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Титова Екатерина Сергеевна 
к.э.н., в.н.с.  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: в данной главе обобщены результаты изучения актуальных практик отече-

ственных вузов по трансформации моделей организации образовательной деятельности. В 

целях подготовки конкурентоспособных работников и развития человеческого капитала осо-

бое внимание обращено на современные механизмы трансформации порядка организации 

учебного процесса отечественных вузов. Исследование проведено на отчетных, плановых, 

стратегических и иных документах выборки из 62 ведущих российских вузов – в основном 

участников программы стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030». Ре-

зультаты проведенного анализа позволили выделить и охарактеризовать основные тенденции 

перехода к новым моделям организации образовательной деятельности в части организации 

и управления учебным процессом, которые могут способствовать развитию национальной 

экономики. 

Ключевые слова: человеческий капитал, подготовка кадров, трансформация системы обра-

зования, образовательные практики, модели образовательной деятельности 

 

HUMAN CAPITAL IMPROVING AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT: 

SOME ISSUES OF RUSSIAN UNIVERSITIES EDUCATIONAL ACTIVITY 

TRANSFORMATION 

 

Titova Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: This chapter summarizes the results of Russian universities current practices study in 

transforming models of organizing educational activities. In order to train competitive employees 

and develop human capital particular attention is paid to the modern mechanisms of Russian univer-

sities educational process organization transformation. The study was conducted on the basis of re-
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porting, planning, strategic and other documents of 62 leading Russian universities sample – mainly 

participants of the federal academic leadership program “Priority 2030”. The results of the analysis 

made it possible to identify and characterize the main trends of educational activity organization 

new models transition in terms of educational process organization and management which can 

contribute to the national economy development. 

Key words: human capital, personnel training, transformation of the education system, educational 

practices, educational activity models 

 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опреде-

ляет возможности развития экономики в мире в ближайшие десять лет в ис-

пользовании технологических инноваций и совершенствовании человеческого 

капитала [1]. При этом технологические инновации требуют непрерывного 

приращения знаний и организации системы их трансляции для развития чело-

веческого капитала. 

Лауреат нобелевской премии по экономике Г.С. Беккер проиллюстрировал 

взаимосвязь между образованием и национальными возможностями развития 

экономики: показал, что именно образование может способствовать нацио-

нальной производительности через развитие человеческого капитала, которое 

напрямую влияет на качество рабочей силы [2]. Значительное внимание к орга-

низации системы подготовки кадров во всем мире обусловлено также суще-

ствующими в научной литературе доказательствами высокой эффективности 

инвестиций в человеческий капитал [3]. Таким образом, можно сделать вывод, 

что инновационное и технологическое развитие тесно сопряжено и обеспечива-

ется существующей национальной системой подготовки кадров. 

Система образования Российской Федерации в последние десятилетия 

подвергалась и подвергается в настоящее время значительным изменениям [4-

6]. Происходят не только изменения системы образования на государственном 

уровне, совершенствуются и механизмы реализации образовательной политики 

отечественных вузов сообразно целевым заданным национальным ориентирам 

[7-10]. 

Поэтому объектом исследования стали отечественные вузы, передовые 

инновационные практики по реализации образовательной политики которых 

выступили в качестве предмета исследования.  Отчетные, плановые, стратеги-

ческие и иные документы более шестидесяти ведущих отечественных вузов, 

полученные в открытых источниках, составили основные материалы исследо-

вания. В выборку обследованных вузов также включались вузы – участники 

программы стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030».  

По результатам проведенного анализа образовательной политики отече-

ственных вузов охарактеризованы основные тенденции перехода к новым мо-

делям организации образовательной деятельности, особенно в части организа-

ции и управления учебным процессом, существенные для совершенствования 

человеческого капитала. Выявленные тенденции будут представлены с распре-

делением по подразделам настоящей главы. 
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1. ПРИОРИТЕЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Среди мероприятий, реализуемых отечественными вузами для перехода к 

новым моделям организации образовательной деятельности (учебного процес-

са), можно выделить формирование более строгих приоритетов в структуриро-

вании проводимой образовательной политики – как общего вектора развития 

образовательной деятельности. 

Подобное структурирование определило появление тенденции расширения 

внимания вузов к подготовке кадров в области компьютерных и естественных 

наук, а также применение новых образовательных технологий. Подобное вни-

мание оформляется в виде приоритетов образовательных организаций и закла-

дывается (устанавливается) в виде плановых или стратегических документов.  

В качестве примера можно привести оформленные базовые принципы 

осуществления образовательной деятельности Российского университета 

транспорта (РУТ) (рис. 1) [11]. 

 

 
Рис. 1. Ключевые принципы осуществления образовательной  

деятельности РУТ 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) планирует 

наращивать портфель образовательных программ, расширение линейки онлайн-

программ [12]. А образовательная политика в целом направлена на: 

 ориентацию на таланты (изучение инженерии, технологий, математики 

естественных наук с творческими дисциплинами); 

 вовлечение обучающихся в образовательный процесс (индивидуализа-

ция обучения и непрерывное получение обратной связи); 

 вариативность и конкурентность (реализация модели «2+2+2» с предо-

ставлением студентам возможности индивидуальной настройки образователь-

ной траектории); 

 меж- и трансдисциплинарность (использование в образовании совре-

менных результатов научных исследований, цифровых компетенций и биоло-

гической грамотности); 

 актуальность и практикоориентированность (расширение практической 

подготовки и стажировок, использование программ ДПО как способа тестиро-

вания востребованности новых дисциплин и модулей)
; 

 интеллектуальное управление развитием индивидуальной образова-

тельной траектории [12].
 

Результаты анализа стратегических и отчетных документов показывают 

значительное внимание отечественных вузов к поддержке талантливых школь-

ников и студентов, подготовку специальных программ привлечения иностран-

ных обучающихся, что особенно существенно в условиях текущей геополити-

ческой ситуации [10]. Усилия вузов устремлены также на поиск механизмов 

повышения гибкости архитектуры образовательных программ и их адаптивно-

сти к достижению актуальных целей и задач. 

Вместе с этим, усиливается значимость проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, происходит активное внедрение цифровых техно-

логий в образовательный процесс. 

Появление новых моделей организации образовательной деятельности свя-

зывают также с распространением понятия микроквалификаций и соответству-

ющей подготовки [13], которые могут способствовать оперативному совершен-

ствованию как профессиональных, так и надпрофессиональных компетенций в 

соответствии с запросами рынка труда. 

Таким образом, новые модели организации образовательной деятельности 

часто связывают с формированием гибких компетенций в образовательных 

программах, попытками формирования индивидуальных образовательных тра-

екторий, внедрением новых образовательных технологий и т.д. При этом, пла-

нирование образовательной политики все чаще обращено к ответам на «боль-

шие вызовы», обеспечения сквозных технологий [14, 15], более плотного взаи-

модействия образовательных организаций, обучающихся и выпускников с ор-

ганизациями реального сектора экономики. 
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2. ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА 

Ввиду широкого диапазона различий экономико-географического положе-

ния регионов РФ, специализации отраслей экономики регионов, соответствен-

ным образом формируется и запрос рынка труда. Поэтому и образовательная 

политика вуза все больше ориентирована на потребности регионального рынка 

труда. Например, в Российской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы (РАНХиГС) образовательная система предусматривает деление на 

соответствующие уровни: федеральный (включая федеральную сеть) и регио-

нальный. Стоит отметить, что функционирование регионального уровня орга-

низовано, исходя из приоритетных направлений развития регионов РФ.  

В числе приоритетов образовательной политики РАНХиГС: индивидуаль-

ная образовательная траектория с акцентом на непрерывную подготовку кад-

ров, смещение приоритетов в сторону гибких образовательных программ, про-

грамм опережающей подготовки, клиентоцентричность [16].  

Указанный тренд в условиях региональных различий и диспропорций име-

ет существенное значение и может способствовать распространению и обмену 

опытом организации образовательной деятельности (учебного процесса) между 

столичным и региональными вузами. 

 

3. СОЗДАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ СТРУКТУР ПО ВЫРАБОТКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

С целью систематизации и повышения эффективности проводимых вузами 

мероприятий в области образовательной политики в контуре вуза создаются 

коллегиальные структуры. Например, в Белгородском государственном нацио-

нальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») [17] в рамках про-

граммы стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030» создан 

специальный совет по выработке приоритетов по подготовке конкурентоспо-

собных кадров – Совет образовательной платформы «Лидеры будущего». 

Для координации поставленных задач в области образовательной политики 

в структуре в НИУ «БелГУ» предусмотрено функционирование департамента 

образовательной политики [18] в задачи которого входит, в том числе, коорди-

нация деятельности учебных структурных подразделений. 

Создание методологического центра и региональных систем управления об-

разовательным опытом на основе выделения, технологизации, тиражирования, 

масштабирования и развития образовательных практик на различных уровнях 

образования является частью плана РАНХиГС по реализации образовательной 

политики и управлению передовыми образовательными практиками [16]. Техни-

ка реализации запланированных мероприятий суммирована на рис. 2 [16]. 
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Рис. 2. Механизмы реализации планов по совершенствованию образова-

тельной политики РАНХиГС 

 

Активное использование при проектировании образовательных программ 

модели выделения «жестких» (hard) и «мягких» (soft) навыков привело к фор-

мированию в вузах отдельных подразделений для развития надпрофессиональ-

ных компетенций обучающихся. 

Например, в Томском государственном университете систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) для диагностики и развития надпрофессиональных 

компетенций обучающихся создан специальный Центр компетенций [19]. В за-

дачи центра входит: 

 обеспечение информационного и ресурсного сопровождения диагно-

стики обучающихся, позволяющей проанализировать уровень универсальных 

компетенций; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

компетенций обучающихся; 

 организация системы взаимодействия между потенциальными работо-

дателями, университетом и студентами, направленного на развитие надпрофес-

сиональных компетенций; 

 реализация на площадке университета мероприятий платформы АНО 

«Россия – страна возможностей» [19]. 

Происходящие процессы по интеграции новых технологических центров в 

образовательную деятельность в целом направлены на создание «бесшовной» 

образовательной траектории. 

Например, в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) пред-

полагается создание центра цифрового развития в сфере кибербезопасности, 

больших данных и искусственного интеллекта для формирования бесшовной 

образовательной траектории на основе существующего обширного задела в 

этой области [20, 21].  
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4. ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ВУЗА КАК 

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Несмотря формирование отдельных, профильных для реализации образо-

вательной политики структур, традиционные для вуза структурные единицы – 

кафедры, упраздняются. Образовательные подразделения вуза укрупняются, 

факультеты преобразуются в «школы». 

Указанное обстоятельство можно проиллюстрировать примером Томского 

политехнического университета (ТПУ), в котором осуществлен переход на без-

кафедральную структуру: создано шесть инженерных и две исследовательских 

школы, школы инженерного предпринимательства и школа базовой инженер-

ной подготовки, в которой осуществляется базовая («ядерная») подготовка 

обучающихся в бакалавриате. На уровне магистратуры в ТПУ подготовка обес-

печивается в основном инженерными школами. Исследовательские школы и 

Школа инженерного предпринимательства реализуют в пилотном режиме обра-

зовательные программы, направленные на формирование исследовательских и 

предпринимательских компетенций. В исследовательских школах преподавате-

ли имеют сниженную учебную нагрузку (350 часов), что позволяет им сконцен-

трироваться на научной работе и подготовке аспирантов [22].  

Таким образом становится очевидно, что преобразование формы организа-

ции деятельности учебных подразделений, границы их взаимодействия уста-

навливаются в интересах основных целей развития вуза, а также работодателя 

или индустриального партнера. 

 

5. МЕХАНИЗМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Определенная на государственном уровне значимость развития технологий 

[14] находит отражение и в проводимой вузами образовательной политике. С 

целью укрепления технологической составляющей образовательных программ 

происходит профилизация научно-образовательной деятельности вузов и выде-

ление базовых (ключевых) для вуза компетенций.  

Для этого вузы определяют базовые или «ядерные» компетенции, подготов-

ку по которым образовательная организация определяет для себя профильной. 

Нововведениями образовательной политики Московского авиационного 

института (МАИ) предусмотрено совершенствование базового ядра инженер-

ного образования «компетенциями будущего», которые соотносятся с направ-

ления научно-технологического развития РФ [23]. При этом, например, в маги-

стратуре, произведено разделение на два типа: инженерно-технологический и 

исследовательский.  

В вузе предусмотрена гибкая модель реализации программ по нескольким 

модулям: основные профессиональные курсы (35%), курсы по выбору студента 

для формирования профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

(15%), практическая подготовка, в том числе исследовательского характера с 

ориентацией на рынок труда и запросы работодателей (индустриальных парт-
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неров) (25%), и подготовка диссертации (25%) [23]. 

Профилизацию научно-образовательной деятельности многие вузы связы-

вают также с внедрением модели «STEM-образования» (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics) [24]. С использованием данной модели связывают 

внедрение в вузе проектного обучения и интеграции естественных наук, мате-

матики, инженерного дела. При этом активно используется инструмент настав-

ничества. Данная модель также развивается и трансформируется в модель 

STEAM-подготовки (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), в ко-

торой отдельно предусмотрен творческий компонент.  

Безусловно, использование модели STEM (STEAM) в большей степени 

свойственно вузам инженерного и естественно-научного профиля. Однако 

формирование вышеуказанного базового «ядра» дисциплин вуза в настоящее 

время носит междисциплинарный характер и не может в современных условиях 

не включать использования цифровых технологий, вовлечение достижений 

креативных индустрий в подготовку кадров для, например, решения задач про-

мышленности. Подобную конвергенцию можно проиллюстрировать на примере 

Московского политехнического университета (Московский Политех), который 

определяет интеграцию цифровых, креативных индустрий и развитых политех-

нических компетенций как конкурентное преимущество [25]. 

Вышеприведенные мероприятия способствуют не только выделению более 

четкого контура специализации образовательных организаций, но и позволяют 

установить перспективы для междисциплинарного взаимодействия, в том числе 

с организациями реального сектора экономики. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПРОСОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ 

Новые модели организации и управления учебным процессом все больше 

ориентированы на запросы работодателей. В этой связи образовательные орга-

низации стремятся к формированию соответствующих данным запросам инди-

видуальных образовательных траекторий обучающихся. Причем индивидуаль-

ные образовательные траектории (ИОТ) основаны на модели компетенций ра-

ботника. 

Подход развития индивидуальной образовательной траектории весьма рас-

пространён в настоящее время и реализуется в вузах в различном формате в меру 

доступных возможностей цифровизации данного процесса. Вводятся различные 

механизмы для организации сближения возможностей вуза и потребностей рабо-

тодателя, в том числе создаются отдельные структурные подразделения. 

Так, в планах Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) со-

здание специализированной информационной системы для обеспечения про-

цесса выбора ИОТ обучающимися. 

Усилия Национального исследовательского университета «Белгородский 

государственный университет» (НИУ «БелГУ») по совершенствованию образо-
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вательной политики в целом направлены на учет личностных особенностей 

обучающихся при организации основных видов деятельности для удовлетворе-

ния кадровых потребностей региона. Таким образом, в центр экосистемы зна-

ний становится обучающийся. При этом образовательные программы предпо-

лагается ранжировать по трём уровням: образовательные программы прорыв-

ной подготовки, международные образовательные программы, образователь-

ные программы подготовки кадров под актуальные запросы регионального 

рынка труда [26]. 

Для достижения цели по формированию индивидуальных образовательных 

траекторий вузы приходят к необходимости построения модели компетенций 

выпускника с участием работодателей, перехода на модульное обучение, ком-

бинированные, гибкие и межпрофильные образовательные программы. Вместе 

с этим происходит усиление практикоориентированности и исследовательского 

компонента образовательных программ уровня магистратуры и аспирантуры. 

Указанное обстоятельство является весьма существенным как для профориен-

тации обучающихся и их погружения в профессиональную среду, так и для ин-

тенсификации сопряжения образовательной подготовки с потребностями 

народного хозяйства с использованием рыночного механизма оценки востребо-

ванности выпускников. 

 

7. ПЕРЕХОД ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ К СВОБОДНОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕКОВ 

Переход к индивидуальной образовательной траектории предполагает ор-

ганизацию «гибкой» образовательной программы и ее вариативности. Проана-

лизированный опыт вузов позволяет сделать вывод о том, что «гибкие» образо-

вательные программы в большей степени формируются на уровне бакалавриа-

та. Для программ магистратуры больше свойственно разделение на исследова-

тельские и прикладные, которые ориентированы на удовлетворение потребно-

стей работодателей. 

Стремление к индивидуализации образовательной подготовки, усиление 

исследовательского и прикладного компонента программ, ориентация образо-

вательных программ на потребности работодателя через компетентностную 

модель, в свою очередь, приводят к развитию механизмов взаимодействия ву-

зов между собой, а также с научными организациями и организациями реально-

го сектора экономики. Описанные направления интеграции проявляются в 

условиях существующей конкуренции и поиска наиболее соответствующих ак-

туальным запросам рынка труда компетентностных точек роста. 

В описанном контексте, внимание многих из проанализированных вузов 

обращено на создание сетевых образовательных программ не только для обес-

печения запросов рынка, но и для координации научной и образовательной дея-

тельности. Еще одной актуальной формой взаимной интеграции является со-

здание базовых кафедр. 
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В качестве примера можно привести планы по осуществлению перехода к 

свободному конструированию образовательных траекторий и реструктуризации 

подхода к организации образовательных программ Российского университета 

дружбы народов им. Патриса Лумумбы, которое реализуется через механизмы: 

 внедрение «конструкторов» образовательных траекторий (внутренняя 

профилизация образовательных программ и индивидуализация результатов 

обучения); 

 увеличение маневренности в разработке собственных образовательных 

стандартов и замене дисциплин образовательных программ; 

 трансформация подходов к вовлечению студентов в исследовательские 

проекты; 

 прием студентов бакалавриата на направление подготовки с выбором 

специализации после второго курса (модель «2+2+2»); 

 увеличение количества внешних экспертов, привлекаемых к работе 

государственной экзаменационной комиссии и т.д. [27]. 

 

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРАНСФОРМАЦИИ МОДЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проводимые преобразования требуют сохранения экономической эффек-

тивности образовательных программ. По этой причине требует постоянного 

внимания оптимизация учебных групп и балансирования преподавательского 

нагрузки [28, 29].  

Анализ проводимой в отечественных вузах образовательной политики по-

казал тенденцию снижения доли аудиторной нагрузки и увеличение доли само-

стоятельной работы. При этом проводимые преобразования стали возможны с 

активным использованием дистанционных образовательных технологий, от-

крытием вузовских и межвузовских образовательных порталов для комплекс-

ного сопровождения реализации образовательной программы и соответствую-

щего документооборота. 

Например, Самарский национальный исследовательский университет име-

ни академика С.П. Королева (Самарский университет) при планировании уве-

личения доли проектной деятельности (разработка и внедрение адаптивных 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ в интересах 

индустриальных партнеров) определяет снижение контактной работы в бака-

лавриате и специалитете до 45% по очной форме обучения, до 25% по очно-

заочной форме обучения, до 15% на заочной форме [30]. В магистратуре объем 

контактной работы запланирован к оптимизации до 30% (очная форма обуче-

ния) и до 20 и 15% по очно-заочной и заочной формам соответственно. 

Следствием подобных преобразований является уменьшение аудиторной 

нагрузки, развитие дистанционного обучения на основе интегрированной си-

стемы сопровождения на специальном портале вуза. 

Задача, поставленная Президентом РФ перед образовательным сообще-

ством [31], нашла решение в виде появления в вузах РФ новых подходов и моде-
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лей организации архитектуры учебных планов. В целом, для изменения архитек-

туры образовательных программ применяются различные подходы и модели: 

 модель «2+2+2» в различных инновационных вариациях; 

 интеграция «сквозных» дисциплин в образовательные программы с 

предоставлением обучающимся возможности выбора дисциплин из общеуни-

верситетского перечня; 

 предоставление обучающимся возможности выбора периода освоения 

дисциплин в рамках гибкого календарного учебного графика; 

 трансформация целей и увеличение доли проектной деятельности; 

 модель CDIO; 

 разработка и внедрение единого собственного образовательного стан-

дарта вуза и т.д. 

Невозможно отрицать существующие в обществе опасения снижения каче-

ства подготовки в вузах по причине необходимости проведения непрерывной 

экономической оптимизации, уменьшения доли аудиторной нагрузки, исполь-

зования аудиозаписей лекций, увеличение доли самостоятельной работы и пр. 

По результатам изучения практик отечественных вузов становится очевидно, 

что современные цифровые технологии и инновационные решения в области 

подготовки кадров могут способствовать сохранению и улучшению качества 

такой подготовки для достижения главной цели – формированию конкуренто-

способных кадров и высокоэффективного человеческого капитала. 

 

9. ИННОВАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКА 

ТРУДА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «2+2+2» 

Модель организации образовательной деятельности «2+2+2» предполагает 

маневренность в выборе профиля подготовки после освоения базовых дисци-

плин. Однако используют различные модификации данной модели, а также по-

нятия «гибкого» учебного плана, многопрофильного и даже мультипрофильно-

го образования и других технологий [32]. 

Описанный подход приводит вуз к необходимости выделения описанного 

выше общеуниверситетского ядра дисциплин, отнесения к их числу дисциплин, 

направленных на формирование цифровой грамотности обучающихся, навыков 

проектной деятельности, межкультурных коммуникаций, предпринимательства 

и т.д. в соответствии с реализуемыми направлениями подготовки. Подобный 

подход весьма распространен в различных вариациях в использовании вузами, 

которые были проанализированы. 

Например, образовательная модель Московского государственного юри-

дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) предполагает не только 

индивидуализацию образовательного процесса, обеспечение массового приме-

нения ИОТ, в том числе для лиц с ОВЗ, но также: 

 формирование модели конструирования образования в логике 

«4+2+3+в течение жизни», «2+2+2+3+в течение жизни», «2+3+3+в течение 
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жизни», в том числе за счет массового внедрения модели проектного обучения 

с определением индивидуальных приоритетов в осуществлении исследователь-

ских, прикладных, бизнесориентированных, межпредметных/ междисциплинар-

ных проектов; 

 трансформацию модели аспирантуры и докторантуры в контексте меж-

дисциплинарности, формирования культуры инноваций и поиска опережающих 

правовых ответов на глобальные и государственные вызовы в целях достиже-

ния научно-технологического и социально-гуманитарного лидерства России; 

 обеспечение развития дополнительных цифровых, предприниматель-

ских, языковых и иных компетенций обучающихся, интегрирует обучение с де-

ятельностью бизнес-инкубатора, лабораторий, осуществление системного за-

пуска юридических стартапов [33]. 

Междисциплинарный подход Балтийского федерального университета им. 

И. Канта (БФУ им. И. Канта), направленный на интеграцию вузовской науки в 

образование, предполагает создание соответствующей системы. Техническая 

часть трансформации БФУ им. И. Канта предусматривает разделение блоков 

образовательной подготовки «индустрий» на содержательный (мышление и ди-

зайн, здоровье- и ресурсосбережение, знания, управление, право, культура, гос-

теприимство, территория и др.) и проектный (исследования, трансфер, соци-

альные инициативы) [34]. 

Таким образом, можно сделать вывод о появлении механизмов организа-

ции образовательной деятельности, способствующих реализации принципа 

гибкости и адаптивности образовательных организаций к запросам внешней 

среды. 

 

10. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ «СКВОЗНЫХ» ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Одной из выявленных тенденций является формирование в образователь-

ных программах вуза сквозных дисциплин (модулей), направленных, как пра-

вило, на формирование универсальных компетенций. Причем подобные реше-

ния могут быть реализованы не только на уровне вуза (имеет достаточно широ-

кое распространение) [35], но и на федеральном уровне для решения приклад-

ных задач. Недавняя практика показала высокую оперативную эффективность 

подобной формы организации работы. 

Во исполнение поручений Президента РФ в 2021 г. Министерство науки и 

высшего образования РФ (Минобрнауки России) сформировало рабочую груп-

пу по разработке образовательных модулей в области информационных техно-

логий, развития искусственного интеллекта и смежных дисциплин [36]. Рабо-

чей группой разработан модуль «Системы искусственного интеллекта», кото-

рый рекомендован для включения в образовательные программы высшего об-

разования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по всем специальностям и 

направлениям подготовки и может быть использован при реализации дополни-
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тельных профессиональных программ.  

Во исполнение перечня поручений заместителя Председателя Правитель-

ства РФ Д.Н. Чернышенко Минобрнауки России и рабочей группой подготов-

лены модули «Введение в информационные технологии» и «Информационные 

технологии и программирование» [37], которые также были рекомендованы к 

включению в образовательные программы. 

Соответственно системные изменения в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) были внесены по 

ряду направлений подготовки и специальностей единым приказом Минобрнау-

ки России [38, 39].  

Развитие в вузах использования «сквозных» дисциплин при проектирова-

нии образовательных программ приводит к формированию перечня подобных 

дисциплин в вузе. Подобные мероприятия позволяют создать для обучающихся 

перечень дисциплин с возможностью выбора для последующего освоения. 

Например, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) в бакалавриате реализует модель «Major-Minor». Блок 

Major предполагает изучение обязательных дисциплин и тематических блоков 

по конкретной области знаний или направлению подготовки. Блок «Minor» 

включает дисциплины непосредственно не связанные и направлением подго-

товки обучающегося и доступны для всех обучающихся [40].  

Поэтому реализуемые инициативы по созданию общеуниверситетских пе-

речней дисциплин привлекают отдельное внимание. Создание спектра «сквоз-

ных» дисциплин может способствовать осуществлению перевода обучающихся 

на индивидуальные образовательные траектории, поддержанию гибкости вы-

бранного образовательного маршрута и формированию спектра максимально 

подходящих для последующей профессиональной деятельности компетенций.  

 

11. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ВО ВРЕМЕНИ: ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПЕРИОДА 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН, ГИБКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

Особенности реализации образовательной политики вузов в современных 

условиях, ее целевые ориентиры требуют и некоторых преобразований механи-

ки организации календарного учебного графика. Специфика выбора периода 

практической подготовки по некоторым направлениям подготовки и специаль-

ностям высшего образования, привязка к сезонности подобной подготовки 

(например, направление подготовки «Агрономия») приводят к необходимости 

организации не только гибкого учебного план, но и гибкого календарного 

учебного графика. Для устранения административного барьера и переосмысле-

ния традиционных подходов к организации учебного процесса во времени 

формируется возможность перераспределения периодов освоения учебных 

дисциплин (модулей) с учетом действующих законодательных рамок. Подоб-

ные мероприятия также могут способствовать индивидуализации образова-
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тельной траектории обучающихся. 

Кроме того, в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского 

(КФУ им. В.И. Вернадского) в контуре внедрения индивидуальной образова-

тельной траектории предусматривается возможность выбора периода освоения 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин по причине практико-

ориентированной подготовки по следующим профессиональным областям: ту-

ризм, гостиничное дело, агрономия, виноградарство и виноделие и др. [41]. 

Таким образом, можно отметить появление еще одного механизма, спо-

собствующего сближению учебного процесса и практической деятельности. 

 

12. УСИЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

Анализ отчетных и стратегических документов вузов показал тенденцию 

на трансформацию проектной деятельности при подготовке образовательных 

программ. Причем преобразования затрагивают не только долю проектной дея-

тельности в образовательной программе, ее цели, но и форма организации. 

Например, особенностью реализации новой модели подготовки кадров в 

Томском государственном университете систем управления и радиоэлектрони-

ки (ТУСУР) является организация проектной работы по созданию устройств, 

систем и программных средств для обеспечения национальной экономики ма-

лыми группами по 3-5 человек [19]. Таким образом решается задача и обеспе-

чения индивидуального обучения. Для обеспечения подобных решений разра-

ботана специальная нормативная база, подготовлено соответствующее матери-

ально-техническое обеспечение. Конечной целью проектной работы по образо-

вательной программе является разработка, изготовление и испытание закон-

ченного продукта, имеющего товарную ценность. 

Трансформацию проектной деятельности некоторые из обследованных ву-

зов проводят с использованием модели CDIO. 

Модель CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate/Придумывай Разрабаты-

вай-Внедряй-Управляй, CDIO Initiative) – международная модель (инициатива) 

организации инженерного образования, которая появилась в начале XXI века в 

Швеции и США [42]. Модель основана на видении, специализированной разра-

ботке учебной программы и двенадцати применяемых стандартах (рис. 3) [42]. 

Указанные стандарты содержат систематизированные рекомендации по 

внедрению и проверке работы системы организации образовательной деятель-

ности. При этом обучающиеся играют существенную роль в проектировании 

образовательного процесса. Модель CDIO предполагает объединение студентов 

и преподавателей в работе над прикладным проектом, студенты при этом рабо-

тают в группах и используют специально изученные для целей выполнения ра-

боты методы, технологии и пр. По результатам работ команда готовит отчет, в 

котором подробно описывается ход решения проблемы и приводится технико-

экономическое обоснование проекта (то есть возникает междисциплинарная 

интеграция) [42]. 
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Рис. 3. Стандарты модели CDIO 

 

В Национальном исследовательском ядерном университете «Московский 

инженерно-физический институт» (НИЯУ «МИФИ») имеется большой опыт 

внедрения и использования стандартов CDIO в киберфизическом образовании 

для повышения квалификации обучаемых специалистов. Основная цель ис-

пользования модели – довести содержание и эффективность программ инже-

нерного образования до соответствующего уровня развития современных тех-

нологий [43]. 

 

13. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО СОБСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВУЗА 

В соответствии с отдельным решением правительства РФ [44, 45] некото-

рым отечественным вузам установлено право разработки и использования соб-

ственных образовательных стандартов. Подобное право оказывается весьма 

значимым для увеличения маневренности рассматриваемых изменений в обра-

зовательном процессе и повышении его «гибкости» и адаптивности. Кроме то-

го, внедрение образовательного стандарта вуза позволяет обеспечить междис-

циплинарность, системность и образовательную интеграцию. Например, Наци-

ональный исследовательский университет ИТМО (Университет ИТМО) пред-

лагает подготовку образовательного стандарта ИТМО – одного для всех 

направлений подготовки, позволяющего выделить общее ядро подготовки обу-

чающихся в ИТМО и предоставить максимальную свободу обучающимся и ру-
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ководителям образовательных программ в построении образовательного про-

цесса [46]. 

 

14. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Работа по организации образовательного процесса в вузах включает не 

только работу с обучающимися, но также мероприятия по соответствующей 

ориентации педагогов к новым образовательным реалиям. Так, в Севастополь-

ском государственном университете (СевГУ) разработана модель современного 

педагога, которая получила название «Пирамида компетенций». Эта модель 

встроена в подготовку будущих педагогов [47]. 

Вместе с этим в модель подготовки педагогов встроена деятельность лабо-

ратории «Педагогический дизайн и гибридные образовательные технологии». 

Основные цели деятельности указанной лаборатории суммированы на рис. 4 

[48]. 

 

 
Рис. 4. Цели лаборатории «Педагогический дизайн и гибридные образова-

тельные технологии» СевГУ 

 

15. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРИНФИЛДОВ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализуемые вузами новые образовательные инициативы приводят к их 

оформлению во внутривузовские структуры [48, 49]. Подобными структурами 

являются специально создаваемые лаборатории, иные подразделения, часто 
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обозначаемые как образовательные гринфилды. С развитием образовательных 

гринфилдов происходит принципиальное приращение и расширение границ об-

разовательных возможностей вуза, его ускоренное развитие через принципи-

альное изменение архитектуры системы образования или использование новых 

образовательных и/или информационных технологий и т.д. При этом понятие 

«гринфилд» является антонимом понятия «brownfield», которое предполагает 

развитие уже освоенного пространства. 

Практическая реализация создания образовательных «гринфилдов» может 

заключаться в создании новых лабораторий, научно-образовательных центров и 

прочих структур вуза, деятельность которых направлена на формирование прин-

ципиальных положительных преобразований основных видов деятельности. 

Среди примеров создания подобных гринфилдов можно привести опыт 

Тюменского государственного университета (ТюмГУ): создание образователь-

ных и научных подразделений – Школы перспективных исследований (SAS) и 

Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) [49].  

О создании образовательного гринфилда заявлено и в Уфимском государ-

ственном нефтяном техническом университете (УГНТУ). На базе данной струк-

туры спроектированы образовательные программы всех уровней для подготовки 

исследователей «синтетического типа мышления», также структура является те-

стовой площадкой (лабораторией) для внедрения новых практик в вузе [50]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 

По результатам изучения практик вузов РФ по формированию новых мо-

делей организации образовательной деятельности (учебного процесса) можно 

выделить несколько укрупненных групп ключевых тенденций. Во-первых, в 

целом происходит приоритезация и оформление контуров проводимой вузами 

образовательной политики. В этой связи формируются коллегиальные структу-

ры для выработки образовательной политики и управления образовательным 

процессом. Эти изменения подкрепляются усилением ориентации образова-

тельной политики вузов на кадровые потребности региона. Во-вторых, дея-

тельность создаваемых вузами исследовательских подразделений и центров 

развития технологий интегрируется в образовательный процесс. Вузы все 

больше переходят на безкафедральную и иные формы организационной струк-

туры. Все эти мероприятия направлены на создание «бесшовной» образова-

тельной траектории. В-третьих, учебный процесс все больше становится ориен-

тирован на индивидуализацию и потребности потенциальных работодателей: в 

соответствии с запросами работодателей формируются индивидуальные обра-

зовательные траектории обучающихся, предпринимаются попытки свободного 

конструирования образовательных траекторий, увеличивается практическая со-

ставляющая образовательных программ, реализуется модели «2+2+2» в различ-

ных инновационных вариациях, обучающимся предоставлена возможность вы-

бора периода освоения отдельных дисциплин. Наконец, активно развиваются и 

находят применение в учебном процессе инновационные образовательные 
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практики: создаются отдельные подразделения для развития надпрофессио-

нальных компетенций обучающихся, акценты при подготовке по базовым дис-

циплинам смещаются в сторону изучения перспективных для народного хозяй-

ства технологий, активно используется концепция STEM-образования, созда-

ются образовательные гринфилды, а также создаются экспериментальные зоны 

для отработки модели организации образовательной политики.  

Таким образом, существуют все основания полагать, что активное внедре-

ние в деятельность отечественных вузов новых моделей и механизмов органи-

зации образовательной деятельности в целом и учебного процесса в частности 

будет способствовать совершенствованию человеческого капитала в РФ. 
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Аннотация: обучение и развитие является одним из ключевых элементов системы управле-
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Abstract: Training and development is one of the key elements of the personnel management sys-
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forms, methods of training and development, as well as issues of assessing its effectiveness. Par-

ticular importance is given to the experience of implementing training and development of person-

nel in medical institutions. Features and problems in the field of this personnel technology are in-

vestigated. Measures to improve the effectiveness of training and development of personnel in med-
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Обучение и развитие персонала способствует повышению конкурентоспо-

собности организации на рынке и является ключевой составляющей управления 
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персоналом. Успешное функционирование любой организации невозможно без 

профессионального развития персонала. Внешние и внутренние изменения в 

организациях в настоящее время происходят настолько стремительно, что те 

знания и умения работников, которые недавно помогали организации эффек-

тивно функционировать, уже сегодня теряют свою актуальность и их становит-

ся недостаточно для приспособления самой организации к данным изменениям. 

В настоящее время на первый план выходит непрерывное медицинское образо-

вание, которое оказывает непосредственное влияние на качество предоставляе-

мой медицинской помощи. Вместе с тем, пандемия оказала существенное влия-

ние на медицинские организации: произошли изменения в действующем по-

рядке непрерывного медицинского обучения и аккредитации специалистов. Ак-

туальность выбранной темы для написания главы монографии обусловлена тем, 

что развитие и обучение персонала является одним из важнейших направлений 

деятельности по управлению персоналом. При этом одной из главных задач ор-

ганизации по отношению к своим сотрудникам, является содействие в актуали-

зации знаний и профессиональное развитие персонала. 

Рассмотрим понятийный аппарат, который был использован в процессе 

написания данной главы монографии. Основными дефинициями выступают 

обучение и развитие персонала. Так, обучение персонала — целенаправленно 

организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овла-

дения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством 

опытных преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п. [3, 

c.411] 

По мнению Т.Ю. Базарова «обучение персонала — кадровая программа 

развития персонала, ориентированная на передачу новых знаний по важным 

для организации направлениям, умений разрешать конкретные производствен-

ные ситуации и опыта поведения в профессионально значимых ситуациях». [1, 

c.423] И.А. Максимцев под обучением персонала понимает «систематический 

учебно-методический процесс, осуществляемый с целью повышения квалифи-

кации или переподготовки персонала непосредственно в организации либо по 

договору с обучающей организацией». [6, c.300] Егорошин А. П. утверждает, 

что «обучение персонала — обеспечение соответствия профессиональных зна-

ний и умений работника современному уровню развития науки, техники и про-

изводству». [2, c.237] 

Важнейшим средством профессионального развития персонала является 

профессиональное обучение — процесс непосредственной передачи новых 

профессиональных навыков или знаний сотрудникам организации. 

В свою очередь, развитие персонала — это комплекс мер, включающих 

обучение — подготовку, переподготовку и повышение квалификации персона-

ла, а также реализацию его деловой карьеры. [4, c.163] 

 А.Ю. Анисимов, О.А. Пятаева, Е.П. Грабская под развитием персонала 

понимают «систематический процесс, ориентированный на изучение и развитие 

потенциала работников организации, — как производственного, так и образо-
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вательного». [5, c.107] А.Я. Кибанов рассматривает «развитие персонала» как 

комплекс организационно - экономических мероприятий в сфере обучения пер-

сонала, его подготовки, переподготовки и повышения квалификации. [3, c.695] 

Важное значение в реализации процедуры обучения и развития персонала 

занимают методы, с помощью которых они реализуются. Так, выделяют  ак-

тивные и пассивные методы обучения персонала. 

Активное обучение представляет собой погружение в реальные проблем-

ные ситуации, либо реальную среду (к примеру, в случае с изучением ино-

странного языка, применяется метод погружения обучающегося в чуждую ему 

языковую среду) и включает широкий набор методов.  

Важное место при этом занимает метод мозгового штурма (brain storming), 

его еще часто называют «мозговой атакой». Данный метод представляет собой 

высказывание участниками обучения как можно большего количества вариан-

тов решения проблемы. 

Разработка проекта — форма задания, при выполнении которого обучаю-

щийся должен показать свои знания и умения активно применять их на практи-

ке, к примеру, в виде разработки проектной документации. 

Пассивные методы обучения — способы и приемы передачи знаний и 

навыков без практического включения сотрудника в проблемную ситуацию ли-

бо деятельность организации. Охарактеризуем некоторые методы пассивного 

обучения: 

1. Профессиональный инструктаж — представляет собой метод получе-

ния информационных знаний о специальности, ознакомление обучающегося с 

его новой работой, простыми трудовыми операциями.  

2. Мультимедийное обучение — представляет собой обучение, включа-

ющая в себя учебники, различные видеосредства, анимации в компьютерных 

программах. 

3. Дистанционное обучение происходит с использованием различных 

компьютерных, телекоммуникационных технологий, которая позволяют обу-

чать на расстоянии. Главным преимуществом данного метода является возмож-

ность получать необходимые знания вне непосредственной близости к учебно-

му заведению (преподавателю). 

Наиболее перспективными инструментами дистанционного и онлайн-

обучения являются: вебинары, онлайн-тренинги и семинары, электронная кор-

поративная библиотека, корпоративные базы видеозаписей тренингов лучших 

сотрудников организации, профессиональные интернет-сообщества. 

С точки зрения локализации обучающих специалистов или подразделений 

выделяют следующие формы обучения персонала: обучение может проводить-

ся на рабочем месте и вне его. [6, c.302] 

Обучение сотрудников на рабочем месте обеспечивает возможность по-

вторять и закреплять вновь изученный материал сразу же на своем рабочем ме-

сте. Одним из преимуществ данных методов является то, что обучающемуся 

сотруднику не нужно адаптироваться к новой среде и незнакомым его людям, 
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обучение проходит в привычной для него рабочей атмосфере. К одному из не-

достатков относится то, что инструктор (преподаватель) может быть недоста-

точно квалифицированным или не иметь достаточного количества времени для 

полноценного, эффективного обучения. 

