

(рис. 9) 
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Рис. 9  Ощущения, которые испытывают студенты после использования 

наушников 

 

На основе анализа отечественных и зарубежных литературных источников 

возможно выработать следующие рекомендации по наиболее безопасному ис-

пользованию наушников: соблюдать правило 60/60 - слушать аудиоустройство 

не громче 60% от возможного максимума и не более 60 минут подряд; отка-

заться от вставных наушников-вкладышей, отдав предпочтение накладным 

наушникам;  не использовать наушники на улице, так как теряется адекватное 

восприятие реальности и возрастает риск несчастных случаев. 

Снижение слуховой функции у молодых часто остается незамеченным. 

Это связано с тем, что слуховые пороги в зоне речевых частот не изменяются.  

Период студенчества является ключевым в жизни молодых людей и харак-

теризуется повышением социальной активности. Более того, жизненные при-

вычки, приобретенные в этот период, оказывают влияние на будущую жизнь 

студентов медицинского профиля. 

В настоящее время одна из самых острых проблем, с которыми встречают-

ся учреждения образования медицинского профиля, это пропаганда ЗОЖ среди 

студентов. Практика ЗОЖ снижает уровень заболеваемости и смертности от 

различных факторов, а такие факторы, как пол, возраст, положение в семье, 

финансовый достаток и наличие занятости, тесно взаимозависимы с образом 

жизни. 

Студенты ложатся спать далеко за полночь и спят меньше нормы на два и 

более часа. Напряженная умственная работа перед сном часто вызывает за-

трудненное засыпание, что еще более сокращает продолжительность и ухудша-

ет качество сна. Это приводит к тому, что молодые люди предъявляют жалобы 

на усталость и головную боль. 

Студенты испытывают слабость, утомляемость, раздражительность, плакси-

вость, нарушения сна, снижение работоспособности и внимания, что является 

симптомами хронической усталости. Причинами хронической усталости могут 

быть эмоциональные перенапряжения, стрессы, изменение активности, болезни. 
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Рис. 10. ЗОЖ и молодежь 

 

Подвержены стрессам – 92,1 %:- постоянно (52,1%); - время от времени 

(40%) (рис. 11) 

 

 
Рис. 11  Влияние стресса на студентов 

 

 
Рис. 12 Питание у студентов 

 

Таким образом, в режиме дня студентов медицинского института отмеча-

ются существенные нарушения. Среди основных причин этих нарушений сле-

дует указать влияние больших интеллектуальных нагрузок. Регулярное про-

хождение профилактического осмотра необходимо вне зависимости от само-

чувствия студента. Даже если человек считает себя здоровым, во время осмотра 

у него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, 

лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. 

Осмотр направлен на раннее выявление основных факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, т.е. снижение инвалидности, 

преждевременной смертности и увеличение продолжительности жизни. 
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Профилактический осмотр позволит сохранить и укрепить здоровье, а при 

необходимости своевременно провести дообследование и лечение. Консульта-

ции врачей и результаты тестов помогут не только узнать о своем здоровье, но 

и получить необходимые рекомендации об основах здорового образа жизни или 

по выявленным факторам риска. 

 

 
Рис. 13.  Прохождение профилактических осмотров в образовательной ор-

ганизации 

 

 Дома предпочитают отдыхать – 60% студентов (рис. 14). Главной причи-

ной низкой физической активности является недостаток времени. 

 

 
Рис. 14.  Условия проведения отдыха среди студентов 

 

Здоровье студентов медицинского института в процессе обучения ухудша-

ется. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на здоровье, 

являются: большие интеллектуальные нагрузки, нарушение режима дня и ре-

жима питания, наличие стресса, недостаточная двигательная активность, нали-

чие вредных привычек. Это подтверждает необходимость оптимизации дея-

тельности вуза в сфере сохранения здоровья, объединения усилий всех участ-

ников образовательного процесса с целью приобщения студентов к здоровому 

образу жизни. 

Основными правилами, которым нужно следовать, чтобы сохранить слух, 

по мнению студентов, являются: - избегать сильного шума (75,2%); - при силь-

ном ветре и минусовой температуре нельзя ходить без головного убора 

(67,9%);- необходима гигиена органа слуха (64,2%); - вовремя лечить болезни 
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горла и носа (63,6%);- с осторожностью принимать медикаменты (возможно 

негативное воздействие на органы слуха) (63%); - уделять больше внимания 

своему самочувствию, т.к. здоровье слуховой системы зависит от того, здоров 

ли организм в целом (60,6%) (рис. 15) 

 

 
Рис. 15.  Как по мнению студентов можно сохранить слух 

 

Подводя итоги, из 100 % опрошенных респондентов: нарушение слуха за-

мечали у себя – 14,5 %;- большинство (57,6%) пользуются самым опасным ви-

дом наушников вставными наушниками-вкладышами;  59,4% не ведут ЗОЖ; 

92,1% подвержены стрессам; 71,5% не придерживаются здорового питания; не 

проходили профилактические осмотры в образовательной организации 39,4%,  

60% малоактивны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Неправильное питание, низкая физическая активность, стресс, игнориро-

вание профилактических осмотров в образовательной организации - являются 

факторами риска возникновения ХНИЗ у студентов ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Бурденко города Воронежа. Чтобы сохранить хороший слух в течение всей 

жизни рекомендовано соблюдать ряд несложных правил: ежедневное мытье 

ушной раковины, избегая проникновения в слуховой проход; извлечение нако-

пившейся серы должен осуществлять только врач—специалист; необходимо 

своевременно удалять очаги инфекции, лечить воспалителение ушной ракови-

ны, сопутствующие заболевания, удалять аденоиды, полипы, исправлять носо-

вую перегородку;  при купании стоит беречь уши (при прыжке в воду может 

повредиться барабанная перепонка, не подставляйте ухо под удар волны); по-

сле плавания обязательно вытряхивайте воду из уха; если имеются воспаления 

ушей - купаться не рекомендовано, закрывайте уши при сильном ветре и мину-

совой температуре; в случае попадания инородных тел или насекомых не пы-

тайтесь самостоятельно удалять их из ушного прохода (немедленно обратитесь 

к врачу); вакцинация детей первого года жизни от менингита, кори, эпидемиче-

ского паротита и краснухи способствует профилактике приобретенной глухоты;  