К методам обучения сотрудников на рабочем месте относятся: 

Демонстрация — это метод обучения, преподаватель демонстрирует, как 

нужно выполнять работу, а обучающийся вслед за ним. 

Таким образом, обучающийся работник активно задействован в процессе 

обучения. Данный метод, в основном, применяют в комплексе с другими мето-

дами. 

Наставничество — форма взаимодействия более опытного сотрудника 

(наставника) с менее опытным (обучаемым работником). В результате такого 

обучения расширяется круг обязанностей обучаемого, она наделяется дополни-

тельными правами и ответственностью. Преимущества данного метода: работ-

ник быстрее адаптируется к рабочим процессам и коллективу; повышение моти-

вации к работе у новичков; возможность оценить лидерские качества, потенциал 

руководителя у наставника. Недостатки заключаются в следующем: высокая ве-

роятность ошибок у наставника в случае отсутствия подобного опыта; происхо-

дит отрыв наставника от своих непосредственных трудовых обязанностей. 

Рабочие ротации (планомерное приобретение сотрудниками опыта). Дан-

ный метод представляет собой перемещение сотрудника с одной должности на 

другую, из подразделения в подразделение. Преимущества данного метода: 

возможность при возникновении форс-мажора заменить отсутствующего со-

трудника; повышение уважения и понимания важности труда коллег, а также 

повышение ценности своего места работы, так как сотрудник понимает, что на 

его место тоже могут прийти другие люди, опасаясь возможно замены, сотруд-

ник стремится работать более качественно. Недостатки: есть возможность, что 

данный метод наоборот послужит демотиватором, в случае если сотрудник на 

новом месте работы будет неэффективен. 

При обучении вне рабочего места сотруднику приходится частично или 

даже полностью отвлекается от выполнения своих трудовых обязанностей. К 

методам обучения вне рабочего места относятся: лекция, анализ тех или иных 

ситуаций, ролевые игры, моделирование, выполнение группового задания, тре-

нинг и др.  

В зависимости от количества участников обучения выделяю такие формы 

обучения персонала, как: [5, c.131] 

1. Групповое обучение. Оно может происходить со следующим режимом: 

с отрывом от работы (внутри организации: закрытые лекции, семинары, тре-

нинги, курсы, диспуты, корпоративные конференции, моделирование; вне ор-

ганизации: открытые семинары, курсы, конференции) и без отрыва от работы 

(внутри организации: техническая учеба, проектные и проблемные группы, 

кружки качества, команды по совершенствованию бизнес-процессов; вне орга-

низации: курсы, участие в выставках); 
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2. Индивидуальное обучение. Режим обучения может быть: с отрывом от 

работы (внутри организации: самообучение, участие в обучении других со-

трудников; вне организации: образовательные программы, стажировка) и без 

отрыва от работы (внутри организации: ротация, замещения, стажировка, 

наставничество, дистанционное обучение, коучинг инструктаж, работа с учеб-

ными материалами (книги, видео, мультимедиа; вне организации: образова-

тельные программы, бенчмаркинг). 

Таким образом, методы обучения можно охарактеризовать следующим об-

разом: 

Лекция — инструктор рассказывает, аудитория слушает. Аудитория может 

состоять как из нескольких человек, так и из нескольких сотен. Подача матери-

ала регламентируется планом и графиком учебного процесса. К достоинствам 

данного метода можно отнести: возможность изложения учебной информации 

любому количеству обучающихся; все слушатели гарантированно получают 

одинаковую информацию, которую сложно найти в других источниках; эконо-

мическая эффективность, так как затраты минимальны; возможность использо-

вания видеороликов, викторин, интерактивных досок и др. для привлечения 

внимания обучающихся и наилучшего запоминания материала. К недостаткам 

данного метода относятся: невозможность проследить правильность усвоения 

материала каждым слушателем; в случаи пропуска одной из лекций, слушателю 

уже трудно восстановить пропущенный материл; большая взаимосвязь обуче-

ния с личностью лектора и его эффективностью. 

Семинар — происходит диалог с аудиторией, состоящий в обсуждении 

выполненных заданий обучающимися. Происходит проверка и укрепление зна-

ний, полученных на лекциях. Достоинства данного метода: возможность при-

менения пройденного материала в практической деятельности; возможность 

оценки и контроля полученных знаний. Недостатки: проведение семинара эф-

фективно только при проведении с небольшими группами обучающихся; эко-

номическая неэффективность, так как не выгоден из-за необходимости делить 

обучающихся на группы. 

Коучинг — еще одна форма наставничества. В роли коуча выступает при-

глашенный коуч (наставник), который должен иметь серьезную подготовку и 

большой опыт тренинговой работы. Такая форма коучинга наиболее распро-

странена в отношении обучения руководителей. Приглашенный коуч оказывает 

консультационные услуги и поддержку руководителю по вопросам коммуника-

ции, принятия решений, взаимодействия с партнерами, подчиненными, колле-

гами, управления группой и др. Среди преимуществ данного метода можно вы-

делить следующие: сессии кратковременны и организованы с учетом рабочего 

дня обучающегося; зачастую руководителя нуждаются в неформальном подхо-

де и индивидуальном решении проблем и задач по мере их возникновения; воз-

можность работы в дистанционном режиме; быстрота принятия верного реше-

ния в критических ситуациях. Недостатки: сопротивление обучающегося, так 

как коучинг предполагает разрушение многих стереотипов в сознании работни-
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ка и формировании новых привычек; зависимость результатов обучения от 

личности и подготовки коуча, что приводит к нестабильности результатов по 

одной и той же программе обучения. 

Игровые методы — представляют собой процесс, при котором происходит 

активное взаимодействие участников обучения с использованием игровых ком-

понентов. Достоинствами игровых методов обучения являются: возможность 

оценить персонал в условиях, приближенных к реальности; поиск оптимальных 

решений, применимых на практике; создание духа команды, отработка профес-

сиональных и коммуникационных навыков; сложный материал лучше запоми-

нается благодаря игровым методам. Недостатки данного метода заключаются в 

сложности с соотнесением реальной ситуации с игровой; трудоемкость и боль-

шие временные затраты; необходимость тщательной проработки предлагаемой 

ситуации. 

Самообучение — данный метод занимает особое место среди методов обу-

чения. Заключается в самостоятельном поиске необходимой информации и 

определении методов ее усвоения. Например, интернет - серфинг (поиск по Ин-

тернету на заданную тему). Достоинствами данного метода являются: возмож-

ность обучающегося самому выбирать метод и способ получение новых зна-

ний; обучение проходит в удобное для обучающегося время и в комфортном 

для него месте. Недостатками метода можно считать высокую вероятность 

сложности в усвоении материала без опытного профессионала; сложности в 

применении знаний в практической деятельности. 

Дистанционное обучение, или E-learning — электронное обучение, осу-

ществляемое посредством использования IT-технологий. например, 

 Вебинары — обучение, в котором обучающиеся участвуют в семинаре, 

организованном через средства дистанционной коммуникации. 

 Видеоконференции — обучение организуется через специализирован-

ные программы, поддерживающие многоканальное общение (например, skype, 

zoom).  Обучающиеся слушают подготовленный материал инструктора, в слу-

чае возникновения вопросов — задают их. 

 Аудио- и видеоподкасты на социальных сетях — учебные материалы 

размещаются в социальных сетях, их особенностью является их небольшой 

объем. 

Преимуществами дистанционного обучения являются: экономическая эф-

фективность; возможность обучать сотрудников, находящихся в разных местах; 

возможность использовать современные технологии в обучении. Недостатки 

характеризуются необходимостью обладания обучающихся компьютерной гра-

мотностью; для такой формы обучения работник должен обладать высоким 

уровнем самоорганизации. 

Кейс-метод — основан на реальных ситуациях. Обучающимся предлагают 

изучить ситуацию, определить проблемы, продумать их возможные решения и 

выбрать наиболее подходящие. К преимуществам данного метода относятся: 

реализм; возможность сравнения своего мнения с мнением коллег; вовлечен-
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ность группы высока за счет использования «живых» кейсов. Недостатки: по-

явление заблуждений, так как при возникновении подобной ситуации в практи-

ке не всегда будет такой же запас времени, знаний и др. 

Мозговой штурм — метод обучения, направленный на оперативное реше-

ние задач, во время которого обучающиеся генерируют различные решения за-

дачи, то есть групповой поиск решений организационных задач. Каждый 

участник должен предложить свои решения задач. В завершение проводиться 

анализ всех предложенных решений и выбирается самый оптимальный. Досто-

инством этого метода является: простота данного метода; активный мысли-

тельный процесс; возможность найти наиболее эффективное решение пробле-

мы; вырабатываются навыки работы в группе. Недостатки: обязательно посто-

янно нужно управлять процессом; необходим правильный настрой группы, 

направленный на достижение результата, возможность возникновения кон-

фликтной ситуация. 

Одним из самых популярных и не затратных методов в западных компаниях 

является secondment. Secondment (от англ. «командирование») — временный пе-

ревод сотрудника в другое подразделение либо филиал или в другую организа-

цию (внешний secondment) с целью приобретения новых компетенций. Преиму-

щества метода: в результате этого метода работник учится быстро приспосабли-

ваться к изменениям и решать нестандартные вопросы; развивает контакты ком-

пании, а она, в свою очередь, получает высококлассного профессионала. Недо-

статки: необходимость переложить обязанности сотрудника, которого отправля-

ют на обучение, на другого сотрудника; адаптация к новому месту и возвращение 

на свое место могут проходить для сотрудника «болезненно»; возможность сни-

жение мотивации вернувшегося сотрудника из-за разных условий труда. 

Супервизия (budding) — метод обучения, заключающийся в закреплении 

за обучающимся сотрудника, который будет давать обратную связь о действиях 

обучающегося работника. Как правило, этот метод используется при внедрении 

новых технологий работы, но также может быть эффективен для профилактики 

систематических сбоев. Преимущества метода: обратная связь от супервизора 

помогает расти; возможность понимания что получается, а что нет. Недостатки: 

обратная связь может быть необъективна из-за личных взаимоотношений со-

трудников; необходимость обучать правильной технике обратной связи, иначе 

могут возникнуть недопонимания. 

Баскет - метод («basket» ‐ корзина) — представляет собой метод обучения 

наиболее часто встречающийся в работе руководителей, основан на имитации 

ситуаций. Обучаемому необходимо в срочном порядке разобрать деловые бу-

маги, которые скопились на столе руководителя, это могут быть приказы, отче-

ты, докладные записки, письма и т.д. Данный метод позволяет оценить способ-

ность обучаемого работать с большим объемом информации в быстром темпе, 

умение распределять информацию согласно ее значимости. 

Сторителлинг — (от английского Story Telling, дословно — «рассказыва-

ние историй») способ передачи информации и знаний, а также побуждение к 
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желаемым действиям с помощью поучительных историй. Историей выступает 

определенная обучающая информация, которая должна быть краткой, ее можно 

было легко запомнить, повествование идет в неформальной форме. 

Обучение может происходить в следующих формах: очной (с отрывом от 

работы), очно-заочной (вечерней — с частичным отрывом) и заочной (без от-

рыва от работы, в том числе в режиме самоподготовки), в форме самообразова-

ния. При этом опускается сочетание различных форм обучения персонала. 

MEDSTEG в своей статье «Обучение медицинского персонала» отмечают 

что, обучение медицинского персонала сегодня, как никогда, становится акту-

альным. В статье рассматриваются задачи, которые решает обучения персона-

ла, а именно: 

 повышение уровня знаний и компетентности в определенной сфере для 

максимально эффективного достижения целей компании. Развитие коммерче-

ской медицины и активная конкурентная среда стимулируют медицинские цен-

тры к поддержанию высокого уровня не только оказываемых медицинских 

услуг, но и к постоянному расширению их ассортимента, повышению уровня 

сервиса и непрерывному совершенствованию персонала, так как именно персо-

нал обеспечивает в конечном итоге достижение бизнес-целей; 

 установление соответствия персонала стандартам, предъявляемым к 

профессии, а также внутренним стандартам компании; 

 сплочение коллектива. Любой корпоративный тренинг, параллельно с 

обучением сотрудников навыкам, дает сопутствующий эффект —  командооб-

разование; 

 мотивация персонала. Действия руководства, направленные на прояв-

ление заботы о персонале, стимулируют сотрудников максимально качественно 

выполнять свою работу и относиться к ней ответственно.  

При этом особое значение имеет в процессе реализации обучения и разви-

тия персонала оценка его эффективности. Поскольку оценка эффективности яв-

ляется инструментом контроля и включает: оценку эффективности используе-

мых форм и способов обучения; качественное выявление потребности в обуче-

нии; своевременность проведения обучения; общую результативность меро-

приятий по обучению и развитию персонала; эффективность финансовых вло-

жений в обучение и развитие персонала. 

Вместе с тем, необходимо различать такие понятия, как «эффект» и «эф-

фективность» профессионального обучения. Эффект от профессионального 

обучения является его конечным результатом, который выступает в форме про-

изводственного объема потребительных стоимостей, эффективность, в свою 

очередь, — не сам результат, а его отношение к затратам совокупного труда. 

Эффективность выражает не саму цель, а степень реализации этой цели, то есть 

показывает, как и в какой мере реализуется цель. 

Согласно точке зрения А.Я. Кибанова, эффективность — это продуктив-

ность использования ресурсов в достижении определенной цели. Эффектив-

ность обучения — это мера совпадения реально достигнутых результатов 
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с целями образовательной программы. [3, c.646] Таким образом, обучение эф-

фективно, если результаты превосходят затраты на его проведение. 

Основными критериями оценки эффективности обучения и развития пер-

сонала могут выступать: степень удовлетворенности участника обучения, сте-

пень усвоения учебного материала, динамика изменения рабочего поведения 

участника обучения (в том числе его компетенций), динамика изменений ре-

зультатов деятельности участника обучения, динамика изменений результатов 

деятельности компании и финансовый эффект от обучения. 

Методами оценки эффективности системы обучения и развития персонала 

выступают: 

 Степень удовлетворения запросов в обучении; 

 Количество реализованных рационализаторских и инновационных 

инициатив; 

 Доля работников, прошедших профессиональное обучение. 

Документальное сопровождение процесса обучения обеспечивает накоп-

ление информации, необходимой для анализа эффективности процесс обучения 

и для дальнейшего его улучшения. 

Количественными и качественными показателями эффективности системы 

обучения и развития персонала в организации являются: 

 Количество сотрудников, прошедших обучение; 

 Количество сотрудников, прошедших развитие; 

 Среднее количество часов, затраченное сотрудниками на все виды обу-

чения в течение года; 

 Среднее количество часов, затраченное сотрудниками на все виды раз-

вития в течение года; 

 Направления, по которым сотрудники проходили обучение; 

 Объем бюджета на обучение и развитие персонала; 

 Уровень текучести среди сотрудников, прошедших обучение и разви-

тие в течение последнего года; 

 Удовлетворенность результатами обучения и развития. 

Таким образом, можно отметить, что оценивать эффективность обучения 

персонала можно с использованием различных критериев, которые учитывают 

специфику организации, ее сферу деятельности и цели обучения. Оценка эф-

фективности обучения персонала с помощью системы показателей позволяет 

проанализировать процесс обучения и разработать рекомендации по его совер-

шенствованию. 

В данной главе монографии предлагается в целях формирования практиче-

ского представления  изучение опыта медицинских организаций в области реа-

лизации системы обучения и развития персонала. Так, рассмотрим опыт Меди-

ко-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Саратов». Медико-санитарная 

часть ведет свою историю с 1984 года, когда был открыт медицинский пункт 

предприятия. 22 ноября 2000 года был создан филиал ООО «Югтрансгаз» Ме-
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дико-санитарная часть. В 2003 году введен в эксплуатацию корпус, в котором 

разместился филиал МСЧ: появились кабинеты рентгенодиагностики, эндоско-

пии, ультразвуковой диагностики, физиотерапии, массажа, кабинет стоматоло-

гии, дневной стационар. Лечение работников в условиях дневного стационара 

позволило сочетать лечебно-реабилитационные мероприятия с трудовой дея-

тельностью. 

Общая численность исследуемой организации составляет 92 человека, из 

них 80 работников относятся к категории медицинский персонал.   

В процессе написания данной глав монографии был проведен SWOT-

анализ Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Саратов», результа-

ты которого представлены ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ Медико-санитарной части  

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Медико-санитарная часть 

ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» 

O – возможности 

 Появление новых видов 

медицинских услуг 

 Реализация доступности 

и коммерциализация меди-

цинской помощи членам се-

мьи работников Общества 

T – угрозы 

 Отток медицинских ра-

ботников из региона 

 Падение доверия врачам 

и престижа данной профес-

сии 

S – сильные стороны 

 Наличие современного 

оборудования, позволяющего 

своевременно диагностиро-

вать развитие различных за-

болеваний у работников 

и пенсионеров предприятия, 

проводить профилактику, ле-

чение и реабилитацию 

 Широта ассортимента 

оказываемых медицинских 

услуг 

 Стабильное финансиро-

вание 

 Высокий уровень компе-

тентности работников 

 Определено создание 

единой структуры управле-

ния системой медицинского 

обеспечения 

в ПАО «Газпром» и его ос-

новных дочерних обществах, 

путем обобщения лучших 

практик компаний Группы 

по организации медицинско-

SO 

 Дооснащение и обновле-

ние имеющегося оборудова-

ния позволят увеличить объ-

ем оказываемых услуг 

 Увеличение объемов 

оказания медицинской по-

мощи за счет расширения зо-

ны обслуживаемых пациен-

тов, путем включения в их 

число членов семьи работни-

ков Общества 

ST 

 Внедрение дополнитель-

ных механизмов взаимодей-

ствия между МСЧ и вузами 

 В ходе работы с выпуск-

никами вузов основные уси-

лия необходимо направить на 

то, чтобы разъяснить вопрос 

о возможности работы в ор-

динатуре, что, во-первых, 

позволит значительно повы-

сить качество практической 

подготовки ординаторов, во-

вторых, позволит получать 

заработную плату, работая в 

первичном звене, поскольку 

бюджетных мест становится 

меньше и плата за обучение 

становится обременительной 

 Необходимо поднять 

престиж профессии меди-

цинской сестры для привле-

чения молодых специали-

стов, формирования удовле-

творения от проделанной ра-
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го обеспечения 

и сформирование на их базе 

единых стандартов дальней-

шей работы 

 Определено перспектив-

ное обновление, дооснаще-

ние медицинским оборудо-

ванием 

 Полная укомплектован-

ность штата организации по 

категориям персонала 

 Низкая текучесть кадров 

 Предоставление работ-

никам большого количества 

социальных гарантий, льгот, 

закрепленных в Коллектив-

ном договоре 

 Наличие системы непре-

рывного фирменного про-

фессионального образования 

 Кадровая политика 

направлена на развитие каж-

дого работника так, чтобы он 

реализовался наилучшим об-

разом и был мотивирован как 

морально, так и материально 

 Развитая Система нема-

териальной мотивации ра-

ботников  

боты, сохранения чувства 

востребованности и гордости 

своей профессией 

W – слабые стороны 

 Старение коллектива 

 Отсутствие возможности 

карьерного роста у медицин-

ского персонала 

 Отсутствие высококва-

лифицированных узких спе-

циалистов 

 Не ведется прогнозиро-

вание востребованности фи-

зиотерапевтических проце-

дур 

WO 

 Привлечение молодых 

специалистов 

WT 

 Нехватка кадров являет-

ся препятствием реализации 

возможности доступности и 

коммерциализация медицин-

ской помощи членам семьи 

работников Общества 

 Нехватка кадров не будет 

устранена в связи с оттоком 

медицинских работников из 

региона 

 

Врачи Медико-санитарной части являются опытными квалифицированны-

ми специалистами и имеют высокую профессиональную квалификацию. 

Значительное внимание уделяется постоянному повышению профессио-

нального уровня коллектива «Газпрома». Положение о Системе непрерывного 

фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» уста-

навливает единые требования к организации системы обучения и развития пер-
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сонала, определяет содержание и порядок реализации непрерывного внутри-

фирменного профессионального образования персонала. 

Однако, несмотря на полную укомплектованность штата организации по 

категориям персонала и низкую текучесть кадров, в организации наблюдается 

старение кадров, так как  41% работников в возрасте более 50 лет. В будущем 

организация сможет столкнуться с нехваткой кадров, которая в том числе вы-

звана оттоком медицинских работников из региона. 

Нехватка кадров может послужить препятствием реализации возможности 

доступности и коммерциализация медицинской помощи членам семьи работ-

ников Общества. 

Для того чтобы избежать данной угрозы, организации необходимо: 

 Внедрение дополнительных механизмов взаимодействия между Меди-

ко-санитарной частью и вузами; 

 В процессе работы с выпускниками вузов основные усилия необходимо 

направить на то, чтобы разъяснить вопрос о возможности работы в ординатуре, 

что, во-первых, позволит значительно повысить качество практической подго-

товки ординаторов, во-вторых, позволит получать заработную плату, работая в 

первичном звене, поскольку бюджетных мест становится меньше и плата за 

обучение становится обременительной. 

Под непрерывным внутрифирменным профессиональным образованием 

персонала, согласно положению о системе непрерывного фирменного профес-

сионального образования персонала ПАО «Газпром», понимается целенаправ-

ленный процесс профессионального обучения развития руководителей, специа-

листов, рабочих, осуществляемый в течение их трудовой деятельности в Обще-

стве, на основе имеющегося у них уровня образования, в интересах работника и 

работодателя. 

Система непрерывного внутрифирменного профессионального образова-

ния персонала включает: 

 обязательное обучение, которое является обучением для обеспечения 

необходимого уровня профессиональной подготовки работника, соответству-

ющего требованиям и профилю компетенций определенной должности (про-

фессии); 

 целевое (опережающее) обучение, являющееся повышением квалифи-

кации работников Общества, которое проводится в целях обеспечения соответ-

ствия уровня развития компетенций работников изменяющимся требованиям 

производства; 

 периодическое обучение, осуществляемое в целях поддержания про-

фессиональной квалификации работников, получения дополнительных профес-

сиональных знаний, умений и навыков, повышения уровня развития компетен-

ций работника. Данное обучение включает в себя повышение квалификации 

персонала с учетом потребности Организации в квалифицированных кадрах 

для выполнения поставленных задач и повышения уровня профессиональных 

компетенций. 
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Регламентация системы обучения и развития персонала в Медико-

санитарной части ООО «Газпром трансгаз Саратов» осуществляется согласно 

следующим документам: профессиональные стандарты; Положение о Системе 

непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО 

«Газпром»; Концепция развития научных кадров ПАО «Газпром»; Положения о 

лицензировании медицинской деятельности» утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 291; Положением о 

работе с резервом кадров для выдвижения на руководящие должности ООО 

«Газпром трансгаз Саратов; Положение о перспективном планировании и орга-

низации в ПАО «Газпром» опережающей целевой подготовки молодых специа-

листов со средним профессиональным и высшим образованием; Положение о 

совете молодых ученых и специалистов общества ООО «Газпром трансгаз Са-

ратов»; Положение о работе со студентами и молодыми специалистами в до-

черних обществах и организациях ПАО «Газпром»; Методические рекоменда-

ции по организации и проведению ежегодного собеседования с работниками 

ООО «Газпром трансгаз Саратов»; Приказы об обучении; Договора об обуче-

нии; Программы обучения. 

Вместе с тем, в процессе проведения интервью со специалистом отдела 

кадров было выяснено, что работники проходят обучение по 3 графикам: в соб-

ственном учебном центре, в ПАО «Газпром» и в сторонних организациях. Гра-

фики составляются ежегодно. Заявки создаются непосредственными руководи-

телями работников с учетом необходимости в обязательном обучении, а также, 

при финансовой возможности, с учетом пожеланий работника на саморазвитие 

и повышение квалификации. Основным методом используемым при обучении 

и развитии медицинского персонала выступают: современные дистанционные 

технологии (образовательный портал и вебинары) и наставничество.  

В целом, проанализировав систему обучения и развития в Медико-

санитарной части ООО «Газпром трансгаз Саратов», можно сделать вывод, о 

том, что: 

 Наблюдается старение коллектива: 41% сотрудников в возрасте старше 

50 лет, из них 92% — медицинский персонал: 34% — врачи, 54% — средний 

медицинский персонал, 12% — младший медицинский персонал; 

 Для 81 % сотрудников в возрасте старше 50 лет актуален в настоящий 

момент такой вид профессионального развития, как стабилизация — работа с 

опорой на уже существующий опыт, знания и умения, решение регулярных за-

дач в рамках своей должности;  

 49% сотрудников считают, что у них нет возможности карьерного ро-

ста, в том числе сотрудники в возрасте старше 50 лет, среди них такого мнения 

придерживаются 60%; 

 55% сотрудников в возрасте старше 50 лет отмечают, что скорее хотели 

бы пройти обучение, чем нет, что связано не с личным желанием повышать 

квалификацию для углубления знаний и умений в одной специальности, а ско-

рее с требованиями законодательства; 
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 42% респондентов отмечают, что программы обучения соответствуют 

только в некоторой мере их непосредственной работе; 

 за вновь прибывшими в организацию медицинскими работниками за-

крепляется наставник, который является более опытным работников в данной 

профессиональной деятельности, но документально это нигде не закреплено;  

 57% сотрудников в возрасте старше 50 лет не обращаются к своему 

непосредственному руководителю с пожеланиями о повышении квалификации, 

саморазвитии; 

 100% сотрудников в возрасте старше 50 лет отмечают, что работают в 

данной организации, потому что чувствуют ее стабильность и только 3% отме-

чают наличие перспективы карьерного роста; 

 92% сотрудников ближайшие два года собираются продолжать рабо-

тать в той же должности что и сейчас, среди сотрудников в возрасте старше 50 

— 100% собираются продолжать работать в той же должности, желание рабо-

тать в той же должности с опорой на уже существующий опыт, знания и умения 

говорит о том, что часть сотрудников не мотивированы к профессиональному 

развитию, карьерному росту, возможности которого, по их мнению, в данной 

организации отсутствуют. 

В целях решения вышеизложенных проблем и повышения эффективности 

системы обучения и развития персонала в Медико-санитарной части ООО «Га-

зпром трансгаз Саратов» предлагается:  

1. Регламентировать систему наставничества. 

2. Повысить инициативность сотрудников в возрасте старше 50 лет для по-

вышения эффективности организации. 

3.Повысить осведомленность медицинских работников о возможностях 

горизонтального карьерного роста. 

4. Привлечение молодых специалистов. 

В заключении хотелось подчеркнуть, что обучение и развитие — это по-

пытка улучшить текущую или будущую производительность труда работника 

посредством обучения, путем изменения повышения его квалификации или 

приобретения новой. Обучение помогает сотрудникам овладеть конкретными 

знаниями или навыками для повышения производительности на их текущих 

должностях. Развитие более широкое понятие и определяется как систематиче-

ская, организованная и постоянная деятельность, которая фокусируется на ро-

сте сотрудников в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: в статье анализируется значимость контент-маркетинга в современной цифро-

вой среде, его основные принципы и инструменты. Также дается описание основных типов 

контента, которые могут быть использованы для привлечения внимания потенциальных кли-

ентов, увеличения лояльности аудитории и укрепления позиций бренда на рынке. 

Ключевые слова: контент, аудитория, продвижение бренда, эффективность, инструменты 

маркетинга 

 

CONTENT MARKETING AS A WAY TO PROMOTE A BRAND AND ATTRACT AN 

AUDIENCE 

 

Lyamtseva Irina Nikolaevna, 

Ermakova Kristina Andreevna 

 

Abstract: the article analyzes the importance of content marketing in the modern digital 

environment, its basic principles and tools. It also describes the main types of content that can be 

used to attract the attention of potential customers, increase audience loyalty and strengthen the 

brand's position in the market.  

Keywords: content, audience, brand promotion, efficiency, marketing tools 

 

В современном мире, где рынок насыщен различными товарами и услуга-

ми, контент-маркетинг становится все более важным способом выделиться сре-

ди конкурентов и привлечь внимание целевой аудитории.  

Актуальность контент-маркетинга  в современном бизнесе обусловлена 

несколькими ключевыми факторами (рис. 1).  

Потребители все больше обращают внимание на качественный контент, 

который помогает им разобраться в продукте или услуге, принять обоснованное 

решение о покупке. 

Через контент-маркетинг компания может продемонстрировать эксперт-

ность, уверенность и профессионализм в своей сфере деятельности, что способ-

ствует формированию доверия у потенциальных клиентов. 
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Рис. 1. Факторы, определяющие актуальность контент-маркетинга 

 

Качественный и уникальный контент является ключевым фактором для 

повышения позиций в поисковых системах, что способствует привлечению це-

левой аудитории. 

Через контент компания может активно взаимодействовать с целевой 

аудиторией, понимать ее потребности, отвечать на вопросы и создавать долго-

срочные отношения. 

Контент-маркетинг — стратегия маркетинга, которая направлена на созда-

ние и распространение ценного, информативного и привлекательного контента 

для привлечения и удержания целевой аудитории. 

В эпоху цифровых технологий, когда пользователи активно ищут инфор-

мацию в сети, контент-маркетинг становится одним из наиболее эффективных 

инструментов для взаимодействия с потребителями. 

Главные цели контент-маркетинга представлены на рисунке 2. 

Анализ главных целей контент-маркетинга показал [1]: 

63% — работа на репутацию, повышение медийного веса бренда или про-

дукта; 55% — подогрев интереса целевой аудитории, напоминание о бренде 

или продукте; 

52% — повышение охватов и увеличение знания о бренде или продукте 

среди потенциальной аудитории;  

50% — продажи, получение тёплых лидов; 

49% — создание лояльного комьюнити вокруг бренда, персоны или про-

дукта; 42% — генерация трафика на целевую площадку;  

37% — оптимизация продаж. В этом случае контент объясняет продукт 

и устраняет барьеры на пути к покупке;  

35% — используют все описанные выше цели в рамках одной или не-

скольких воронок продаж. 

Контент-маркетинг позволяет компаниям решать ряд важнейших задач [2] 

для дальнейшего и перспективного развития (рис. 3). 

Потребность в информации 

Доверие и уважение 

Продвижение в поисковых системах 

Эффективность взаимодействия с аудиторией 
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Рис. 2. Цели контент-маркетинга 

 

 

 
Рис. 3. Задачи, решаемые с помощью контент-маркетинга 
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Контент-маркетинг позволяет компаниям устанавливать доверительные 

отношения с потенциальными клиентами, делиться полезной информацией, 

решать их проблемы и удовлетворять потребности. Это помогает не только 

привлечь внимание аудитории, но и удерживать ее, превращая потенциальных 

клиентов в постоянных.  

Обратная связь с аудиторией играет важную роль в процессе взаимодей-

ствия. Ее можно получить через различные каналы, такие как публикации в со-

циальных сетях, отзывы, рассылки по электронной почте, боты в мессенджерах. 

Главная задача - выявить типичные проблемы, с которыми сталкиваются поль-

зователи при использовании продукции, дать рекомендации и исправить ошиб-

ки в будущем. 

Использование непрямой рекламы через контент помогает установить до-

верительные отношения с аудиторией и со временем привлечь большое количе-

ство постоянных клиентов. Это является главной целью для любого бренда, ко-

торый разрабатывает стратегию контент-маркетинга. 

Один из важных этапов продвижения через контент-маркетинг — это разра-

ботка контент-плана. Для этого необходимо анализировать статистику запросов из 

поисковых систем, на основе которой определяются темы для создания статей, 

руководств, чек-листов и других материалов. Если контент оказывается полезным, 

актуальным и отвечает на потребности аудитории, то сайт начинает привлекать 

трафик, а его позиции в поисковой выдаче улучшаются. Важно создавать контент, 

который вызывает интерес у пользователей и решает их проблемы, таким обра-

зом, способствуя развитию сайта и увеличению его видимости. 

Контент-маркетинг представляет собой стратегию, включающую разнооб-

разные форматы для эффективного доведения информации до целевой аудито-

рии. Компаниям доступен широкий выбор инструментов [3] (рис. 4), позволя-

ющих комбинировать различные форматы контента, которые можно использо-

вать для подачи информации в различных сегментах аудитории, соответствуя 

их потребностям и интересам, что позволяет сделать контент более привлека-

тельным и уникальным. 

Когда аудитория вовлечена через контент, она становится более склонной 

делиться полезной и значимой информацией с другими пользователями, такими 

как друзья, коллеги, и семья. Это приводит к увеличению узнаваемости бренда 

и повышению его охвата со временем. 

Обзоры и рекомендации от обычных покупателей играют не менее важную 

роль. Люди обычно доверяют реальным отзывам, и по данным Trustpilot почти 

девять из десяти (89%) потребителей прочитают отзывы перед совершением 

покупки. 

Бренд становится более популярным, когда его известность растет. Это 

приводит к тому, что аудитория становится более преданной продукции этого 

бренда. Для увеличения узнаваемости бренда рекомендуется использовать экс-

пертные материалы на различных площадках. В результате аудитория начинает 
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воспринимать бренд как более надежный и становится более благосклонно 

настроенной к нему. 

 

 
Рис. 4. Виды контент-маркетинга 

 

 

 
Рис. 5. Платформы для распространения контент-маркетинга 

Текстовые 
форматы 

статьи  

чек-листы 

рассылки и 
сообщения в 

мессенджерах 

посты в соц. 
сетях 

Видеоформаты 

видеоролики 

прямые 
эфиры 

stories в 
соц. сетях 

вебинары 

Собственный сайт 

Социальные сети  

Видеоканал 

Email-рассылки 

Блоги маркетплейсов  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 47 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Контент-маркетинг помогает выделиться на фоне конкурентов, особенно в 

случаях, когда цена и качество товаров или услуг почти идентичны. Эксперт-

ные материалы и активное взаимодействие с аудиторией могут стать ключевы-

ми факторами успеха. Для этого необходимо провести анализ продукта, выявив 

его уникальные особенности и преимущества. Важно, чтобы пользователи че-

рез контент понимали, какими проблемами помогает решить продукт, зачем он 

нужен и каким образом он функционирует. 

Лучше всего размещать контент в нескольких каналах с разной аудитори-

ей, чтобы расширить охват (рис. 5). 

Преимущества контент-маркетинга включают в себя: 

- увеличение органического трафика на веб-сайт; 

- возможность создания авторитетного образа своего бренда; 

- широкие возможности для творчества и использование разнообразных 

форматов контента для привлечения каждого клиента; 

- возможность работать с возражениями аудитории ненавязчиво и точеч-

но, что способствует увеличению вероятности повторных продаж за счет по-

степенного и неторопливого подогрева интереса к покупке. 

Недостатки контент-маркетинга включают в себя следующие аспекты: 

- это длительный процесс - первые видимые результаты могут появиться 

лишь через 3-6 месяцев, даже при правильно выстроенной стратегии; 

- необходимо проводить тестирование стратегий, что также занимает 

время, и может оказаться, что выбранная стратегия была ошибочной; 

- возможно возникновение демотивации, особенно если желаемый эф-

фект не появляется достаточно быстро; 

- после достижения успеха может быть сложно удержать высокие ре-

зультаты, если они были достигнуты. 

В течение последних 3-4-х лет в России активно заговорили о контент- 

маркетинге, в то время как западные маркетологи не только говорят, но и при-

меняют его последние 20 лет [4].  

В данной ситуации в России и других странах бывшего Советского Союза 

компаниям особенно важно сохранить свою репутацию и улучшить свою дея-

тельность на рынке, привлекая как старых, так и новых клиентов.  

По мнению Андрея Гаврикова, уровень понимания маркетинга в данных 

странах находится на уровне 30-50-х годов XX века в США, что соответствует 

третьему этапу развития маркетинга, известному как этап интенсификации 

коммерческих усилий. На этом этапе часто используются активные продажи и 

агрессивные рекламные компании, и компании редко задумываются о долго-

срочных целях и планировании. Это отражается в подходе к интернет-

маркетингу, где преобладают призывы к срочным покупкам, директивная ре-

клама и другие формы агрессивного директивного маркетинга. 

В своей книге Майкл Стелзнер объясняет понятие "подъемной силы", кото-

рое заключается в том, чтобы понимать ключевые потребности и желания клиен-

тов, и предоставлять им бесплатную помощь в решении их основных проблем. 
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Компании, которые активно делятся полезной информацией без активной рекла-

мы, завоевывают доверие аудитории. Вместо того, чтобы навязывать свои про-

дукты и услуги на каждом шаге, эти компании уделяют больше внимания предо-

ставлению ценной информации, что в результате создает более доверительные 

отношения и уменьшает необходимость агрессивной рекламы. Формула [5] 

подъемной силы по Майклу Стелзнеру выглядит следующим образом:  

ПК + ДЛ – МП = Р, 

где ПК – превосходный контент, 

ДЛ – другие люди, 

МП – маркетинговые послания, 

Р – рост. 

 

С 2013 года начал стремительно расти спрос на контент-маркетологов, по-

явились новые позиции (коммерческий редактор, UX-писатель, видеомаркето-

лог и другие). Динамика роста количества вакансий в области контент-

маркетинга отражена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6.  Динамика роста количества вакансий в области контент-

маркетинга 

 

В марте 2013 года было опубликовано 235 вакансии, в марте 2016 уже 508, в 

марте 2020 — 777, а в 2021 — 1262. Судя по рисунку 7, с большой вероятностью 

в ближайшие годы данное направление продолжит активно развиваться [6]. 

Проблема многих компаний заключается в том, что они рассчитывают полу-

чить быстрый эффект, забывая, что контент-маркетинг – это планомерная и по-

стоянная работа, которая приносит свои результаты спустя некоторое время [4]. 

Для того чтобы контент-маркетинг был эффективен, менеджер должен 

уметь работать с инструментами контент-маркетинга [7]: 

1. Авторские публикации. Для успешного контент-маркетинга важно ис-

пользовать исследования, основанные на запросах пользователей в Интернете. 

Поисковые системы помогают понять, какая информация интересует потенци-

альных клиентов в данный момент. Задача контент-маркетолога и специалиста 

https://exlibris.ru/wp-content/uploads/2021/06/Tajmlajn-razvitiya-marketinga-3.png
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по SEO состоит в том, чтобы выбрать информационные запросы, на основе ко-

торых можно создать структуру сайта и блога, а затем разработать план публи-

каций. Все это необходимо для того, чтобы привлекать стабильный трафик из 

поисковых систем. 

2. Сегментация целевой аудитории. Необходимо сегментировать целевую 

аудиторию и выяснить, каковы ее потребности. 

3. Поиск мест концентрации целевой аудитории. 

4. Анализ конкурентов: анализ семантики; анализ качества контента; 

анализ периодичности контента. 

5. Выбор каналов распространения: блог компании; канал на Youtube; 

вебинар-платформа; социальные сети; е-mail. 

6. Выбор контента под каждый канал. 

7. Разработка операционного плана (на год, квартал, месяц, неделю). 

Необходимо «раздробить» все задачи и цели – определить, сколько статей 

будет размещено в блоге, сколько публикаций в соцсетях, какое количество ве-

бинаров будет проведено. 

В России контент-маркетинг продолжает развиваться и приобретать все 

большее значение как эффективный способ продвижения бренда и привлечения 

аудитории. Несмотря на то, что этот вид маркетинга уже активно использовался 

компаниями, развитие технологий и изменения в потребительском поведении 

создают новые возможности и вызовы для контент-маркетологов. 

Рассмотрим некоторые перспективы развития контент-маркетинга в Рос-

сии (рис. 7): 

 

 
Рис. 7. Перспективы развития контент-маркетинга в России 
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С развитием интернета и социальных сетей, потребители стали более тре-

бовательными и ищут полезную информацию. Создание высококачественного 

и ценного контента становится ключевым элементом успешной стратегии кон-

тент-маркетинга. 

Рост использования видеоконтента. Видео становится одним из самых по-

пулярных форматов контента и все больше компаний в России обращают вни-

мание на создание видеоматериалов для продвижения своих брендов. Этот 

тренд будет продолжать развиваться и в ближайшем будущем. 

Персонализация контента. С развитием технологий и сбора данных, ком-

пании будут все более использовать персонализацию контента для привлечения 

аудитории. Анализ поведения пользователей и создание контента, соответ-

ствующего их интересам и потребностям, поможет улучшить эффективность 

контент-маркетинга. 

Интеграция контент-маркетинга с другими видами маркетинга. Для мак-

симального эффекта компании будут все чаще интегрировать контент-

маркетинг с другими видами маркетинга, такими как социальные медиа, поис-

ковая оптимизация, email-маркетинг и другие. 

Рассмотрим несколько самых популярных современных примеров успеш-

ного использования контент-маркетинга в России (рис. 8): 

 

 
Рис. 8. Примеры успешного использования контент-маркетинга в России 

 

Таким образом, эволюция этого вида маркетинга будет продолжаться, от-

крывая новые возможности для компаний привлечь и удержать аудиторию. 

Рассмотрим примеры успешного использования контент-маркетинга: 

1. Яндекс.Такси - один из самых востребованных сервисов заказа такси в 

России - Яндекс.Такси. Его успех основан на использовании современных тех-

нологий и маркетинговой стратегии. Сервис предлагает удобное мобильное 
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приложение, быстрое и качественное обслуживание, а также систему бонусов 

для постоянных клиентов. 

2. Wildberries – крупнейший российский интернет-магазин. Компания 

предлагает широкий ассортимент товаров, быструю доставку и удобный ин-

терфейс сайта. Успех Wildberries основан на эффективной маркетинговой стра-

тегии, которая включает в себя рекламу на различных платформах, участие в 

партнерских программах и сотрудничество с известными блогерами. 

3. Сбербанк - крупнейший банк России. Он успешно использует марке-

тинговые инструменты для продвижения своих банковских продуктов и услуг. 

Различные виды рекламы, включая телевизионную, печатную и интернет-

рекламу, а также эксклюзивные предложения для постоянных клиентов, явля-

ются частью сервиса. 

4. МТС - один из крупнейших операторов мобильной связи в России. 

Компания активно развивает свой бренд и использует различные маркетинго-

вые приемы для привлечения клиентов. Среди них - акции и скидки на услуги 

связи, а также разнообразные предложения для абонентов, транслированные по 

телевидению. 

5. Тинькофф Банк - российский банк, который специализируется на ди-

станционном обслуживании клиентов. Успех банка основан на эффективном 

использовании маркетинга для продвижения своих услуг и продуктов. Банк ак-

тивно использует интернет-маркетинг, рекламу в социальных сетях и разработ-

ку мобильных приложений. 

6. Перекресток - одна из крупнейших сетей супермаркетов в России. 

Успех компании основан на использовании различных маркетинговых инстру-

ментов, таких как акции, скидки и специальные предложения для покупателей. 

Также Перекресток активно развивает свою программу лояльности, предлагая 

клиентам бонусы и скидки за покупки. 

7. Магнит - крупнейшая сеть магазинов в России и одна из самых быстро-

растущих в мире. Магнит использует различные маркетинговые подходы, такие 

как проведение акций, разработка специальных предложений для покупателей 

и активное развитие программы лояльности. 

Итак, контент-маркетинг способствует улучшению позиций компании в 

поисковых системах, так как поисковые алгоритмы все больше учитывают ка-

чественный и релевантный контент при определении релевантности сайта. Это 

помогает привлечь больше органического трафика и увеличить конверсию. 

Для успешной реализации контент-маркетинга необходимо определить це-

ли и стратегию, а также постоянно анализировать результаты и оптимизировать 

контент. Важно также следить за трендами и изменениями в поведении аудито-

рии, чтобы адаптировать содержание под их интересы и потребности. 

Таким образом, контент-маркетинг остается актуальным способом про-

движения бренда в современном цифровом мире. Главным принципом контент-

маркетинга является создание интересного, полезного и ценного контента, ко-

торый привлекает внимание потенциальных клиентов и устанавливает с ними 
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взаимодействие, а также позволяет удерживать уже существующих покупате-

лей, сформировавших долгосрочные отношения с брендом. 
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Актуальность темы данной темы определяется тем, что инвестиции пред-

ставляют собой основной элемент стабильного развития предприятий, отдель-

ных отраслей и экономики Донецкой Народной Республики в целом. 

На данном этапе развития Донецкой Народной Республики любой субъект 

хозяйствования сталкивается с двумя проблемами, которые напрямую связаны 
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с инвестициями. Первая проблема заключается в осуществлении эффективного 

вложения капитала с целью его приумножения, вторая рассматривается с точки 

зрения предприятия-объекта инвестирования и состоит в его самостоятельном 

поиске источников финансирования деятельности, то есть в поиске инвесторов. 

Несмотря на то, является ли предприятие объектом инвестирования или же 

непосредственно осуществляет вложение капитала, возникает объективная 

необходимость детального изучения экономической сущности такого объекта 

как инвестиции, проведении анализа всех показателей деятельности, которые 

связаны с осуществлением инвестиционного процесса. 

Описать методику проведения анализа всей совокупности инвестиций в 

одной работе не представляется возможным, поэтому принято решение остано-

вится на одном из видов, в частности на долгосрочных финансовых инвестици-

ях, так как этот инструмент является наиболее важным ресурсом экономики, 

использование которого позволяет совершенствовать производство, улучшать 

продукцию, увеличивать количество рабочих мест и многое другое [1]. 

Целью работы является проведение анализа долгосрочных финансовых 

инвестиций на примере деятельности предприятия ООО «Донснаб». 

В соответствие с целью определены следующие задачи: рассмотреть эко-

номическую сущность долгосрочных финансовых инвестиций, сформулировать 

цели и задачи анализа; охарактеризовать основные экономические показатели 

деятельности выбранного предприятия; рассмотреть вопросы организационно-

го и информационного обеспечения анализа; осуществить апробацию методик 

анализа относительно общей оценки объекта исследования, количественной 

оценки влияния факторов и поиска резервов оптимизации объекта анализа; на 

основании полученных результатов разработать рекомендации и выводы. 

Объектом исследования является деятельность предприятия ООО «Донс-

наб». Предметом исследования является анализ долгосрочных финансовых ин-

вестиций. 

Для реализации поставленных в работе задач были использованы такие 

методы: использование системы показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; выявление причин изменения показателей; определение взаимо-

связей между ними с использованием определенных приемов. 

В общем виде, с точки зрения экономической теории, под инвестициями 

понимают денежные, имущественные, интеллектуальные ценности, вкладывае-

мые в объекты предпринимательской или других видов деятельности, с целью 

получения прибыли или достижения другого социального эффекта. 

Финансовые инвестиции могут выступать в качестве: акций и взносов в 

уставный капитал других предприятий; долговых ценных бумаг (облигаций, 

сберегательных сертификатов, векселей). 

Финансовое инвестирование осуществляется в следующих основных фор-

мах: взноса капитала в уставный капитал совместных предприятий; взноса ка-

питала в доходные виды денежных инструментов; взнос капитала в доходные 
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виды фондовых инструментов (взнос в разные формы ценных бумаг, которые 

обращаются на фондовом рынке) [2]. 

Финансовые инвестиции осуществляются с целью:  

 получения, как правило, постоянного дохода (в виде дивидендов (про-

центов), полученных в течении инвестиционного периода, увеличения рыноч-

ной стоимости ценных бумаг, которые находятся в собственности инвестора); 

 осуществления влияния на деятельность предприятия, которое инве-

стируется (это влияние может проявляться в возможностях инвестора контро-

лировать полностью или частично хозяйственную деятельность объекта инве-

стиций). 

Исходя из этого, значение финансовых инвестиций, как экономической ка-

тегории состоит в выполнении важнейших функций, без которых невозможно 

нормальное, экономически эффективное развитие страны. Именно инвестиции 

в значительной мере формируют будущее страны в целом, отдельных ее регио-

нов, каждого хозяйствующего субъекта, являясь основой будущего благососто-

яния. Значение инвестиций также заключается в том, что реализация их функ-

ций является необходимым условием и основой расширенного воспроизвод-

ства, ускорения научно-технического прогресса, развития финансовых рынков, 

увеличения занятости населения и массы других важных элементов националь-

ной экономики [3]. 

Для проведения качественного анализа исследуемого объекта, весь ком-

плекс аналитических работ целесообразно представить в виде последователь-

ности определенных действий, которые позволяют выделить этапы анализа, 

уменьшить затраты времени и труда на выполнение процедур и повысить эф-

фективность.  

Весь комплекс работ по проведению анализа долгосрочных финансовых 

инвестиций мы предлагаем разделить на три основных этапа, содержание кото-

рых представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

План работ по анализу долгосрочных финансовых инвестиций 

Этапы работы 
Входная инфор-

мация 

Аналитические 

приемы и спо-

собы 

Входная инфор-

мация 

Форма вы-

ходной ин-

формации 

1 2 3 4 5 

Подготовительный этап 

1.1 Составление 

плана или про-

граммы анализа 

 

1. Отчет о ранее 

проведенном ана-

лизе. 

 

2. Программа 

предыдущего ана-

лиза. 
 

Сравнение Абсолютные и 

относительные 

показатели, ре-

зультаты 

предыдущего 

анализа 

Аналитиче-

ская запись, 

таблица,  
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Этапы работы 
Входная инфор-

мация 

Аналитические 

приемы и спо-
собы 

Входная инфор-

мация 

Форма вы-

ходной ин-
формации 

1.2 Определе-

ние необходи-

мых источни-

ков информа-

ции, их систе-

матизация и 

обобщение 

Нормативно-

справочная ин-

формация, факто-

графическая ин-

формация 

Систематиза-

ция, группиров-

ка 

Отдельные ис-

точники инфор-

мации, которые 

имеют отноше-

ние к анализу 

долгосрочных 

финансовых ин-

вестиций 

Таблица 

Основной этап 

2.1 Сбор, про-

верка, система-

тизация и обра-

ботка инфор-

мации 

Финансовая от-

четность предпри-

ятия 

Сравнение, 

группировка, 

балансовый 

способ 

Показатели со-

стояния инве-

стиционной дея-

тельности пред-

приятия 

Таблица 

2.2 Оценка вы-

полнения пла-

на, структуры и 

динамики дол-

госрочных фи-

нансовых инве-

стиций 

Финансовая от-

четность предпри-

ятия 

Абсолютные и 

относительные 

величины, ба-

лансовый спо-

соб, способ 

сравнения, ма-

тематические 
расчеты 

Показатели вы-

полнения плана, 

структуры и ди-

намики долго-

срочных финан-

совых инвести-

ций 

Таблица 

2.3 Определе-

ние влияния 

факторов на 

долгосрочные 

финансовые 

инвестиции; 

выявление ре-

зервов увели-

чения эффек-

тивности дея-

тельности 

предприятия 

 Моделирование 

факторных си-

стем, способ 

факторных рас-

четов (метод 

цепных подста-

новок) 

Показатели до-

ходности долго-

срочных финан-

совых инвести-

ций 

Таблица, 

расчеты 

Заключительный этап 

3.1 Обобщение и 

систематизация 

результатов ана-

лиза 

Программа ана-

лиза 

Результаты про-

веденного ана-

лиза 

Группировка, 

систематизация, 

итоговая оценка 

Показатели со-

стояния инве-

стиционной дея-

тельности пред-

приятия 

Таблицы, 

выводы 

3.2 Оформление и 

предоставление 

выводов и пред-

ложений 

Программа ана-

лиза 

Результаты про-

веденного ана-

лиза 

Группировка, 

систематизация, 

оценка, сравне-

ние 

Отчет, объясни-

тельная записка 

Акт, табли-

ца, выводы. 

предложения 
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Эффективность финансового анализа предприятия напрямую зависит от 

полноты и качества используемой информации.  

Информационный фонд, то есть информационное обеспечение необходи-

мое для проведения анализа долгосрочных финансовых инвестиций представ-

ляет собой совокупность информационных ресурсов, характеризующих данный 

объект и необходимых для достижения основной цели анализа. 

Информационное обеспечение анализа долгосрочных финансовых инве-

стиций необходимо рассматривать в разрезе двух групп:  

1. Нормативно-справочная информация, включающая нормативную и 

справочную информацию.  

2. Фактографическая информация, состоящая из учетной, отчетной и вне 

учетной информации [4]. 

Таким образом, можно заключить, что для проведения качественного и 

досконального анализа очень важно разработать последовательность этапов ра-

боты и определить содержание каждого этапа. Также важным элементом анали-

за является информационное обеспечение, которое позволит провести точный и 

достоверный анализ. 

Задача анализа динамики и структуры долгосрочных финансовых инве-

стиций состоит в оценке динамики и степени выполнения плана финансовых 

инвестиций. 

Предприятия, как субъекты хозяйствования, должны не только увеличи-

вать объемы инвестиций, но и повышать их экономическую эффективность. В 

связи с этим одной из важнейших задач анализа является изучение показателей 

эффективности инвестиционной деятельности и выявление резервов ее роста [5]. 

Показатели, позволяющие оценить выполнение плана и динамику долго-

срочных финансовых инвестиций, а также соответствующие расчеты представ-

лены в таблице 2.  

Чистая прибыль, которая приходится на одну простую акцию, представля-

ет собой соотношение чистой прибыли отчетного периода и среднегодового 

количества простых акций данного периода.  

Скорректированная чистая прибыль предполагает принятие во внимание при 

определении величину потенциально простых акций (финансовый инструмент, 

который в будущем позволит собственнику приобрести право на простые акции).  

Корректировка среднегодового количества простых акций происходит с 

учетом тех событий, которые изменили количество акций в обороте без изме-

нения в ресурсах. 

По данным вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что средне-

годовое количество простых акций в отчетном году фактически составляет 

15755 единиц, что больше, чем в предыдущем году на 0,91%, что в абсолютном 

выражении составляет 142 единицы. Скорректированное среднегодовое коли-

чество простых акций в прошлом году составляло 15590 единиц, а в отчетном 

году увеличилось на 35 единиц, что составляет 0,22%. За отчетный год доход от 

участия в капитале по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,29%, а 
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по сравнению с планом снизился на 3,17%. В абсолютном значении это соот-

ветственно составляет 20 тыс. руб. и (-230) тыс. руб. Дивиденды, которые при-

ходятся на одну простую акцию в прошлом году составляли 2,05 тыс. руб., в 

отчетном 2,04 тыс. руб., изменение составляет 0,01 руб. или 0,49%. Чистая при-

быль, которая приходится на одну простую акцию в отчетном периоде состав-

ляет 4525,0 тыс. руб. что больше чем в предыдущем на 25 тыс. руб. или на 

0,55%, а по сравнению с планом меньше на 5,14% или на 245 тыс. руб. Расходы 

от участия в капитале в отчетном периоде по сравнению с предыдущим увели-

чились на 395 тыс. руб., а финансовые расходы – на 345 тыс. руб. 

 

Таблица 2 

Анализ показателей выполнения плана и динамики долгосрочных 

финансовых инвестиций ООО «Донснаб» 

 Показатели 

Факт по 

прошлому 

году 

Отчетный год 
Абсолютное откло-

нение, руб. Темп изме-

нения, % 
План Факт % 

От про-

шлого года 

От 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Среднегодовое коли-
чество простых акций 

15613 15640 15755 100,74 +142 +115 100,91 

2 Скорректированное 

среднегодовое количе-

ство простых акций 

15590 15960 15625 97,9 +35 -335 100,22 

3 Чистая прибыль, кото-

рая приходится на од-

ну простую акцию 

4500 4770 4525 94,86 +25 -245 100,55 

4 Скорректированная 

чистая прибыль, кото-

рая приходится на од-

ну простую акцию  

4375 4580 4340 94,76 +35 -240 99,2 

5 Дивиденды на одну 

простую акцию (тыс. 

руб.) 

2,05 2,032 2,04 100,39 -0,01 +0,008 99,51 

6 Доход от участия в 

капитале 

7000 7250 7020 96,83 +20 -230 100,29 

7 Прочие финансовые 
доходы 

300 - - - -300 - - 

8 Финансовые расходы 345 345 - - -345 -345 - 

9 Расходы от участия в 

капитале 

- - 395 - - 395 - 

10 Прочие расходы - - 230 - - 230 - 

 

По результатам анализа выполнения плана и динамики долгосрочных фи-

нансовых инвестиций ООО «Донснаб» возникает необходимость рассмотрения 

структуры финансовых инвестиций, для того чтобы выяснить, что повиляло на 

те или иные изменения динамики (таблица 3). 

Предприятие также обладает текучими финансовыми инвестициями, но в 

виду отсутствия необходимости их анализа, соответствующие данные по струк-

туре текучих финансовых инвестиций нами не представлены. 
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Таблица 3 

Анализ структуры долгосрочных финансовых инвестиций ООО «Донснаб» 

№  Виды финан-

совых инве-

стиций 

На начало года На конец года Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темп из-

менения, 

% 
Тыс. 

руб. 

% к 

 итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Финансовые 

инвестиции: 

В том числе: 

15020 100,0 11687 100,0 -3333 77,81 

2 Долгосрочные 

финансовые 

инвестиции: 

В том числе: 

12020 80,0 11687 100,0 -333 97,23 

 - инвестиции, 

которые учи-

тываются по 

методу уча-

стия в капита-

ле других 

предприятий; 

10375 69,07 11687 100,0 1312 112,65 

 - другие инве-

стиции. 

1645 10,95 - - - - 

 

После анализа приведенных показателей, можно заключить, что в отчет-

ном году финансовые инвестиции уменьшились по сравнению с предыдущим 

годом на 3333 тыс. руб., в относительном выражении уменьшение составляет 

22,19%. Такие изменения произошли в том числе из-за уменьшения долгосроч-

ных финансовых инвестиций на 2,77% или на 333 тыс. руб. В том числе инве-

стиции, которые учитываются по методу участия в капитале других предприя-

тий увеличились на 12,6%, что в абсолютном выражении составляет 1312 тыс. 

руб. На начало года долгосрочные финансовые инвестиции в процентах к итогу 

составляли 80%, а на конец 100%. 

Следовательно, нами были проанализированы выполнение плана, структу-

ра и динамика долгосрочных финансовых инвестиций, сделаны соответствую-

щие выводы о том, что в целом предприятие выполняет план относительно 

вложения финансовых средств, осуществляет инвестиционную деятельность 

стабильно, что позволяет ему получить достаточные экономические выгоды.  

Процесс осуществления финансового инвестирования включает специаль-

ные методики для определения эффективности данных инвестиций. 

Рассчитать доходность долгосрочных инвестиций гораздо сложнее, чем 

доходность краткосрочных инвестиций. 

Основная сложность таких расчетов – отсутствие точной информации о 

возможных изменениях рынка, возникновение новых ситуаций, введение рево-
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люционных научных разработок и другие изменения могут привести к форми-

рованию абсолютно новых цен или дивидендов от избранных инвестиционных 

инструментов. 

Поэтому планируя вложить средства тот или иной долгосрочный инвести-

ционный инструмент, инвестор проводит приблизительный расчет эффектив-

ности своих вложений, учитывая сегодняшнюю ситуацию на финансово-

инвестиционном рынке и ее возможное, предположительное развитие. 

В работе предлагается использовать факторный анализ текущей доходно-

сти финансовых инвестиций. 

Оценка эффективности долгосрочных финансовых инвестиций в таком 

случае производится сопоставлением суммы полученного дохода от данного 

вида вложения со среднегодовой суммой данного вида актива.  

Средний уровень доходности (СУД) может изменяться за счет изменения 

структуры ценных бумаг, имеющих разный уровень доходности (УДі); изменения 

доходности каждого вида ценных бумаг, приобретенных предприятием (СУДі). 

СУДобщ = ∑ УДі ∗ СУДі                                         (1) 

Рассмотрим методику анализа эффективности использования долгосроч-

ных финансовых вложений на примере организации ООО «Донснаб», обобщив 

исходную информацию в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Анализ эффективности использования долгосрочных финансовых 

 инвестиций 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Изменение 

Стоимость долгосрочных финансовых 

вложений, млн. руб. 

7500 10000 2500 

в акции ОАО «Эпсель» 6800 8300 1500 

в займы ОАО «ДПС-21» 700 1700 1000 

Удельный вес, % 100 100 0 

в акции ОАО «Эпсель» 91 83 -8 

займы ОАО «ДПС-21» 9 17 8 

Доход, тыс.руб. 1050 1540 490 

от акций ОАО «Эпсель»  875 1430 555 

от займов ОАО «ДПС-21» 175 110 -65 

Доходность долгосрочных финансовых 

инвестиций, % 

14 15,4 1,4 

акций ОАО «Эпсель» 13 17 4 

займов ОАО «ДПС-21» 25 6 -9 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что доходность долгосрочных фи-

нансовых инвестиций в отчетном году по сравнению с базисным годом увели-

чилась на 1,4%. 
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На это изменение повлияло два фактора: структура финансовых вложений 

и уровень доходности отдельных видов инвестиций. 

Влияние каждого из факторов рассчитаем с помощью метода цепных под-

становок:  

СУДобщ 0 = УД0 ∗ СУД0 = 91 ∗ 13 = 1183 тыс. руб 

СУДобщ 
′ = УД1 ∗ СУД0 = 83 ∗ 13 = 1079 тыс. руб 

СУДобщ 1 = УД1 ∗ СУД1 = 83 ∗ 17 = 1411 тыс. руб 

∆СУДобщ(УД) = СУДобщ 
′ − СУДобщ 0 = 1079 − 1183 = (−104) тыс. руб. 

∆СУДобщ(СУД) = СУДобщ 1 − СУД′
общ = 1411 − 1079 = 332 тыс. руб. 

Проверка: 

СУДобщ 1 − СУДобщ 0 = ∆СУДобщ(УД) + ∆СУДобщ(СУД) 

 (-104)+332=1411-1183 

 228=228 

По приведенным выше расчетам можно сформулировать следующий вы-

вод: общий средний уровень доходности долгосрочных финансовых инвести-

ций в отчетном году по сравнению с базисным годом увеличился на 228 тыс. 

руб. за счет сокращения уровня доходности отдельных видов инвестиций на 

104 тыс. руб и изменения структуры финансовых вложений на 332 тыс. руб. 

Доходность ценных бумаг необходимо сравнивать также с так называемым 

альтернативным (гарантированным) доходом, в качестве которого принимается 

ставка рефинансирования или процент, получаемый по государственным обли-

гациям или казначейским обязательствам. 

Оценка и прогнозирование экономической эффективности исследуемых 

финансовых инструментов может производиться с помощью как абсолютных, 

так и относительных показателей. В первом случае определяется текущая ры-

ночная цена финансового инструмента, по которой его можно приобрести, и 

внутренняя его стоимость исходя из субъективной оценки каждого инвестора. 

Во втором случае рассчитывается его относительная доходность. В нашем слу-

чае интерес представляет именно доходность долгосрочных финансовых инве-

стиций, однако для более досконального анализа также изучим рыночную цену 

и внутреннюю стоимость финансовых инвестиций. 

Внутренняя стоимость – это субъективно рассчитанный инвестором пока-

затель. В общем виде внутренняя стоимость финансового инструмента может 

быть рассчитана следующим образом:   

PVфи = ∑
GFn

(1+d)nn=1                                                   (2) 

где, 𝑃𝑉фи – внутренняя стоимость финансового инструмента; 

 𝐺𝐹𝑛 – ожидаемый возвратный денежный поток в 𝑛- периоде; 

 𝑑 – ожидаемая или требуемая норма доходности по финансовому ин-

струменту. 

 𝑛 – число периодов получения доходов. 

Как видно из приведенной формулы, внутренняя стоимость финансового 
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инструмента зависит от трех факторов: ожидаемых денежных поступлений, 

продолжительности ожидаемого периода получения доходов от вложения 

средств и требуемой нормы прибыли. Последний фактор закладывается инве-

стором при расчете в качестве дисконта (отражает доходность альтернативных 

данному инвестору вариантов вложения капитала: размер процентной ставки, 

уровень процента по правительственным облигациям и подобное). 

Рассчитаем внутреннюю стоимость приобретенных ООО «Донснаб» обли-

гаций. 

Предприятие планирует приобрести облигацию сроком погашения 4 года с 

номинальной стоимостью 5 000 руб. Купонная ставка – 8% годовых выплачива-

емых раз в год. Норма дисконта (рыночная ставка) – 12% годовых. 

Расчет оценки текущей стоимости облигаций с периодичностью выплаты 

процентов будет следующим: 

PVобл = ∑
GFn

(1+d)nn=1 +
N

(1+d)n
 ,                                      (3) 

где 𝑃𝑉обл – текущая стоимость облигаций с периодической выплатой про-

центов; 

 𝐺𝐹𝑛 – сумма полученного процента в каждом периоде (Nобл ∗ k); 

 𝑑 – ожидаемая или требуемая норма доходности по финансовому ин-

струменту; 

 𝑁 – номинальная стоимость; 

 𝑛 – число периодов получения доходов; 

 k – годовая купонная ставка.  

PVобл =
0,08 ∗ 5000

(1 + 0,12)
+

0,8 ∗ 5000

(1 + 0,12)2 +
0,8 ∗ 5000

(1 + 0,12)3 +
0,8 ∗ 5000

(1 + 0,12)4 +
5000

(1 + 0,12)4 

PVобл= 4773,84 руб. 

То есть, норма доходности в 12% будет обеспечена при покупке облигаций 

по цене приблизительно равной 4773,84 руб.; предприятию будет выгодно при-

обрести данную облигацию за сумму меньше, чем 4773,84 руб. 

Если рыночная норма доходности будет равна 8% при неизменных осталь-

ных данных, то текущая стоимость облигации будет равна: 

PVобл =
0,08 ∗ 5000

(1 + 0,06)
+

0,8 ∗ 5000

(1 + 0,06)2
+

0,8 ∗ 5000

(1 + 0,06)3
+

0,8 ∗ 5000

(1 + 0,06)4
+

5000

(1 + 0,06)3
 

PVобл= 5206,78 руб. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что цена облигации 

прямо связана с купонной ставкой (инвесторы будут платить больше за облига-

ции с большей купонной ставкой). Большую привлекательность для инвестора 

будут иметь облигации с купонной ставкой 10%, чем с купонной ставкой 8%, 

так как в первом случае годовой доход будет составлять 500 руб., а во втором 

400 руб. (по данным прогнозного плана развития предприятия). Также влияние 

оказывает рыночная норма доходности (ставка дисконта), чем выше ставка 

дисконта, тем ниже текущая цена облигации (что проиллюстрировано в приме-

ре). Кроме того, текущая стоимость также зависит от рыночной процентной 
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ставки и периода до погашения (если d>k, то текущая стоимость облигации бу-

дет меньше номинала, то есть облигация будет продаваться с дисконтом; если 

d<k, то текущая стоимость облигации будет больше номинала, то есть облига-

ция продается с премией; если d=k, то текущая стоимость облигации равна ее 

номиналу). 

Таким образом, необходимо отметить, что анализ доходности долгосроч-

ных финансовых инвестиций –  это очень важный этап комплексного анализа 

данного объекта, так как получение дохода является конечной целью процесса 

инвестирования. Методика анализа доходности включает разные принципы и 

специфики расчета, среди которых нами был выбран факторный анализ, позво-

ливший рассчитать влияние факторов, и оценить за счет чего произошли те или 

иные изменения, а также оценка с помощью абсолютных и относительных по-

казателей. Использование приведенных выше моделей, позволяет оценить вы-

годность осуществления разных финансовых инвестиций и выбрать наиболее 

оптимальный вариант, который позволит получить наибольшую прибыль. 
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Аннотация:  Данный труд призван раскрыть закономерность, заключающуюся в циклично 

повторяющейся череде региональных периодов нестабильности, следующих строго один за 

другим. Являются ли волны политической турбулентности на Украине, Ближнем Востоке и в 

Центральной Азии, перетекающие одна в другую, случайностью? Или же при стихийном, на 

первый взгляд, возникновении колебаний в данных точках света имеет место быть вмеша-

тельство извне, с чётко выверенной стратегией и очерёдностью действий и с чем это может 

быть политически и исторически связано? Возможно ли предугадать исход всех этих собы-

тий и степень их влияния на национальную безопасность России? Авторы постарались отве-

тить на все эти вопросы в представленной работе.  
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Abstract: This work is intended to reveal a pattern consisting in a cyclically recurring series of re-

gional periods of instability, following strictly one after another. Are the waves of political turbu-

lence in Ukraine, the Middle East and Central Asia flowing into each other an accident? Or, with 

the spontaneous, at first glance, occurrence of fluctuations in these points of the world, there is in-

terference from the outside, with a well-defined strategy and sequence of actions, and what can this 
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be politically and historically related to? Is it possible to predict the outcome of all these events and 

the extent of their impact on Russia's national security? The authors have tried to answer all these 

questions in the presented work. 

Keywords: Israeli-Palestinian conflict, Ukraine, Russia, CIA, Islamic groups, terrorism, destabili-

zation. 

 

Для того, чтобы сформировать несколько сценариев вероятного развития 

событий на мировой арене, необходимо понять одно – что бы ни происходило в 

глобальной политике, это происходит во имя борьбы стран близкого к распаду 

коллективного Запада против России. Ввиду этого крайне важно уделять вни-

мание тому, какие события происходят по периметру самого крупного государ-

ства Евразии, и анализировать, от кого на самом деле исходят реальные угрозы. 

Поскольку перед Россией стоит основная задача – обеспечение национальной 

безопасности во всех сферах жизни государства и общества, то авторы постара-

лись выявить геополитические тенденции, с которыми сталкивается Россия се-

годня, и в каких случаях они могут перерасти в острую опасность для россий-

ской государственности. Так, авторы данной работы предлагают концепцию 

«Зеркального ромба», который подразумевает «волнообразные» удары по эко-

номической, политической и социальной стабильности России через повторя-

ющиеся уже два поколения геостратегические точки – Украина, Ближний Во-

сток, Центральная Азия. Эта технология, не являющаяся цельной программой 

Запада, но используемая им, тем не менее, несколько десятков лет, подразуме-

вает медленное приближение издалека всё ближе к границам России – сначала 

Запад запускает процессы колебания на Украине, затем через Ближний Восток 

начинает финансировать и распространять радикальные движения вплоть до 

Центральной Азии, которая, в свою очередь, граничит с Россией. Более того, 

происходит смешение двух проблем – политической и религиозной. То есть 

происходит религиозное и цивилизационное столкновение между Славянской и 

Исламской цивилизациями. Для того, чтобы одна цивилизация захлестнула 

своей волной другую и привела её к погибели, необходимо, чтобы первая была 

гораздо более радикальной, агрессивной и имела цель унитожения. Это базовое 

правило войны. Без цели не достигается ничего. А значит должны быть те, кто 

занимается целеполаганием и контролем за выполнением тактических задач ру-

ками своих многочисленных исполнителей.   

Действительно, изначально и закладывался фундамент для цивилизацион-

ного столкновения, т.к. и вопрос победы над Россией для Запада имеет глубоко 

цивилизационное, историческое значение. Всё, как и в XXI веке, начиналось с 

Украины.  

 

«ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС» В XX ВЕКЕ 

Во второй половине XIX века на Западе был поднят вопрос о создании 

государства для евреев. Было выдвинуто два предложения по поводу местопо-

ложения предполагаемого государства – Палестина и Таврида [1]. Причём по-
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следняя казалась для стран Запада предпочтительнее. Однако для построения 

отдельного государства в Тафриде было лишь одно препятствие – существова-

ние Российской империи, на территории которой и располагалась Таврическая 

губерния с административном центре в Симферополе.  

 
Схема 1. Реализация «европейского проекта» 

 

Возможность для реализации данного «еврейского проекта» возник в 2022 

году после падения Российской империи. На территории Тавриды был установ-

лен филиал «Агро-Джойнт», возглавленный Розеном. В 1923 году он предло-

жил советскому руководству создать еврейское государство на его же террито-

рии, которая, помимо Крыма, включала бы в себя Одессу, Николаев, Херсон, 

черноморское побережье Кавказа вплоть до Абхазии. В этот регион планирова-

лось перевезти несколько сотен тысяч евреев из Западной украины и Белорус-
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сии. Взамен на такую уступку США обещали предоставить Советскому Союзу 

многомиллиардные кредиты на облагораживание Тавриды [2]. 

Против этого остро выступил Сталин, поскольку с 1921 года на террито-

рии Крыма уже существовала Крымская татарская автономная республика, а 

значит мог возникнуть очаг межэтнической напряжённости. Несмотря на всё 

это под руководством Лурье стал разрабатываться еврейский проект и были 

вложеная крупная сумма денег на развитие Тавриды – 15 млн долларов. Гувер и 

Рузвельт полностью поддержали реализацию данного проекта.  Уже в 1922 году 

Соединёнными штатами стали переселяться евреи из Украины и Белоруссии на 

территорию Крыма и создавались еврейские колхозы, количество которых к 

1923 году достигло 186.  

19 февраля 1929 года РСФСР заключил с «Агро Джойнт» секретный дого-

вор, по которому получал от США по 900 тыс. долларов каждый год в течение 

десяти лет под 5% годовых. Советское правительство выпустило облигации на 

всю сумму займа с процентами (20 млн. долларов) и обязалось выплатить по 

кредиту до 1954 года. До этого же года было дано обязательство выстроить Ев-

рейскую автономную республику в Крыму [3].  

Для упрощённого обеспечения облигаций вся земля в Крыму была разде-

лена на паи на 200 человек. Главными из них были президент Гувер Г., Ру-

звельт Ф., Элеонора Рузвельт, Маршалл Л., Дж.Рокфеллер и др. Так, почти вся 

крымская территория была разделена на векселя и передана Соединённым 

Штатам.  

После укрепления позиций Сталина во власти у Советского Союза вовсе 

пропал интерес к Еврейскому проекту. Все, кто занимался созданием «Государ-

ства Израилева», были репрессированы и расстреляны. А чтобы закрыть вопрос 

с формированием государства для евреев, в 1934 году Сталин образовал еврей-

скую автономную область со столицей в Биробиджане. Дополнительной при-

чиной создания Еврейской автономной области стали кровопролитные столк-

новения в Крыму между иудеями и крымскими татарами, исповедовавшими 

ислам [4].  

В ноябре 1945 года в Москву приехал министр торговли Гарриман и за-

явил, что Сталин должен быть готовым перебазировать черноморский флот в 

Одессу из Крыма. США были намерены превратить Крым в демилитаризован-

ную зону. И если в договоре от 19 декабря 1929 года между СССР и 

«Джойнтом» было предложено создать еврейскую республику в составе СССР, 

то уже в ноябре 1945 года США стали рассматривать Крым как независимое 

государство.  

Сталин напомнил Гарриману в ноябре 1945 года, что на Еврейском кон-

грессе в Базеле в 1897 году было принято решение о создании еврейского госу-

дарства в Палестине. Против такого расклада событий выступала Великобрита-

ния, которая в 1918 году оккупировала Палестину и закрепила свои позиции на 

её территории [5].  

Попытки евреев создать независимое государство Израиль в 1945 – 1946 гг. 
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жёстко пресекались англичанами, многие евреи были расстреляны. Вопрос сто-

ял прямо – если палестинские евреи смогут выстоять, Израиль на Ближнем Во-

стоке обретёт право на своё существование.  

После создания государства Израиль Сталин посчитал, что с крымским во-

просом поставлена точка. Но земля была разделена на паи и после 1954 года 

она должна была перейти в полную собственность американской элиты по до-

говору 1929 года. Передача Хрущёвым Крыма Ураинской ССР в 1954 году бы-

ла продолжением проекта Сталина. Обязательства по векселям, сохранявшиеся 

у СССР по договору от 1929 года, аннулировались, т.к. территория Крыма бо-

лее не принадлежала РСФСР.    

После присоединения Крыма к УССР в 1954 году казалось, что вопрос с 

«крымским Израилем» полностью закрыт. Но после распада Советского Союза 

вновь возникли многочисленные проекты по воссозданию еврейского госдурс-

тва в Крыму. После начала Майдана в 2014 году был сформирован план по ок-

купации Западом пяти областей на юге Украины, в т.ч. Крыма для создания 

«Небесного Иерусалима». 

 

ПОЧЕМУ АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ЭВАКУИРОВАЛИСЬ ИЗ 

АФГАНИСТАНА В АВГУСТЕ 2021 ГОДА? 

США и движение «Талибан» на саммите в Дохе (Катар) договорились вы-

вести американские войска из Афганистана, на территории которого они находи-

лись с 2001 года, но не смогли, как считают многие эксперты, ничего добиться.  

США и радикальное движение «Талибан», запрещённое в России, которое 

правильнее было бы называть пуштунским национальным движением фунда-

менталистского толка, договорились о предстоящем выводе американских 

войск из Афганистана. Американцы обосновались на Гиндукуше с декабря 

2001 года под предлогом «борьбы с террором» после организованных ими же, 

прежде всего ради упразднения международного права, терактов 11 сентября. В 

2010–2013 годах численность западных войск в Афганистане, костяк которых 

составляли американцы, превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы 

США и их союзников по НАТО, а также ряда вассальных стран были выведены 

из Афганистана в 2014 году. Сейчас там остаётся 14-тысячная миссия ино-

странных инструкторов и советников, тон в которой опять же задают амери-

канцы [6]. 

С самого начала было понятно, что очередное вторжение в Афганистан, 

независимо от предлога, закончится выводом иностранных войск. Поскольку 

оккупировать, «переделать» Афганистан можно лишь одним-единственным 

способом — ввести туда огромную армию лет на 200, сотни тысяч гражданских 

специалистов, готовых жить в гуще афганцев. Нужно было тратить огромные 

деньги не только на содержание войск, как это происходит сейчас, но и на 

строительство городов, заводов, школ, разработку полезных ископаемых, спо-

собных сделать Афганистан одним из богатейших государств мира. И, помимо 

всего прочего, осторожно, но методично искоренять дикие племенные обычаи и 
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нравы. Это как если бы Россия пришла в Среднюю Азию, но задержалась там 

на вдвое больший срок. Предпосылок к такому развитию событий после вывода 

из Афганистана 30 лет назад советских войск не было никаких. Поэтому обви-

нённые Западом в сотрудничестве с полумифической «Аль-Каидой» (запреще-

на в России) талибы, не желавшие лобовых столкновений с великолепно во-

оружёнными американцами, ушли в 2001 году в горы. 

И вместе с остальными афганцами стали терпеливо ждать, когда амери-

канцам, которых они, в отличие от «шурави», совсем не уважали, надоест без-

дельничать в их стране, вести скучную жизнь на базах, разнообразие в которую 

вносили только бессмысленные боевые потери. Ведь во многом кормившая та-

либов партизанская война продолжалась все эти годы. 

С 2001 года в Афганистане погибло более 2 300 американских военнослу-

жащих, несмотря даже на то, что операция обошлась примерно в 2 трлн. долла-

ров. Помимо всего прочего, движение «Талибан» захватывало провинциальные 

столицы, став практически монополистами в контроле над большей частью 

страны (около 85% территории Афганистана) [7].  

Было сообщено, что ключевыми моментами для установления мира явля-

ются «контртеррористические гарантии» со стороны талибов, «вывод войск» 

США и их союзников, «межафганский диалог и всеобъемлющее прекращение 

огня». Халилзад указал, что на январских переговорах с талибами удалось до-

стичь принципиального согласия по этим четырём вопросам, на только что за-

вершившихся — был «согласован проект договорённости по первым двум». 

После окончательного завершения разработки графика вывода войск из 

Афганистана и структуризации плана по борьбе с терроризмом начались 

межафганские переговоры по поводу вывода американских войск из проталиб-

ского государства. Должны состояться также межведомственные обсуждения в 

Вашингтоне и консультации с американскими «партнёрами». 