регулярно проверяйте свой слух.  
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Основные принципы профилактики снижения слуха: закаливание организ-

ма и физическая активность; личная гигиена - при насморке старайтесь осво-

бождать носовые ходы попеременно, осторожно прижимая каждое крыло носа 

к перегородке; предупреждение охлаждения, травм; своевременное лечение 

инфекционных и воспалительных заболеваний; стоит исключить прослушива-

ние громкой музыки и других шумов; отказ от вредных привычек; прием ле-

карств только с учетом назначения врача; рациональное питание богатое вита-

минами и минеральными веществами (ежедневное употребление 400 г овощей 

и фруктов, мясо, рыбу, молочные продукты). 
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Аннотация: в монографическом исследовании автор прослеживает пути зарождения и этапы 

формирования этнопсихологических воззрений казахского народа, отражающих рост и 

становление национального самосознания в различные исторические эпохи. Им также про-

демонстрирована роль отдельных мыслителей в анализе особенностей поведения и стерео-

типов взаимоотношений с окружающими, провозглашающих сплочённость и толерантность, 

взаимоуважение к национальным культурам в казахском этносе с древних времён до наших 

дней. 

Ключевые слова: самобытность, менталитет, репрессии, маргинальность, межэтническое 

согласие, толерантность. 

 

THE ORIGINS AND REALITIES OF THE DEVELOPMENT  OF ETHNOPSYCHOLOGY 

OF THE KAZAKH PEOPLES 

 

Chistov Vladimir Vladimirovich  

 

Abstract: In the monographic study, the author traces the ways of origin and stages of formation of 

ethnopsychological views of the Kazakh peoples, reflecting the growth of national consciousness in 

various historical epochs. He also demonstrated the role of individual thinkers in analyzing the 

characteristics of behaviour and stereotypes of relationships with others, proclaiming solidarity and 

tolerance, mutual respect for national cultures in the Kazakh ethnic group from ancient times to the 

present day. 

Key words: identity, mentality, repression, marginality, interethnic harmony, tolerance. 

 

1. ИСТОКИ САМОБЫТНОСТИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

Самобытность народов, их своеобразие и непохожесть всегда представляла 

собой интерес для путешественников, поэтов и мыслителей. Уникальные ха-

рактеристики разных народов свидетельствуют об их самостоятельности и 

неповторимости развития. Самобытность психологически проявляется через 

специфические черты биологических и физических характеристик представи-

телей разных этнических групп. Каждый народ по-своему воспринимает и оце-

нивает окружающий мир и других людей на основе сформировавшихся норм 

общения, обычаев и традиций, что обуславливает ментальную этническую 

неповторимость. Сохранению самобытности этноса способствуют генетически 

запрограммированные особенности внешности и психофизиологических реак-
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ций, окружающая природная среда, социально-экономические отношения в 

обществе.  

Этнопсихология как наука сформировалась лишь к середине ХIХ в., но 

изучение особенностей различных народов, специфики их мировосприятия от-

ражены в трудах многих мыслителей и учёных предшествующих эпох. Обра-

щаясь к прошлому, мы по крупице восстанавливаем ход и структуру формиро-

вания и поступенного развития научного познания этнических особенностей  

народов, сформированных на протяжении  столетий.  

В ходе наблюдений мыслителями было установлено, что каждый народ 

обладает присущим ему менталитетом, который рассматривается как важней-

ший психологический признак, отображающий духовный мир определённой 

социальной общности, имеющей особое мировосприятие, своеобразный склад 

ума, уникальные установки этнического самосознания. В менталитете каждого 

народа имеются определённые привычки, связанные с традиционными видами 

деятельности, бытовым поведением, реализацией потребностей, выполнением 

ряда обрядов, ритуалов в религиозной практике, а также особенности проявле-

ний культуры взаимоотношений со «своими» и «чужими». 

Истоки национальной культуры и проявления духовной самобытности 

тюркcких народов, из которых позже выделились казахи, кыргызы, азербай-

джанцы, узбеки и многие другие народы среднеазиатского региона, отражены в 

богатом фольклоре этих народов и наследии многих выдающихся мыслителей 

прошлого.   

Наиболее значимым памятником ранней этнической культуры тюрков яв-

ляются орхоно-енисейские памятники, на которые ссылаются в работах 

В.Радлов, С.Е.Малов, К.Б.Жарикбаев и ряд других исследователей.  

Писатель-академик М.Ауэзов был одним из первых казахстанских учёных, 

который оценил старинные рунические надписи орхоно-енисейские памятни-

ков как поэзию подвига и ратной доблести тюрков, ибо в них отображалась ле-

топись беспощадных сражений самых разнообразных родов и племён, военных 

сцен героизма батыров. В надписях присутствует хронологический порядок, 

описываются подвиги Кюль-тегина – известного батыра тюрков, его наставле-

ния народу. Эпическая поэма, запечатлённая на камнях, отражает думы и чая-

ния тюрков о таком герое, который подобно Илье Муромцу на Руси мог стать 

защитником племени и гарантом сплочения и стабильности жизни народа.  

Характеризуя самобытный уклад племён в ту эпоху, ученые указали на исто-

рические корни формирования данной этнической общности, центральным зве-

ном которой является мужчина-батыр, готовый и способный защищать свой род.  

На основе изучения истории и социального развития тюркских народов 

можно отметить, что в основе верований тюрков было поклонение силам при-

роды: Небу, Земле и Воде. В эпосе «Огуз-наме» указывалось, что Огуз назвал 

своих трёх сыновей: Небо, Гора, Море, далее они создали три жуза (ветви) – 

старший, средний и младший, которые сохранены по сей день.   

Эпоха средневековья послужила для них важнейшим периодом в переходе 
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от культовых доисламских верований к формированию первых социально-

психологических установок и своеобразия  менталитета. 

В период раннего средневековья (VI-IX вв.) закладывались основы мента-

литета восточных народов, который прослеживается в богатом фольклорном 

наследии: эпосе, пословицах, мифах, легендах. Этот период характеризуется  

тем, что происходило хаотически-стихийное развитие множества народов, 

населяющих Среднюю Азию, что связано с многоплановостью и разнообразием 

доисламских верований. Фольклор периода раннего средневековья отображал 

различные стороны жизни племён и содержал элементы воспитательного и по-

знавательного характера. 