Информационное агентство Афганистана TOLOnews подтвердило данную 

информацию, добавив, что Талибан отказался от сотрудничества с террористи-

ческими группировками, такими как Аль-Каида (запрещена в России), и даже 

обязались начать борьбу с терроризмом. 

В конце февраля 2019 года стало известно о плане Пентагона вывести вой-

ска из Афганистана в течение трёх-пяти лет [8]. Чуть позже сенатор-

республиканец Рэнд Пол и его коллега демократ Том Юдолл внесли в Конгресс 

США законопроект, призванный завершить военные действия в Афганистане. 

В случае принятия «Закона о возвращении американских войск домой после 

благородной службы» США должны объявить о победе в Афганистане и в 45-

дневный срок разработать план вывода всех американских военнослужащих из 

этой страны в течение одного года. Данная инициатива призвана заложить «ос-

нову для политического примирения, которое будет осуществляться афганца-

ми». Законопроект предусматривал также выплату трём миллионам военно-

служащим благодарность в размере 7,5 млрд. долларов за год (по 2,5 тыс. дол-

ларов каждому) [9].  
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Представляя законопроект, сенатор Пол заявил: «Бесконечная война 

ослабляет нашу национальную безопасность», приводит к «стремительному ро-

сту госдолга и создаёт новых врагов», поэтому теперь самое время «объявить о 

победе», которой американцы якобы добились «давным-давно», вернуть домой 

солдат и военных инструкторов. 

Комментируя законопроект, американское издание The National Interest пи-

сало: «Повод для такого шага прост и понятен. Американские военные достигли 

своих основных целей, изложенных после 11 сентября. Бен Ладен мёртв. Аль-

Каида превращена в калеку» [10]. Однако едва ли настоящей причиной ухода 

американских войск из Афганистана является отсуствие нужды США находить-

ся там. Наиболее вероятным объяснением может стать попытка американцев 

обелить себя перед надвигающимися кровопролитными мировыми событиями. 

Этот шаг в полной мере лишит мировое сообщество права обвинять США в по-

литике Талибана и угрожающих событий в Центральной Азии, поскольку амери-

каснкие войска более не базируются в Афганистане, а Белый Дом не устанавли-

вает официальных отношений с Талибаном, а значит, не имеет причастности ни 

к чему, происходящему на данной территории. Теперь главное — довести Афга-

нистан до нужной кондиции. Как бы там ни было, всю работу за американскую 

армию может ИГИЛ, запрещённое в России. Сегодня можно заметить, что само-

лёты без опознавательных знаков перебрасывают представителей ИГИЛ в Афга-

нистан из Ближнего Востока, где экстремисты лишились возможности приме-

нить себя из-за антитеррористической кампании России в Сирии.   

Это означает, что США уверены в том, что пожара в Центральной Азии 

после их ухода не миновать, только тушить его придётся России, КНР и Паки-

стану. А тушить его, расходуя значительные силы и ресурсы, придётся России 

и Китаю. Пакистан примерно 5 лет назад потерял поддержку от США и Вели-

кобритании. Несмотря на то, что именно Пакистан (пуштуны) совместно с Сау-

довской разведкой создавал движение Талибан при содействии ЦРУ и МИ-6, 

буквально несколько лет назад неизбежно обрёк себя своей дружбой с Западом 

на незавидную судьбу «евразийского изгоя», т.к. исторически претендует на 

часть восточных земель Афганистана благодаря пришедшим к власти талибам 

и хочет земли Пакистана и Афганистана объединить – медленно – начиная от 

Бадахшана, Вахана, Нуристана и Кандагара и заканчивая всем Афганистаном, 

право на который у Пакистана отобрала Англия. Также Пакистан навлёк на се-

бя «тёмную» из-за тесного сотрудничества с Пекином и Москвой.   

Чтобы обеспечить России и Пекину максимальную головную боль, США и 

укрепляют позиции ИГИЛ в северных, непуштунских районах Афганистана. 

Дело доходит до того, что американский спецназ освобождает командиров 

ИГИЛ из застенков талибов, которые, возможно, хотят править всем Афгани-

станом и пуштунскими территориями Пакистана, но вовсе не собираются нести 

радикальный ислам на север, дестабилизировать и погружать в резню Среднюю 

Азию. Эта трагедия, если она случится, приведёт в движение миллионные по-

токи беженцев из бывших советских среднеазиатских республик, прежде всего 
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в Россию, и позволит ИГИЛ установить смычку с уйгурскими террористами-

исламистами в китайском Синьцзяне. А вдруг удастся снова втянуть Россию во 

внутриафганские разборки, заставить нести человеческие и финансовые поте-

ри? А можно в них втянуть и китайцев, имеющих серьёзные экономические ин-

тересы в Афганистане. А «победители»-американцы будут довольны: чем 

больше нестабильности в мире, чем сильнее придётся распылять свои силы 

странам, не желающим подчиняться Вашингтону, тем сильнее будут США. 

Даже если они уже на самом деле не так сильны. В этом и заключается геопо-

литическая «теория хаоса». 

Таким образом, как мы знаем, Джо Байден хотел приостановить военные 

действия между Израилем и сектором Газа на 40 дней лишь с тем, чтобы пере-

хватить инициативу у России на украинском фронте и начать поставки изра-

ильского вооружения, а возможно и войска, на Украину. Вероятно, план заклю-

чается в том, чтобы во что бы то ни стало вернуть «крымскому Израилю» шанс 

на возрождение. Оказавшись на территории Украины, израильские евреи будут 

подвержены огромной опасности со стороны исламских радикальных боевиков, 

спящие ячейки которых (а помимо ячеек существует и другая угроза нацбез-

опасности России – военизированная Чечня) могут быть расположены букваль-

но повсюду. 

 

СВЯЗИ ЦРУ С ТАЛИБАНОМ СЕГОДНЯ 

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс 23 августа 2021 года провёл секретные пере-

говоры с лидером Талибана Барадаром. Как писало издание The Washington Post, 

Бёрнс, вероятно, обсуждал условия вывода американских войск и граждан из Аф-

ганистана после 31 августа, т.к. в этот день истекает срок права эвакуации [11].  

The Washington Post отметило, что посещение Бёрнсом Кабула выглядело 

достаточно иронично, поскольку именно ЦРУ с пакистанской разведкой в 2010 

году привело к пленению Барадара и его 3-ёхлетнему заключению [12]. 

В это же время Прайс на брифинге 23 августа 2021 года заявил, что Белый 

дом не планирует устанавливать доверительные и формальные отношения с та-

либами [13].  

 

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ  

Пожар, воспламенившийся на Ближнем Востоке, может быстро перебро-

ситься на Центральную Азию посредством радикальных исламских группиро-

вок и создать реальную угрозу национальной безопасности России и всей Евра-

зии в целом. Гипотеза о действии «Зеркального ромба», подразумевающая рыв-

кообразное движение от проблем на Украине к волнениям и завязке кровопро-

литных волнений на Ближнем востоке и кульминации всего действа в цен-

тральной Азии с дальнейшей ещё непредвиденной развязкой на территории 

России,  подтверждает себя на практике. Цель Запада, поддерживающего все-

возможные террористические организации, состоит не во внедрении еврейского 

населения на территорию Украины и принципиальном захвате территории 



72 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Крыма, а в разрушении российской государственности путём запуска неуправ-

ляемых процессов и экстраполировании хаоса на всю центральную власть Рос-

сии и общества как такового. Не столь важно – произойдёт ли экспорт еврей-

ского населения из Израиля в Южную Украину, за которую так бьются амери-

каснкие спецслужбы сегодня. Инструмент остаётся один – исламский фактор в 

разрушении стабильности на Аравийском полуострове и всём Ближнем Восто-

ке с дальнейшим распространением на всю Центральную Азию. Неспроста цен-

тральноазиатский регион называют «пороховой бочкой Евразии». Незаметно 

распространившись из ближневосточных стран на Центральную Азию, терро-

ризм и неконтролируемая вражда соперничающих между собой исламских 

группировок способны не просто локализованно дестабилизировать регион 

Центральной Азии и Ближнего Востока, но и переброситься агрессивным по-

жаром на приграничные с Россией зоны и – что к великому сожалению тоже 

возможно – несёт риски активизации спящих ячеек внутри Российского госу-

дарства, особенно в таких его субъектах, как Республика Татарстан, Ингуше-

тия, Калмыкия.   
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Аннотация: в связи с высокой актуальностью темы и необходимостью осуществления про-

светительской деятельности среди широкого круга социальных масс статья написана в науч-

но-популярном жанре. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты деятельности 

сектантских организаций, выявленные по результатам исследования действий и взаимодей-

ствия индивидов и групп людей сообщества, сформированного по деструктивным и религи-

озным принципам. Исследование проводилось по направлению манипулирования сознанием 

людей для привлечения адептов в ряды сектантских обществ, их использование для создания 

альтернативности вероисповедания на территории проживания христианского населения 

России, оказания воздействия на легитимно избранную действующую власть, институцио-

нального разрушения Русской Православной Церкви. Анализируются  алгоритмы вовлечения 

населения в деструктивную деятельность путём искажённого толкования библейских сюже-

тов. Данное исследование является верификационной моделью теории правовой финализа-

ции. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке теологии, правоведе-

ния, социологии и психологии. Такой взгляд будет интересен специалистам в области рели-

гиоведения, педагогики, технологий управления массами и безопасности государства. 

Ключевые слова: экстремизм, управление обществом, всадники апокалипсиса, теория пра-

вовой финализации, адепты, секта.  

 

THEOLOGICAL ANALYSIS OF CURRENT PROBLEMS PROTESTANT EXTREMISM 

AS A TOOL OF ATTACK ON THE INSTITUTION OF THE RUSSIAN ORTHODOX 

CHURCH 

 

Malysheva Natalia A. 

 

Abstract: Due to the high relevance of the topic and the need to carry out educational activities 

among a wide range of social masses, the article was written in the popular science genre. This arti-

cle examines some aspects of the activities of sectarian organizations, identified from the results of 

a study of the actions and interactions of individuals and groups of people in a community formed 
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according to destructive and religious principles. The research was carried out in the direction of 

manipulating the consciousness of people to attract adherents to the ranks of sectarian societies, 

their use to create an alternative religion in the territory of residence of the Christian population of 

Russia, influencing the legitimately elected current government, and institutional destruction of the 

Russian Orthodox Church. Algorithms for involving the population in destructive activities through 

a distorted interpretation of biblical stories are analyzed. This study is a verification model of the 

theory of legal finalization. The work is interdisciplinary in nature, written at the intersection of 

theology, law, sociology and psychology. This view will be of interest to specialists in the field of 

religious studies, pedagogy, mass control technologies and state security. 

Key words: extremism, management of society, horsemen of the apocalypse, theory of legal finali-

zation, adherents, sect.  

 

Вековой союз братских народов на хранимой Богом родной земле [1] мож-

но разрушить только изнутри, посеяв социальный хаос в стране. 

В настоящее время Российская Федерация находится в эпицентре атаки 

экстремизма, усиленного нацистскими настроениями националистов. Эпоха 

глобализма по политическим и экономическим показателям ознаменовалась 

разворотом колониализма современного типа в сторону суверенного государ-

ства с богатыми природными и территориальными ресурсами под руковод-

ством лидера русской нации, независимо от национальной принадлежности и 

вероисповедования населения нашей необъятной Родины. Атаке подвергаются 

институциональные устои России, под ударом институт семьи и брака, соци-

альные связи, подкреплённые высоким духовным единением, являющимся ха-

рактерной особенностью населения со времён становления Руси и до наших 

дней [2].  

Геополитические и макроэкономические процессы оказывают значитель-

ное влияние на социальные процессы внутри национальной государственной 

модели. Увеличение негативного воздействия ведёт к возрастанию социальной 

напряженности, что оказывает значительное влияние на каждого индивидуума 

и, в первую очередь, на его духовный мир. Наступление религиозного радика-

лизма на наше Отечество посредством управляемого хаоса встречает ожесто-

чённое сопротивление со стороны консолидирующих сил традиционного исто-

рического вероисповедования населения, проживающего на обширных терри-

ториях нашей страны, независимо от конфессиональной принадлежности.  

Управляемый хаос в Российской Федерации проводится извне  заинтере-

сованными сторонами путём манипулирования сознанием людей в границах 

нравственных высоких принципов верования, где страдания ниспосланы на 

Землю Господом Богом за грехи людские. Инструментом управляемых дей-

ствий служат деструктивные сообщества и экстремистские организации [3]. 

Значительная роль отводится столкновению радикального ислама с христиан-

скими течениями протестантского толка, чем преследуется цель не только по-

вергнуть население в пучину гражданской войны, но и уничтожить институты 

религиозного толка, в первую очередь Русскую Православную Церковь. 
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За последние три десятка лет экстремистские организации протестантского 

толка активизировали свою деятельность на территории традиционного прожи-

вания христианского населения. Адепты религиозных объединений и деструк-

тивных сообществ социально интегрированы в систему общества, осознанно 

или зомбировано провоцируют конфликты, раскручивая общую политическую 

турбулентность, что ведёт к всеобщему социальному хаосу в стране. Предста-

вители экстремистских организаций и деструктивных обществ манипулируют 

сознанием людей, оперируя традиционными ценностями, убеждая и внушая 

индивидууму истинность псевдорелигиозных учений, используя методы психо-

логического воздействия, достигая результативности при регуляции социаль-

ных отношений в обществе. В первую очередь под ударом находится молодое 

поколение, уничтожаются основы нравственности [4,5]. 

Управляемый социальный конфликт набирает турбулентность на фоне эс-

хатологических пророчеств апокалипсического  толка [6].  Проповедники ма-

нипулируют сознанием адептов деструктивных сообществ и экстремистских 

организаций внушением реализационных моделей библейских пророчеств [7].  

Противостояние коренного населения России с захватчиками различного  

толка имеет глубокие исторические корни. Чем сильнее становилось государ-

ство не только как национальная модель, но и на геополитическом уровне, тем 

сильнее были нападки врагов.  

Следует вспомнить наиболее яркие эпизоды религиозного противостояния 

внутри национальной модели, которые стали основой разработки стратегии За-

пада, в первую очередь США, по нападению на Россию экстремистского и тер-

рористического толка, несущей угрозу уничтожения населения и государствен-

ности. Один из полутонов плана Аллена Даллеса, главы ЦРУ США в 1953-1961 

годах.  

Совершим исторический экскурс.   

Стратегический подход князя Владимира к становлению государственно-

сти, объединению разрозненных княжеств и земель, духовному единению 

народов позволил принять христианство на Руси, продолжив  устремления сво-

ей прародительницы Великой княгини Ольги, первой из правителей узревшей 

духовный путь просветления. Политические стремления Ольги, основанные на 

убеждении высшего духовного начала, нашли своё воплощение на государ-

ственном уровне. Переход от слабого раздробленного землячества к модели 

мощного объединённого государства с едиными духовными ценностями соци-

ума стал возможен благодаря усилиям прозорливого правителя равноапостоль-

ного князя Владимира.  

Объединение земель внутри Московского княжества, стратегическое поли-

тическое воплощение укрепления власти Великого князя, усиление зависимо-

сти от Москвы Новгородской, Псковской, Вятской земель и Суздальско-

Нижегородского княжества, мощь института Русской Православной Церкви к 

середине 15 века позволила вплотную подойти к реализации плана обретения 

независимости от Константинопольского Патриархата. В 1448 году по приказу 
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Василия II Собор русских архиереев избрал митрополитом русского епископа 

Иона.  

После столь исторически важного для Руси шага активизируются попытки 

давления на институт Русской Православной Церкви как основы государствен-

ности со стороны Константинопольского Патриархата. Альтернативой право-

славию возникает ряд религиозных движений, достаточно разнородных по со-

циальному составу протестантского идеологического  толкования «Ересь жи-

довствующих». К 1470 году в Великий Новгород прибывает Захарий Скара. 

Этот административно-территориальный субъект становится основным 

плацдармом для вольнодумцев, равно как и Москва. Деятельность адептов 

направлена была на социальное духовное разобщение населения, ранее обрет-

шего единение истинного божественного христианского покровительства, со-

циальные, экономические, политические  связи и территориальную общность 

Московской и Новгородской земель.  

Атаки на институциональные устои российской государственности в лице 

мощнейшей социально консолидирующей силы, высшей божественной веры и 

духовности,  начиная с 1470 года,  продолжаются по сей день. Одним из ин-

струментов давления и манипуляции на наше Отечество выступают деструк-

тивные, экстремистские организации протестантского толка.  

Очередной всплеск сектантства на Руси, исследуя летописи, можно 

наблюдать в правление Ивана IV Васильевича. Институциональная консолида-

ция Русской Православной Церкви и государства позволила упрочить позиции 

Руси на геополитической арене во времена правления Ивана IV Васильевича. В 

начале XVI века находит воплощение концепция божественности царской вла-

сти и, как следствие, 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского 

Кремля митрополит Макарий проводит церемонию венчания Ивана IV на цар-

ство возложением креста Животворящего Древа, бармы и шапки Мономаха, 

помазания миром и благословения. Отныне правитель Руси именуется – госу-

дарь, Царь и Великий Князь всея Руси. Титул был признан Англией в 1555 го-

ду, позднее Данией, Испанией и Флорентийской республикой, в 1576 году ти-

тул русского Царя признал император Священной Римской империи, эрцгерцог 

Австрии, король Германии, Чехии, Венгрии и Хорватии – Максимилиан II. В 

противовес выступили Папский престол и король Польши Сигизмунд II Август, 

опасаясь смены юрисдикции части земель Польши, Литвы, а также земель, 

населённых валахами и молдаванами. Как следствие, на витке противостояния 

Запада и институтов русской государственности и Русской Православной 

Церкви поднимают головы сектантские организации. Влияние протестантизма 

и масонства со стороны западно-европейских земель, обозначенных выше, ока-

зало значительное влияние на социум и послужило толчком к образованию ря-

да религиозных общин сектантского толка «Хлысты» или «Христововеры», в 

этом вопросе не могу не согласиться с П.И. Мельниковым-Печерским. Очеред-

ная вспышка сектантства на Руси приходится на вторую половину XVI века как 

ответная реакция на образование важнейшего института консолидации госу-
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дарственности, духовенства и народности – Земских Соборов, начиная с  1549 

году.  

Следует отметить, количество религиозных общин сектантского толка 

«Хлысты» неизменно росло вплоть до XVIII века, не отличаясь централизацией 

управления. Несмотря на ярких лидеров, именуемых себя воплощениями Гос-

пода в их плоти: Господь Саваоф – Данила Филиппович (Филиппов), сошедший 

на землю в Стародубской волости Муромского уезда Владимирской губернии с 

горы Городина в приходе Егорьевском в 1645 году и далее его приемники 

«христы» – первый Иван Тимофеевич Суслов в Нижегородской губернии в селе 

Павлов Перевоз, второй – Прокопий Данилович Лупкин из Нижнего Новгорода, 

далее проживающий в Москве,  и «богородицы» – первой  имя не сохранилось, 

вторая – Акулина Ивановна,  сообщество единым не стало. Сектантское движе-

ние прошло путь становления, значительного увеличения количества общин, их 

укрупнения и образования обособленных структурных объединений, признаю-

щих исключительно культ своего руководителя – «христа». «Хлысты» играли 

значительную историческую роль в противостоянии институтам государствен-

ности, православия, народности на протяжении нескольких веков, всполохи их 

деятельности по противопоставлению себя действующим духовным и светским 

устоям можно заметить в исторических документах времён правления Петра I и 

Анны Иоанновны. Политическая турбулентность, вызванная деятельностью 

адептов, требовала незамедлительного противодействия. В 1716, 1721, 1732 го-

дах были возбуждены судебные дела в отношении деяний сектантов, в 1739 го-

ду негодование Императрицы Анны Иоанновны было столь велико, что Сенат 

постановил эксгумировать тела Прокопия Лупкина и Ивана Суслова и прилюд-

но сжечь. Общины «хлыстов» существуют на территории России в настоящее 

время на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Самарской, Тамбовской и 

Оренбургской областях. 

Грамотная внешняя и внутренняя политика Петра I, успехи на геополити-

ческой арене позволили в 1721 году государству обрести статус Империи. Уве-

личение территорий в Прибалтийском регионе как результат победы в Великой 

Северной войне 1700-1721 гг., масштабные государственные и социальные ре-

формы, начиная с 1698 года после возвращения Петра из стран Западной Евро-

пы, захват крепости Азов и выход в Керченский пролив дополнили список по-

бед России. 

К 1700 году стратегические имперские планы России стали очевидны в 

публичном пространстве как для Западной Европы, так и для Османской Импе-

рии. Недовольство населения внутри страны, связанное с введением новых 

налогов, в частности повинности для строительства новых кораблей, и набором 

рекрутов для ведения военных действий на южном турецком и северном швед-

ском направлениях возрастало. Недругам государства Российского требовалось 

срочно нанести удар по консолидированным институциональным устоям наше-

го Отечества. Целеустремлённость Петра I была безгранична, разрушить госу-

дарство можно было только изнутри посредством уничтожения институтов 
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государственности, традиционной религиозности в лице Русской Православной 

Церкви, народности. Лавинообразное увеличение численности сектантов на 

территории России как инструмента дестабилизации обстановки по политиче-

ским, экономическим, социальным направлениям подходило идеально, отлича-

лось простотой воплощения и высокой результативностью управляемого хаоса. 

Язычество, сектантство набирали обороты на новом витке, наиболее значитель-

ными по количеству общин и численности адептов были сообщества «Хлы-

стов». Данная секта была столь масштабна, что ко второй половине XVIII века 

уже послужила плацдармом для образования секты «Скопцы», основателем ко-

торой принято считать Кондратия Селиванова, покинувшего структурное под-

разделение «хлыстов» «богородицы» Акулины Ивановны. Наибольшую соци-

альную турбулентность и атаки на Русскую Православную Церковь, традици-

онные уклад и устои жизни адепты вызывали в губерниях, имеющих непосред-

ственное административно-территориальное и промышленное отношение к 

внешним военным контактам. Под удар попали в первую очередь Орловская, 

Курская, Оренбургская, Самарская, Тамбовская губернии, Сибирь, пригранич-

ные земли польского и литовского направлений.  

Вышеописанные события стали основой сценария нападения на Россий-

скую Федерацию наших дней. Воспалённые мозги специалистов профильных 

подразделений ЦРУ переработали в современном прочтении исторические со-

бытия, взяв за основу межрелигиозное противостояние радикального толка, со-

здав симбиотические связи радикального ислама и протестантства, подкрепив 

хаосом миграционных потоков, экономическим милитаризмом, нацизмом, аго-

нией войны и пожаром террора с западного традиционного украинского 

направления против мирного населения.  

Россия встала на защиту братьев и сестер по духу, вере, единству! 

Итак. Рассмотрим сценарий управления массами посредством хаоса, осно-

ванного на манипуляции сознанием верующих, используя библейские пророче-

ства апокалиптического паттерна. Анализ управления массами является с науч-

ной точки зрения верификационной моделью теории правовой финализации как 

учения об обществе, праве и государстве [8]. 

Определим цели, задачи, действующих лиц (исполнителей), их функцио-

нал, механизмы реализации. 

Исследуемая область: период активных действий противостояния Россий-

ской Федерации и Запада (США) с 1965 года до настоящего времени, контртер-

рористическая операция России на границе с Украиной. 

Исследуемая стратегия Запада: уничтожение России. 

Задачи: уничтожение институтов государственного масштаба и традици-

онного религиозного толка (в первую очередь РПЦ), крах экономики и полити-

ческого строя, физическое уничтожение населения. 

Исполнители: террористические и экстремистские организации, деструк-

тивные сообщества, криминальные группировки. К деструктивным сообще-

ствам имеет смысл отнести организации, основанные на культе личности, 
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например, Радастея, Моностон, псевдорелигиозного, иначе говоря, сектантско-

го толка, как Анастасийцы, Молокане, Сатанисты и прочие,  прошедшие путь 

на территории России от деструктивного сообщества к экстремистской органи-

зации, например, «Свидетели Иеговы». На данный момент перечень обще-

ственных объединений и религиозных организаций, в отношении которых су-

дом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельно-

сти по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» насчитывает 104 

наименование [2].  

Основообразующей силой в стратегии принята разветвлённая сеть экстре-

мистской организации «Свидетели Иеговы» и обособленные структурные под-

разделения, формируемые на её базе, после правового снятия ограничений по 

спецпоселению с участников сект в соответствии с Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 30 сентября 1965 года №4020-VI. 

Функционал профильных специалистов экстремистской организации 

«Свидетели Иеговы» и механизмы реализации  рассмотрим более подробно. 

Методология манипуляции сознанием социальных масс, в первую очередь, 

адептов сообществ протестантского толка, осуществляется путём искажённого 

толкования Библейских сюжетов. В данной работе раскрывается методология 

управления массами на основе разъяснений Библейских событий содержания 

шестой главы Откровения Иоанна Богослова – пришествия четырёх  Всадников 

Апокалипсиса [9].  

Симбиотические связи божественного дара просветления сознания мен-

тального тела, познание священного писания в современном прочтении,  толко-

вания неписанных истин дарованных посвящённым «жрецам» и «жрицам» сек-

тантских организаций и сообществ, преследующих утилитарные цели по зада-

нию западных технологов, которые, в свою очередь, изрядно поработали над 

заполнением черепных коробок оных «просветлённых» персон путём психоло-

гической подготовки, зомбирования сознания с применением тысячелетнего 

опыта взращивания воинов радикального религиозного толка.  

Письменное употребление мнемоники «Наука умеет много гитик» в  пере-

писке  А. П. Чехова с П. А. Сергеенко в 1900 году до сих пор находит актуаль-

ное воплощение.   

Разберём подробно стильно созданный технологами-психологами сцена-

рий. Для реализации привлечены блаженные проповедники женского пола, на 

которых снизошло просветление. Женщины подготовлены как  финансисты-

проповедники, каждая считает себя «Девой Марией» с сердцем, полным любви 

к ближнему сотоварищу и желанием помочь.  Типичным для оных являются 

биографические особенности бурной молодости, начало пути на дне сферы об-

служивания отельного бизнеса и актёрства в профильном кинематографе, ро-

дившей, по её умозаключению, «Иисуса Христа», он же реинкарнация послед-

него Императора России Михаила Романова, в реальности являющегося плодом 

профессиональных компетенций на заре её профессионального становления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Содержание проповеди для собратьев одно и тот же у всех концессионеров.  

Следует отметить, кровавые следы преступлений, направленных для атаки 

на красных директоров, ещё с 80 годов 20 века и криминальных группировок, 

тянущийся с 90-х годов. По данной теме снят цикл документальных фильмов, в 

частности фильм «Арабские сказки», доступный для просмотра на телеканале 

«Звезда». Повторение сценария мы видим в настоящее время, например, группа 

«Синий Кит», где заказное убийство одного подростка маскируется массовым 

доведением до самоубийства ряда лиц. В данном случае Санкт-Петербург явля-

ется плацдармом, от которого расходятся круги по всей России. Это связано с 

историческим расположением Центра «Свидетели Иеговы» в п. Солнечное Ку-

рортного района города на Неве и криминальными группировками Малышева, 

Васильева, Кумарина и Азербайджанской. Если в период общероссийской при-

ватизации  можно было наблюдать консолидацию сил криминала и сект для за-

хвата активов, то в наши дни отчётливо прослеживается стратегия экстремист-

ских организаций протестантского толка по стравливанию криминальных груп-

пировок для захвата уже их активов. Криминал как проявление социума стал 

инструментом политических войн.  

Но вернёмся к нашим барышням. Господь одарил их правом открыть Кни-

гу Жизни, запечатанную семью печатями, и принести людям знания [9, 

Ис.29,11 Глава 5]. «И снята была первая печать, и пришёл всадник на белом 

коне, достойный любви, почтения и преклонения». 

 Помня обязанность экономического толка для финансирования деятель-

ности экстремистской организации, а на данный исторический момент ещё и 

необходимость финансирования террористической деятельности на территории 

Российской Федерации и границе с Украиной, адепты оной организации обяза-

ны внести посильную лепту (порой непосильную), взяв средства из федераль-

ных, региональных бюджетов, органов местного самоуправления, коммерче-

ских организаций и откровенно криминальных секторов, не зря же потрачено 

было столько усилий для интеграции адептов на должности в эти структуры. 

Всё финансирование необходимо для свержения действующего режима – Ан-

тихриста и воцарения на царство помазанника Божьего. Исторические основы 

деятельности сект протестантского толка дают широкий спектр для фантазий, в 

частности, секты Скопцы, обособленные отделения которых в современном 

прочтении сформированы на базе организации «Свидетели Иеговы», признан-

ной экстремистской на территории Российской Федерации в 2017 году. Такой 

подход даёт широкие возможности по освоению и выводу средств из социаль-

но-медицинского кластера экономики России и направлению оных на финанси-

рование террора [10,11]. Изувеченные ненужными операциями тела сектантов, 

от операций на головном мозгу до пластических, применение или отказ от фар-

мацевтических препаратов с целью нанесения непоправимого вреда здоровью 

(Ковид дал широкую возможность применения технологий психологического 

воздействия), проведение лечения в подконтрольных медицинских учреждени-

ях адептов по диагнозам, не имеющим реального основания – всё это лишь спо-
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соб манипуляции сознанием масс в режиме управляемого хаоса с целью обес-

кровливания экономики России через выкачивание денег из фондов социально-

го обеспечения населения. Апогеем стратегического подхода по уничтожению 

коренного населения Российской Федерации, открыто транслируемого на се-

минарах экстремистских организаций, является призыв к доведению количе-

ственных показателей граждан с инвалидностью до критических отметок, что 

приведёт к вынужденной мере отмены групп инвалидности и соответствующе-

го социального обеспечения. В дальнейшем  обязательное трудоустройство лю-

дей с ограниченными возможностями в подконтрольные организации за мини-

мальную оплату труда при условии вступления их в ряды адептов.  Абсолют-

ным, очевидным результатом следует ожидать лавинообразное возрастание ко-

личества организаций сектантского толка и их численного состава. Это может 

привести к уничтожению институтов традиционного вероисповедования, в 

первую очередь, Русской Православной Церкви, и поглощения Духовного Ис-

лама радикальными структурами террористического толка в противовес хри-

стианскому протестантизму. Впоследствии, очевидным становится новый виток 

эскалации милитаризованного конфликта на исторических территориях России 

и постсоветских республик с целью сепаратистского дробления на мелкие ад-

министративно-территориальные единицы. Данный подготовительный этап по 

разрушению государственного строя в силу достаточно длительного промежут-

ка времени дал возможность недругам накопить значительный финансовый, 

коррупционный, промышленно-бенефициарный ресурс для развязывания мили-

таризованного конфликта России с Украиной, при этом надо отчётливо пони-

мать, что полное финансирование обеих сторон конфликта осуществляется из 

экономических ресурсов России.  

«И снял Агнец вторую печать [9, От.5,9] …и  вышел другой конь, рыжий… 

пришло проклятие на Землю – война»».  

«Всадник на рыжем коне с большим мечом шагает по России, брат убивает 

брата, по сути, на гражданской войне славян». Разработка специальных струк-

тур ЦРУ США руками зомбированных верующих нашла своё воплощение. Це-

лью этой войны террора глобального масштаба является сама война. Истоки её 

лежат в экономической плоскости госдолга США [12], где конечным бенефи-

циаром выступает Великобритания. Мыльный пузырь ипотечного рынка не 

просто лопнул, он взорвался. Отголоски его до сих пор расходятся штормовы-

ми волнами по миру. На очереди мыльный пузырь пенсионных накоплений. 

Россия, сражаясь на полях войны террора, теряя своих сынов и дочерей, сдер-

живает мировой финансовый крах рынка инвестиционных накоплений. Экс-

тремистские и террористические организации продолжают получать финанси-

рование для деятельности на территории бывших советских республик. Для 

дельцов, использующих чувства верующих как инструмент, это всего лишь 

способ заработать. «Рыжий всадник» стимулирует развитие строительной и 

промышленной отраслей. Религиозные верования усилены миграционными по-

токами для инструментального использования при манипуляции сознанием 
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народных масс в управляемом хаосе. Цель всё та же: уничтожение государ-

ственного строя в Российской Федерации, свержение легитимно избранного 

Президента, захват экономических и территориальных ресурсов, полное уни-

чтожение населения – тотальный нацизм. На данный момент наша страна нахо-

дится на этом этапе реализации стратегии. 

«И придёт всадник на чёрном коне, имеющий меру в руке своей. Придёт 

голод» [9]. Трансляция апокалиптических идей изотерического паттерна об от-

сутствии провизии даёт психологам организаций широкий спектр применения 

профессиональных компетенций для извлечения бонусов и монетизации воз-

можностей по управлению массами. Следует отметить, наибольшие блага по-

лучают психологи-профессионалы [2], подготовленные спец. службами ЦРУ 

США, работающие с ментальными телами, остающиеся в тени деятельности 

организаций и выходящие на связь с рядовыми исполнителями довольно редко 

для проведения консультации по управлению адептами. Ведя дискурс проро-

честв библейского предначертания, координаторы и кураторы организаций сек-

тантского толка повышают общую социальную напряженность и нервозность в 

обществе, стимулируют управляемый хаос миграционных потоков внутри гос-

ударств – участников Содружества Независимых Государств [5], стран союзни-

ков – Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии. Панические атаки 

населения ведут к исходу населения традиционного сельского проживания в 

крупные города, что, в свою очередь, приводит к вытеснению горожан на тер-

ритории традиционного натурального хозяйствования. В итоге административ-

но-территориальные единицы получают народные массы с отсутствием необ-

ходимых характерных профессиональных компетенций, смешанного типа ве-

роисповедования, межнационального и межрелигиозного состава. При логич-

ном отсутствии атрибутивных религиозных необходимых сопутствующих со-

ставляющих вовлечение населения в сообщества сектантского толка упрощает 

задачу скаутам по привлечению адептов в свои ряды, что ведёт к увеличению 

численности масс с деструктивным психологическим поведением [13] в гео-

метрической прогрессии, у подростков резко возрастает процентный показатель 

лиц с девиантным поведением. Как следствие, в административно-

территориальных единицах возрастает социальная неопределённость и напря-

жённость, возрастает количество общин сектантского толка, резко возрастают 

криминальные показатели, в первую очередь потребление наркотических и 

психотропных веществ и  преступления, связанные с их потреблением [2]. Наи-

важнейшей  компонентой является утрата институтов традиционного  уклада 

жизни, в первую очередь вероисповедования.  Подводной частью айсберга яв-

ляется реализация стратегии захвата ресурсов экономического и электорально-

го свойств. В первую очередь возрастает прибыльность промышленно-

финансовых групп в строительной сфере и сопутствующих отраслях. В эпоху 

глобализации самым дорогим является время, нормальный естественный путь 

развития агломераций слишком долог. Апокалиптические предсказания биб-

лейского паттерна встают в обеспечение удовлетворения аппетитов акул импе-
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риализма руками дельцов религиозных организаций сектантского толка, атака 

осуществляется на чувства верующих, оскорблению подвергаются основы 

нравственности и высокой моральности людей, духовное развитие человече-

ства встаёт на путь регресса.  

«..и снята была четвёртая печать,… и пришёл всадник на бледном коне….» 

[9]. 

Дискурс проповедников, транслируемый на широкую аудиторию не-

окрепших умов, привлекает в ряды адептов новых членов под страхом физиче-

ского уничтожения всех отверженных, на тех, на кого длань Господа Бога не 

может быть распространена, дабы не вошли они в ряды просветлённых после-

дователей священного учения. Следует заметить, что для руководителей струк-

турных подразделений организаций сектантского толка получение иммунитета 

от гонений сподвижников «миссии» и получение благословения от руководите-

ля – «наместника Бога на Земле» имеет вполне утилитарную меру исчисления и 

оценивается в один миллиард евро в кассу. Как нетрудно догадаться, эти деньги 

необходимо извлечь из экономических ресурсов Российской Федерации.  

Следует отметить массовость дублирования деятельности проповедников 

[14]. Аналогичные истории рассказывают женщины (точное количество кото-

рых только следует установить правоохранительным органам в соответствии с 

компетенциями), ныне стоящие у руля структурных подразделений сектантско-

го толка, в молодые годы имевшие низкий социальный статус по профессио-

нальным и образовательным показателям и ведущие образ жизни с пониженной 

социальной ответственностью. Прототипами для усиления истинности учений 

и персон выбраны Дева Мария и «Богородицы» секты «Хлысты», в свою оче-

редь, психологами сект избранницам внушаются высокие материи высшего 

предназначения для человечества и их избранность самим Прародителем для 

реинкарнации библейских жён в их тела, дабы они могли явить миру нового 

«Христа» во плоти. Параллельно работая в политической плоскости, продолжа-

ется штамповка «Навальных». Кандидаты, изъявившие желание стать во главе 

государства Российского, должны заниматься самопиаром на просторах Отчиз-

ны и сбором средств на свою предвыборную кампанию под руководством и 

контролем финансистов сект. Схемы, предлагаемые для реализации, напоми-

нают плохой водевиль и включают в себя проекты по обналичиванию и отмыв-

ке средств, поставкам и реализации наркотических и психотропных веществ, 

выполнению плана по привлечению в ряды новых адептов. Сценарий из 90-х 

годов 20 века на просторах постсоветского пространства солидарности крими-

нальных группировок и экстремистских организаций и консолидации усилий 

утрачивает актуальность. Запад не борется с русской мафией, он работает над 

захватом активов у русской мафии, инструментально оперируя сектантством. 

Работа идёт над перераспределением финансовых потоков, выкачивая инфор-

мацию у криминальных структур  о средствах, полученных криминальным пу-

тём, под девизом помощи, секты получают закрытую информацию. А дальше, 

как говорится, дело техники. Впрочем, как уже отработано, как всегда!  
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Социальную, экономическую, политическую опасность от деятельности 

сообществ подобного рода трудно переоценить, да, пожалуй, просто невозмож-

но. Цитируя графа Уварова: «Россия держится на православии, государствен-

ности, народности» и, соглашаясь с ним, имеет смысл отметить, что важней-

шим институтом консолидации социума в Российской Федерации является Рус-

ская Православная Церковь. Просветительская деятельность о важности объ-

единения усилий верующих традиционного конфессионального вероисповедо-

вания имеет основополагающее значение в социальной работе с населением. 

Следует принять во внимание актуальную необходимость объединения религи-

озного авраамического большинства. Православие должно стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского об-

щества. Русская Православная Церковь как социальный институт является ин-

дикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и госу-

дарства. 

Геополитическое величие государства зиждется на мощи национальных 

институтов. Консолидация институциональных основ, подкреплённая социаль-

ным управлением масс посредством морали и нравственности, определяет про-

стоту применения технологии с достижением высокой результативности, что 

придаёт внутреннюю духовную силу народности, при этом, возвеличивая госу-

дарство в целом.  

Духовно-нравственной консолидации российского общества отводится 

ключевая роль в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня 

доверия человека к жизни в России, к обществу, государству, настоящему и бу-

дущему своей страны. 
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Аннотация: в публикации проводится подробный анализ международно-правовых актов, 

установивших универсальные эталоны и принципы в области исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы, которыми должны руководствоваться государства в 

вопросах соблюдения прав и свобод лиц, осуждённых к тюремному заключению. По мнению 

авторов, принятые международно-правовые нормы и стандарты в области исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения свободы, оказывают непосредственное влияние на 

снижение уровня общеуголовной преступности, повышают показатели общественной 

безопасности, законности и правопорядка, а создание современной и эффективной системы 

исправительных учреждений, стимулирует процесс дальнейшего совершенствования и 

развития уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Ключевые слова: международно-правовые нормы и стандарты, наказание в виде лишения 

свободы, исполнение уголовных наказаний, тюремное заключение, осуждённые. 

 

EVOLUTION OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS AND STANDARDS IN THE FIELD 
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Abstract: The publication provides a detailed analysis of international legal acts that have estab-

lished universal standards and principles in the field of execution of criminal penalties in the form 

of imprisonment, which should guide states in respect of the rights and freedoms of persons sen-

tenced to imprisonment. According to the authors, accepted international legal norms and standards 

in the field of execution of criminal penalties in the form of imprisonment have a direct impact on 

reducing the level of ordinary crime, increase indicators of public safety, law and order, and the 
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creation of a modern and effective system of correctional institutions stimulates the process further 

improvement and development of the penal legislation of the Russian Federation. 

Key words: international legal norms and standards, punishment in the form of imprisonment, exe-

cution of criminal penalties, imprisonment, convicted persons. 

 

Международно-правовые нормы и стандарты в области исполнения уго-

ловных наказаний в виде лишения свободы играют важную роль в развитии 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. Они спо-

собствуют установлению универсальных эталонов и принципов, которыми 

должно руководствоваться государство в вопросах обеспечения гарантий со-

блюдения прав и свобод осуждённых, а также созданию современной и эффек-

тивной системы исправительных учреждений. 

Основная цель принятия международно-правовых норм и стандартов в об-

ласти защиты прав, свобод и законных интересов лиц, осуждённых к наказанию 

в виде лишения свободы, заключается в обеспечении их постпенитенциарной 

ресоциализацией, психолого-педагогической адаптацией и социальной реаби-

литацией для предупреждения совершения ими новых преступлений [1].  

Исполнение уголовных наказаний в отношении лиц, осуждённых к наказа-

нию в виде лишения свободы,  необходимо осуществлять в соответствии с 

принципами гуманизма, демократизма, законности, справедливости, уважения 

прав и свобод человека и гражданина, равенства всех перед законом, диффе-

ренциации и индивидуализации исполнения уголовных наказаний, рациональ-

ного применения мер принуждения, а также средств исправления осуждённых и 

стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с ис-

правительным воздействием [2], [3].  

Международно-правовые нормы и стандарты гарантируют соблюдение 

этих принципов, обеспечивают законность и прозрачность процесса исполне-

ния наказаний. Российская Федерация, являясь участником принятия множе-

ства международно-правовых документов (договоров, пактов, конвенций, де-

клараций, правил и др.), ратифицированных в области защиты прав и свобод 

лиц, осуждённых за совершение уголовных преступлений, и отбывающих нака-

зание в виде тюремного заключения в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, проявляет высокую активность, заинтересованность и ответствен-

ность в процессе разработки и реализации на международной арене стандарт-

ных норм и требований в области исполнения уголовных наказаний в виде ли-

шения свободы.  

Принятые международным сообществом универсальные нормы и принци-

пы в области исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы, ока-

зывают непосредственное влияние на повышение качества и дальнейшее со-

вершенствование уголовно-исполнительного законодательства Российской Фе-

дерации, способствуют улучшению условий содержания осуждённых, обеспе-

чивают им доступ к медицинской помощи, образованию, трудовой занятости, 
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предотвращают нарушение их прав и свобод. Кроме того, принятые междуна-

родно-правовые нормы и стандарты в области исполнения уголовных наказа-

ний в виде лишения свободы, оказывают существенное влияние на снижение 

уровня общеуголовной преступности, повышают показатели общественной 

безопасности, законности и правопорядка. 

В настоящее время, действующими являются множество международно-

правовых документов, выступающих в качестве универсального механизма ре-

гулирования отношений, связанных с процедурой исполнения уголовных нака-

заний в виде лишения свободы, серди которых доминирующее значение имеют: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) [4]; 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) 

[5]; 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.) [6]; 

 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1975 г.) [7]; 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения или наказания (1984 г.) [8]; 

 Декларация принципов и программа действий программы ООН в обла-

сти предупреждения преступности и уголовного правосудия (1991 г.) [9]; 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950 г.) [10]; 

 Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.) [11]; 

 Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными (1955 

г.) [12]; 

 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заклю-

чёнными (Правила Нельсона Манделы) (2015 г.) [13]; 

 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.) 

[14]; 

 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишённых 

свободы (1990 г.) [15]; 

 Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключёнными, а 

также с женщинами-правонарушителями, наказания которых не связаны с ли-

шением свободы (Бангкокские правила) (2010 г.) [16] и др. 

Не подлежит сомнению, что в настоящее время на планете Земля одним из 

выдающихся нормативных правовых актов в области защиты прав и свобод че-

ловека является Всеобщая декларация прав человека, которая была принята ре-

золюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. на третьей сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН (далее  ВДПЧ). Документ стал конституирующим правовым ме-

ханизмом, охраняющим властью закона права человека, свободу слова и убеж-
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дений, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и 

женщин, развитие дружественных отношений между народами, с целью содей-

ствия всеобщему социальному прогрессу и улучшению условий жизни. В каче-

стве главной задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и 

государства мира, ВДПЧ установила стремление каждого человека с помощью 

просвещения и образования оказывать содействие уважению прав и свобод, 

обеспечивая их признание среди всех народов и государств-членов ООН.  

Немаловажную роль в вопросах обеспечения прав и свобод человека иг-

рают такие нормативные акты, как Международный пакт о гражданских и по-

литических правах и Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, которые были приняты резолюцией 2200 А (ХХI) Гене-

ральной Ассамблеей ООН от 16 декабря 1966 г. Оба этих документа, обеспечи-

вающих надёжную охрану прав и свобод человека, сформировали правовой 

фундамент для целого ряда последующих международных актов, которые сего-

дня охватывают широкий спектр проблем, возникающих в процессе реализации 

правозащитной деятельности. В вышеназванных пактах декларированы основ-

ные гражданские, политические, экономические и социальные права и свободы, 

а также провозглашены базовые нормы и принципы, послужившие стимулом 

для разработки более 100 международных и региональных договоров, конвен-

ций, деклараций, сводов правил в сфере защиты прав и свобод человека.  

Так, например, Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах (1966) (далее  МПГПП), который вступил в силу с 23 марта 1976 г., явля-

ется международным договором для 172 государств-участников. Он установил 

общеобязательные нормы и гарантии в области гражданских и политических 

прав, которые должны быть обеспечены всеми государствами-участниками. 

МПГПП закрепил широкий спектр прав и свобод: право на жизнь, свободу со-

вести и выражения мнений, равенство всех перед законом, право на справедли-

вый суд, свободу вероисповедания и т.п. Все государства-участники взяли на 

себя обязательство соблюдать и защищать эти права.  

МПГПП предоставляет каждому государству-участнику возможность об-

ратиться в Международный комитет по правам человека ООН, которому при-

надлежат функции по надзору за исполнением МПГПП. Комитет состоит из 18 

экспертов, избираемых на 4 года. Он наделён правом принимать и рассматри-

вать индивидуальные жалобы на нарушение прав человека и выносить по ним 

рекомендации органам государственной власти стран-участниц. Формально эти 

рекомендации необязательны для исполнения.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(далее  МПЭСКП), после его ратификации 35 государствами-участниками, 

вступил в силу с 3 января 1976 г. Основанием для подготовки МПЭСКП явля-

ются права и свободы, провозглашённые в ВДПЧ. Вместе с МПГПП и ВДПЧ 

они образуют Международный билль о правах человека (далее  МБПЧ), кото-

рый стал важным событием в истории человечества. МБПЧ  документ, став-

ший по сути «Великой хартией», ознаменовавшей собой жизненно важный этап 
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в истории развития человеческого общества. Основные положения МБПЧ за-

крепили права человека на свободу и равенство. Содержание текста документа 

свидетельствует о том, что каждый имеет право на сохранение своего достоин-

ства, реализацию своих идей и ценностей. Каждая личность обладает разумом и 

совестью, и поэтому должна действовать в отношении других лиц в духе брат-

ства, дружбы, взаимного уважения и сотрудничества. 

МПЭСКП нацелен на обеспечение экономических, социальных и культур-

ных прав человека, включая право на равенство между мужчиной и женщиной, 

право на труд, право на справедливые и благоприятные условия труда, право на 

забастовку и создание профсоюзных организаций, право на социальное обеспе-

чение и достойный уровень жизни, право матери на особую защиту до и после 

рождения ребёнка, право на здоровье, образование, участие в культурной жиз-

ни страны, право на использование результатов научного прогресса, право ав-

торов на их творчество, а также другие права и свободы (ст. ст. 615) [6]. 

Принципиальное значение для обеспечения прав и свобод лиц, осуждён-

ных к наказанию в виде лишения свободы, имеет Декларация о защите всех лиц 

от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, которая была принята резолюцией 3452 (ХХХ) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 г. (далее  Декларация о защи-

те от пыток 1975 г.), где в ст. 1 сформулировано понятие пытки, означающей 

«любое действие, посредством которого человеку намерено причиняется силь-

ная боль или страдание, физическое или умственное, со стороны официального 

лица или по его подстрекательству с целью получения от него или от третьего 

лица информации или признаний, наказания его за действия, которые он со-

вершил или в совершении которых подозревается, или запугивания его или 

других лиц» [7]. 

В содержании документа говорится о том, что пытка или другие жестокие 

или унижающие виды обращения и наказания, являются оскорблением челове-

ческого достоинства и поэтому должны быть подвергнуты осуждению в связи с 

нарушением прав человека и его основных свобод. Каждое государство-

участник приняло на себя обязанность рассматривать пытку и недозволенные 

методы ведения допроса в отношении лиц, содержащихся под стражей, как 

грубое нарушение их прав и свобод, стараясь не допускать случаев пытки или 

других жестоких и унижающих человеческое достоинство видов обращения и 

наказания.  

В Декларации о защите от пыток 1975 г. было закреплено положение о 

том, что в случае обнаружения пытки, компетентные органы соответствующих 

государств-участниц немедленно проводят по этому поводу беспристрастное и 

независимое расследование, которое они обязывались назначить даже в том 

случае, если жалоба от лица, подвергнувшегося пытке, официально не была 

предъявлена. В свою очередь, против нарушителя (или нарушителей) должно 

быть возбуждено уголовное, дисциплинарное или иное расследование. Доку-

ментом также было установлено, что в случае обнаружения пытки или иного 
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жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство вида обращения и 

наказания, государства-участники, руководствуясь нормами своих националь-

ных законодательств, должны оказать потерпевшему лицу полное восстановле-

ние утраченного им здоровья или возместить нанесённый ущерб путём выпла-

ты денежной компенсации.  

Очередным жизненно важным международно-правовым документом, ре-

гулирующим защиту прав, свобод и законных интересов лиц, осуждённых к 

различным видам наказаний, является Конвенция против пыток и других же-

стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания, которая была принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1984 г. (далее  Конвенция против пыток 1984 г.) и ратифи-

цирована 169 государствами-членами ООН.  

Целью принятия Конвенции против пыток 1984 г., явилось желание госу-

дарств-участников исключить применение пыток и других форм жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а 

также защитить человечество от подобных негативных практик и заслуженно 

наказать виновных. В ст. 1 документа понятие «пытка» получает более точную 

юридическую формулировку и трактуется, как «любое действие, которым ка-

кому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физиче-

ское или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения 

или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье ли-

цо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или прину-

дить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискримина-

ции любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государ-

ственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном 

качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согла-

сия» [8].  

Конвенция против пыток 1984 г. потребовала от государств-участников 

принять необходимые законодательные, административные, судебные и иные 

меры для устранения пыток и других форм жестокого обращения с человеком, 

а также расследовать все обвинения в применении таких действий и привлечь к 

ответственности виновных лиц. Так, в ч. 1 ст. 7 документа предусмотрено, что, 

если на территории государства-участника было обнаружено лицо, подозревае-

мое в совершении пыток, а также в случае, если государство отказывается вы-

дать преступника, оно должно передать данное дело в компетентные органы 

для проведения тщательного расследования и дальнейшего судебного пресле-

дования виновного лица. В документе также предусматривается принятие не-

обходимых мер для защиты жертв пыток и обеспечения их дальнейшего физи-

ческого, психологического и социального восстановления. Он содержит поло-

жения о взаимодействии и сотрудничестве государств-участников в борьбе 

против пыток и других форм жестокого обращения с людьми. Документ преду-

сматривает непосредственный обмен информацией и передачу друг другу 
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обобщённых сведений о мерах, принятых государствами-участниками в обла-

сти предотвращения пыток. 

Конвенция против пыток 1984 г. оформила создание особого органа при 

ООН  Комитета против пыток (далее  Комитет), состоящего из 10 экспер-

тов, обладающих высокими морально-нравственными качествами и достаточ-

ным уровнем компетентности в области прав человека. Государства-участники 

возложили на себя обязанность ежегодно предоставлять Комитету соответ-

ствующие доклады о принятых ими мерах, которые направлены на исключение 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство челове-

ка видов обращения и наказания. Один раз в 4 года государства-участники 

направляют в Комитет дополнительную информацию о проведённых ими ме-

роприятиях, а также другие сведения, которые этот орган запрашивает. Если 

Комитет посчитает полученный материал достаточно обоснованным, то, исходя 

из принципа целесообразности, он вправе назначить одного или нескольких лиц 

из состава своих членов для проведения конфиденциального расследования и 

предоставления ему соответствующего доклада. Ежегодно Комитет направляет 

подробный доклад о своей работе как в Генеральную Ассамблею ООН, так и 

всем государствам-участникам.  

Конвенция против пыток 1984 г. приняла положение о том, что любой 

спор между двумя или более государствами-участниками, который невозможно 

урегулировать путём переговоров, по просьбе одного из них, передаётся в ар-

битраж. Если в течение 6 месяцев с даты подачи просьбы в арбитраж стороны 

не в состоянии прийти к соглашению, то возникший спор может быть урегули-

рован в Международном Суде, имеющем соответствующий статут. 

Кроме того, существуют ряд других международных актов, в той или иной 

степени касающихся соблюдения прав и свобод лиц, находящихся в условиях 

исполнения назначенных им судом наказаний, среди которых можно назвать 

Декларацию принципов и программу действий ООН в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия (далее  Декларация по предупрежде-

нию преступности 1991 г.). Документ был принят резолюцией 46/152 Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1991 г. и направлен на оказание помощи 

международному сообществу для удовлетворения потребностей в сфере преду-

преждения преступности и уголовного правосудия, а также для предоставления 

своевременной практической помощи странам-участницам в решении проблем, 

связанных с противодействием как национальной, так и транснациональной 

преступности.  

Общие цели Декларации по предупреждению преступности 1991 г. 

направлены на: борьбу с преступностью как на национальном, так и на между-

народном уровнях; активизацию регионального и международного сотрудниче-

ства в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; объ-

единение и сплочение усилий государств-членов в вопросах предупреждения 

транснациональной преступности и борьбы с ней; более действенное и эффек-

тивное отправление правосудия в отношении лиц, столкнувшихся с преступно-
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стью, а также всех тех, кто имеет отношение к системе уголовного правосудия; 

содействие соблюдению норм и стандартов, касающихся гуманности, справед-

ливости, законного правосудия и ответственного профессионального поведения. 

Декларация по предупреждению преступности 1991 г. предлагает присо-

единившиеся государствам оказывать содействие друг другу в вопросах преду-

преждения преступности и обращения с правонарушителями, при этом подчёр-

кивает, что особое внимание необходимо уделять развивающимся странам. 

Государства должны оказывать всемерную поддержку и помощь ООН в вопро-

сах разработки и функционирования глобальной информационной сети в обла-

сти противодействия преступности и уголовного правосудия, путём сбора, ана-

лиза, обмена и распространения информации, поступающей от неправитель-

ственных организаций и научных учреждений. 

Ряд принципиальных организационных положений, непосредственно свя-

занных с защитой прав и свобод человека, были заложены в международно-

правовых документах европейского уровня. В послевоенное время они разраба-

тывались и принимались под патронажем Совета Европы (далее  СЕ)  меж-

дународной организации по оказанию взаимной помощи и сотрудничеству 

между европейскими странами, образованной 5 мая 1949 г. В соответствии с 

Уставом СЕ, целью этой организации является демократическое развитие госу-

дарств, повышение уровня общественной безопасности, законности и правопо-

рядка, совершенствование социальной, образовательной и культурной сферы, 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина на европейском континенте.  

Среди международных документов, установивших в европейских странах 

нормы и стандарты в области защиты прав человека, стала Европейская конвен-

ция о защите прав человека и основных свобод, получившая известность как 

Европейская конвенция по правам человека (далее  ЕКПЧ). ЕКПЧ является 

международным соглашением, заключённым между странами – членами СЕ 4 

ноября 1950 г., и вступившим в силу с 3 сентября 1953 г. Данный документ 

прекратил действие в отношении Российской Федерации с 16 марта 2022 г. в 

связи с её выходом из СЕ [17]. 

ЕКПЧ была разработана для защиты и продвижения основных прав и сво-

бод каждого человека, проживающего на территории стран-членов этой между-

народной организации. ЕКПЧ состоит из 16 статей, которые охватывают широ-

кий спектр прав и свобод, включая право человека на жизнь, право на запреще-

ние пыток и нечеловеческого или унижающего достоинство обращения, право 

на свободу мысли, совести, религиозных представлений и взглядов, право на 

свободу собраний, профессиональных союзов и ассоциаций, право на справед-

ливый суд, право на приватную и семейную жизнь, право на свободу переме-

щения и др.  

Одно из ключевых положений ЕКПЧ заключается в возможности обраще-

ния в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), являющийся международ-

ным судебным органом, юрисдикция которого распространяется на все госу-

дарства  члены СЕ, принявшие участие в ратификации ЕКПЧ. ЕСПЧ рассмат-
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ривает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению ЕКПЧ, включая 

межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. Любой человек, прожива-

ющий на территории государства  участника ЕКПЧ, имеет право обратиться в 

ЕСПЧ с жалобой на нарушение его прав. ЕСПЧ принимает жалобы от частных 

лиц, государств и неправительственных организаций и выносит конкретное 

решение по каждому делу. Решения ЕСПЧ обязательны для исполнения всеми 

государствами-участниками, которые должны принимать необходимые меры к 

их реализации. 

ЕКПЧ спроектировала создание Европейской комиссии по правам челове-

ка  международного института, созданного в 1954 г. с целью рассмотрения 

жалоб, поступающих от лиц, права которых были нарушены. После рассмотре-

ния в Комиссии, жалобы, которые не были отклонены, передаются либо в 

ЕСПЧ, либо в Комитет министров СЕ. В настоящее время документ ратифици-

ровали 47 государств. Он является действенным юридическим инструментом, 

гарантирующим защиту основных прав и свобод всех лиц, проживающих в 

странах-участницах ЕКПЧ. Как видим, ЕКПЧ всемерно содействует, поощряет 

и стимулирует создание надёжных правовых механизмов, направленных на за-

щиту и охрану прав и свобод человека и гражданина на территории европей-

ских государств. 

Ещё одним весьма значимым международно-правовым документом, рас-

пространившим своё влияние на европейские страны, является Европейская 

конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего до-

стоинство обращения или наказания (далее  Европейская конвенция по пре-

дупреждению пыток 1987 г.). Документ был принят СЕ 26 ноября 1987 г. и 

вступил в силу в феврале 1989 г. Протоколы № 1 и № 2 к нему от 4 ноября 1993 

г., которые были подписаны от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 

февраля 1996 г., вступили в силу с 1 марта 2002 г. Этот международный акт 

объявляет о том, что никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным 

или унижающим достоинство обращению и наказанию, а также никто не может 

быть лишён свободы иначе как в случаях и в порядке, установленным законом. 

В документе сказано, что любой принудительный или обязательный труд за-

прещается, однако, лишь кроме той работы, которую должно выполнять лицо, 

находящееся в заключении, или условно освобождённое от наказания лицо.  

Европейской конвенцией по предупреждению пыток 1987 г. был создан 

специальный внесудебный орган, осуществляющий контроль в области преду-

преждения пыток в местах заключения  Европейский Комитет по предупре-

ждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания (далее  ЕКПП). ЕКПП наделён правом посещать места заключения 

с целью изучения практики обращения с лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы. Полученные от ЕКПП рекомендации, направлены на 

совершенствование тюремного режима и условий содержания осуждённых с 

тем, чтобы исключить всякую возможность применения к ним пыток, а также 

бесчеловечного или унижающего их достоинство обращения или наказания. 
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Все члены ЕКПП назначаются из лиц, которые имеют высокие морально-

нравственные качества, пользуются широкой известностью, обладают профес-

сиональной компетентностью и имеют богатый практический опыт работы в 

области защиты прав и свобод человека. 

Детальный анализ существующих общемировых проблем в сфере испол-

нения наказания в виде лишения свободы, проводится в Минимальных стан-

дартных правилах обращения с заключёнными, принятых 30 августа 1955 г. на 

Первом конгрессе ООН по проблемам предотвращения преступности и обра-

щения с правонарушителями (далее  Минимальные стандартные правила 1955 

г.). В 1949 г. ООН собрала известных специалистов в области пенитенциарной 

науки и практики, которые вышли с предложением о пересмотре Правил обра-

щения с заключёнными, принятых ещё в 1934 г. (далее  Правила обращения с 

заключёнными 1934 г.).  Разработанные Лигой Наций Правила обращения с за-

ключёнными 1934 г., охватывали различные проблемы, связанные с классифи-

кацией, тюремным режимом, дисциплиной и условиями содержания заключён-

ных, кадровым обеспечением тюремных учреждений, оказанием содействия 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы и др. Этот документ оста-

вался неизменным до конца Второй мировой войны. Однако, после образования 

24 октября 1945 г. ООН, внимание мирового сообщества в основном было со-

средоточено на проблемах послевоенного восстановления государств, обновле-

ния их социально-экономического устройства, обеспечения международной 

безопасности, совершенствования законодательства в области противодействия 

преступности, защиты прав и свобод человека и др. 

Минимальные стандартные правила 1955 г., пришедшие на смену Прави-

лам обращения с заключёнными 1934 г., стали универсальным международно-

правовым актом, акцентирующим внимание мировой общественности на про-

блемах обращения с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свобо-

ды. Основными положениями данного документа явились: личная безопасность 

заключённых, недопущение их дискриминации, запрет пыток и иных насиль-

ственных действий, осуществляемых в отношении указанной категории лиц, и 

др. Среди закреплённых в нём норм и стандартов по обращению с заключён-

ными, необходимо отметить следующие: проявление уважения к религиозным 

верованиям и культурным традициям; соблюдение права на участие в образова-

тельных, спортивных и культурных мероприятиях; создание условий для тру-

довой занятости с целью зарабатывания денежных средств; реализация права на 

медико-санитарное обеспечение и социальное обслуживание; создание необхо-

димых условий для адаптации к жизни на свободе и т.п.  

Очевидно, что в Минимальных стандартных правилах 1955 г. были сфор-

мулированы нормы-рекомендации, содержащие базовые принципы по обраще-

нию с заключёнными, которые оказали положительное влияние на дальнейшее 

совершенствование пенитенциарной теории и практики в современных госу-

дарствах. Принятие такого международного акта способствовало формирова-

нию единообразного подхода к правовому положению лиц, отбывающих нака-
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зание в виде лишения свободы. Документ стал важным правовым инструмен-

том, направленным на обеспечение контроля в сфере защиты прав и свобод 

личности осуждённого на международном уровне. В странах, которые приняли 

основные положения Минимальных стандартных правил 1955 г., было постро-

ено весьма эффективное уголовно-исполнительное законодательство. Однако, 

ещё долгое время, остро стоял вопрос о дальнейшем его совершенствовании и 

оптимизации правоприменительной практики.  

В 1957 г. Экономический и Социальный Совет ООН как главный орган, 

отвечающий за социально-экономическую политику, в своих резолюциях от 31 

июля 1957 г. и от 13 мая 1977 г. одобрил Минимальные стандартные правила 

1955 г. В свою очередь, резолюцией 1984/77 от 25 мая 1984 г. «Процедуры эф-

фективного выполнения минимальных стандартных правил, касающихся об-

ращения с заключёнными», были одобрены соответствующие формы и методы 

выполнения принятых норм и стандартов в сфере обращения с заключёнными.  

Структурно документ состоял из трёх приложений:  

 приложение, которое получило название «Процедуры эффективного 

выполнения минимальных стандартных правил обращения с заключёнными», 

состояло из 13 установленных «процедур», которые в основном касались вы-

полнения их заключёнными и лицами, задержанными за совершение правона-

рушений;  

 приложение 1, получившее название «Типовое соглашение о передаче 

заключённых-иностранцев», состоявшее из 26 пунктов, регулировало процесс 

передачи заключённых-иностранцев национальным государствам, который 

должен был осуществляться только на основании вступившего в законную силу 

приговора суда; 

 приложение 2, представленное как «Рекомендации в отношении обра-

щения с заключёнными-иностранцами», состояло из 9 основных пунктов, кото-

рые были ориентированы на то, чтобы государства активизировали своё уча-

стие в решении проблем, с которыми сталкиваются в местах лишения свободы 

заключённые-иностранцы.  

В настоящее время действуют Минимальные стандартные правила в от-

ношении обращения с заключёнными (Правила Нельсона Манделы), которые 

были приняты Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 2015 г., названные в 

честь бывшего президента Южной Африки Нельсона Манделы (далее  Прави-

ла Нельсона Манделы), состоящие из 122 пунктов  «правил». Данный доку-

мент является комплексным международно-правовым актом, содержащим ос-

новные принципы обращения с заключёнными.  

Структурно Правила Нельсона Манделы состоят из двух частей:  

 часть 1 «Общеприменимые правила» (с 1 по 85 пункты) в основном каса-

ется проблем общего управления тюремными учреждениями и относится ко 

всем категориям заключённых, независимо от их нахождения в местах заклю-

чения по расследуемому уголовному или гражданскому делу;  
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 часть 2 «Правила, применимые к особым категориям» (с 86 по 122 пунк-

ты) целиком посвящена специальным категориям заключённых: лицам, осуж-

дённым на основании приговора суда к уголовному наказанию в виде лишения 

свободы; подследственным, находящимся в местах заключения по гражданским 

делам; лицам, находящимся под следствием, и помещённым в тюремное учре-

ждение без предъявления обвинения; лицам, страдающим психическими забо-

леваниями, и имеющим умственные недостатки. 

Правила Нельсона Манделы состоят из базовых критериев, предъявляемых 

к обращению с заключёнными, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы, среди которых целесообразно выделить следующие:  

 в тюремном учреждении должен быть установлен запрет на любые фор-

мы дискриминации заключённых в зависимости от расы, цвета кожи, пола, 

языка, религиозных, политических и других убеждений, национального или со-

циального происхождения, имущественного, семейного или иного занимаемого 

в обществе положения;  

 заключённым запрещается находиться в тюремном учреждении без со-

ответствующего указания уполномоченного органа государственной власти, 

содержание которого должно быть занесено в специальный реестр;  

 заключённые, находящиеся в тюремном учреждении, должны быть про-

информированы (устно или в письменном виде) о действующих режимных 

правилах и требованиях к соблюдению дисциплины, а также возможных сред-

ствах получения информации и способах подачи жалоб;  

 сведения, полученные о каждом заключённом, помещаемом в тюремное 

учреждение, должны быть исключительно достоверными;  

 все заключённые должны содержаться в тюрьмах раздельно: мужчины 

от женщин, малолетние от взрослых;  

 бытовые условия тюремных учреждений должны отвечать санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям (в наличии всегда должны находится чи-

стое бельё, тёплая одежда, постельные принадлежности, горячая пища и питье-

вая вода, а также предоставляться прогулки на свежем воздухе); 

 в местах заключения должны функционировать медико-санитарные 

службы, состоящие из многопрофильных бригад, представленных квалифици-

рованными медицинскими специалистами, обладающими богатым практиче-

ским опытом и знаниями в области психологии и психиатрии; 

 каждый заключённый, находящийся в тюремном учреждении, должен 

иметь право на проведение медицинского осмотра, ежедневный приём у тю-

ремного врача, оказание услуг квалифицированным стоматологом; 

 в предродовой и послеродовой периоды специальная медицинская по-

мощь должна быть предоставлена женщинам-заключённым;  

 дисциплину и порядок в тюремном учреждении следует поддерживать с 

помощью жёстких мер и ограничений, но только случаях, когда это вызвано 
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острой необходимостью повышения уровня надёжности режима и надзора, а 

также неукоснительного соблюдения установленных правил заключёнными; 

 в местах заключения запрещаются применять телесные наказания, а 

также все виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство лич-

ности обращения; 

 лицам, строго соблюдающим тюремную дисциплину, должна быть 

предоставлена возможность видеться с членами семьи или друзьями, а также 

вести с ними переписку;  

 в тюремных учреждениях должны быть созданы библиотеки со свобод-

ным доступом всех желающих заниматься чтением книг, журналов, газет, слу-

шать радио; 

 заключённые не вправе иметь при себе личное имущество, которое 

должно быть сдано на хранение администрации тюремного учреждения; 

 перемещения заключённых за пределами тюремного учреждения, следу-

ет осуществлять скрытно от посторонних лиц; 

 перевозка заключённых должна осуществляться за счёт тюремного ве-

домства; 

 заключённые должны своевременно получать сообщения о смерти или 

заболевании их близких родственников; 

 заключённым необходимо давать разрешение на посещение тяжело 

больных близких родственников; 

 в тюремном учреждении заключённым должны оказываться услуги по 

отправлению религиозных культов, образовательной или профессиональной 

подготовке, консультированию в сфере трудоустройства и др. 

Правилам Нельсона Манделы установили и ряд иных требований: 

 во-первых, тюремная дисциплина не должна усугублять положение за-

ключённых; 

 во-вторых, целью уголовного наказания в виде лишения свободы явля-

ется защита общества от лиц, совершивших правонарушения, а также их свое-

временное предотвращение; 

 в-третьих, государственные органы и частные структуры должны оказы-

вать поддержку лицам, освободившимся из мест заключения, с тем чтобы они 

получили навыки подчинения закону и вернулись к нормальной жизни в обще-

стве. 

Помимо вышеперечисленных требований, в Правилах Нельсона Манделы 

присутствует также специальный раздел, посвящённый трудовой занятости за-

ключённых, в котором закреплены следующие положения: 

 заключённые обязаны трудиться (с учётом их физического и психиче-

ского состояния здоровья, удостоверяемого тюремным врачом); 

 труд заключённых не должен являться принудительным и приносить им 

физические страдания; 
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 заключённые должны выполнять работу, руководствуясь своим выбо-

ром; 

 труд заключённых должен сопровождаться соблюдением тюремной 

дисциплины.  

По мнению разработчиков документа, организация работ в тюремных 

учреждениях должна быть максимально приближена к условиям, в которых 

трудились заключённые на свободе. За свой труд они должны получать спра-

ведливое вознаграждение, которое вправе расходовать на личные нужды. 

Особое внимание Правила Нельсона Манделы уделяют кадровому обеспе-

чению тюрем «ибо надлежащее управление тюремным учреждением зависит от 

добросовестности, гуманности, компетентности и личных качеств этих сотруд-

ников» (п. 1 правила 74) [13]. Тюремный персонал должен быть достаточно об-

разованным и способным на высоком профессиональном уровне выполнять за-

креплённые за ним функции. Все тюремные служащие должны выполнять свои 

обязанности таким образом, чтобы быть примером для заключённых и стре-

миться завоевать их уважение. 

Очевидно, что Правила Нельсона Манделы не ставят перед собой цель со-

действовать созданию идеальной (образцовой) системы тюремных учреждений, 

а предназначены лишь для того, чтобы, руководствуясь общепризнанными до-

стижениями в современной пенитенциарной науке и практике, показать всем 

государствам-участникам какой должна быть универсальная модель управле-

ния исправительным учреждением, а также основные формы и методы обраще-

ния с заключёнными, которые в настоящее время считаются правильными и с 

теоретической, и практической точек зрения. 

Не имея обязательного статуса в международном праве, Правила Нельсона 

Манделы не могут применяться в неизменном виде на территории всех госу-

дарств, присоединившихся к данному международному соглашению, поскольку 

большое влияние на этот процесс оказывают их географические, социально-

экономические и политические особенности. Чтобы успешно преодолевать 

возникающие трудности, связанные с установлением минимальных стандарт-

ных правил обращения с заключёнными, которые ООН считает приемлемыми, 

необходимо, чтобы государства-участники данного международного соглаше-

ния успешно имплементировали их в своё национальное законодательство с 

тем, чтобы администрация тюремных учреждений могла применять их в своей 

повседневной деятельности [18]. 

Среди международно-правовых норм и стандартов, регулирующих вопро-

сы обращения с заключёнными, необходимо отметить также Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые резолюцией 40/33 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. (далее  Пекинские правила 1985 

г.), и Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишённых сво-

боды (1990 г.), которые были приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассам-
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блеи ООН от 14 декабря 1990 г. (далее  Правила защиты несовершеннолетних 

1990 г.) 

Пекинские правила 1985 г. предоставляют несовершеннолетним основные 

процессуальные гарантии, среди которых: презумпция невиновности, право 

быть поставленным в известность о предъявленном обвинении, право на отказ 

давать показания, право иметь адвоката, право на присутствие в судебном про-

цессе родителей или опекуна, право на очную ставку и право на подачу апелля-

ции в вышестоящую судебную инстанцию. 

Согласно Пекинским правилам 1985 г., несовершеннолетние, находящиеся 

под стражей до решения суда, должны содержаться отдельно от взрослых пра-

вонарушителей. Во время пребывания под стражей, они должны обеспечивать-

ся необходимой индивидуальной защитой (социальной, психологической, ме-

дицинской, физической), а также возможностью повышения своего образова-

тельного уровня и профессиональной подготовки в зависимости от пола, воз-

раста и индивидуальных особенностей личности. Документ запрещает подвер-

гать несовершеннолетних телесным наказаниям и выносить им смертные при-

говоры.  

Пекинскими правилами 1985 г. были определены основные меры правового 

воздействия, применяемые к несовершеннолетним, среди которых: постановле-

ние о назначении им опеки или помещение под надзор, пробация, постановле-

ние о привлечении к трудовой деятельности, финансовые меры воздействия, 

постановление об участии в групповой психотерапии, постановление о переда-

че на перевоспитание, постановление о смене места жительства, другие воспи-

тательные меры.  

Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учрежде-

ние должно являться лишь крайней мерой. Несовершеннолетним-женщинам, 

помещённым в исправительное учреждение, должно уделяться особое внима-

ние с учётом их личных нужд и возникающих потребностей. Им предоставля-

ются такие же уход, защита, помощь, возможность подавать жалобы и обраще-

ния, право заниматься профессиональной подготовкой, как и молодым мужчи-

нам. Родители или опекуны несовершеннолетних должны иметь право на по-

сещение их в исправительном учреждении. Персонал органов правосудия по 

делам несовершеннолетних, должен подбираться с учётом знаний физиологи-

ческих, психологических и индивидуальных особенностей различных катего-

рий несовершеннолетних. Следует прилагать максимум усилий для обеспече-

ния справедливого представительства женщин и национальных меньшинств в 

органах правосудия по делам несовершеннолетних. 

Основная цель Правил защиты несовершеннолетних 1990 г. заключается в 

установлении минимальных норм и стандартов по обеспечению прав и свобод 

несовершеннолетних, лишённых свободы. Принявшие их государства, должны 

имплементировать правила в своё национальное законодательство, путём вне-

сения соответствующих поправок в нормативные акты, создавая при этом эф-

фективные правовые средства защиты от их нарушений. Документ заложил ос-
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новные принципы, свидетельствующие о том, что лишение свободы несовер-

шеннолетних должно осуществляться в условиях, обеспечивающих строгое со-

блюдение их прав и свобод. Несовершеннолетним, содержащимся в исправи-

тельных учреждениях, следует гарантировать нормальное развитие, образова-

ние, труд, гуманное обращение, которые должны быть реализованы независимо 

от того, что он осуждён к наказанию и пребывает вне семьи [19, с. 18].  

Правила защиты несовершеннолетних 1990 г. констатируют, что в каждом 

исправительном учреждении, где находятся несовершеннолетние, должны ве-

стись полные записи, содержащие следующую информацию: о личности ука-

занного лица, причинах и основаниях заключения; о дне и часе помещения, пе-

ревода или освобождения из исправительного учреждения; об уведомлении ро-

дителей и опекунов о каждом случае помещения несовершеннолетнего в испра-

вительное учреждение; об известных проблемах физического и психического 

здоровья, включая злоупотребление наркотиками, алкоголем и т.п. Во всех ис-

правительных учреждениях несовершеннолетние должны содержаться отдель-

но от взрослых правонарушителей, если только они не являются членами одной 

семьи.  

Государствам следует создавать открытые исправительные учреждения 

для несовершеннолетних, в которых жёсткие меры безопасности должны либо 

полностью отсутствовать, либо ограничиваться. В соответствии с националь-

ными или местными традициями, каждый несовершеннолетний, находящийся в 

исправительном учреждении, должен обеспечиваться чистыми постельными 

принадлежностями. У него должна быть своя одежда, соответствующая клима-

тическим и санитарно-гигиеническим условиям, не унижающая и не оскорбля-

ющая его человеческое достоинство. Исправительное учреждение обеспечивает 

указанных лиц горячей пищей, количество и качество которой должно отвечать 

диетическим и санитарно-гигиеническим нормам с учётом их религиозных и 

национально-культурных традиций. Каждый несовершеннолетний в любое 

время должен обеспечиваться чистой питьевой водой.  

Администрации исправительных учреждений следует уделять особое вни-

мание образованию несовершеннолетних. Неграмотные, а также лица, испыты-

вающие трудности при обучении, имеют право на специальную подготовку. В 

каждом исправительном учреждении должна находиться библиотека, имеющая 

в своём фонде соответствующий подбор учебной и развлекательной литературы, а 

также периодических изданий в виде буклетов, журналов и газет. Несовершенно-

летние должны иметь возможность свободно пользоваться библиотекой. 

Каждый несовершеннолетний должен иметь право на получение профес-

сионального образования по специальностям, которые могут ему пригодиться 

при трудоустройстве. С учётом требований, предъявляемых администрацией 

исправительного учреждения, несовершеннолетние должны иметь право выбо-

ра видов работ, которые желают выполнять, в том числе оплачивае-

мых. Каждый несовершеннолетний должен иметь право в свободное время за-

ниматься оздоровительными и физическими упражнениями на свежем воздухе. 
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Указанные лица вправе удовлетворять свои потребности, связанные с религи-

озной и духовной жизнью, посещать службы и собрания, принимать в них уча-

стие, пользоваться духовной литературой и предметами религиозного культа, 

получать образование в соответствии со своим вероисповеданием. 

Каждому несовершеннолетнему в исправительном учреждении должно 

быть предоставлено медицинское обслуживание: профилактическое (диспансе-

ризация, прохождение медицинского обследования и др.), лечебное (стоматоло-

гическое, офтальмологическое, психиатрическое и др.), а также необходимые 

фармацевтические препараты и специальная диета в соответствии с медицин-

скими показаниями. Несовершеннолетние, страдающие психическими заболе-

ваниями, должны проходить лечение в специализированных учреждениях под 

независимым медицинским контролем. В кратчайшие сроки они должны быть 

проинформированы о смерти, серьезном заболевании или ранении любого чле-

на семьи, а также иметь право на его посещение или присутствие при захороне-

нии скончавшегося тяжелобольного родственника. 

Что касается мер дисциплинарного воздействия на несовершеннолетних, 

то в п. 67 Правил защиты несовершеннолетних 1990 г. указаны «меры, пред-

ставляющие собой жестокое, негуманное или унижающее человеческое досто-

инство обращение, включая телесные наказания, помещение в карцер, строгое 

или одиночное заключение или любое наказание, которое может нанести ущерб 

физическому или психическому здоровью несовершеннолетнего, которые 

должны быть строго запрещены. Сокращение питания, ограничение или лише-

ние контактов с семьей в каких бы то ни было целях должны быть запрещены. 

Труд всегда должен рассматриваться как способ воспитания и как средство 

внушения несовершеннолетнему самоуважения при подготовке его к возвра-

щению в общество и не должен применяться в качестве дисциплинарной меры 

воздействия на него. Ни один несовершеннолетний не должен наказываться за 

одно и то же дисциплинарное нарушение более одного раза. Коллективные 

наказания должны быть запрещены» [15].  