Анализируя народный фольклор, сохранившийся до  настоящего времени, 

можно понять психологию его создателей, весь исторически сложившийся 

комплекс народного быта, определить роль ассоциаций, порождаемых тем или 

иным временем года, запахами и звуками природы, что характеризует тонкость 

восприятия и этническую индивидуальность народа, формирующуюся в про-

цессе воспитания и особого образа жизни. По мнению Б.А.Байтанаева, многое 

«заложено генетическим кодом» [1, с.77], обеспечивающим национальное 

своеобразие. По его мнению, «богатырский эпос при наличии в нём подробной 

психологической разработки образов, с одной стороны, и значительных эле-

ментов фантастики – с другой, заключает в себе и черты реализма, которые 

проявляются в обилии бытовых подробностей, а также в характеристике неко-

торых персонажей или жизненно правдоподобных ситуаций, на основе которых 

иной раз можно изучать быт и нравы отдельных времён.» [1, с.301].  

Этнический термин «тюрк» впервые использован в 542г., он означал «союз 

десяти племён». Несколько позже появилось упоминание о стране тюрков 

«тюрк эль», а именно о народах, говоривших по-тюркски, что отмечал 

Л.Н.Гумилев [2, с.43]. В русских летописях упоминание о кочевых племенах 

торков (тюрков)  относится к 985 г. 

Однако, по мнению Гумилева, слово «тюрк» также означает «сильный, 

крепкий», ибо своими предками тюрки считали благородного волка «ашина», и 

поэтому золотая голова волка издревле красовалась на тюркских знамёнах (в 

настоящее время этническим символом казахского народа является барс).  

В результате консолидации отдельных племенных союзов Центральной 

Азии был создан Тюркский каганат, располагавшийся на территории Семире-

чья, доходя  до Алтая, который просуществовал в период с 552г. по 745г. В этот 

период укрепились основные реликты, культы и обряды, послужившие в даль-

нейшем основой ментальности тюркских народов, которые в значительной ме-

ре способствовали формированию определённых психологических установок, 

направленных на  взаимоотношения в социуме, и этнопедагогических подходах 

к воспитанию подрастающего поколения, которое строилось в основном на 

подражании родителям (мальчиков – отцам; девочек – матерям), что закрепляло 

гендерные стереотипы поведения и определяло их место в структуре средневе-

кового общества и семейном быте. Психологически мужчина, как наиболее 
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сильный представитель семьи, имел всегда главенствующее положение, ибо он 

создавал определённые материальные блага, укреплял и защищал устои своего 

рода и семьи, в то время как женщина являлась лишь продолжательницей рода. 

Она всегда «являлась хранительницей и исполнительницей всех традиционных 

обрядов» и, хотя и была зависимой, находилась под покровительством и защи-

той мужчин рода. На протяжении веков генеалогия тюрков ведется  по мужской 

линии, т.к. «положение в внутри племени всегда определялось наличием в нём 

представителей мужского пола, а именно воинов, братьев и служило «критери-

ем почётного положения человека среди окружающих» [3, с. 76]. 

В результате беспрерывных распрей и междоусобиц тюркский каганат 

распался на Центральный и Западный, дав две основные ветви развития тюр-

ков: более оседлую (азербайджанцы, узбеки и др.), населявшую древние города, 

и кочевую (казахи, кыргызы и др.), не имевшую определённого места житель-

ства. Именно из представителей этой группы выделились кыпчаки, явившиеся 

прямыми предками казахского народа.  

В IX-XI вв. на землях Западного Казахстана  сформировалось Государство 

Огузов, чья территория простиралась от среднего течения Сырдарьи до низовь-

ев Волги. В него вошли как оседлые племена, уже жившие в городах, так и 

примкнувшие к ним кочевые племена, претендовавшие на улучшение условий 

своей жизни. В дальнейшем под давлением кыпчаков-кочевников, большая 

часть Огузов была вытеснена из данных районов и переселилась в Восточную 

Европу и Малую Азию.  

В 940г. Было создано достаточно мощное Государство Караханидов, рас-

положенное на территории рек Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи и в Семиречье вплоть до 

Кашгарии на Востоке, просуществовавшее до 1212г. Административным цен-

тром этого государства стал город Баласагун, уничтоженный позже в результа-

те татаро-монгольского вторжения, но существенно повлиявший на тюркские 

племена, не смирившиеся с политикой татар и сумевшие сохранить своё этни-

ческое своеобразие и самобытность, благодаря  переходу к вынужденному ко-

чевью. 

Древнеисторические памятники, обрядовая структура быта, народный ге-

роический эпос, пословицы, поговорки, песни, традиции свидетельствуют о за-

рождении в это время ментальности и нравственных устоев народов Централь-

ной Азии, что определило их психологический склад и методы этнопедагогиче-

ского подхода к воспитанию подрастающего поколения, способного выживать 

в условиях кочевья и междоусобных распрей. Казахский фольклор имеет много 

общего с устным народным творчеством других родственных народов, в част-

ности, узбекского, кыргызского, азербайджанского и ряда других.  

В замечательной поэме Юсуфа Баласагуни «Благодатное знание», напи-

санной на тюркском языке, в художествено-поэтической и доступной народу 

форме были охарактеризованы основные черты характера, присущие тюркско-

му народу. Ю.Баласагуни показал взаимовлияние личности и общества и обри-

совал образ мудрого правителя (элика), указав на значение высоких нравствен-
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ных качеств мужчины-джигита, тесно связанных с самосовершенствованием и 

самовоспитанием человека, провозглашая, тем самым гуманистические идеалы 

в общении людей, способствующие познанию окружающего мира и поиску пу-

тей к постижению истины, ведущей человека к счастью. 

 

2. ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АЛЬ-ФАРАБИ 

В период средневековья династия Аббасидов создала мощное государство, 

объединившее страны Востока единой исламской религией. Сильное государ-

ство  способствовало развитию не только торговли, но также науки и культуры. 

Торговые караваны проходили по Великому шелковому пути, и это, несомнен-

но, способствовало познанию отличительных особенностей разных народов. 