Каждый несовершеннолетний должен иметь возможность обращаться с 

просьбой или жалобой к руководителю исправительного учреждения или его 

уполномоченному представителю. Служебный персонал исправительного 

учреждения должен быть высококвалифицированным. В его состав должны 

входить такие специалисты, как воспитатели, инструкторы производственного 

обучения, работники социальных служб, психиатры и психологи. Руководство 

исправительного учреждения должно проводить тщательный отбор сотрудни-

ков, основными профессиональными качествами которых должны быть чест-

ность, гуманность, высокий профессионализм, способность работать с несо-

вершеннолетними. 

Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключёнными, а 

также с женщинами-правонарушителями, наказания которых не связаны с 

лишением свободы (Бангкокские правила), принятые резолюция 65/229 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 г. (далее  Бангкокские правила 
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2010 г.), являются важнейшим международным документом, цель которого за-

ключается в том, чтобы предоставить защиту прав, свобод и законных интере-

сов женщинам-заключённым, а также женщинам-правонарушителям, наказания 

которых не связанны с лишением свободы. Данный документ существенно до-

полняет Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не свя-

занных с тюремным заключением (Токийские правила), принятые резолюцией 

45/110 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г., которые регулируют 

не только сферу тюремного заключения женщин-преступниц, но и систему ор-

ганизации посткриминального контроля и ресоциализацию в постпенитенциар-

ный период [20, с. 131]. 

Бангкокские правила 2010 г. включают в себя четыре раздела: 

 раздел 1 «Общеприменимые правила» (с 1 по 39 «правило)» посвящён 

основным вопросам, касающимся управления тюремным учреждением (разме-

щение, личная гигиена, медицинское обслуживание заключённых; обеспечение 

безопасности и охрана тюремного учреждения; подбор кадров и вопросы про-

фессиональной подготовки; особенности содержания несовершеннолетних за-

ключённых и лиц женского пола и др.), и относится ко всем категориям жен-

щин, лишённых свободы, независимо от того, находятся они в заключении по 

уголовному или гражданскому делу, состоят под следствием или осуждены; 

 раздел 2 «Правила, применимые к особым категориям» (с 40 по 56 «пра-

вило») содержит требования по соблюдению режима исполнения наказания и 

содержания в исправительном учреждении беременных женщин, кормящих ма-

терей и женщин с детьми, женщин  иностранных граждан, а также женщин, 

представляющих национальные меньшинства, коренные народы и т.п.; 

 в разделе 3 «Меры не связанные с лишением свободы» (с 57 по 66 «пра-

вило») содержатся нормы, касающиеся применения наказания в виде тюремно-

го заключения, а также наказаний, не связанных с лишением свободы, к жен-

щинам и несовершеннолетним правонарушителям женского пола, в том числе 

во время их ареста, на этапах предварительного судебного рассмотрения дела, 

вынесения приговора и после вынесения приговора в процессе уголовного су-

допроизводства; 

 раздел 4 «Исследование, планирование, оценка и информирование обще-

ственности» (с 67 по 70 «правило») включает в себя предписания, вынесенные 

в отношении женщин-заключённых и женщин-правонарушителей, наказания 

которых не связаны с лишением свободы, по планированию, оценке, информи-

рованию общественности и обмену данными по проблемам, возникающим в 

области защиты их прав, свобод и законных интересов. 

Полагаем, что Бангкокские правила 2010 г. держат в «поле зрения» все су-

ществующие сегодня проблемы, связанные с защитой человеческого достоин-

ства, неприкосновенностью, нарушением прав, свобод и законных интересов 

женщин-заключённых и женщин-правонарушителей, наказания которых не 

связанны с лишением свободы.  
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Таким образом, в результате проведённой колоссальной работы по даль-

нейшему совершенствованию современного международного права, была при-

нята целая серия основополагающих нормативных документов, содержащих 

обширные специальные нормы и стандарты в сфере исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы. Все вышеперечисленные международные 

акты закрепили минимальные требования справедливого и гуманного обраще-

ния с заключёнными, защиту их прав и свобод, предотвращения пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов наказания.  
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Аннотация: Закономерность последовательной иерархической зависимости уровней педаго-

гического открытия формирует динамику научного изобретения. Важнейшим показателем 

отметим научную транспарентность проектов, востребованных российским информацион-

ным обществом XXI века.  Одним из предполагаемых лабиринтов педагогической науки вы-

двигается пролонгация дипломной работы магистратуры на последующем уровне аспирант-

ской диссертации. Научный руководитель помогает студенту контролировать динамику вы-

полнения задания, проверять информационную эстетику (достоверность) содержания, кон-

сультирует по теме и помогать формулировать смысловой концепт терминологического ин-

струментария. Однако внимание рецензентов должно быть сосредоточено на научной транс-

парентности от первых шагов достижений магистра до формализации конечного достижения 

аспиранта. Таким образом, контрольная экспертиза включает такой показатель, как поэтап-

ная динамика продвижения в конкретном исследовательском векторе.  

Ключевые слова: Стратегия научной транспарентности, закономерность зависимости до-

стижений в магистратуре и аспирантуре, информационная эстетика содержания, смысловой 

терминологический концепт, показатели научной экспертизы. 

 

SCIENTIFIC TRANSPARENCY IN THE LABYRINTH OF DISCOVERIES OF 

MASTER'S AND PHD STUDENTS ON THE EXAMPLE OF A PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY 

 

Tkalich S.K.,  

Tkalich A.I.,  

 

Annotation: The most important indicator is the scientific transparency of projects that are in de-

mand in the Russian information society of the 21st century.  One of the supposed labyrinths of 
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pedagogical science is the prolongation of the master's thesis at the subsequent level of the post-

graduate dissertation. The revealed regularity of the sequential hierarchical dependence of the levels 

of pedagogical discovery forms the dynamics of scientific invention. The supervisor helps the stu-

dent to control the dynamics of the task, check the information aesthetics (reliability) of the content, 

advises on the topic and helps to formulate the semantic concept of the terminological toolkit. How-

ever, the attention of reviewers should be focused on scientific transparency from the first steps of 

the master's achievement to the formalization of the final achievement of the postgraduate student. 

Thus, the control examination includes such an indicator as the step-by-step dynamics of progress 

in a particular research vector. 

Keywords: The strategy of scientific transparency, the regularity of the dependence of achieve-

ments in master's and postgraduate studies, the information aesthetics of the content, the semantic 

terminological concept, indicators of scientific expertise. 

 

Актуальность: новые требования  к формированию исследователей в 

художественном образовании  

Художественное образование выполняет важную миссию и несет ответ-

ственность за наследование и развитие культуры, за восприятие молодым поко-

лением новых достижений культуры, науки и техники в третьем тысячелетии. 

Современное художественное образование, тесно связанное с геоинформаци-

онной структурой общества, этнопедагогикой, технологий реализации в прак-

тику инфраструктуры, несмотря на новый идеи и форматы смешанного обуче-

ния, по-прежнему должно крепиться корневой основой в глубинных сегментах 

традиционной культуры и черпать из нее вдохновение.  

 Тезис 1. Культурная уверенность в ценности этно-художественных 

достижений народов России помогает сформировать среди выпускников пе-

дагогического вуза активных популяризаторов нового направления в приклад-

ной педагогике, в перспективе может способствовать единению созидатель-

ных творческих и научных сообществ среди жителей удаленных регионов 

страны.  

В последние годы высшее образование реагирует на повышенные запросы 

общества: как определить характеристики инновационных достижений учите-

лей и будущих педагогов-исследователей, как соответствовать потребностям 

информационного обучения, как совместить городской и сельский стандарт 

научных исследований.  

Текущая ситуация с подготовкой будущих педагогов для колледжей и ву-

зов выявляет массовое стремление в сторону технического образования с ком-

пьютерными программами, что заранее претворяет мечту молодежи стать IT-

специалистом. Однако в педагогических вузах и колледжах по-прежнему 

наблюдается притяжение выпускников школ к творческой профессии учителя в 

школе, мастера-педагога.  

Историко-культурная основа рождается из объема знаний студентов, их 

системного познания творчества народов своей страны и сравнения с другими 

странами. Техническая сторона проекта, подготовленная IT-специалистами, 

определяет прямой контакт с производством, но не может «доставить» востре-
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бованный логистический продукт, адекватный теме исследования: историко-

культурную основу событий; традиционную мифологическую основу легенды; 

спрогнозировать эмоциональный эффект восприятия проекта, его оригиналь-

ность художественных открытий.  

Новый этап исторического развития России предполагает, что вместо без-

удержной глобализации, как всеобщей планетарной взаимосвязанности, прин-

ципы функционирования международного сообщества не могут оставаться та-

кими, какими они были в предшествующие десятилетия. Актуализировалась 

роль суверенности государства, имеющего свой научный, технологический, ду-

ховный и культурный стержень суверенности.  

Мы согласны с группой российских ученых: Р.Р. Юнусов, А.К. Фёдоров, 

Ф.А.Лукьянов (2022), что важно обеспечить целостность научного сообщества 

и транспарентность организационных процессов. Несмотря на наличие специ-

альных механизмов и инструментов, и сейчас есть примеры, когда настоящие 

исследования по ряду важнейших направлений вытесняются имитационными. 

Требования сводятся к формальным показателям результативно-

сти научной деятельности [1].  

Гуманитарные и технические науки имеют два основных базовых, теоре-

тических и прикладных векторов действий. Далеко не все научные исследова-

ния нуждаются в открытости. Однако педагогические открытия и методы усо-

вершенствования можно сравнить со сферой экономики: исследования в сфере 

экономики открыто публикуются и наоборот нуждаются в подробном обзоре 

всех методологий анализа, чтобы он мог быть воспроизведён и подвергнут про-

верке. Для примера сравним «научный подход» и «итерационный подход», что 

определяет совершенно разный результат на финальной стадии проекта (более 

подробно смотри ниже).  

 Национальные программы оценки качества высшего образования боль-

шинства стран мира аналогичны, и главное направление этих стратегий – обес-

печение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запро-

сами населениями и перспективными задачами развития общества и экономи-

ки. Это объяснимо: чем более сильна сфера образования, тем более стабильно 

развивается государство [2]. 

 

Преемственность в мастерстве: итерация или вольный стиль в мето-

дике преподавания 

Итерация – это повторение определенного действия или процесса, которое 

необходимо для того, чтобы был достигнут желаемый результат [3]. Формула 

итерации обеспечивает качество и завершенность изделия при условии выпол-

нения алгоритма действий. Итерационный подход в отличие от научного, об-

зорного, познавательного подходов рассматривается как процесс повторяемо-

сти действий, что важно для воспитания педагога-мастера.  Суть итерации в 

том, что конкретный комплекс методов и приемов, применяемый для изучения, 

предлагается как профессиональная формула, обеспечивающая конкретный ре-
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зультат созидательной творческой деятельности.  

Примеры выбора профессиональной деятельности: педагог-мастер, педа-

гог–исследователь, педагог-руководитель коллективных проектов. Например, 

Фонд российского наследия популяризирует более тридцати видов «русской 

народной живописи» по дереву и металлу: волховская, вятская, палехская (сю-

жеты из былин и сказаний), мстерская (Мстера: центр русской иконописи), хо-

луйская (холуй: ягоды, темный фон и золото), борецкая,  гаютинская, городец-

кая, гуслицкая, костромская, липецкая, мезенская, обвинская, онежская, пермо-

горская, петербургская (проспись подносов из металла), пижемская, полхово-

маданская, прикамская (появилась на Урале), пучужская, ракульская, северо-

двинская, семикаракорская (донское казачество: расписная посуда), федоскин-

ская (сюжеты из жизни людей), шекснинская золоченка, шенкурская (азиатский 

элемент, симметрия) [4]. 

При более подробном изучении для педагога-исследователя будет важным 

показателем исследования, например, обоснование, что четыре вида росписи: 

борецкую, пермогорскую, ракульскую и северодвинскую специалисты объеди-

няют  в одну группу -  северную роспись. Все виды росписи родились на бере-

гах реки Северная Двина.   

Каждый вид росписи вызывает интерес, цифровой образовательный ресурс 

(ЦОР) может интегрировать: история появления, множественность в русской 

бытовой культуре, место русской народной живописи в современном интерье-

ре, инструментарий изготовления (итерационный подход): материал-основа, эс-

кизы, наложение фона и цветовой эффект росписи, применение контура.  

Следующий этап профессионального роста и даже карьеры педагога может 

быть связан с наукой. На первом этапе исследования применим научный под-

ход с целью «системного анализа» научных статей, монографий, образователь-

ных парадигм, научных школ учебного заведения.  Результат системного ана-

лиза, сравнение как отечественных, так и зарубежных траекторий ученых, педа-

гогов-практиков подчеркивает ценность авторского обобщения и его вывод, как 

определение существующей на данном этапе проблемы в художественном об-

разовании [5]. 

 

Особенность художественного образования на стадии «бакалавриат» 

 Тезис 2. Учебный процесс опирается на преемственность в художе-

ственных ремёслах или в декоративном творчестве, живописи, этно-дизайне: 

навык техники обработки материала с помощью «формулы итерации», что 

означает иерархическую зависимость приемов и  методов обучения от началь-

ного этапа до завершения изделия.  

Для многих выпускников педагогического вуза уровень познания и обуче-

ние в границах формулы-итерации является достаточным. Однако в творчестве 

мастера всегда появляется желание выполнить «призыв» к новаторской идее.   

Например, рисование пейзажа с летней зеленой листвой провоцирует желание 

нарисовать верхушки тех же кустов, контрастно выглядывающие из белоснеж-
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ных сугробов российской зимы.  

Профессия учителя в школе, как и педагога колледжа, вуза предполагает 

умение ориентироваться в преподавании нескольких дисциплин, следователь-

но, границы познания других формул-итераций созидательной деятельности 

увеличиваются. В профессии учителя наступает момент сближения формул-

итераций – никто не может предугадать эффект от сближения формул-

итераций. Это может быть легкое прикосновение, как сравнение двух направ-

лений деятельности, но может быть более тесная интеграция – проникновение и 

переплетение действий, как авторский педагогический эксперимент.   

Мы допускаем, выпускника бакалавриата, достаточно творческого озаре-

ния, чтобы первоначально выразить свою мысль на бумаге: внятно пояснить 

свою идею и написать аннотацию. Активное стремление бакалавра довести 

свою идею до педагогов, выступления на семинарах является мотивацией для 

дальнейшего обучения в магистратуре.  

 

Уровень обучения в магистратуре: научный подход к теории и прак-

тике созидательной деятельности 

В магистратуре студент получает программу занятий, которая подводит 

его к научному осмыслению своего творческого «озарения».  

 Тезис 3. В магистратуре студент более конструктивно переосмысли-

вает свой первоначальный учебный подход к конкретной созидательной дея-

тельности. Научный подход конструируется как авторский, потому что 

должен иметь ряд новаторских моментов в «формуле-итерации», представ-

ленный студентом магистратуры как новаторское усовершенствование суще-

ствующей «методики обучения».  

 В магистратуре необходимо уточнить направляющий вектор исследова-

тельского поиска. Новаторские элементы могут быть: 

1) социально-востребованные, как необходимость реакции на ситуацию в 

стране, регионе,  

2) обучающие: вертикальное погружение в глубину предмета преподава-

ния, 

3) воспитательные: психологическая подготовленность к требованиям 

профессии,  

4) смысловые рациональные, определяющие преодоление лабиринта по-

исков, 

5) конструктивно-аналитические выводы: формирующие новое знание и 

смыслы художественного образования. 

 Все новаторские моменты студента магистратуры позиционируются на 

конференциях, в докладах, как предлагаемые нововведения в стандарт обуче-

ния. Новаторские моменты формулируются в практических заданиях магистра-

туры и в учебном эксперименте. Важно все нововведения маркировать научны-

ми дефинициями, что определяет достижения студента магистратуры в научной 

области.  Процесс обучения в магистратуре, правильно организованный на фа-
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культете или на творческой кафедре, является первичным испытательным по-

лигоном для студентов [5, 6]. 

 На последнем курсе каждый студент магистратуры должен быть предель-

но самокритичен. Практика показывает, что переход от обзорной, просвети-

тельской и нормативно-методической деятельности на постоянный мыслитель-

ный процесс «выстраивания авторской формулы новаторства с прилегающим 

спектром практических заданий» осиливает далеко не каждый.  

Оригинальность выпускной квалификационной работы студента магистра-

туры может быть представлена: 

1) художественным приемом, претендующим на новый обучающий метод 

(авторская визуализированная идея),  

2) обучающим модулем в дополнительном образовании (повышенная мо-

тивация к новым знаниям и методам), 

3) обоснованным соединением блоков обучающей методики (новое по-

знание в художественном образовании),  

4) конструированием новой схемы педагогического эксперимента (до-

машнее обучение). 

Неопределенность выбора методического инструментария на этапе бака-

лавриата переходит в конкретный комплекс методов, уже в контексте сформи-

ровавшейся новаторской идеи магистратуры. Выпускник магистратуры не мо-

жет поучить высокую оценку, если не представлен конечный результат вы-

пускной квалификационной работы с новаторским компонентом.   

Труд педагога-исследователя – это особый, непонятный для многих людей 

маршрут увлечения, он стимулирует постоянное включенное наблюдение, при 

этом характерна быстрота мыслительной реакции.  Это особый настрой, силь-

ный характер неунывающего человека и упорство на преодоление возникаю-

щих барьеров научного маршрута.  

Практика показывает, что получив диплом магистра, далеко не каждый 

может продолжать обучение в аспирантуре. Внешних причин, на наш взгляд, 

несколько: невнятная перспектива профессиональной карьеры, перемещения из 

одного вуза в другой в связи с внешними обстоятельствами: сокращением, ре-

организацией, процессами управленческого преобразующего менеджмента, не 

всегда понятного. Несомненно, что беспрерывность хаотических рабочих ин-

тервалов снижает продуктивную активность педагога-исследователя. Ломается 

и прекращается практика лабораторной работы со студентами магистратуры. 

Наука не терпит суеты там, где ученый создаёт уникальный мыслительный 

продукт, целенаправленно продвигающий педагогическую науку и практику.  

 

Концептуальный исследовательский проект в аспирантуре 

 Тезис 4. Уникальность мыслительной деятельности педагога-

исследователя в том, что он формирует мысль на своём родном языке, в новых 

стандартах образования, с учетом новых дефиниций художественного обра-

зования, адекватных понятиям современного общества XXI века. 
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 Следующий этап представлен концептуальным исследовательским проек-

том в аспирантуре: в перспективе это важный шаг к научному изобретению. 

Концептуальный проект оригинален своей идеей, локальной спецификой и, 

возможно, достоин патента  и внедрения в образовательную индустрию.  

Концептуальный исследовательский проект аспиранта должен популяри-

зовать в конкретной области творческой деятельности множественный показа-

тель: эффект «веерного разлёта» обучающей методики по учебным заведениям. 

Появление нового типа педагогов-мастеров, педагогов-исследователей с патен-

тами повысит рейтинг вуза, факультета, кафедры. Для патентования авторской 

методики необходимо представить авторский комплекс научных дефиниций, 

поясняющих новаторскую сущность обучающих методов, обеспечивающих 

формирование технологических приемов выполнения.   

Практика показывает, что у педагогов учебного заведения, по сравнению с 

техническими вузами, мало заявок на изобретения. Можно предположить, что 

сами авторы не очень уверены в новаторстве предлагаемой модели обучения и 

воспитания. Это происходит по причине:  

а) слабого владения конструктивно-критическим анализом нарратива 

научных статей исследовательского вектора для сравнения с предлагаемым 

изобретением;  

б) стандартно организованным педагогическим экспериментом, что не де-

монстрирует новаторскую идею автора и уверенность в его показателях, 

в) индифферентное внимание специалистов к педагогическому изобрете-

нию, как следствие отсутствия анонсирования педагогического изобретения в 

специальных профессиональных журналах ВАК, 

г) нулевой эффект организации менеджмента для «веерного разлета» ав-

торской методики по учебным заведениям. 

Отсутствие заявок на педагогическое изобретение в виде конструкции но-

ваторской методики понижает рейтинг кафедры, факультета, вуза.   

  

 Контрольная проверка научных достижений в аспирантуре   

 Тезис 4. В аспирантуре важным показателем публикационной актив-

ности является научная статья в журнале ВАК. Научная статья ставит пе-

ред автором необходимость структурно-информационного осмысления иссле-

дования, использования научных дефиниций. 

К группе научных дефиниций (российских и зарубежных) следует  доба-

вить локальную лингво-специфику терминов, маркирующих национальный 

комплекс  изделий бытовой культуры, сюжетов  о природе и животных  в реги-

онах страны.  

Сегодня система контрольной проверки научных достижений в аспиранту-

ре чрезвычайно усложнилась. На наш взгляд, первый вопрос эксперта возника-

ет на этапе выяснения «сингулярной точки» появления идеи, второй  вопрос 

связан с продвижением научной идеи, третий вопрос будет связан с научными 

дефинициями, что является обязательным оснащением научной идеи.   Кон-
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трольная проверка выясняет «крепость конструкции научной платформы», 

важной для вузовской науки. Наконец, превращение научной идеи в реализа-

цию психолого-методического аппарата в процессе педагогического экспери-

мента также важно для контрольной проверки. Аспирант должен предвидеть 

будущее своей концептуальной идеи, например: возможность бифуркации 

(расщепления искусства) в современной реальности в художественном образо-

вании [7].  

 

Искусственный интеллект как механическая агрегация  

 «У нас вы можете заказать точное изложение информации для повыше-

ния профессионального имиджа, вам не нужно ломать голову в глобализиро-

ванной среде над написанием электронных писем на языке, отличном от род-

ного, и беспокоиться о том, что формулировки будут неаутентичными». ( Ап-

рель, 2024. Реклама в Интернете) 

Отмечено, что студенты с большой рвением стали использовать искус-

ственный интеллект по заказу в Интернете. Но научные журналы ВАК не при-

нимают такие статьи. Студенты аспирантуры забывают, что механическая агре-

гация абзацев из тематических текстов статей, монографий, сотнями тысяч 

расфасованными по разным частям интернета, превращаясь в продукт искус-

ственного интеллекта в едином тексте, не предусматривает обобщение резуль-

татов системного анализа, формулировку авторского предложения, направлен-

ного на ликвидацию противоречия, научную формулу разрешения выявленной 

проблемы. Иными словами, как написано в рекламе -  искусственный интеллект 

переводит электронные письма на иностранный язык,  агрегирует (собирает) 

материал по словам-маркерам, но осмыслить новаторскую ценность собранного 

материала он не может.     

Продукт искусственного интеллекта опытный эксперт определит сразу: 

например, в статье, посвященной декоративному искусству, все три параграфа 

являются вариациями текста (в виде абзацев) про «ценность обучения детей де-

коративному искусству».  

Можно использовать искусственный интеллект, например, для школьного 

сочинения, для обзора и популяризации художественной литературы, для агре-

гации русских сказок, для агрегации тезисов или тематического материала для 

лекций.   На сегодняшний день можно сказать, что искусственный интеллект 

неустанно трудится, он плотно утаптывает пространство «вокруг входа в науч-

ные лабиринты исследований», но войти он не готов. Тема искусственного ин-

теллекта и понимания его предназначения необходима для студентов, плани-

рующих профессиональную карьеру соединить с педагогической наукой.    

Для эксперта важно отметить следующие показатели смыслов: 

1) конструктивно-аналитический срез научных статей, монографий; 

2) наличие выводов, формулировку противоречий; 

3) выявление и формулировку проблемы; 
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4) новаторский подход к разрешению проблемы, представленный в гипо-

тезе; 

5) заключение, как результативность предлагаемого авторского исследо-

вания. 

Начинающий исследователь не теряет время напрасно, он ищет, как кла-

доискатель, он нарабатывает объем материала, сравнивает достижения других 

ученых, он ищет свою индивидуальную, авторскую тропу к открытию в педаго-

гической прикладной науке. 

 

Роль библиотечного фонда для иностранных студентов 

Опыт работы со студентами других стран показывает, что необходимо 

уделять больше внимания тем, кто слабо ориентируется в русско-язычных 

научных терминах.  Не всегда на высоком уровне сервиса учебный библиотеч-

ный фонд. Например, как российский, так и иностранный студент не может 

проверить картотеку научных достижений через информационно-методический 

функционал, оперативная разработка которого должна стать обязанностью со-

трудников учебных библиотек. Очень часто иностранный студент блуждает в 

массивах библиотечных фондов без навигатора, как следствие, в дипломных 

работах представлена случайная литература, порой не соответствующая жанру 

научной.  

Задачи информационно-методического функционала: 

– оперативно донести до студентов поступающие научные статьи журна-

лов ВАК, монографии, учебные пособия педагогов-исследователей;  

 -  оперативно пополнять каталог выпускных квалификационных работ ма-

гистров, аспирантов последних пяти лет (например, 2019-2024 гг.), включаю-

щих пакет экспертных документов: название, отзыв научного руководителя, от-

зыв рецензента.  

Педагогическая значимость научной синергетики этих важных документов 

помогает завершить (или доработать) выпускную квалификационную работу, 

более выпукло выделить значимость исследования  для науки и общества. 

Каждый год учебное заведение выпускает дипломированных магистров и 

аспирантов. Следовательно, каждый год нужно пополнять оперативный ката-

лог названий выпускных квалификационных работ. Цель оперативного катало-

га: иностранный студент должен понимать, что даже при условии аналогичного 

названия дипломной работы необходимо предложить свой вариант методики, 

обучающего модуля или педагогического эксперимента.  

Другой пример: поднимая для сравнения исторические пласты в приклад-

ном исследовании, студент увлекается и погружается в культурные перипетии 

межгосударственной сложности, при этом упускает из виду ориентир преем-

ственности в конкретном виде мастерства. Перегруженность материалом, как 

правило, становится своеобразной блокировкой, барьером для продвижения 

студента к научным терминам, важным в педагогической практике, порождает 

растерянность, инертность, депрессию. Разочарование порождает безразличие к 
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точности научных дефиниций, даже при удачной попытке педагогического экс-

перимента автор не может объяснить научными терминами значимость автор-

ского изобретения для нашего общества. 

 

Научное изобретение и художественное творчество не равноценны по 

подбору инструментария экспертизы  

Несмотря на наличие специальных механизмов и инструментов, и сейчас 

есть примеры, когда настоящие исследования по ряду важнейших направлений 

вытесняются имитационными.  

Не может быть сформулирована проблема, если не выяснены противоре-

чия между потребностями общества и возможностями обеспечить эту потреб-

ность вузами педагогической направленности.  Смысл не в том, чтобы переска-

зать общеизвестную фразу о противоречиях, а указать на суть искомых проти-

воречий (искомое -  подлежащее отысканию, установлению). Именно данному 

противоречию или комплексу противоречий необходимо посвятить исследова-

ние, чтобы уменьшить влияние негативной ситуации, назревшей в педагогиче-

ском обществе.  

В имитационных исследованиях допускается даже mix столетий, перечень 

имён авторов без сопровождения названий статей и года появления в научных 

журналах в буквальном смысле «наводят непроницаемый туман» для рецензен-

тов дипломных работ. Можно смело делать вывод, что такая  дипломная работа 

выпускника аспирантуры бесполезна для науки.  

Аморфность определений и выводов, профессиональной значимости ре-

зультатов исследования, невнятность логического взаимодействия результата 

теоретического системного анализа, педагогического эксперимента и научной 

новизны предлагаемой авторской методики, могут привести членов комиссии к 

выводу о хрупкости, ненадёжности научной конструкции исследования.  

Все вышеназванные пробелы требуют более ответственного подхода к 

своим обязанностям научных руководителей, более четкого и ответственного 

отбора выпускников магистратуры для продолжения обучения в аспирантуре, 

способных предложить новый формат мыслительной реакции на современное 

развитие страны или проект созидательных действий.  

Художественные и научные показатели достижений отличаются тем, что 

научные формулировки являются результатом мыслительных процессов, поня-

тийным инструментом новых смыслов, которые можно визуализировать в гра-

фической схеме, в письменном эссе, в графическом рисунке. Следующая стадия 

предполагает внедрение в производство: переложение смыслов в действие, в 

реальное воплощение.  

Художественные показатели выражаются мастерством в конкретном виде 

творчества. Творчество по своим характеристикам поистине не имеет границ: 

охота и спорт, кулинария и швейное дело, вышивка и вязание, фигурное ката-

ние и художественная гимнастика, вырезание из дерева и кузнечное дело – это 

лишь только начало безграничного спектра творчества.  
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Художественное творчество также имеет свои показатели, свои достиже-

ния, как начальные приемы действий, так и высокое мастерство. Показатели 

оцениваются специалистами разных категорий: научные показатели оценивают 

доктора наук конкретного вектора исследований, художественные показатели 

оценивают мастера-педагоги конкретного вида творчества.   

Для студентов творческих кафедр и педагогов-исследователей в структуре 

государственной программы «Приоритеты-2030» предлагается на выбор 

огромное пространство для исследований. Например, информационная  струк-

туризация текста по тематическим блокам определяет важным показателем ин-

формационную эстетику, что означает достоверность представленных элемен-

тов наследия в виде древних артефактов  или даже современных арт-объектов 

российских регионов. Информационная эстетика вносит яркую декоративную и 

графическую особенность в индустрию маршрутов внутреннего туризма, этно-

художественного моделирования одежды для детей и молодежи, одежды для 

людей старшего возраста, для индустрии книгопечатания (детская и учебная 

книга).  

Организаторы маршрутов, к сожалению,  по профилю работы не владеют 

навыком структурирования этнических достижений в местах локального про-

живания коренных народов, это является особенностью редких ученых, разби-

рающихся в знаковой информации наследия. Как правило, маршруты выстраи-

ваются в соответствии с предлагаемыми туристскими тропами и природными 

примечательными объектами.  

Усиление интереса к внутреннему туризму предполагает, что появятся 

специальные маршруты для молодых педагогов-исследователей, аспирантов, 

сценаристов, сказочников, режиссеров народного театра, дизайнеров одежды, 

мастеров перформанса, дизайнеров книжных иллюстраций,   мотивированных к 

изучению материального и духовного наследия народов России. Это может 

стать началом исследования в формате информационной структуризации 

наследия.   

Пример: наследие народов Крайнего Северо-Востока РФ (Чукотский полу-

остров) привлекает специалистов тем, что на одной территории живут каюры, 

чукчи-оленеводы, эскимосы, эвены. История этих северных коренных народов 

очень интересна и служит ярким примером: мужеством проживания в условиях 

севера, охотой на морских ластоногих, китов, полным комплексом хозяйство-

вания, средствами передвижения, переносным жилищем, полным комплексом 

одежды. Наряду с материальным наследием притягивают внимание и духовные 

ценности. Можно отметить декоративное творчество, устное творчество, напе-

вы, танцевальное искусство, косторезное искусство, графика по бивню моржа.  

Проживание на одной территории не исключает ревностное сохранение школ 

мастерства, отражающих особенности технических приемов, креплений, орна-

ментальной вышивкой из подшейного волоса северного оленя или бисера чу-

котских, эскимосских, эвенских мастериц и мастеров. 

В 1930-е годы на Чукотку поехали по призыву молодые учителя, деятель-
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ность которых совмещала обучение детей, взрослых, работу с мастерицами. 

Благодаря их героической работе в музеях Санкт-Петербурга, Москвы, Хаба-

ровска, Анадыря появились коллекции уникальных работ.   

Технико-изобразительные способы передачи информации, зафиксирован-

ные с помощью рисунков, фотографий, археологических, историко-

культурных, этнографических исследованиях и служебных записках «служи-

вых людей», описаниях православных миссионеров (17 век),  являются сегодня 

ценным наследием российской национальной культуры  [8].  

 

Уточнение  педагогической  парадигмы в конструкции научного  ис-

следования  

В нашем портфеле рекомендаций особое место занимает педагогическая 

парадигма. Важно с самого начала определить, в границах какой педагогиче-

ской парадигмы начинает работать молодой исследователь. В контексте вы-

бранной парадигмы проводится системный анализ научных публикаций по-

следних лет.  

Парадигма появилась в лексиконе педагогов-исследователей  не так давно, 

в середине ХХ века: об этом подробно пишет аспирант Янь Фэнь из Китая  [9].  

Парадигма объединяет педагогов-исследователей по смысловым и образова-

тельным параметрам. Постепенное распространение образовательной парадиг-

мы среди педагогического сообщества выявляет её универсальные и новатор-

ские возможности, так как каждый педагог мотивирован для поиска нового 

смыслов в преподавании и вносит свои практические и методические дополне-

ния.   

 «Признаки становления новой педагогической парадигмы все явственней. 

В педагогике, как в естествознании, чаще и чаще говорится о междисциплинар-

ности, комплексности, системности; как в философии, все больший вес приоб-

ретают такие понятия, как синтез, всеединство, целостность; как в политике, 

провозглашается приоритет общечеловеческих ценностей перед групповыми, 

усиливается переориентация к сотрудничеству; экологические требования об-

ретают черты нравственного императива. Синтезирующую роль в новой пара-

дигме должна играть культура, объединяющая науку, искусство и духовные 

учения в целостность ноосферы» [10].  

Каждая кафедра имеет возможность уточнить для себя и разработать пере-

чень показателей новаторства в границах педагогической парадигмы, учитывая 

преемственность и достижения предыдущих педагогов-исследователей. Если на 

творческой кафедре есть профессора, педагоги-исследователи, владеющие кон-

кретным знанием о гео-локациях наследия, тогда можно посоветовать аспиран-

ту найти время для интервью с профессором. Следует учитывать парадоксы 

времени: в ХХ веке историография событий из жизни многих ученых совмеща-

ется с полевыми экспедициями, участием в археологических раскопках, встре-

чами с уникальными мастерами последнего десятилетия прошлого века. Чрез-

вычайно редкий информационный ресурс становится важным событием для ав-
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торских презентаций, докладов аспиранта, для поддержки рейтинга кафедры и 

факультета.   

Магистратура является своеобразной тренировочной базой для молодого 

поколения учёных и пропускным фильтром в «большую науку». Требования к 

прозрачности (транспарентности) поисковой деятельности в конкретной геоло-

кации страны должны стать нормативом в учебных заведениях высшей школы. 

Современный педагог-исследователь должен владеть широким горизонтом зна-

ний о фонде народных традиций, о потребностях современной культуры, о пер-

спективе развития индустрий художественного творчества.  

Художественное и графическое наследие, этнохудожественный дизайн в 

границах современной многонациональной России представляет собой иссле-

довательское пространство для развития научных лабораторий в малых городах 

и селах по сбору информации о художественных стилях, деревянной резьбе, 

школ декоративного мастерства, выставочных центров творчества, где сосредо-

точены культурные маркеры национальной идентичности народов России. 

Пятьдесят лет назад молодые исследователи имели чрезвычайно скромные тех-

нические средства для фиксации уникального материала в полевых условиях. 

Сегодня этот вопрос не представляет сложности. Технические средства, вспо-

могательная аппаратура таковы, что могут увидеть любые миниатюрные эле-

менты декоративного творчества.   

 

Научные консультации как условие для выхода за пределы учебного 

контура  

В процессе многолетнего опыта работы на творческих кафедрах вузов вы-

явлена тенденция в формате «узкопрофильной научной консультации», доми-

нирующей в период подготовки выпускной квалификационной работы в маги-

стратуре. Студентам не предлагаются смелые «выходы» за границу учебного 

контура в дипломном проекте. Так называемые «лаборатории» для уплотнения 

знаний по созидательной формуле итерации присутствуют на творческой ка-

федре, но они выполняют функцию стандартного обучения. Для научной лабо-

ратории нужны более сложные мыслительные уровни творчества и адекватный 

научный аппарат пояснения, например, для смелых выходов в пространство 

бифуркации (расщепления искусства) в современной реальной жизни, выдви-

гающей важнейшие для современной молодежи понятия коммуникации в об-

ществе, поведенческих стереотипов,  этической культуры, нравственных основ 

в одежде разных стилей.    

У многих студентов творческих кафедр отсутствует понятие о компланар-

ных и некомпланарных векторах исследований, что значительно ограничивает 

конструктивно-творческое воображение молодых педагогов-исследователей [11].  

Стремление к   трехмерному показателю векторов исследования остается и 

сегодня «путеводной звездой» для педагога-исследователя, так как этот нова-

торский лабиринт  требует вдумчивого осмысления.  

Пример:  педагогический прием агрегации лекционных материалов и ме-
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тод «синхронного изучения» культурного наследия Китая и России. Данный 

метод помогает структурировать и изучать схожие историко-культурные фрак-

талы наследия. Вызывает интерес студентов из Китая аналог «Шелкового пу-

ти», получивший название в историко-культурном наследии Древней Руси 

«Путь из варяг в греки». В представленных лекциях сконцентрирован огром-

ный материал: обмен товарами между народами сопровождался обменом науч-

ных и культурных достижений, строительством поселений на всем пути следо-

вания караванов, укреплялись связи стран. Можно сравнивать с    современны-

ми аналогами транснациональных маршрутов XXI века, что также укрепляет 

сотрудничество между странами. Адаптация метода синхронного изучения 

наследия состоялась в 2023 году на занятиях художественно-графического фа-

культета с китайскими студентами  [12].  

 

Заключение  

В монографии обозначены реперные указатели (бакалавриат-магистратура-

аспирантура) научного продвижения идеи: от момента «озарения» до научной 

формулировки федерального или регионального масштаба. 

Озвучены методы, инструментальные приемы фокусирования внимания 

студентов магистратуры и аспирантуры на важных моментах доказательной ба-

зы авторского мыслительного процесса, что является важным как для студен-

тов, будущих педагогов-исследователей, так и для рецензентов, экспертов вы-

пускных квалификационных работ [11]. 

Если не учитывать показатели научной транспарентности в дипломных ра-

ботах студентов магистратуры и аспирантуры, то нас ожидает пустоцвет в при-

кладной педагогической науке. Необходим социально-востребованный призыв 

государственной важности, повышающий статус знаний, формирующий инте-

рес к прикладной педагогике, навык мыслительного процесса с целью поиска 

новых превентивных конструктивных моделей созидательных действий, увле-

кающих новизной формулировок в художественном образовании.  

Вышеназванные императивы определяют перспективу для консолидации 

педагогов-экспериментаторов и студентов магистратуры, аспирантуры из раз-

личных регионов России, увлечённых открытием новых информационно-

тематических локаций в художественном образовании. 
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Abstract: Population health in the Russian Federation is characterised by well-known negative 

trends. There are high rates of general morbidity, including children and adolescents. At the same 

time, the future of the country, its industrial and economic, educational level, scientific and cultural 

potential, and defence capability in the foreseeable future depend entirely on today's children and 

adolescents. Therefore, taking care of their health is now a priority task for the State. At the same 

time, unstable demographic processes, economic instability, environmental problems, insufficient 

scale of preventive measures among the population are accompanied by an alarming deterioration in 

the health of the younger generation. 

Key words: female students, age, physical development, morbidity, environmental risk. 

 

Начало XXI века в России характеризуются радикальными социально-

экономическими преобразованиями, такими как глубокая перестройка экономи-

ки, развитие рыночных отношений, внедрение в образовательные программы 

Булонской системы и др. [1, 2]. В результате этих изменений произошли интен-

сификация учебного процесса, существенный рост учебных нагрузок, увеличение 

умственного и нервно-эмоционального напряжения, уменьшение двигательной 

активности обучающихся, сокращение свободного времени и дефицит сна. Это 

негативно отразилось на демографической ситуации и состоянии здоровья насе-

ления страны, прежде всего, на состояние здоровья детей и подростков – контин-

гента, наиболее подверженного деформирующему влиянию негативных факторов 

социальной и окружающей среды. В стране из 13,4 миллионов подростков более 

половины (53 процента) имеют ослабленное здоровье: только 10 процентов вы-

пускников общеобразовательных учреждений могут считаться здоровыми. Со-

стояние здоровья девушек в возрасте 15-18 лет ухудшилось на 18 процентов. 

Продолжается рост показателей болезней органов дыхания, сердечнососуди-

стой, нервной системы, крови и кровеносных органов, врожденных аномалий и 

анемий 3]. В последние годы все большее внимание привлекает проблема пси-

хофизиологического статуса учащегося контингента и его влияния на здоровье 

индивида. Особенно сложный период переживают абитуриенты, которые по-

ступают в средние учебные заведения и вузы. Они сталкиваются с множеством 

экзаменов, от которых зависит их дальнейшая судьба, с непростым процессом 

адаптации к новым условиям обучения, существующим в учебных заведениях, 

а также с совершенно незнакомым коллективом преподавателей и студентов [2, 

4]. Кроме того, определённый вклад в состояние их здоровья вносит изменение 

образа жизни [5]. 

Нами были проведены исследования состояния здоровья девушек-учащихся 

медицинских колледжей. Всего получены сведения о результатах медицинских 

осмотров 1011 студенток, в том числе 664 - в возрасте 15-17 лет и 347 - в воз-

расте 18-20-лет. 

Состояние здоровья студенток медицинских колледжей нами изучалось по 

данным их физического развития и материалам медицинских осмотров.  

Оценивали интенсивные и экстенсивные показатели заболеваемости со-

гласно МКБ-10 у студенток двух возрастных групп (15-17 лет и 18-20 лет), обу-
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чающихся в краевом (КР) и в районных (Р-н) колледжах. При анализе показате-

лей распространенности болезней разных классов использовали материалы 

краевой статистической отчетности. 

Показатели физического развития в сравниваемых группах студенток отли-

чались несущественно и у 15-17-летних девушек были сопоставимыми с данны-

ми региональных стандартов. 

Физическое развитие у 15-17- летних студенток в 82,4% случаев было гар-

моничным, в 12,6% случаев - дисгармоничным за счет дефицита массы тела, в 

2,5% случаев - дисгармоничным за счет повышенного жироотложения, в 1,26% -  

резко дисгармоничным за счет дефицита массы тела и в 1,26% резко дисгармо-

ничным за счет избыточного жироотложения.  

У студенток 18-20-летнего возраста физическое развитие в 80,95 % случаев 

было гармоничным. В 10,9% случаев оно было дисгармоничным за счет дефици-

та массы тела, в 5,4% случаев – за счет повышенного жироотложения, в 1,36% - 

резко дисгармоничным за счет дефицита массы тела и в 1,36% случаев - за счет 

избыточного жироотложения (табл. 1). Отмечено, что дисгармоничное физиче-

ское развитие студенток связано в основном с дефицитом массы тела. С возрас-

том несколько уменьшается количество студенток с гармоничным физическим 

развитием и дисгармоничным за счет дефицита массы тела и почти в 2 раза воз-

растает контингент учащихся с дисгармоничным физическим развитием за счет 

повышенного жироотложения (достоверно выше, чем у 15-17 летних студенток; 

р 0,05). 

  

Таблица 1 

Показатели физического развития студенток  медицинских колледжей (%) 

 

Физическое развитие 
студенток 

Возраст 

15-17 лет 18-20 лет 

В целом 
Колледжи 

В целом 
Колледжи 

КР Р-н КР Р-н 

Гармоничное 82,4±1,5 82,4±1,8 82,4±2,5 80,9±2,1 81,0±2,7 80,9±3,3 

Дисгармоничное  

за счет дефицита массы  тела 
12,6±1,3 12,9±1,6 12,2±2,5 10,9±1, 7 11,4±2,2 10,3±2,5 

Дисгармоничное за счет  

повышенного жироотложения 
2,5±0,6* 2,4±0,7 2,7±1,1 5,44±1,2* 5,1±1,52 5,9±1,9 

Резко дисгармоничное за счет  

дефицита  массы  тела 
1,3±0,4 1,2±0,5 1,4±0,8 1,36±0,6 1,27±0,78 1,47±1,0 

Резко дисгармоничное за счет 

избыточного  жироотложения 
1,26±0,4 1,18±0,5 1,35±0,77 1,36±0,62 1,27±0,78 1,47±1,0 

 

Анализ материалов медицинских осмотров показал, что в целом среди 

осмотренных студенток практически здоровых оказалось примерно такое же 

количество, как и лиц с различными заболеваниями и морфофункциональными 

отклонениями в состоянии здоровья (табл. 2). При этом практически здоровыми 

считали тех студенток, которые в процессе медицинских осмотров не предъяв-

ляли жалоб и у которых не были выявлены отклонения в состоянии здоровья. 
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Таблица 2 

Интенсивные показатели патологической пораженности студенток 

медицинских колледжей Краснодарского края (М±m на 100 осмотренных) 

 

Группы   

студенток 

Контингенты  студенток 

Здоровые 
С  патологи-
ческой  пора- 

женностью 

С  заболе- 

ваниями 

С морфофунк- 
циональными 

отклонениями 

Количество 
диагнозов на 

100 осмотр. 

Всего  15-20 лет, 

n = 1011 чел. 

50,7±1,57 

513 чел. 

49,3±1,57 

498 чел. 

38,6±1,53 

390 чел. 

10,7±0,97 

108 чел. 

72,3±1,40 

(731) 

КР 15-20 лет, 

n = 636 чел. 

48,9±1,98 

311 чел. 

51,1±1,98 

325 чел. 

40,6±1,95 

258 чел. 

10,53±1,22 

67 чел. 

75,8±1,70* 

(482) 

Р-н  15-20 лет, 

n = 375 чел. 

•53,9±2,57 

202 чел. 

•46,1±2,49 

173 чел. 

35,2±2,47 

132 чел. 

10,9±1,61 

41 чел. 

66,4±2,44* 

(249) 

Всего  15-17 лет, 

n = 664 чел. 

•53,6±1,94 

356 чел.* 

•*46,4±1,94 

308 чел. 

*35,8±1,86 

238 чел. 

10,5±1,19 

70 чел. 

70,6±1,77 

(469) 

Всего  15-17  лет, 

n = 347 чел. 

•45,2±2,67 

157 чел. * 

•*54,8±2,67 

190 чел. 

*43,8±2,66 

152 чел. 

11,0±1,68 

38 чел. 

75,5±2,31 

(262) 

КР 15-17 лет, 

n = 433 чел. 

*51,7±2,40 

224 чел. 

48,3±2,40* 

209 чел. 

37,7±2,33* 

163 чел. 

10,6±1,48 

46 чел. 

*75,3±2,07 

(326) 

Р-н   15-17 лет, 

n = 231 чел. 

•57,1±3,25 

132 чел. 

•42,9±3,25 

99 чел. 

32,5±3,08 

75 чел. 

10,4±2,01 

24 чел. 

*61,9±3,19* 

(143) 

КР 18-20 лет, 

n = 203 чел. 

*•42,9±3,47 

87 чел. 

•57,1±3,47* 

116 чел. 

46,8±3,50* 

95 чел. 

10,3±2,14 

21 чел. 

76,9±2,96 

(156) 

Р-н   18-20 лет, 

n = 144 чел. 

48,6±4,16 

70 чел. 

51,4±4,16 

74 чел. 

39,6±4,07 

57 чел. 

11,8±2,68 

17 чел. 

73,6±3,67* 

(106) 

Примечание:  

* - статистически достоверное различие показателей в столбцах; 

•   - статистически достоверное различие показателей в строках; 

- в скобках – фактическое количество диагнозов в группе. 

 

Общий уровень ПП составил 49,26±1,57 на 100 осмотренных. В целом на 

каждую студентку с ПП, приходилось по 1,47±0,38 диагнозов, а на каждую 

осмотренную - по 0,72±0,27 диагноза заболевания или морфофункционального 

отклонения в состоянии здоровья.  

Уровень  различных  хронических  заболеваний  среди лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья составил 38,58±1,53 на 100 осмотренных, т.е. почти каж-

дая третья студентка имела хроническую патологию.   

Частота морфофункциональных отклонений составила 10,68±0,97 на 100 

осмотренных, или каждая десятая студентка имела морфофункциональные от-

клонения в состоянии здоровья. 

При анализе материалов медицинских осмотров с учетом места жительства 

студенток показано, что среди осмотренных в КР студенток, с заболеваниями и 

морфофункциональными отклонениями было больше (51,1±1,98), чем практи-

чески здоровых (48,9±1,98), в то время как в Р-н, наоборот, больше было прак-

тически здоровых студенток (на 14%; р <0,05). Кроме того, у студенток КР ко-

личество диагнозов на 100 осмотренных было на 12,4% больше, чем у студен-

ток из Р-н (р <0,05).  
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Необходимо отметить, что указанное различие в состоянии здоровья срав-

ниваемых групп студенток было обусловлено в основном заболеваниями, а не 

морфофункциональными отклонениями, распространенность которых у них 

была практически одинаковой. 

Анализ полученных данных с учетом возрастных особенностей показал, 

что среди 15-17-летних студенток в целом практически здоровых студенток 

было значительно (на 13,5%) больше, чем лиц с ПП (p <0,05). На каждую 

осмотренную студентку приходилось по 0,71±0,33 диагноза. На каждую девуш-

ку с ПП – 1,52±0,47 диагнозов, на каждую больную - в среднем по 1,97±0,54 

диагнозов. 

В группе 18-20-летних наоборот, преобладали студентки с ПП, которых бы-

ло на 17,4% больше (р <0,05) нежели практически здоровых лиц. По сравнению с 

15-17-летними студентками среди них на 15,3% было больше лиц с ПП (р <0,05). 

На каждую осмотренную в этом возрасте студентку приходилось в среднем по 

0,76±0,46 диагнозов, на каждую с ПП -1,38±0,63 диагноза, на каждую больную - 

1,72 диагноза.  

При анализе территориально-возрастных особенностей показано, что среди 

15-17-летних студенток КР количество диагнозов на 100 осмотренных было 

значительно (на 17,8%) и статистически достоверно (р <0,05) больше, чем у 

студенток того же возраста из Р-н. У студенток КР в возрасте 18-20 лет уровень 

ПП лиц с хроническими заболеваниями также было несколько больше (р 

<0,05), чем у 18-20-летних студенток из Р-н.       

Повозрастной прирост уровня общей ПП (от 15-17 до 18-20 лет) у студен-

ток КР и Р-н составил, соответственно, 15,5% и 16,6%, однако статистически 

достоверным (р <0,05) он был только у студенток КР.  Повозрастной прирост 

уровня лиц с заболеваниями среди студенток КР составил 9,16±1,14 (р <0,05). У 

студенток из Р-н этот показатель был несколько ниже - 7,11±1,33 случаев на 

100 осмотренных, но у студенток Р-н количество диагнозов на 100 осмотрен-

ных в возрастном диапазоне от 15-17 лет до 18-20 лет выросло на 11,7 диагно-

зов, в то время как у студенток КР только на 1,6 (р <0,05), т.е. в 7 раз меньше. 

Отклонения в состоянии здоровья студенток, выявленные при медосмотрах, 

анализировали по классам болезней, при этом рассчитывали фактические и 

стандартизованные интенсивные показатели (табл. 3). За стандарт принимали 

возрастной уровень общей заболеваемости подростков 15-17 лет и взрослого 

населения (18 лет и старше).  

Частоту отдельных нозологических форм заболеваний анализировали по 

фактическим показателям.  

Болезни III класса из 1011 осмотренных студенток выявлены всего у 9 лиц, 

что составило 1,05±0,32 случаев на 100 осмотренных (табл. 3). У всех 9 студен-

ток была анемия различного генеза. Статистически значимых различий  в изу-

чаемых группах не выявлено. 
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Таблица 3 

Стандартизованные интенсивные показатели патологической пораженно-

сти студенток медицинских колледжей по III-X классам болезней (М±m) 

Группы студенток, чел. 
Классы болезней 

III IV VI VII IX X 

Всего: 15-20 лет,  1011 

чел. 
1,05±0,32 2,18±0,46 8,97±0,9 6,53±0,78 4,95±0,68 22,86±1,3 

КР: 15-20 лет,  636 чел. 0,68±0,33 2,36±0,6 9,54±1,16 6,69±0,99 4,73±0,84 21,91±1,6 

Р-н:  15-20 лет, 375 чел. 1,51±0,63 1,71±0,67 7,53±1,36 6,21±1,25 5,21±1,15 24,53±2,2 

Всего: 15-17 лет, 664 чел. 0,63±0,31 2,23±0,57 5,47±0,9* 5,54±0,89 6,63±0,96* 14,3±1,4* 

Всего: 18-20 лет, 347 чел. 1,90±0,73 2,07±0,76 13,58±1,8* 8,24±1,48 2,43±0,83* 39,5±2,6* 

КР: 15-17 лет,  433 чел. 0,64±0,38 2,49±0,75 *6,93±1,2 5,97±1,14 6,17±1,15 *14,7±1,7 

Р-н: 15-17 лет, 231 чел. 0,61±0,51 1,27±0,74 4,22±1,32* 4,47±1,36 7,36±1,72 13,51±2,2* 

КР:  18-20 лет, 203 чел. 0,86±0,65 2,01±0,98 *14,75±2,5 8,22±1,93 1,55±0,87 *38,36±3,4 

Р-н: 18-20 лет, 144 чел. 2,42±1,28 2,16±1,21 11,44±2,6* 8,28±2,3 3,06±1,43 40,89±4,1* 

Примечание:  * - статистически достоверное различие данных (в столбцах).  

 

Частота болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения 

обмена веществ (IV класс) у студенток составляла 2,18±0,46 случая на 100 

осмотренных. Из болезней IV класса (табл. 3.) у студенток диагностировали са-

харный диабет, ожирение 2-3 степени, эндемический зоб, а также в одном слу-

чае – гипотиреоз, при этом статистически значимых различий в сравниваемых 

группах не выявлено.  

Распространенность болезней нервной системы (VI класс) у лиц 15-17-

летнего возраста (оба пола) в среднем была равна 7,68 случаев на 100 подрост-

кового населения, а у взрослого  населения  (от 18 лет  и старше) - 3,55 случаев 

на 100.    

У обследованного нами контингента частота болезней VI класса в среднем 

была выше краевого показателя (табл. 3), при этом у студенток КР она была в 

1,3 раза выше, чем у обучающихся в Р-н. 

Наиболее высокой частота патологии VI класса была у студенток старших 

возрастных групп: по сравнению с 15-17-летними учащимися частота болезней 

этого класса была статистически достоверно выше - в КР в 2,1 раза (р <0,05), а в 

Р-н  - 2,7  раза (р <0,05). Из нозологических форм заболеваний этого класса чаще 

выявлялась ВСД - (7,02±0,8 случаев на 100 осмотренных студенток).  

Частота ВСД среди студенток КР в целом была почти на 30% выше, чем у 

их сверстниц из Р-н за счет наиболее низкого уровня заболеваемости у 15-17-

летних студенток. Наиболее высокий уровень заболеваемости ВСД был в стар-

ших возрастных группах учащихся.  

Среди других заболеваний в единичных случаях встречался детский цере-

бральный паралич, эпилепсия и мигрень. 

В целом отмечен статистически значимый рост болезней VI класса (более, 

чем в 2 раза) с увеличением возраста студенток.  

Уровень болезней VII класса (болезни глаза и его придаточного аппарата) у 

подростков 15-17 лет (оба пола) в среднем составил 8,91 случаев на 100. У 



130 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

взрослого населения (оба пола) за этот же период он был ниже - 6,44 случаев на 

100 человек.  

У студенток КР частота болезней этого класса (табл. 3) была близким к 

средним показателям региона в целом (6,53±0,78 случаев на 100 осмотренных). 

Из нозологических форм болезней VII класса у студенток наиболее часто 

встречалась миопия (5,34±0,5 случаев на 100 осмотренных). Помимо этого, от-

мечены единичные случаи конъюнктивита, блефарита, косоглазия и ангиопатии 

сетчатки. Существенного различия частоты болезней этого класса в сравнивае-

мых группах не было, однако отмечена тенденция её роста с возрастом студен-

ток в обеих территориальных группах. 

Распространенность болезней IX класса (болезни системы кровообраще-

ния) у подростков в возрасте 15-17 лет (оба пола) была в среднем 4,23 случаев 

на 100 подросткового населения, а у взрослого населения - 16,3 на 100 человек 

старше 18 лет.  

Среди осмотренных студенток болезни IX класса отмечены у 30 человек, 

частота которых была близка к уровню этой патологии у подростков 15-17-

летнего возраста в регионе в целом (табл. 4). Однако настораживает, что уро-

вень этой патологии среди 15-17-летних студенток был значительно (в 2,7 раза) 

и статистически достоверно выше (р <0,01), чем у студенток старшей возраст-

ной группы. Эта тенденция имела место, как среди студенток КР, так и в Р-н.   

Среди  болезней этого класса у студенток были выявлены гипертензивный 

синдром, который чаще диагностировался у студенток старшей возрастной 

группы КР (0,98±0,69 случаев на 100), кардиомиопатия и варикозное расшире-

ние вен нижних конечностей, чаще отмеченные у студенток из Р-н, особенно в 

младшей возрастной группе (1,73± 0,86 и 0,87±0,87 случаев на 100 осмотрен-

ных, соответственно), а также единичные случаи гипотензивного синдрома, по-

роков митрального клапана и нарушений мозгового кровообращения.  

Частота болезней органов дыхания (X класс) у подростков была в среднем 

38,7 случаев на 100 человек, а у лиц старше 18 лет почти в 3 раза ниже - 13,83 

случаев на 100 человек взрослого населения (оба пола).  

Анализ полученных нами данных не коррелировал с краевыми показате-

лями (табл. 3). Так, частота болезней Х класса у 15-17- летних студенток была 

значительно (в 2,6-3 раза; р <0,001) ниже, чем в старших возрастных группах.  

Важно подчеркнуть выраженную тенденцию к росту частоты болезней ор-

ганов дыхания у студенток с возрастом как в КР, так и в Р-н. При анализе ча-

стоты  отдельных нозологических форм заболеваний Х класса у осмотренных 

студенток статистически достоверных различий в сравниваемых территориаль-

но-возрастных группах не выявлено. Вместе с тем отмечено, что ведущее место 

(5,14±0,69 случаев на 100) в структуре болезней у них занимает хронический 

тонзиллит, распространенность которого значительно и статистически досто-

верно (р <0,05) выше остальных болезней. Его уровень в разных территориаль-

но-возрастных группах несколько отличался. У 15-17-летних студенток, обу-

чающихся в КР и в Р-н, он был практически одинаковым, а в старшей возраст-
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ной группе среди студенток КР он был на 20% ниже (соответственно, 5,56±1,9 и 

4,43±1,4 на 100 осмотренных).  

Второе место в структуре болезней Х класса у осмотренных занимал хрони-

ческий бронхит (2,97±0,53 случаев на 100), как и у всех студенток из Р-н (3,2± 

0,91 случаев на 100), который среди учащихся КР находился на 3-м месте 

(2,83±0,66 случаев на 100). У них же 2-е место в структуре занимали риниты 

(2,98±0,67 случаев на 100) преимущественно аллергической этиологии. Эти бо-

лезни у студенток Р-н находились на 3-м месте (2,67±0,83 случаев на 100). Сле-

дующие места  в структуре болезней органов дыхания у студенток разных тер-

риториально-возрастных групп занимали хронический фарингит, синусит, 

бронхиальная астма, смещение носовой перегородки, гипертрофия аденоидов, 

хронический ларингит, частота которых в разных группах студенток отлича-

лась несущественно и статистически недостоверно. Вместе с тем, отмечена тен-

денция увеличения с возрастом частоты большинства болезней этого класса (в 

особенности хронического бронхита) у студенток из Р-н. 

Заболеваемость 15-17-летних подростков (оба пола) болезнями органов  пи-

щеварения  (XI класс) в среднем была 13,29 случаев на 100 подростков, а у взрос-

лого населения - несколько ниже и  составляла в среднем 10,53 случая на 100 че-

ловек. 

Частота болезней XI класса у студенток колледжей в целом была ниже и 

составляла 8,82±0,89 случаев на 100 осмотренных, что возможно связано с  по-

грешностями в ходе медосмотров (гиподиагностикой).  

 Уровень болезней органов пищеварения у студенток Р-н был на 26% вы-

ше, чем в КР. В группах 15-17-летних студенток это различие составляло 

12,5%, а в старшей возрастной группе - на 32,7%, однако статистически досто-

верных различий частоты болезней XI класса не выявлено.  

 

Таблица 4 

Интенсивные показатели патологической пораженности студенток меди-

цинских колледжей по XI-XIX классам болезней на 100 осмотренных 

Группы  студенток, чел. 
Классы болезней 

XI XII XIII XIV XVII XIX 

Всего:  15-20 лет,  1011 чел. 8,8±0,89 1,75±0,4 11,5±1,0 6,67±0,8 0,87±0,3 1,36±0,4 

КР 15-20 лет,  636 чел. 7,96±1,1 1,61±0,5 12,4±1,3 7,4±1,04 0,96±0,4 1,38±0,5 

Р-н: 15-20 лет,     375 чел. 10,0±1,6 1,98±0,7 9,3±1,5 4,79±1,1 0,45±0,3 1,34±0,6 

Всего: 15-17 лет,   664 чел. 7,56±1,0 1,44±0,5 8,98±1,1* 5,9±0,92 0,66±0,3 1,17±0,4 

Всего:  18-20 лет,  347 чел. 11±1,7 2,38±0,8 16,0±1,97* 7,9±1,45 1,23±0,6 1,73±0,7 

КР   15-17 лет,   433 чел 7,23±1,2 1,47±0,6 *9,8±1,4 6,28±1,2 0,73±0,4 1,19±0,5 

Р-н:  15-17 лет,    231 чел. 8,1±1,8 1,38±0,8 6,6±1,63 5,04±1,4 0,23±0,2 1,12±0,7 

КР:  18-20 лет,   203 чел. 9,49±2,1 2,0±0,97 *17,6±2,67 9,14±2,0 1,42±0,8 1,77±0,9 

Р-н:  18-20 лет,    144 чел. 12,6±2,8 2,8±1,37 12,85±2,8 4,29±1,7 0,67±0, 7 1,7±1,06 

Примечание: * - статистически достоверное различие показателей в столбцах.                                                                                              

 

Среди спектра болезней органов пищеварения у студенток чаще всего отме-

чалась патология гастродуоденальной зоны (хронический, гастрит, гастродуоде-



132 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки), уровень которой у всех 

осмотренных составил 4,9±0,7 случаев на 100 человек. При этом имела место 

возрастная тенденция роста уровня заболеваемости болезням гастродуоденаль-

ной зоны в целом, хроническим гастритом и гастродуоденитом. Кроме того, у 

студенток были единичные случаи синдрома раздраженной кишки, оперирован-

ного желудка и нарушение развития челюстей.   

Распространенность болезней гастродуоденальной зоны у студенток Р-н 

была  почти в 1,5 раза выше, чем в КР, при этом у 15-17-летних студенток она 

была выше на 33,3%, а у 18-20-летних - на 56,8%.На втором месте по частоте 

были заболевания панкреато-гепато-билиарной зоны (хронический холецистит, 

гепатит, дискинезия желчевыводящих путей и хронический панкреатит) – всего 

2,7±0,5 случаев на 100 осмотренных, при этом  уровень этих заболеваний, 

наоборот, выше был у студенток КР (на 30,0%), как в группе 15-17-летних (на 

29,0%), так и в группе 18-20-летних студенток (на 30,0%).  

Следует отметить, что частота болезней гастродуоденальной зоны среди 

всего обследованного контингента была значительно (в 1,8 раза) и статистиче-

ски достоверно выше, чем болезней панкреато-гепатобилиарной зоны (р <0,05). 

Это различие было отмечено во всех сравниваемых группах, при этом стати-

стически достоверным оно было выше только у студенток  Р-н (р <0,05) пре-

имущественно за счет 18-20-летних студенток (р <0,05).       

Распространенность болезней кожи и подкожной клетчатки (XII класс) у 

подросткового населения региона была в среднем 6,8 случаев на 100 подрост-

ков обоего пола, а у взрослых - 4,1 случаев на 100 человек.  

Интенсивные показатели болезней XII класса у осмотренных студенток 

были значительно ниже среднекраевых (табл. 4.).  

Из 1011 осмотренных студенток только у 18 человек были диагностирова-

ны болезни XII класса (1,75±0,41 случаев на 100 осмотренных), что затруднило 

статистический анализ материала по группам учащихся, однако отмечена тен-

денция увеличения частоты болезней этого класса с возрастом обучающихся.  

У студенток были диагностированы угри обыкновенные (0,5±0,2 случая), 

дерматит и себорея (по 0,40±0,2 случая), красный плоский лишай и псориаз (по 

0,2±0,14 случаев) и экзема (0,1±0,1 случая на 100 осмотренных).  

Частота болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (XIII 

класс) у подростков региона в среднем была 12,8 случаев на 100, а у взрослых - 

7,76 случаев на 100 человек.  

Уровень болезней XIII класса у студенток был сопоставим со среднекрае-

выми показателями (табл. 4). Так, в целом частота болезней XIII класса у сту-

денток составила 11,51±1,0 случаев на 100 осмотренных. Среди учащихся КР 

она была почти на 26% выше, чем у студенток Р-н (12,44±1,31 против 9,26±1,5 

случаев на 100 осмотренных).  

Было показано, что частота болезней этого класса у студенток старших 

возрастных групп в КР и Р-н была почти в 2 раза выше (р <0,05), чем у студен-

ток 15-17-летнего возраста.  
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Из болезней XIII класса у студенток КР первое место занимал сколиоз, 

второе и третье ранговые места были у остеохондроза и плоскостопия. У сту-

денток из Р-н первое место занимало плоскостопие, сколиоз и остеохондроз де-

лили 2-3 места.    

В целом, патологические изменения со стороны позвоночника у студенток 

КР встречались в 2 раза чаще (р <0,05), чем в Р-н в обеих возрастных группах. 

При этом обращает на себя внимание, что частота кифоза и лордоза у студенток 

КР по сравнению с учащимися из Р-н существенно и статистически достоверно 

(р <0,01) выше. Вместе с тем, на наш взгляд, это связано с разными подходами 

к диагностике изменений позвоночника у врачей медицинских учреждений, об-

служивающих студенток в краевой и районных поликлиниках. 

Распространенность болезней мочеполовой системы (XIV класс) у 15-17-

летних жителей края в среднем была 7,3 случаев на 100 подростков, а среди 

взрослых - 6,88 случаев на 100 населения.  

У студенток колледжей уровень патологии мочеполовой системы (табл. 4) 

был близок к краевым показателям (6,67±0,78 случаев на 100 осмотренных). 

Частота болезней XIV класса была выше у студенток КР, как в целом, так и в 

разных возрастных группах. Отмечена более высокая распространенность этой 

патологии с увеличением возраста студенток. 

У студенток были выявлены воспалительные заболевания женских поло-

вых органов, эрозия шейки матки, киста и поликистоз яичников, кандидозы, 

фиброзно-кистозная болезнь молочных  желез (мастопатия),  болезни  почек и 

болезни  мочевого пузыря.  

Во всех территориально-возрастных группах первое место занимали болезни 

почек, за ними следовали воспалительные заболевания женских половых орга-

нов, затем грибковые заболевания (молочница) и мастопатия, частота которых с 

возрастом увеличивалась у всех студенток. Статистически достоверных разли-

чий не выявлено. 

Частота врожденных аномалий (пороков крови), деформаций и хромосом-

ных нарушений (XVII класс) в среднем у 15-17-летних подростков была равна 2,0 

случая на 100 человек, а у взрослого населения - 0,11 случаев на 100 населения. 

Из 1011 студенток патология XVII класса найдена всего у 11 человек, а ин-

тенсивный показатель патологии составил 1,09±0,33 случаев на 100 осмотрен-

ных (табл. 4). Это были врожденные аномалии сердца, желчного пузыря, уха, 

вызывающие нарушение слуха (по 0,30±0,17 случаев на 100 осмотренных), 

врожденная катаракта и врожденная грыжа диафрагмы (по 0,10±0,10 случаю на 

100 осмотренных). Отмечена тенденция более высокого уровня этой патологии 

у студенток КР (0,96±0,39 против 0,45±0,34 случаев на 100 осмотренных в Р-н) 

и в старших возрастных группах.  

Интенсивный показатель травм, отравлений и некоторых других послед-

ствий воздействия внешних причин (XIX класс) у 15-17-летних подростков был 

в среднем на уровне 9,99 случаев на 100 подросткового населения без учета по-

лового признака, а у взрослого населения - 7,17 случаев на 100 населения.  
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Было отмечено, что распространенность  патологии  XIX  класса в старшей 

возрастной группе учащихся была выше (на 48%) особенно у 18-20-летних сту-

денток КР. Прирост частоты этой патологии в диапазоне от 15-17 лет до 18-20 

лет у студенток КР составил 48,7%, а в Р-н – 38,3%. Во всех группах основное 

место занимали последствия травм головы (у 10 студенток - 0,99±0,31 случаев 

на 100). Кроме того, по одному случаю имели место последствия травмы ко-

ленного сустава, перелома ключицы, ребер и костей голени (по 0,10±0,10 слу-

чаев на 100 студентов).                  

Практический интерес представлял анализ ранжирования выявленных нозо-

логических форм заболеваний (табл. 5).  

Первые три ранговые места у студенток обеих возрастных групп КР зани-

мали вегетососудистая дистония (ВСД), миопия и тонзиллит. 

У студенток из Р-н 1-е место занимал хронический тонзиллит, ВСД и миопия 

занимали 2-е и 3-е места. В старшей возрастной группе студенток  Р-н на 1-м ме-

сте находилась ВСД, а на 2-м месте – гастриты и гастродуодениты. Тонзиллит и 

сколиоз делили третье-четвертое места. 

                                                                                

        Таблица 5 

Распределение первых ранговых мест болезней у студенток медицинских 

колледжей  

 

№№ 

п/п 

Наименование  

болезни 

Группы студенток 

15-17 лет 18-20 лет 

КР Р-н Всего КР Р-н Всего 

Ранговые места 

1. ВСД 1 2 1 1 1 1 

2. Миопия 2 3 3 2 3-4 2 

3. Тонзиллит 3 1 2 3 3-4 3 

4. Сколиоз 4 6-8 5 4 7-9 5-6 

5. Ринит 5 6-8 6 8-12 7-9 8-9 

6. 
Гастрит, гастродуо-

денит 
6 4 4 6 2 4 

7. Бронхит 7-8 6-8 7 7 5 5-6 

8. Остеохондроз 7-8 9-11 8 8-12 6 7 

9. Фарингит 9 9-11 10 8-12 10 8-9 

10. Лордоз, кифоз 10 -  5  10 

11. Плоскостопие 11-12 5 9 8-12 7-9 11 

 

Ранжирование нозологических форм заболеваний показало, что наибольше 

внимание при планировании и проведении лечебно-профилактических меро-

приятий в медицинских колледжах необходимо уделять активному выявлению 

и своевременному лечению ВСД, миопии, хроническим воспалительным забо-

леваниям носоглотки, желудочно-кишечного тракта и нарушениям осанки, а в 

РК - еще и хроническому бронхиту.  

Определенный интерес представлял анализ количества диагнозов на 100 

осмотренных учащихся (табл. 6).   
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Было показано, что среди всех осмотренных каждая третья студентка име-

ла хотя бы один диагноз хронического заболевания или какого-либо морфо-

функционального отклонения в состоянии здоровья. У каждой десятой сту-

дентки было по два диагноза, у каждой двадцатой студентки – по три диагноза 

(51 чел.), у каждой сто сороковой по четыре диагноза (7 чел.) и у двух студен-

ток из КР было по пять диагнозов хронического заболевания или морфофунк-

ционального отклонения.  

 

Таблица 6 

Количество диагнозов у студенток обследованных медицинских колле-

джей, М±m на 100 осмотренных 

Группы  студенток 
Один 

диагноз 

Два 

диагноза 

Три 

диагноза 

Четыре 

 диагноза 

Пять   

диагнозов 

Всего:  15-20 лет; 

1011 чел. 

32,74±1,48 

331 чел. 

10,58±0,97 

107 чел. 

5,05±0,69 

51 чел. 

0,69±0,26 

7 чел. 

0,20±0,14 

2 чел. 

КР: 15-20 лет; 

636 чел. 

33,81±1,88 

215 чел. 

11,32±1,26 

72 чел. 

4,87±0,85 

31 чел. 

0,79±0,35 

5 чел. 

0,31±0,22 

2 чел. 

Р-н: 1 5-20 лет; 

375 чел. 

30,93±2,39 

116 чел. 

9,33±1,50 

35 чел. 

5,33±1,16 

20 чел. 

0,53±0,37 

2 чел. 
- 

КР:1 5-17 лет; 

433 чел. 

*29,79±2,23 

129 чел. 

11,55±1,54 

50 чел. 

5,77±1,12 

25 чел. 

0,69±0,40 

3 чел. 

0,46±0,33 

2 чел. 

Р-н: 15-17 лет; 

231 чел. 

29,87±3,01 

69 чел. 

7,36±1,72 

17 чел. 

5,19±1,46 

12 чел. 

0,43±0,43 

1 чел. 
- 

КР: 18-20 лет; 

203 чел. 

*42,36±3,47 

86 чел. 

10,84±2,18 

22 чел. 

2,96±1,19 

6 чел. 

0,98±0,69 

2 чел. 
- 

Р-н:  18-20 лет; 

144 чел. 

32,64±3,91 

47 чел. 

12,50±2,76 

18 чел. 

5,56±1,91 

8 чел. 

0,69±0,69 

1 чел. 
- 

Примечание: * - статистически достоверное различие (в столбцах). 

 

В КР студенток с одним диагнозом было на 8,5%, с двумя диагнозами на 

17,6% и на 33% с четырьмя диагнозами больше, чем в Р-н.  

Студенток с тремя диагнозами, наоборот, было на 9,5% больше среди сту-

денток Р-н. 

Отмечена отчетливая тенденция увеличения числа студенток с одним диа-

гнозом в старшей возрастной группе учащихся, при этом среди 18-20-летних 

студенток КР таких студенток было почти в 1,5 раза больше (р 0,05), чем в 

младшей возрастной группе.      

Студенток с двумя и более диагнозами в старшей возрастной группе КР было 

на 20% меньше, чем среди 15-17-летних учащихся (14,8±2,5% и 18,5±1,9%, соот-

ветственно). В Р-н, наоборот, отмечено выраженное (на 44,6%) увеличение коли-

чества учащихся с двумя и более диагнозами у 18-20-летних студенток по сравне-

нию с младшей возрастной группой (18,8±3,2 и 13,8±2,2%, соответственно).                                                                                                                     

Важно отметить, что во всех группах были студентки, которые имели по 

три и четыре диагноза. В этих случаях всегда, помимо прочих болезней и со-

стояний, отмечали болезни органов пищеварения или ВСД.  
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Двум студентам из младшей возрастной группы КР было выставлено по 5 

диагнозов (ВСД, гастрит, тонзиллит, мастопатия, плоскостопие у одной сту-

дентки, и ВСД, миопия, сколиоз, нефроптоз, дискинезия желчевыводящих пу-

тей – у другой).  

Оценка экстенсивных показателей изучаемых классов болезней отражает 

значение отдельных частей совокупности изучаемого явления, в нашем случае, 

доли классов болезней или нозологических форм заболеваний.     

Изучение структуры патологической пораженности студенток (табл. 7), пока-

зало, что первое ранговое место или почти третья её часть (29,0±1,43%) приходит-

ся на болезни органов дыхания (X класс), при этом максимальная доля болезней 

этого класса (30,9±2,4%) отмечена у студенток Р-н преимущественно за счет 

младшей возрастной группы (32,16±3,1%).  

Почти в 2 раза ниже (15,5±1,1%) была доля болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (XIII класс). В этом классе болезней 

наибольшая доля была у студенток КР (16,6±1,5%) в основном за счет старшей 

возрастной группы учащихся (17,3±2,6%).  

Студентки из Р-н в разных возрастных группах имели практически одина-

ковые доли болезней этого класса (13,3% и 13,2%).  

Третье ранговое место (12,2±0,4%) занимали болезни органов пищеваре-

ния (XI класс). У студенток Р-н по сравнению с КР доля этих болезней была на 

4% выше. Максимальная доля болезней этого класса (15,1%±3,0) была у 18-20-

летних студенток Р-н, несколько опережая своих младших коллег (14,7±2,3%). 

В КР отмечена такая же тенденция, но на более низком уровне (10,9% и 10,7%). 

                                                                                      

    Таблица 7                                                                                                                              

Структура патологической пораженности по классам болезней 

у студенток медицинских колледжей Краснодарского края (%%) 

 

 

К
л
ас

сы
 

Б
о
л
ез

н
ей

 

Группы студенток, чел. 

Всего 

15-20 лет,  
1011 чел. 

КР 

15-20 лет,  
636 чел. 

Р-н 

15-20 лет, 
375 чел. 

КР 

15-17 лет,  
433 чел. 

Р-н 

15-17 лет, 
231 чел. 

КР 

18-20 лет, 
203 чел. 

РН 

18-20 лет, 
144 чел. 

III 1,23±0,35 1,04±0,39 1,57±0,64 1,22±0,53 1,41±0,77 0,64±0,56 1,89±1,13 

IV 2,88±0,52 3,11±0,69 2,41±0,79 3,37±0,87 2,1±0,94 2,56±1,11 2,82±1,38 

VI 11,49±1,0 12,44±1,3 9,64±1,52 12,27±1,6 8,66±1,85 12,82±2,4 10,38±2,5 

VII 9,03±0,9 9,13±1,14 8,84±1,46 9,2±1,39 8,38±1,82 8,98±2,0 9,43±2,43 

IX 4,11±0,62 3,32±0,71 5,17±1,14 3,37±0,87 4,89±1,42 3,2±1,24 6,6±2,07 

X 29,0±1,43 28,0±1,78 30,92±2,4 28,84±2,2 32,16±3,1 26,28±3,1 29,25±3,8 

XI 12,17±0,4 10,79±1,2 14,86±1,8 10,73±1,5 14,68±2,3 10,89±2,2 15,1±2,97 

XII 2,46±0,49 2,28±0,59 2,82±0,85 2,46±0,74 2,79±1,08 1,93±0,96 2,82±1,38 

XIII 15,46±1,1 16,6±1,5 13,25±1,8 16,26±1,8 13,3±2,22 17,3±2,65 13,2±2,82 

XIV 8,76±0,89 9,54±1,16 7,23±1,34 8,59±1,35 8,38±1,82 11,54±2,2 5,65±1,02 

XVII 1,51±0,38 1,86±0,54 0,8±0,46 1,85±0,65 0,7±0,55 1,93±0,96 0,94±0,8 

XIX 1,91±0,43 1,86±0,54 2,0±0,7 1,85±0,65 2,1±0,94 1,93±0,96 1,89±1,13 
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Более 10% в структуре патологической пораженности осмотренных (4 ран-

говое место) занимали болезни нервной системы (VI класс), при этом доля бо-

лезней этого класса у студенток КР была значительно выше, чем у студенток Р-

н (12,4% и 9,6%, соответственно).  

На пятом (9,0±0,9%) и шестом (8,8±0,9%) ранговых местах были болезни 

глаза и его придаточного аппарата  и болезни мочеполовой системы. В обоих 

случаях в общей структуре заболеваемости удельный вес болезней этих классов 

в целом был выше у студенток КР. 

Доли остальных классов болезней в структуре общей заболеваемости сту-

денток были менее существенными и составляли 4% и ниже.  

 

Резюме.    

Анализ полученных данных позволил выявить некоторые территориально-

возрастные особенности и определенные негативные тенденции в состоянии 

здоровья учащихся обследованных медицинских колледжей. 

В территориальном аспекте – уровень здоровья у студенток КР по сравнению 

с учащимися из Р-н ниже: на 10,2% по показателям количества здоровых лиц на 

100 осмотренных (48,9±1,98 против 53,9±2,57), на 10,5% по числу лиц с ПП 

(51,1±1,98 против 46,1±2,49), на 13,3% по количеству лиц с заболеваниями 

(40,6±1,95 против 35,2±2,47) и на 12,4% по количеству диагнозов (75,8±1,7 против 

66,4±2,4). 