Философские теории мыслителей средневекового Востока, опирающиеся 

на древнегреческую науку, представляют сегодня существенный интерес, т.к. 

именно в них сформировались первые логически обоснованные этнопсихоло-

гические определения. По мнению академика И.Ю.Крачковского, весьма харак-

терным показателем средневекового периода на Востоке было то, что арабо-

язычные мыслители впервые начали «сочетать теоретическое усвоение грече-

ской науки с практическим применением её в самостоятельных изысканиях, 

значение которых выходит далеко за пределы их эпохи» [4, с.82]. 

Выдающийся учёный-энциклопедист Востока Абу Наср аль-Фараби (870-

950) впервые в арабоязычном мире дал наиболее подробную для своего време-

ни характеристику этногенеза и межэтнических взаимоотношений многих 

народов. Учёный с гордостью заявлял: «Мы имеем возможность поддерживать 

связи почти со всеми народами, ибо сейчас принадлежат они арабскому хали-

фату» [5, с.159].  

Он обратил особое внимание на целый комплекс факторов, обуславлива-

ющих специфические психологические особенности народов, указав на роль 

географической среды, языка и нрава (характера людей) в формировании этни-

ческого своеобразия, что позволило ему сравнить народы Востока с северными 

народами. Он достаточно подробно проанализировал своеобразие стереотипов 

поведения разных народов и сделал вывод, что «первой естественной причиной 

разнообразия народов является, прежде всего, различие частей небесных тел и 

их местоположения по отношению к сфере неподвижных звёзд и наклонных 

сфер относительно частей земли и мест проживания народов» [6, с.110]. В этой 

связи он указал на имеющиеся различия воздуха, воды, растений, животных, 

что обуславливает не только образ жизни, но и «связано с различием скота и 

посевов, которыми люди питаются из поколения в поколение. За этим следует 

различие нравов и различие естественных свойств характера» [8, с.111].». Тем 

не менее, он не абсолютизировал роль небесных тел в жизни народов, считая их 

влияние ограниченным определёнными рамками, и отмечал, что различия меж-

ду народами носят естественный характер. Этнической основой народа являет-

ся «сходство нравов, природных качеств и общность языка» [7, с.351], − заклю-

чил мыслитель.  
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По его мнению, «раздоры и неприязнь происходят из-за различий в проис-

хождении. Прямое происхождение от общего предка и близость к нему опреде-

ляет связь более прочную, а принадлежность к ветвям более отдалённым вызы-

вает связи более слабые – вплоть до того, что они полностью исчезают и усту-

пают место неприязни» [7, с.350].  

В исследованиях А.Кубесова отмечено, что аль-Фараби смог убедительно 

классифицировать «народы и города по степени совершенства, уровню про-

свещённости, природно-географическим условиям жизни, независимо от того, 

являются они мусульманскими или немусульманскими, восточными или запад-

ными, живут ли в них арабы, славяне, тюрки или негры, отмечая при этом тер-

риториальную, экономическую и духовную близость славянских и тюркских 

народов» [8, с.53].  

«У знатных тюрков и арабов – жителей пустынь, ибо этим людям свой-

ственно стремление к власти и ненасытность в еде, питье и совокуплении. По-

этому у них почитается культ женщин. Они потворствуют всем страстям жен-

щин, и часто женщины у них руководят и стоят во главе домашнего быта. Мно-

гие из них по этой причине приучают женщин к роскоши и не привлекают их к 

участию в тяжёлом труде, взваливая на себя всё бремя тяжёлого физического 

труда [6, с.161-163]. 

Мыслитель также дал описание жителей Аравийского полуострова и Ви-

зантийской Империи, живших ещё до нашей эры, показывая их образ жизни, 

обычаи, характеризующие нормальное естественное развитие этих народов. Им 

он противопоставлял эфиопские или суданские племена, равно как и кочевые 

тюркские народы, славянские народности, условия обитания которых он считал 

ненормальными, так же как и у народов, населяющих Крайний Север.  

Однако Абу Наср аль-Фараби отмечал, что человек, живущий в богатой, 

благодатной природно-климатическое среде при достаточном обеспечении не 

всегда может проявить все свои способности, так как в этом нет большой необ-

ходимости. И, наоборот, дети, вынужденные заниматься той или иной деятель-

ностью, могут реализовать себя и приспособиться («выжить») в более суровых 

условиях. Следовательно, деятельность, по мнению аль-Фараби, создаёт опре-

делённые предпосылки для формирования умений и характера, а также разви-

тия взаимоотношений между народами. Ученый отмечал, что «взаимодействие 

и сочетание различий способствуют изменению нравов и свойств характера 

народов». Основой этой связи является «общность в родстве: мужчины одного 

племени вступают в брак с женщинами другого племени» [7, с.350]. Причиной 

подобных связей может быть «общность местожительства», а также «продол-

жительное пребывание вместе, общность употребляемой еды и питья, общность 

ремёсел, общность нагрянувшего бедствия – особенно, когда, будучи вместе, 

одни из них служат утешением для других, – общность какого-либо удоволь-

ствия, например, при совместном путешествии» [7, с.351-352]. В результате 

нарушается этническая целостность и «появляются качественно новые группы, 

отходящие от тех традиций, которые были выработаны многими поколениями. 
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Поэтому, как полагал мыслитель, «необходимо чтобы представители (одних 

народов) избегали и чуждались представителей других народов» [7, с.351]. Они 

«будут различаться между собой таким же образом, каким один индивид отли-

чается от другого…, они неизбежно будут бороться, враждовать друг с другом, 

причём целями этой борьбы будут безопасность, честь, благосостояние, удо-

вольствия и всё то, что может послужить средством для достижения перечис-

ленных целей» [7, с.352-353]. 

 Таким образом, уже в раннем средневековье в трудах мыслителя нашли 

отражение психологические особенности разных народов и придавалось боль-

шое значение этническим проблемам, языку, культуре различных этносов, 

проживавших в халифате. Аль-Фараби сделал выводы относительно роли при-

родной и социальной среды в становлении психических особенностей разных 

народов. Его учение явилось, в какой-то мере, «основой зарождения этнопси-

хологической мысли» [9, с.146] арабоязычных и тюркских народов Востока, т.к. 

объясняло детерминированность различий разных народов. Аль-Фараби отме-

чал: «Арабское государство объединило все цивилизованные страны, за исклю-

чением тех стран, которые можно считать чисто греческими или римскими, а 

также тех стран, которые находятся по соседству с последними. Впрочем, и эти 

народы – наши соседи, и мы можем изучить их обычаи и привычки. Многие 

греки и руми (византийцы) эмигрируют и поселяются в арабском государстве и 

многое рассказывают нам о своих странах. Кроме того, мы располагаем антич-

ными трудами греков» [5, с.159]. Эти высказывания мыслителя свидетельству-

ют о его интересе к этническим особенностям людей разных стран и гордости 

за свою процветающую и успешную страну, в которую стремились переселить-

ся народы из других стран, обретая в ней спокойствие и благосостояние. 

 

3.ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ИДЕЙ 

ПОЭТОВ И МЫСЛИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И 

СТАНОВЛЕНИЯ КАЗАХСКОЙ НАЦИИ 

В период позднего средневековья сформировалась казахская нация. Её 

видные представители: акыны-жырау Асан Кайгы, Шалкииз, Дулати и др. – 

провозглашали высокие идеалы любви, способствовавшей сплочению народа и 

развитию важнейших качеств личности джигита, таких как справедливость, 

доброта, честность, скромность и гуманизм.  

Так, в XVI в. Мухаммед Дулати ( XVIв.) впервые описал историю кочевья 

казахов, их психологию и этнический склад, особенности самовыражения и 

образа жизни: «Главное богатство кочевника – конь, а приятнейший и 

важнейший напиток – кумыс», а поэт Шалкииз-жыра, прославляя героизм и 

храбрость народа, неустанно призывал к объединению племён. Он безжалостно 

критиковал отрицательные черты характера отдельных представителей своего 

этноса, такие как трусость, лживость, хвастовство, мешающие становлению 

личности настоящего джигита. 

 В XVII-XVIIIв. Актамберды-жырау, представитель Южного Казахстана, 
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участвовавший в боях с джунгарами и ставший вождём казахов Среднего Жуза, 

в своём поэтическом творчестве описывал бесстрашие и доблесть казахских 

батыров, поднимавших свой народ на борьбу против угнетателей, расценивая 

данные качества как этнический склад джигита-батыра, защитника Отечества, 

рода и семьи. А придворный советник хана Среднего Жуза Аблая Бухар-жырау   

призывал к сплочению и единству трёх казахских жузов и установлению 

дружеских отношений с Россией. В его творчестве прослеживается ряд 

психолого-педагогических идей о воспитании подрастающего поколения в духе 

содружества и почтительного отношения к природе.  Придавая большое 

значение умственному воспитанию джигита, он особо выделил такие качества 

характера как патриотизм, целеустремленность и красноречие, которые 

необходимо формировать с детства, побуждая детей к активности и 

самостоятельности. 

Видный поэт акын-импровизатор казахской земли Шал-акын  (Тлеуке 

Кулексулы) воспевал дружбу и единство, доброту, справедливость, 

сплочённость и взаимопомощь друг другу.  

Он выделил 5 этапов возрастного развития  казахов: младенчество, 

детство, юность, зрелость, старость – и дал каждому из них конкретную 

психологическую характеристику. Им также были выделены три типа людей –  

представителей казахского этноса. Первый – «ленивец и невежда, мягкотелый 

шалопай»; второй – «хвастун, лицемер, завистник, корыстолюб»; третий –  

«настоящий джигит, душевный человек, стремящийся быть полезным 

окружающим. Он трудолюбив, владеет собой, обладая довольно широкими 

жизненно важными интересами».  

Шал-акын справедливо полагал, что важнейшими потребностями человека 

являются трудовая деятельность, взаимопонимание и уют в семье. Чокан 

Валиханов отмечал, что именно Тлеуке удалось собрать много преданий о 

казахских родах, о генеалогии ханов и создать на этой основе эпос, 

отражающий этапы развитии казахского этноса и подвиги казахских батыров. 

Этнопсихологическая мысль в Казахстане, самобытная и оригинальная, 

окончательно оформилась к XIХ веку, что нашло отражение в трудах 

путешественников и исследователей казахского этноса, таких как П.П.Семенов-

Тяньшанский, А.А.Диваев, А.Янушкевич, Н.М.Ядрнцев, В.В.Бартольд, 

В.В.Радлов, которые отметили важнейшие этнические качества казахского 

народа: дружелюбие, гостеприимство, поэтичность, сострадательность и 

терпеливость.  

Большое значение имеют также труды казахских просветителей XIХ в.  

В трудах Абая Кунанбаева (1845-1904) нашли отражение мысли о 

казахском и русском народе, о путях взаимного обогащения и сближения 

этнических культур. Критикуя недостатки своего народа, он призывал к 

знаниям, подчёркивая, что «в противном случае, человек уподобляется 

животному». Этническая самобытность казахов основана на особой 

деятельности, которая формирует характер, сообразительность и национальный 
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склад ума. Отмечая трудолюбие и леность как этнические качества казахов, он 

нацеливал на обретение лучших нравственных качеств, подчёркивая, что 

сущность человека должна проявляться через «любовь, справедливость и 

душевность» [10, с.158], что обретается в процессе развития сознания. Он 

утверждал, что нельзя назвать джигитом и даже просто человеком «того, кто 

потерял честь и не чувствует стыда, кто потерял власть над собой и совершает 

подлость» [10, с.40]. Указывая на роль искусства в жизни, Абай утверждал, что 

казахскому народу, издревле присуща склонность к творчеству: поэтическо-

песенные соревнования (айтысы) и поэтические наставления.  

Видным академиком Казахстана Т.Т.Тажибаевым Абай был 

охарактеризован как «тонкий знаток души человеческой».  

«Слова назидания» Абая дают психологическую установку на 

нравственное развитие этноса через самосовершенствование и устранение 

негативных проявлений душевных качеств на основе самовоспитания и 

сближения с другими этносами в целях взаимообогащения и дружбы между 

народами.  

В трудах педагога-просветителя Ыбрая Алтынсарина (1841-1889) также 

подчеркивается самобытность казахского народа, отраженная в  фольклоре. На 

примере героев эпоса и народных сказок он раскрывал духовный мир народа, 

его мужество, смелость, ум, качества души, которые развиваются с детства. Он 

призывал делать добрые дела, любить Родину и высмеивал проявление 

жадности, спеси и лени на примере литературных героев, через народные 

предания, сказки, а также на примере поговорок и пословиц. 

Выдающимся казахским просветителем и этнографом Ч.Валихановым был 

предпринят научный подход к изучению самобытности народов. Он  впервые в 

XIXв начал собирать произведения народного фольклора, отображающие раз-

личные стороны жизни казахов,  а также несущие функции социального обще-

ния, а в ряде случаев и познания мира. Ученый отмечал высокий уровень ора-

торского искусства своего народа, владеющего обилием пословиц и поговорок, 

делающих речь образной и  впечатляющей. Он подчеркивал, что «склонность к 

поэзии, особенно к импровизации, отличает все кочевые расы… Изумительно, с 

какой свежестью киргизы сохранили свои древние предания и поверья» [11, 

с.304].  

Ч.Валиханов попытался выявить истоки и взаимосвязь этносов различных 

тюркских народов, имеющих общие корни. По его мнению, историю и проис-

хождение кочующих народов, не имеющих письменности, можно осветить, 

только внимательно присматриваясь к их фольклору и этнографии. Так, он 

подчеркивал, что эпос “Кёроглы” ассимилировался казахами от туркмен в ре-

зультате смежности кочевий. Ч.Валихановым были высказаны идеи о необхо-

димости изучать своеобразие разных народов. В его трудах нашли отражение 

такие понятия, как «национальный характер», «национальный склад», «нацио-

нальные чувства», «национальное самосознание» при характеристике этниче-

ского поведения казахов, сделанной на основе анализа социально-
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экономических, историко-географических фактов. Национальные чувства и 

настроения характеризуются устойчивой привязанностью к традициям, обыча-

ям, культуре, быту, национальным и духовным ценностям и формируются 

внутри этнической общности, занимающей общую территорию, ведущей сход-

ный образ жизни и говорящей на одном языке. Национальные чувства форми-

руются на основе жизненных условий и исторического опыта народов и могут 

иметь как позитивный, так и негативный оттенки. Важнейшими положитель-

ными национальными чувствами этнофора являются патриотизм, любовь к Ро-

дине, гордость за свой народ и его достижения. Положительное также выража-

ется в чувстве дружбы и братства по отношению к другим народам, а негатив-

ное может выражаться в предрассудках и отчуждённости по отношению к не-

которым народам.  

Учёный не успел оформить результаты своих исследований, сохранивших-

ся в незавершённых рукописях, они были доработаны уже его последователя-

ми. 

Как отмечает Г.Есимов, «каждая эпоха порождает выдающихся личностей. 

И среди них весьма значимы имена аль-Фараби, Юсуфа Баласагуни, и спустя 

многие века Абая Кунанбаева, Ыбрая Алтынсарина, Чокана Валиханова и др» 

[12, с.30]. Несмотря на столетия, разделяющие эпохи, воззрения мыслителей во 

многом весьма созвучны. 

В научном мире принято считать, что создание самостоятельной отрасли 

научного познания «психологии народов» было осуществлено швейцарским 

учёным М.Лацарусом и немецким учёным-языковедом Х.Штейнталем, которые 

с 1859 г. начали издавать журнал «Психология народов и языкознание». Однако 

мы можем отметить, что этнопсихологические особенности народов привлека-

ли внимание мыслителей и поэтов на протяжении всей истории развития обще-

ства. Значительный вклад в изучение этих особенностей внесли средневековый 

учёный тюркского происхождения аль-Фараби и казахский этнограф 

Ч.Валиханов, которых можно также считать основоположниками этнопсихоло-

гической науки, т.к. ими были заложены основы этнопсихологических исследо-

ваний, которые объяснялись потребностью исследовать жизнь отдельных инди-

видов этнических общностей. 

 

4. ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В СОВЕТСКОМ 

КАЗАХСТАНЕ 

Первым профессиональным психологом Казахстана был Жусупбек Ай-

мауытов (1889-1931),  который в  первом учебнике по психологии, изданном 

на казахском языке, описал основы народной психологии, обычаи и традиции 

казахского народа, его фольклор, язык и влияние этих факторов на психику 

подрастающего поколения. Он попытался раскрыть этническое своеобразие ка-

захов, охарактеризовать условия географической среды и морали народа, пути 

формирования казахской нации. Однако его рассуждения были в то время рас-

ценены как «феодально-байские пережитки» и проявление национализма, за 
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что он был подвергнут репрессированию и реабилитирован лишь спустя более 

50 лет в 1988г.  

Среди учёных и исследователей ХХ века посильный вклад в изучение и 

характеристику особенностей казахского этноса внесли Шакарим Кудайберди-

ев, А.Байтурсынов, Т.Тажибаев и многие другие.  

А.Байтурсынов – основоположник казахской филологии, автор казахского  

букваря, редактор газеты «Казах» – разработал реформу казахской письменно-

сти, отраженной в ряде хрестоматий и учебных пособий по грамматике и фоне-

тике. Вместе с ним сотрудничал Миржакип Дулатов, автор учебных пособий 

для начальной школы, который также отстаивал значимость знания родного 

языка. 

Поэт Магжан Жумабаев  делал акцент на необходимости знания родного 

языка. Он разработал национальную психологическую терминологию, издал 

учебник «Родная речь», «Букварь для взрослых» и др.  

Рукописи и книги педагога-психолога, писателя Машхура-Жусуп Копеева 

были посвящены проблемам этноэтики и необходимости женского образования. 

Халел Досмухамедов, первый проректор педагогического института в 

Алматы, исследовал этнопсихологическое наследие казахского народа: 

фольклор, различные предания, колыбельные и свадебные песни, айтысы и др. 

как  богатый источник изучения психологических особенностей казахского 

этноса. 

Однако в  период сталинских репрессий были осуждены и расстреляны 

такие видные деятели науки, как педагог-психолог Ж.Аймауытов, написавший 

первый отечественный учебник по психологии, филолог Ахмет Байтурсынов, 

поэт-философ Шакарим Кудайбердиев, педагог-поэт Магжан Жумабаев и 

многие другие видные учёные, утверждавшие идеи этнического своеобразия и 

значимость обучения на родном языке. Только спустя 50 лет все они были 

реабилитированы и их заслуги оценены по достоинству. 

Следует отметить, что советская психологическая наука строилась на ос-

новополагающих принципах марксизма, идее создания единого этноса совет-

ского народа на основе единства и братства всех народов, стирания националь-

ных различий и традиций, формирование нового советского менталитета и сти-

ля жизни для всех народов, населяющих СССР. 

В 30–50–ые годы в СССР отмечался резкий спад этнопсихологических ис-

следований в связи с политикой главы государства И.В.Сталина, считавшего 

советский народ единой общностью, не требующей изучения своеобразия 

национальных особенностей. Преподавание этнопсихологии было прекращено 

на долгие годы. Понятие «интернационалист» характеризовало человека, доро-

жащего всеобщими интересами человечества более, чем своими выгодами, спо-

собного разделять радости и печали всех народов. Казахстанские  профессора 

К.Б.Жарикбаев и М.К.Ахметова отмечают, что в советское время «националь-

ное рассматривалось как националистическое, а идеалом была личность, 

нейтральная по отношению ко всему национальному. Из учебников изымалось 
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всё, что напоминало о национальной принадлежности, а моделью ученика был 

школьник, не имевший национальных черт. В связи с этим образование строи-

лось лишь на основании всеобщих закономерностей, без учёта того факта, что 

во всеобщее пространство всеобщей культуры есть только один путь – через 

культуру национальную» [13, с.312 ]. 

Первый профессор Казахстана в области психологии М.М.Муканов (1920-

1985) посвятил свои труды изучению мыслительной деятельности и интеллекта 

на различных этапах развития общества. Он разработал ряд рекомендаций, свя-

занных с психологией традиционного обучения казахов, формированием их са-

мобытности и этнических особенностей. Им написаны учебники по возрастной 

и педагогической психологии на казахском языке, учитывающие своеобразие и 

многовековой опыт развития казахского этноса. Он, как и большинство учёных 

Казахстана, убедительно указывал на понимание значимости обучения детей на 

родном языке.  

Определённый вклад в развитие этнопсихологии как науки в Республике 

внесли также отечественные философы и педагоги-психологи: 

Н.Д.Джандильдин, А.К..Канапин, Н.С.Сарсенбаев, М.Габдуллин, В.А.Ибраев, 

М.Ш.Баймишева, А.Х.Кукубаева, О.Х.Айтмагамбетова и др. 

 

5. РЕАЛИИ И ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭТНОПСИХОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В настоящее время народ получил возможность обращения к своим много-

вековым традициям, которые на протяжении веков были объектом гордости и 

национального самосознания, смог восстановить историческую правду, имена и 

заслуги репрессированных учёных, отстаивающих этническую самобытность и 

своеобразие менталитета, сформированного многовековой историей развития 

этноса.  

В современной научной литературе выделяют три структурных компонен-

та ментальности: эмоциональный (эмотивный), когнитивный (вербальный), по-

веденческий (конативный).  

Эмоциональный компонент характеризует эмоциональные состояния, свя-

занные с процессом общения.  

Вербальный компонент является результатом приобретения индивидуаль-

ного жизненного опыта, формирующегося в процессе общения с окружающи-

ми.  

Поведенческий компонент базируется на актуализации социальных уста-

новок и определённых этнических ценностей.  

Этническая ментальность проявляется в доминирующем настроении лю-

дей, в характерных особенностях мировосприятия, в системе моральных ценно-

стей и принципах воспитания, в формах межличностных взаимоотношений. 

Ментальность характеризует специфическое отображение действительности, 

обусловленное процессом жизнедеятельности этноса в определённом геогра-

фическом, историческом и культурном пространстве.  
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В культуре разных стран и социальных систем традиционные ценностные 

ориентации общества существенно влияют на формирование и развитие лично-

сти, а также нравственные устои его членов. Потребность в признании само-

бытного наследия предков в различных культурах ныне имеет неоднозначную 

социально-психологическую значимость. Изучение этнической психологии 

ныне введено в программы обучения в учебных заведениях Республики, т.к. 

это, в первую очередь, является показателем уровня развития самосознания 

народа и, во-вторых, определяется демократизацией общества. Каждый человек 

должен знать историю и особенности своего народа, знать его древнюю куль-

туру, ценить наследие предков.  

В развитие этнопсихологии Казахстана большой вклад внёс профессор 

К.Б.Жарикбаев, который, всегда плодотворно способствовал развитию данной 

науки, став основоположником научного центра и национальной школы этно-

психологии и этнопедагогики в Республике. В его работах раскрыты пути раз-

вития и становления психологической мысли в Казахстане, создан терминоло-

гический словарь на казахском языке, описаны особенности ментальности 

народа, указан вклад казахстанских исследователей в развитие данной науки. 

Изучение этнопсихологии позволяет понять ряд важнейших аспектов во 

взаимоотношениях личности и общества, в межнациональных отношениях ио 

позволяет осознанно выбирать адекватную модель поведения в современном 

обществе, проявлять толерантность к другим национальным культурам, живя в 

полиэтническом социуме. 

Так, в ряде случаев народные традиции тесно связаны с религиозными. 

Воспитание на религиозных традициях приучает с детства быть конформ-

ными, «быть как все», не выделяясь из общей массы себе подобных. Это фор-

мирует, с одной стороны, послушание, а другой – ограниченность в суждениях, 

торможение активности в деятельности и стремления к достижению чего-либо, 

ибо «слепое» следование этническим установкам старших подавляет процесс 

творчества и прогресса общества в целом.  

 На протяжении многих веков в общественной жизни народов закрепля-

лось наиболее ценное и значимое, отражающее его подлинную самобытную 

культуру, нашедшую отражение в лучших образцах народной мудрости, по сей 

день не утративших свою оригинальность и закрепленной в лучших обычаях и 

традициях, являющихся основой самовыражения, ментальности, нравственных 

качеств и основ межличностных взаимоотношений, сформированных на про-

тяжении веков и являющихся  показателем этнического своеобразия и само-

бытности. Затушёвывание и отрицание национальных традиций и обрядов в со-

ветское время привело, в какой-то мере, к «руссификации» казахского народа и 

частичной утрате ряда этнических, характерных ему ранее психологических ка-

честв и особенностей.  

Однако перегибы в переоценке значимости одного этноса и игнорирование 

других могут приводить к проявлению этноцентризма, выражающегося в пред-

почтении индивидом лишь своей этнической группы. Этноцентрическая идео-
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логия – это способ мышления и мировоззрения людей, для которых свойствен-

но чувство превосходства по отношению к «чужим» народам. В основу этно-

центризма заложен постулат о существовании изначальной межгрупповой 

враждебности, на что в своё время указывал ещё аль-Фараби. Этноцентризм 

обычно выступает как защитно-адаптивный комплекс, возникающий как реак-

ция на конфликт и угрозу со стороны других групп. 

На уровне индивида этноцентризм приводит к национальной и этнической 

замкнутости, к обострению чувствительности и повышенной ранимости психи-

ки, поскольку традиции только одного конкретного этноса воспринимаются как 

естественные и нужные, а нормы других культур недооцениваются либо порой 

игнорируются. Обеспечив реализацию своих национальных интересов, этниче-

ская общность может пойти на сознательное ущемление интересов других 

народов. Столкновение интересов различных национальных общностей может 

приводить к возникновению кровопролитных вооруженных конфликтов и войн. 

Подобные проявления нельзя допускать. Использование различных методов эт-

нопсихологии и разработанных учёными практических методик исследования 

взаимоотношений способствуют решению проблем межэтнических взаимоот-

ношений в условиях реальной действительности конкретного общества. 

Казахстан, как и Россия, – полиэтнический регион, находящийся на стыке 

между Европой и Азией, т.е. уже исторически сложившийся как поликультур-

ный, где достаточно компактно проживают более 130 национальностей с раз-

нообразной культурой, традициями, религиозными представлениями. В связи с 

многообразием этнических культур достаточно большое количество межэтни-

ческих семей встречается как среди представителей близких по религиозным и 

этническим особенностям культур (например, среди татар и казахов), так и зна-

чительно отличных друг от друга (мари и татар, русских и башкир и т.п.). 

Маргинальный, (пограничный) статус человека рассматривается в случаях, 

когда трудно дифференцировать, к какой из этнических групп он принадлежит, 

т.к. он находится на границе двух миров, имея желание жить в обоих, сохра-

нить свои традиции, язык, религию и одновременно быть принятым в новой 

среде. При этом велика роль родителей в становлении самосознания и этниче-

ской идентичности ребёнка на основе его билингвального обучения, способ-

ствующего адекватному интеллектуальному развитию детей. Метис – это 

наиболее очевидный тип маргинального человека, находящийся между двумя 

этносами, имеющий отличие от своих родителей, а также совмещающий в себе 

две отдельные национальные «Я – концепции», два типа мышления и поведе-

ния. Несмотря на существующие проблемы в межэтнических браках как для 

самих супругов и их членов семьи, так и для государства в целом, исследовате-

ли отмечают, что именно межэтнические браки являются показателем уровня 

культуры межнациональных отношений. При этом, с одной стороны, у лиц, 

вступающих в межнациональный брак, происходит порой усиление собствен-

ного этнического самосознания, осмысление своей принадлежности к этносу, 

отличному от того, к которому принадлежит брачный партнёр, им необходимо 
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преодолеть национальные и религиозные барьеры. С другой стороны, совмест-

ное проживание со временем способствует ассимиляции некоторых элементов 

этничности в связи с взаимопроникновением национальных традиций и, как след-

ствие, маргинализации детей.  Дети, рождённые в таком браке, с детства приоб-

щаются к обеим культурам, приобретая способность к этнической эмпатии. 

 Причинами возникновения маргинальности могут быть миграция, сме-

шанные браки, учёба в другой стране, путешествия и незаконнорожденные де-

ти, сиротство, когда дети не знают своих родителей.  

Реалиями современной этнопсихологии является познание традиционных 

этнических установок, проведение народных праздников (таких как Наурыз – 

восточный новый год) и др. Очень важно формирование уважительного отно-

шения к традициям и культуре всех народов на основе толерантности и взаимо-

понимания с целью поддерживать мир и благополучие народов, живущих в по-

лиэтническом социуме. 

В Казахстане проводится большая работа по возрождению народных тра-

диций и веками сформированных стереотипов поведения и обучению на род-

ном языке.  

С целью сплочения народов многонационального Казахстана в Республике 

ещё в 1995 г. была создана уникальная Ассамблея народов Казахстана, способ-

ствующая независимости и сплочению этносов, развитию национальных куль-

тур, языков и традиций. Она обеспечивает равенство прав и свобод граждан 

Республики, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, 

принадлежности к социальным группам, ориентации, содействуя духовно-

культурному  возрождению всех этнических групп на основе соблюдения 

принципа равноправия, а также формированию политической культуры граж-

дан, опирающейся на цивилизованные и демократические правовые нормы.  

С 2016 года день 1 марта, когда была создана Ассамблея, отмечается как 

всенародный праздник – День благодарности. 

В Послании народу Казахстана Президент Республики К.Ж.Токаев под-

чёркивал, что «согласие между различными социальными и этническими груп-

пами – это результат усилий всего общества». В этой связи необходимо 

«продолжать укреплять межэтническое согласие и межрелигиозное взаимопо-

нимание. Наша позиция: «Единство нации – в её многообразии»! Мы про-

должим создавать условия для развития языков и культуры всех этнических 

групп в нашей стране» [14].  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1953 

5 марта 
VIII Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1954 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1955 

5 марта 

VI Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1956 

5 марта 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1957 

10 марта 
II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1958 

10 марта 

X Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1959 

12 марта 

V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНТ И НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

120 руб. 
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МК-1960 
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120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1961 

15 марта 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1962 

15 марта 
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120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1964 
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II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ 2024 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1965 

20 марта 

XXI Международная научно-практическая конференция 
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120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1966 
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МК-1967 
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X Международная научно-практическая конференция 
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