 В возрастном аспекте – уровень здоровья 18-20-летних студенток по сравне-

нию с 15-17-летними учащимися ниже: на 15,6% по уровню практически здоро-

вых лиц (45,2±2,7 против 53,6±1,9; р <0,05), на 18,1 % по числу лиц с ПП (54,8±2,7 

против 46,4±1,9; р <0,05), на 23,3% по количеству лиц с заболеваниями (43,8±2,7 

против 35,8±1,9, соответственно; р <0,05) и на 7% по количеству диагнозов на 100 

осмотренных. 

В возрастно-территориальном аспекте: уровень здоровья 15-17-летних 

студенток из КР по с равнению с их ровесницами из Р-н ниже: на 10,4% по ко-

личеству здоровых лиц (51,7±2,4 против 57,1±3,3), на 11,2% по уровню лиц с 

ПП (48,3±2,4 против 42,9±3,3), на 13,8% по распространенности лиц с заболе-

ваниями (37,7±2,3 против 32,5±3,1) и на 17,8 по количеству диагнозов на 100 

осмотренных (75,3±2,1 против 61,9±3,2; р <0,05).  

Уровень здоровья 18-20-летних студенток КР по сравнению с их сверстница-

ми из Р-н ниже: на 13,3% по числу здоровых лиц (42,9±3,5 против 48,6±4,2), на 

10% по уровню ПП (57,1±3,5 против 51,4±4,2), на 15% по количеству лиц с забо-

леваниями (46,8±3,5 против 39,6±4,1) и на 4,3% по количеству диагнозов на 100 

осмотренных.  

Частота морфофункциональных отклонений в сравниваемых группах 

практически не отличалась. 

По сравнению со среднестатистическими данными региона по общей заболе-

ваемости, уровни ПП студенток обследованных колледжей были ниже по классам 

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена ве-
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ществ, болезней кровообращения (у 18-20-летних учащихся), болезней органов 

дыхания (у 15-17-летних студенток), болезней кожи и подкожной клетчатки, 

врожденных аномалий, травм, отравлений и некоторых последствий воздействия 

внешних причин. 

Близкими к величинам общей заболеваемости населения края были уровни 

ПП по классам болезней глаза и его придаточного аппарата, болезней системы 

кровообращения (у 15-17-летних студенток), органов пищеварения, костно-

мышечной системы и соединительной ткани, и болезней мочеполовой системы. 

У студенток обследованных колледжей выше средних региональных величин 

общей заболеваемости населения были уровни ПП по классам болезней крови, 

кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный меха-

низм, болезни нервной системы и болезни органов дыхания (у 18-20-лентиз сту-

денток). 

В структуре ПП у обследованного контингента студенток наибольший инте-

рес из 12 классов представляют шесть классов болезней, доля которых в сумме в 

разных территориальных и возрастных группах составляла от 79,7±2,8% до 

85,9±1,7%. Это болезни органов дыхания, костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани, органов пищеварения, нервной системы, глаза и его придаточного 

аппарата, и мочеполовой системы. Вместе с тем, у студенток разных территори-

ально-возрастных групп она имела определенные особенности: среди студенток 

КР лидирующие места в структуре занимали болезни X, XI и VI классов, а среди 

их коллег из Р-н – болезни X, XI и XIII классов.  

В структуре отдельных нозологических форм заболеваний также были свои 

особенности. Так, у студенток КР в обеих возрастных группах первые три места 

занимали ВСД, миопия и хронический тонзиллит. 

У студенток из Р-н первые три места в младшей возрастной группе занимали 

те же болезни, но в другой последовательности: хронический тонзиллит, ВСД и 

миопия. У 18-20-летних студенток Р-н на первом месте в структуре находились 

ВСД, на втором – хронический гастрит и гастродуоденит, а третье место делили 

хронический тонзиллит и миопия. 

Доли остальных болезней и морфофункциональных отклонений в структуре 

патологии у студенток были незначительными.   

Таким образом, работа показала необходимость проведения комплекса оздо-

ровительных организационных и медико-профилактических мероприятий, 

направленных на повышение уровня здоровья студенток медицинских колледжей, 

при этом важно обратить внимание на то, что показатели состояния здоровья сту-

денток КР хуже, чем у студенток Р-н, а у 18-20-летних студенток хуже, чем у сту-

денток 15-17-летнего возраста.  
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Аннотация: данная работа посвящена вопросам обучения литературному чтению младших 

школьников. Раскрыты методические особенности использования произведений живописи 

при изучения пейзажной лирики, рассмотрены виды наглядности, используемой в учебниках, 

приведены примеры методических разработок к урокам, которые будут полезны учителям-

практикам, студентам педагогических специальностей. 

Ключевые слова: изучение лирики, произведения живописи, методика обучения литератур-

ному чтению. 

 

METHODICAL ASPECTS OF WORKS OF PAINTING USE WHEN STUDYING LYRICS 

AT ELEMENTARY SCHOOL 

 

Donskaya Natalya Yurevna 

 

Abstrakt: this work is devoted to questions of elementary school students training in literary read-

ing. Methodical features of use of works of painting when studying landscape lyrics are revealed, 

types of the presentation used in textbooks are considered, examples of methodical developments to 

lessons which will be useful to experts teachers, students of pedagogical specialties are given. 

Key words: studying of lyrics, performing painting, technique of training in literary reading. 

 

Основная задача курса литературного чтения – формирование грамотного 

читателя, способного не только понимать литературное произведение, но и 

эмоционально относиться к прочитанному, что соответствует главной цели 

формирования базовых читательских умений. 

В программах по литературному чтению перечислены умения, которыми 

должен овладеть учащийся, работая с художественными текстами: различать 

жанры литературы, определять основную тему произведения, характеризовать 

персонажей, делить текст на части и пересказывать его и т.д. М.П. Воюшина 

связывает данные умения с процессом формирования квалифицированного чи-

тателя в условиях начальной школы [1]. 

Воображение играет решающую роль в восприятии художественной лите-

ратуры. Оно позволяет читателю создавать в своем сознании образы, описан-

ные писателем. Без этого умения невозможно по-настоящему понять и оценить 
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литературные произведения. 

Чтение можно рассматривать как совместный творческий процесс, в кото-

ром читатель не только воссоздает образы, созданные автором, но и вносит 

свой собственный вклад, используя творческое воображение. 

Психологи и педагоги уделяют большое внимание изучению восприятия 

литературных произведений и роли воображения, особенно в случаях, когда у 

детей возникают трудности с этим процессом. Так, у некоторых школьников не 

возникают в воображении те картины, которые созданы словом, или данные 

картины являются неполными, не соответствующими идее автора.  

Тут могут быть причины психофизиологического характера, так как у не-

которых детей левое полушарие мозга развито сильнее, что делает их склонны-

ми к логическому мышлению, а не к образному. Такие дети могут испытывать 

трудности с представлением героев и событий художественных произведений.  

Другая причина недостаточно полной работы воображения ребенка может 

быть обусловлена сложностью самого процесса, который заключается в «рас-

кодировке» абстрактных словесных знаков, когда они становятся образными 

живыми картинами. Чтобы это делать, обучающиеся должны использовать 

произвольное внимание, а также усилия воли. Попова Н.Б. отмечает, что мно-

гие дети обладают так называемым «ленивым» воображением [2, с. 97]. Кроме 

того, многие дети не обладают достаточным жизненным опытом и запасом об-

разов в памяти, чтобы дополнить вымышленные картины деталями из соб-

ственной жизни. Часто их воображение неактивно, поскольку сознание занято 

другими проблемами, а не конкретным художественным произведением. 

М.И. Оморокова указывает на другое читательское умение, без которого 

культура полноценного восприятия и интерпретации художественного текста 

является невозможной. Оно представлено «умением эмоционально откликаться 

на художественные образы и картины. Что касается словесного художественно-

го образа, то они способны не только давать изображение мира, но и эстетиче-

ские оценки изображенному. Автором выражается собственное эмоциональное 

понимание жизни, людей, природы. Этим искусство принципиально отличается 

от научной сферы. А значит, если отсутствуют читательские эмоции, литера-

турное произведение не может полноценно восприниматься, изучаться» [3, с. 

79].  

Особую сложность для восприятия младших школьников представляют 

лирические произведения, вошедшие в детское чтение, чаще это пейзажная ли-

рика классиков XIX-XX вв.  

Лирическое произведение – это прежде всего отражение внутренней жизни 

человека, его личных конкретных переживаний. Лирика воспроизводит субъек-

тивное индивидуальное чувство или состояние лирического героя.  

Главные задачи изучения лирики как особого литературного рода: 

 создание условий для эмоционального читательского восприятия тек-

ста и сопереживания лирическому герою; 

 формирование умения воссоздавать картины, нарисованные автором; 
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 формирование представлений о том, как создается образ-переживания 

в лирике,  

 развитие умений находить в тексте средства художественной изобрази-

тельности и выразительности и воспроизводить в своей речи; 

 обучение выразительному чтению как способу передачи собственного 

восприятия текста, своих представлений и переживаний. 

В пейзажных стихотворениях, с которыми на уроках встречается младший 

школьник, часто используется прием, называемый «психологический паралле-

лизм». Этот прием помогает автору выразить аналогию и провести параллель 

между картинами природы и внутренним состоянием лирического героя. Таким 

образом, чтобы понять основной смысл такого стихотворения требуется воссо-

здать в своем воображении пейзажные образы и погрузиться в переживания ли-

рического героя, которые скрыты за этими образами. 

Данные умения весьма сложны для 8-10-летних детей в связи с тем, что 

многие образы классических стихотворений связаны с картинами природы, ко-

торые ребенок не встречал в реальной жизни. К примеру, детям, живущим на 

Дальнем Востоке, сложно представить степной пейзаж или поле, засеянное 

пшеницей, а ученикам Крайнего Севера не доводилось видеть горные вершины 

или ущелья. Часто картины природы связаны с сезонными сельскохозяйствен-

ными работами крестьян, что тоже требует определенного багажа знаний и 

накопленного визуального опыта. 

При анализе пейзажной лирики особую сложность для ребенка-читателя 

представляет необходимость воспроизведения в собственном сознании картин 

природы. Для того чтобы этот процесс был более продуктивным, учитель дол-

жен заботиться о постоянном накоплении и расширении зрительных, слуховых, 

эмоциональных впечатлений младших школьников. Этому способствуют и 

непосредственное знакомство детей с явлениями природы на прогулках и экс-

курсиях, и анализ произведений смежных искусств (живопись, графика, музы-

ка) на уроках музыки и изобразительного искусства. Внимательный зритель и 

слушатель чаще всего становится и вдумчивым читателем [4, с. 4].   

Учитель должен как можно больше времени уделять анализу поэтических 

картин природы в произведениях пейзажной лирики. Одновременно ему необ-

ходимо учить юного читателя видеть за картинами природы чувства и пережи-

вания автора и лирического героя. Часто встречающейся ошибкой на уроках в 

начальной школе является неполнота «расшифровки» пейзажного образа: рабо-

та с текстом ограничивается анализом природных образов, не доходя до осмыс-

ления основного содержания лирического текста – чувств, переживаний, раз-

мышлений лирического героя. 

В понимании и анализе лирического текста одним из самых сложных мо-

ментов является необходимость «расшифровки» поэтических приемов, с помо-

щью которых поэт передает свои мысли и чувства. Здесь важно обратить вни-

мание на музыкальность стиха, или звукопись, а также на особенности поэтиче-

ского синтаксиса: повторы, инверсии, антитезы, риторические вопросы и вос-
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клицания и так далее. Кроме того, для младших школьников и учителей 

начальной школы также очень важна лексика, которая служит средством для 

выразительности художественной речи.  

Сделать процесс постижения авторского замысла, «раскодировки» образов 

природы и переживаний лирического героя более эффективным, поможет ис-

пользование наглядности. 

Наглядность – это один из компонентов целостной системы обучения, ко-

торая может помочь младшему школьнику качественнее усвоить изучаемый 

материал на более высоком уровне. Применение наглядных методов на уроках 

литературного чтения в младших классах оказывает благотворное влияние на 

результат процесса обучения и усвоения знаний, кроме того, учителя началь-

ных классов имеют потребность в том, чтобы реализовать эффективные методы 

применения наглядности [2, с. 98].  

У детей младшего школьного возраста наблюдается доминирование кон-

кретно-образного, наглядного мышления. Именно поэтому им необходимы об-

разные опоры. Следовательно, при использовании принципа наглядности мы 

работаем над развитием логического словесного мышления ребенка.   На уро-

ках литературного чтения возможны следующие виды наглядности: 

1. Зрительная наглядность. Роль зрительной наглядной опоры могут вы-

полнять репродукции портретов писателей, иллюстрации к произведениям, 

картины жанрового характера, фотографии мест, связанных с жизнью писателя, 

скульптурные фигурки героев книг, макеты, собранные гербарии, поделки, ку-

кольно-теневой театр, кинофильмы. На страницах учебников большую роль иг-

рают иллюстрации. Они создают красочный колорит, повышают эмоциональ-

ность восприятия текста.   

2. Слуховая наглядность. Умение почувствовать и оценить звуковой об-

раз, созданный писателем, - необходимое условие полноценного восприятия 

произведения. И здесь на помощь учителя может прийти слуховая наглядность. 

Сюда можно отнести аудиозаписи и музыкальные средства.  

3. Языковая наглядность, т.е. работа над языком произведения. 

4. Внутренняя наглядность. Предполагает использование сложившихся в 

сознании образов, ассоциаций, логических связей для создания новых образов. 

Средства наглядности помогают решить такие задачи, как мобилизация 

психической активности учащихся; введение новизны в учебный процесс; по-

вышение интереса к уроку; увеличение возможностей непроизвольного запо-

минания материала; расширение объема усваиваемого материала; выделение 

главного в материале и его систематизация. 

В школьных учебниках Литературного чтения используются несколько 

видов иллюстраций: вводные, иллюстрации к художественным текстам, фото-

графии, рисунки, репродукции картин. 

Вводные иллюстрации (открывающие новый раздел учебника). Эти ил-

люстрации играют роль некоторой «заставки», открывают раздел, они призва-

ны заинтересовать детей в изучении новой темы. Как правило, это коллажи из 



144 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

фотографий, на которых могут изображены фрагмент библиотеки, ученики в 

библиотеке, читающие или выбирающие книги; фотографии из музея книги с 

изображением рукописных книг и печатных станков; фотографии литератур-

ных мест, памятников писателям, фрагментов рукописей. Иллюстрации обло-

жек книг и журналов, наоборот, завершают изучение раздела, мотивируя детей 

на дальнейшее самостоятельное чтение.  

Иллюстрации к художественным текстам – один из самых распростра-

ненных типов иллюстраций. Еще с дошкольного возраста ребенок привыкает к 

тому, что в книге всегда есть иллюстративный материал, который помогает 

представить себе то, о чем он слушает или читает, увидеть героев и их поступ-

ки. Традиционная методика чтения предполагает, что такие иллюстрации до-

полняют процесс чтения, являются учебным средством: обычно в учебнике есть 

задания, связанные с работой с такими иллюстрациями. 

Фотографии и рисунки, которые сопровождают процесс чтения, помога-

ют маленькому читателю сориентироваться в сюжете, частично иллюстрируют 

эпизоды художественного текста, часто не имеют большой эстетической цен-

ности.  

Последнюю группу составляют репродукции картин русских художни-

ков. Репродукции картин великих пейзажистов, портретистов традиционно 

представлены в школьных учебниках. Есть иллюстрации разных авторов к од-

ному литературному произведению, которые предлагается сравнивать школь-

никам. В школьных учебниках или рабочих тетрадях можно встретить задания 

рассмотреть и описать картину, высказать свое отношение к ней.  

Сама целевая установка в задании «учиться рассказывать, а не рассматри-

вать, вглядываться» фиксирует традиционную установку начальной школы на 

картину лишь как на средство развития устной и письменной связной речи де-

тей: ценность зрительного образа уступает место слову, его описывающему. 

Можно сказать, что такая установка невольно заставляет ребенка своим рече-

вым высказыванием «конкурировать» с шедевром русской живописи вместо 

того, чтобы всмотреться в картину, насладиться ею, открыть в ней для себя что-

то новое» [2, с. 97]. 

Использование иллюстраций как визуального средства в общеобразова-

тельных школах часто не является эффективным, что приводит к упущению по-

тенциала иллюстративного материала визуально-коммуникативных ресурсов.  

Качественные и интересные иллюстрации к художественным текстам 

остаются недостаточно востребованными на уроках, в том числе для развития у 

детей навыков квалифицированного чтения, включающего не только внима-

тельное восприятие текста, но и анализ иллюстраций, связанных с данным про-

изведением. 

В учебниках представлены все виды зрительной наглядности, но их коли-

чество ограничено, поэтому учитель должен привлекать дополнительную 

наглядность. Для изучения пейзажных стихотворений мы рекомендуем исполь-

зовать иллюстрации картин художников 19 и 20 века, которые представляют 
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большую эстетическую ценность, а кроме того имеют тематическое и, возмож-

но, эмоциональное сходство с литературным произведением.  

Так, картины И. Левитана, И. Шишкина, А. Саврасова, И. Остроухова и др. 

помогают обучающимся, которые мыслят конкретными образами, познако-

миться со среднерусским пейзажем, ощутить подлинную красоту русской при-

роды, воспитывать наблюдательность, прививать чувство прекрасного. Обяза-

тельным элементом работы как с литературным текстом, так и с картиной, яв-

ляется беседа.   

Краснов Н.В. в работе «Беседы по искусству» замечает: «Задача учителя не 

только объяснить в беседе содержание картины, но и вызвать у детей опреде-

ленное отношение к ней, добиться, чтобы дети поняли художественный язык 

картины, средства и способы, которыми художник передает зрителю свои мыс-

ли и чувства» [4, с. 9].  

В ходе организации производственной практики студентов, обучающихся 

по направлению «Преподавание в начальных классах», были разработаны ме-

тодические материалы по использованию произведений живописи на уроках 

изучения пейзажной лирики во 2 классе (для УМК «Школа России»). 

Методические материалы имеют следующую структуру: текст стихотворе-

ния, иллюстрация картины, которая имеет тематическое сходство с текстом 

произведения, краткая биографическая справка о поэте и о художнике, беседы 

по стихотворению и иллюстрации. В таблице 1 приведены возможные вариан-

ты соотнесения литературных и живописных произведений.  

 

Таблица 1 

Живописные и литературные произведения, объединенные общей темой 

Литературное произведение Произведение живописи 

Ф. И. Тютчев «Весенние воды» Иван Семенович Остроухов «Ранняя весна» 

(1891 г.) 

А. Н. Плещеев «Весна» Исаак Левитан «Март» (1895 г.) 

А. А. Блок «На лугу» Юрий Геннадьевич Мельков «Весна в лесу» 

(2017 г.) 

А. Н. Плещеев «Сельская пе-

сенка» 

Сергей Арсеньевич Виноградов «Весна» (1911 

г.) 

С. Я. Маршак «Снег уже те-

перь не тот» 

Алексей Кондратьевич Саврасов «Ранняя вес-

на» (1880-е гг.) 

С. А. Васильев «Я помню, ра-

нило берёзу» 

Владимир Петрович Фельдман «Родина» 

(1950 г.) 

  

Приведем примеры таких материалов. 

К стихотворению «Весенние воды» Фёдора Ивановича Тютчева из раздела 

«Люблю природу русскую. Весна» предлагается репродукция картины русского 

художника Ильи Семёновича Остроухова «Ранняя весна» (рис.1). На уроке 

приводится несколько фактов из истории создания стихотворения: Ф. Тютчев 
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написал произведение в Германии в 1830 году, где он очень тосковал по ро-

дине, а, встретив весну, обнаружил, что это время года на чужбине очень похо-

же на российское.  

В беседе по тексту стихотворения детям задаются вопросы: О каком вре-

мени года идет речь? Какие приметы ранней весны мы находим? Сохраняются 

ли в природе признаки зимы? Кто рассказывает нам о весне? Как передает поэт 

движение, происходящее в природе? Найдите глаголы, попробуйте определить 

их значение? Почему поэт упомянул словосочетание хоровод майских дней? 

Что вы представляете? Какими эпитеты использовал Тютчев в стихотворении? 

Почему? Каков общий настрой стихотворения? 

 

 
Рис. 1. Репродукция картины И. Остроухова «Ранняя весна» (1891 г.) 

 

Для создания более полного восприятия произведения на уроке предлага-

ется познакомиться с русским художником И. Остроуховым (1858-1929 гг.), ко-

торый был известным пейзажистом, входившим в содружество передвижников, 

а также собирателем икон и живописных полотен. Рассматривая с учениками 

картину «Ранняя весна», обращаем внимание на композицию произведения 

(крупные стволы берез на переднем плане, разливающаяся вода которая как бы 

объединяет лесную еще заснеженную опушку с прозрачным, чистым высоким 

небом на заднем плане), на цвета, выбранные автором, на ощущение воздуха и 

свежести, которое исходит от картины. В беседе спрашиваем: перекликается ли 
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данное живописное полотно со стихотворением? каким образом? можно ли ис-

пользовать строки стихотворения для описания картины? похожи ли произве-

дения по настроению? 

При изучении стихотворения А.Н. Плещеева «Весна» мы рекомендуем об-

ратиться к картине русского художника 19 в. Исаака Левитана «Март». Оба 

произведения созданы примерно в одно время: стихотворение написано в 1972 

г., а картина написана в 1895 г. 

 Поэт очень радостно сообщает читателям о приходе весны, делится с ни-

ми надеждами и радостью. Обращаем внимание детей на такие слова и выра-

жения, как «сердце сильно стучит», «счастье впереди», «лица весело глядят». 

Проводится работа над образами природы: если мы представим себя на месте 

героя стихотворения, то как определить, где он находится, куда устремлён его 

взгляд, что находится вокруг. Необходимо обсудить, чьи радостные лица видит 

лирический герой стихотворения, о ком сочувственно говорит «жизнь – лишь 

тяжкий труд и горе» (речь о крестьянской нелегкой доле). Чтобы детям легче 

было представить картины ранней весны, предложим рассмотреть пейзажное 

полотно художника.  

Учащимся сообщается краткая информация об авторе картины: Исаак Ле-

витан (1860-1900 гг.) с раннего возраста имел способности к рисованию. Роди-

тели, несмотря на бедность, смогли отправить сына в Московское училище жи-

вописи, ваяния и зодчества. Исаак рано потерял родителей, часто не имел денег 

на еду и ночлег, преподаватели, видя талант юноши, выдавали пособия на ки-

сти и краски. В 16 лет юный художник уже получил серебряную медаль за две 

свои картины. Больше всего Левитан любил писать пейзажи. Их называли 

«пейзажами настроения». В его полотнах запечатлены виды Москвы и Подмос-

ковья, Крыма, среднерусской полосы. За свою недолгую жизнь Исаак Левитан 

создал около 1000 картин.  

Картина «Март» (рис. 2) написана в усадьбе Горки Тверской губернии, где 

в усадьбе Турчаниновых гостил художник. Левитан создал полотно с натуры, 

без предварительных набросков, за несколько сеансов на пленэре (рисование на 

природе, с натуры). Младшая дочь Турчаниновых Аня помогала художнику, 

приносила ему краски, слушала вдохновляющие рассказы о красоте природы. 

Современники назвали картину «жизнеутверждающим, бодрым произве-

дением». Это настроение сближает живописное полотно со стихотворением 

Плещеева. Беседуя с учениками по картине, обращаем их внимание на приметы 

ранней весны (появившиеся проталины, осевший снег, деверья, освободившие-

ся от снежного плена.), анализируем цветовую гамму (обилие оттенков белого, 

голубого, светло-желтого, ту самую «лазурь», о которой написано и в стихо-

творении; картина излучает яркий солнечный свет), пытаемся с учащимися 

«почувствовать» воздух и простор, который запечатлел художник. Конечно, 

обращаем внимание школьников на лошадку, запряженную в сани, которая яв-

ляется композиционным центром картины. Проводим параллели со стихотво-

рением, где говорится о крестьянах, радостно встречающих весну. Пусть ху-
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дожник не изобразил на картине людей, но мы можем предположить с учащи-

мися, кто приехал в этих санках. Акцентируем снимание на скромном виде 

данного «транспортного средства», предполагая, что хозяин этой лошадки и 

повозки – простой небогатый мужичок.  

 

 
Рис. 2. Репродукция картины И. Левитана «Март» 

 

 В разделе изучения пейзажной лирики есть стихотворения поэтов 20 века, 

например, произведение С. А. Васильева «Белая берёза». Сергей Васильев 

(1911-1975 г.) – новое имя для школьников, поэтому целесообразно кратко по-

знакомить с его жизненным и творческим путем. Поэт родился в 1911 г. в горо-

де Кургане, с 1926 г. жил в Москве, прежде, чем начать писать стихи, сменил 

много профессий: был истопником, сторожем, рабочим на фабрике. Любил те-

атр, выступал в драмкружке, занимался переводами. Васильев относится к по-

колению писателей-фронтовиков. В годы Великой Отечественной войны слу-

жил военным корреспондентом, что нашло отражение в его поэтическом твор-

честве. Многие произведения Сергея Васильева стали песнями (в том числе, и 

изучаемое стихотворение).   

 Стихотворение «Белая береза» («Я помню, ранило березу…») написано в 

1950 году. Еще свежи в памяти воспоминания лирического героя, еще не затя-

нулись раны не только в душе человека, но и на стволе израненного дерева. В 

беседе со школьниками задаем следующие вопросы: От лица кого мы узнаем о 

раненой березе? При каких обстоятельствах дерево было изувечено? Что мы 

знаем о том, где оно росло? С чем сравнивает автор березовый сок? Почему? 
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Благодаря чему или кому береза снова «смогла украшать землю»? Как называ-

ется прием, который поэт использовал в строчках «Береза белая опять Оделась 

новою листвою»? Перечитайте последнее четверостишие, подумайте, кто про-

износит эти слова? Какой настроение у героя? Меняется ли оно от начала про-

изведения к его концу? 

  

 
Рис. 3. Репродукция картины В. Фельдмана «Родина» 

 

Удачным сопровождением изучения данного стихотворения станет работа 

с репродукцией картины Владимира Фельдмана «Родина» (рис. 3). Краткая 

биографическая справка о художнике: Владимир Петрович Фельдман родился в 

1924 году в Красноуфимске. С 18 лет служил в Красной Армии, участвовал в 

Великой Отечественной войне, имел боевые награды. После войны поселился в 

Москве и учился в художественно-промышленном училище имени М.И. Кали-

нина. Став художником, Фельдман принимал участие во многочисленных пре-

стижных выставках. Большая часть его пейзажей посвящена теме Родины. Ра-

ботая в жанре портрета, художник выбирал выдающихся людей: полководца 

М.И. Кутузова, первого космонавта Ю.А. Гагарина и др.   

Одна из самых известных работ Фельдмана – проникнутая тонким лириз-

мом картина «Родина», которую он не успел закончить. Живописное полотно, 

созданное практически в те же годы, что и стихотворение Васильева, близко по 

настроению, тематике. Картина помогает второклассникам настроиться на вос-

приятие литературного текста, как бы увидеть того человека, который мог бы 

произнести слова стихотворения или даже написать его. Можно на этапе пред-
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текстовой работы составить ассоциативную цепочку к слову «родина», выйдя 

на образ березы, а затем сопоставив названия произведений «Белая береза» и 

«Родина». Побуждая учеников рассматривать картину, обращаем внимание на 

эмоциональное состояние солдата, его позу, руки, выражение лица, проводим 

параллели между состоянием природы и настроением человека. 

Таким образом, используя на уроках литературного чтения произведения 

живописи, учитель не только углубляет восприятие пейзажной лирики, но и 

осуществляет процесс эстетического, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания младших школьников. 
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Аннотация. Современное языкознание располагает традиционной классификацией место-

имений, однако, структура местоименной словоформы не всегда объяснима с точки зрения 

современного языка. Поэтому мы считаем необходимым обращение к исторической характе-

ристике особенностей лексико-грамматических разрядов местоимений, оставивших свой 

след в памятниках русской письменности. 

Ключевые слова: местоимения, русский язык, разряды местоимений, лексико-

грамматический разряд, историческая характеристика местоимений. 

 

HISTORICAL ANALYSIS OF LEXICAL AND GRAMMATICAL CATEGORIES OF 

PRONOUNS 

 

Nikolaeva Elena Alexandrovna 

 

Abstract: Modern linguistics has a traditional classification of pronouns, however, the structure of 

the pronominal word form is not always explicable from the point of view of the modern language. 

Therefore, we consider it necessary to turn to the historical characteristics of the peculiarities of the 

lexical and grammatical categories of pronouns that have left their mark on the monuments of Rus-

sian writing. 

Keywords: pronouns, russian language, categories of pronouns, lexico-grammatical category, his-

torical characteristics of pronouns. 

 

В современном русском языке традиционно по значению местоимения де-

лятся на 9 разрядов: личные, возвратные, притяжательные, указательные, опре-

делительные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределен-

ные. 

Личные местоимения указывают на собеседников и на предметы их речи. 

Их можно разделить на собственно-личные (я, ты, мы, вы) и лично-

указательные (он, она, оно, они). Система личных местоимений трехчастна: 

Местоимения 1-го лица (я, мы) указывают на говорящего (говорящих). 

Местоимения 2-го лица (ты, вы) указывают на слушающего (слушающих). 

Местоимения 3-го лица (он, она, оно, они) указывают на лицо (лица) или 

предмет (предметы), о которых идет речь. 

В системе личных местоимений также наблюдаются два противопоставления: 
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1) я, мы противостоят ты, вы по признаку «отправитель речи» (1-е лицо) – 

«получатель речи» (2-е лицо); 

2) 1-е и 2-е лицо противопоставлены 3-му лицу по признаку «участие в 

диалоге». 

Личные местоимения имеют ряд грамматических особенностей: 

 лексемы я и ты не обладают категорией рода, но могут иметь значение 

и мужского и женского рода в зависимости от пола говорящего или собеседни-

ка: я пришел, ты пришла; 

 личные местоимения обладают категорией лица: я купил, ты купишь; 

 местоимения мы и вы нельзя считать формами множественного числа 

от «я» и «ты», так как по лексическому значению они резко отличаются: мы 

означает «я» + еще «кто-то», а не «я + я + я…», вы означает «ты» + еще 

«кто-то», а не «ты + ты + ты…». Л.Л. Буланин считает, что вы можно соот-

нести с ты по категории числа, так как вы обозначает, как правило, некое мно-

жество лиц, к которым обращается говорящий 1. 

Личные местоимения склоняются, причем для них характерен супплети-

визм. В местоименных существительных, кроме он, она, оно, окончания не свя-

заны с родом. Сравнивая склонение местоимений и существительных, можно 

отметить совмещение в парадигмах я и ты окончаний мужского и женского ро-

дов: теб – я (кон – я – флексия мужского склонения), - теб – е, - тоб – ой (рук – е,  

рук – ой – флексии женского склонения). Не простыми для разбиения на морфе-

мы являются падежные формы мн. числа местоимения они: Р. – их, Д. – им, Т – 

ими, форма Т.п. ед.ч. – им (к он, оно), а также местоименные падежи с началь-

ным н-. В свое время А.М. Пешковский пришел к выводу, что в местоимениях 

«или совсем нельзя, или трудно различить основу и окончание» 2, с. 160.  

Т.А. Зимелева отмечает, что при слиянии корневого согласного j с 

гласным – и окончания, можно говорить о нулевом варианте корневой морфе-

мы. Другими словами, можно считать, что словоформы типа им, ими состоят из 

нулевого корня и флексии. Что касается н’-, то этот компонент словоформы 

объясняется по-разному 3. Р.Н. Попов считает его местоименной основой. 

«Местоимения он, она, оно, они, – пишет он, - образуют формы косвенных па-

дежей от разных основ в зависимости от предложного и беспредложного упо-

требления местоимения. Если местоимение употреблено без предлога, то окон-

чание прибавляется к основе j-: j – его, j – ее, j – ей; если же падежная форма 

сочетается с предлогом, то окончание прибавляется к основе н’-: к н’-ему, с н’- 

ей, о н’-их» 4, с. 205. А.А. Зализняк это объяснение рассматривает как некор-

ректное. Он называет формы с н’- припредложными, а формы без н’- самостоя-

тельными. Припредложные формы употребляются в сочетаниях с предлогами, а 

самостоятельные во всех остальных случаях 5. 

Л.И. Ушакова вслед за Л.Л. Буланиным объясняет появление у местоиме-

ний 3-го лица после предлогов н’- тем, что эта форма возникает из предлогов, 

которые первоначально оканчивались на согласный н-: вън его – въ него -  в не-
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го; кън ему – къ нему – к нему. Отделившийся от предлогов звук н стал вос-

приниматься как часть формы местоимения, а н стало употребляться и после 

тех предлогов, которые его не имели: за ним, у неё, от неё 6. 

Прибавление начального н’- к косвенным падежам местоимений он, она, 

оно, они в современном языке строго обязательно только после непроизводных 

(первообразных) предлогов. Производные (непервообразные) предлоги подчи-

няются общему правилу непоследовательно 7. 

Важно иметь в виду, что структура местоименной словоформы не всегда 

объяснима с точки зрения современного языка. «В силу своеобразий своей лек-

сической и грамматической природы местоимения до сих пор не вполне сли-

лись с живой системой продуктивных частей речи» 8, с. 265. 

Поэтому мы считаем необходимым обращение к исторической характери-

стике местоимений. 

В восточнославянском языке к числу личных местоимений относились 

слова азъ, язъ, я; мы, ве – для 1-го лица; ты, вы ва – для 2-го лица. Формы ве и 

ва постепенно утратились в связи с общим разрушением двойственного числа в 

нашем языке; ве и ва были не особыми словами, а лишь особыми формами 1-го 

и 2-го лица. Местоимения я и мы, ты и вы рассматриваются обычно как от-

дельные слова на основании явного отличия в фонетическом облике и некото-

рых особенностей употребления. Анализ основных семантико-грамматических 

связей между членами пар я – мы, ты – вы показывает, что в основных своих 

значениях мы и вы – это формы множественного числа слов я и ты, поскольку 

«любая форма мн. числа указывает не на многократное повторение одного и то-

го же предмета, а на множество однородных предметов. Форма столы своим 

отношением к обозначаемому не отличается от формы мы» 9, с. 72. 

М.В. Федорова полагает, что это положение справедливо и по отношению к 

прошлым этапам развития нашего языка времени существования письменных 

источников 10. 

В памятниках восточнославянского периода весьма широко представлены 

первичные (краткие) формы личных местоимений: ми (мне), мя (меня), ти (те-

бе), тя (тебя), ны (нас), вы (вас). По происхождению они часто древнее форм 

вторичных полных. М.В. Федорова отмечает, что две краткие формы 2-го лица 

бытуют и в современном городском просторечии: Андрей, я те молоток давал, 

он у тя где? 10. В истории нашего языка диаметрально изменились соотно-

шения между первичными и вторичными формами личных местоимений, было 

выработано достаточно полное единство (хотя и супплетивное) для парадигм 1-

го и 2-го лица. Вторичные формы вытеснили первичные за пределы литератур-

ного языка. 

Как уже отмечалось, местоимения мы и вы рассматривались как формы 

мн.ч. слов я и ты в их прямом употреблении. Вместе с тем известно, что эти 

слова могут использоваться и с иными оттенками значения см., например, ра-

боты А.Н. Гвоздева, А.И. Ефимова. М.В. Федорова отмечает две из них: мы в 
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формуле важности и вы в форме вежливости. В обоих случаях наблюдается 

превращение форм мн.ч. слов я и ты в своеобразные синонимы последних, то 

есть семантически мы и вы являются словами ед. числа. Мы как элемент фор-

мулы важности было ограничено чрезвычайно узкими рамками употребления: 

оно выступало только в речи верховных правителей, именно эта причина – еди-

ничность лиц, могущих использовать в речи формулу важности, и привела к 

утрате её. Слово вы как элемент формы вежливости имеет совершенно иную 

судьбу. Появившись в старом русском языке, форма вежливости постепенно 

распространялась все более и более широко. Наряду с утверждением в языке 

формы вежливости со словом вы имела место форма обращения с ты. Таким 

образом, на месте одной формы обращения к собеседнику складываются две: 

форма непринужденности и форма вежливости. В пределах каждой из них сло-

ва ты и вы уже не являются формами одного слова 10. 

История русских личных местоимений показывает, что местоимения 1-го и 

2-го лица исторически чрезвычайно устойчивы. В своих основных значениях 

они сохраняются от весьма глубокой доистории нашего языка. 

Становление личного местоимения 3-го лица было процессом очень слож-

ным. В литературном языке закрепился способ дифференцированного обозна-

чения двух предметов речи с помощью слов он и тот, причем второе – высту-

пает в качестве подлежащего или дополнения тогда, когда замещает субстантив 

в предыдущем предложении (или части его) играющей роль дополнения. Для 

обозначения предмета речи в качестве замещающих субстантивов могли ис-

пользоваться слова и, сь, онъ, тъ, вьсь, инъ. Со временем сложилось два место-

имения применительно к разным способам номинации предмета – именной и 

местоименной: он и тот. Позднее слово тот как замещающий субстантив бы-

ло вытеснено словом он. Таким образом, складывалась современная система 

личных местоимений. 

Возвратные местоимения указывают на отношение объекта к субъекту. 

Местоимение себя указывает на тождество объекта с субъектом, не имеет 

форм рода, числа, именительного падежа, его начальная форма – родительный 

падеж, склоняется оно так же, как местоимение ты. Местоимение друг друга 

называют взаимно-возвратным. Это слово отнесено к местоимениям не всеми 

лингвистами. Хотя еще Ф.И. Буслаев говорил, что местоимение друг друга сле-

дует считать взаимным или взаимно-возвратным. Оно обозначает взаимное от-

ношение к действию двух или нескольких предметов и, подобно местоимению 

себя, не имеет формы Им.п. Изменяется у него лишь вторая часть, а предлог 

ставится между частями 11. Принадлежность слова друг друга к местоимен-

ному классу также убедительно доказала Н.А. Янко-Триницкая: для этого слова 

характерна фонетическая и морфологическая цельнооформленность: в нем одно 

ударение, отсутствует оглушение согласного на конце первой части друг дру-

га, а флексия есть только у второй части, она и создает падежные формы дан-

ного местоимения; предлог может быть вставлен внутрь как в отрицательных 

местоимениях с частицами ни-, не-, кое-. 12. 
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Обращаясь к истории возвратного местоимения себя, следует отметить 

существование, как и у личных местоимений, полной (вторичной) и краткой 

(первичной) формы. Бывшая краткая форма этого слова ся в литературном язы-

ке превратилась в суффикс с рядом формо- и словообразующих значений, при-

чем это суффикс только глагольных и отглагольных слов. 

В памятниках восточнославянского периода краткая форма возвратного 

местоимения используется очень широко. Она выступает в виде ся и си. Сфера 

употребления си была довольно ограничена: в приименном употреблении игра-

ет роль Д.п. принадлежности (… да делаеши въ дому си по воли своей), в при-

глагольном употреблении он редок, сочетаясь обычно с глаголами ограничен-

ными лексически: жалети, съжалити си – «печалиться, опечалиться», просль-

зити си - «прослезиться». Гораздо шире используется форма ся. Прежде всего 

следует отметить его участие в создании собственно возвратных глаголов. В 

ходе этого процесса краткое возвратное местоимение все более теряло свою 

лексическую знаменательность и становилось глагольным аффиксом. Кроме 

того, ся в значительной части случаев – это самостоятельное слово, являющееся 

возвратным местоимением. При значительной ослабленности его лексического 

значения это слово превращается в частицу ся, которая может быть препози-

тивной, постпозитивной причлененной и отчлененной. При постоянной при-

члененности и семантической грамматикализированности ся превращается в 

суффикс. Таким образом, в восточнославянском языке три ся: местоимение, ча-

стица и лишь в небольшом количестве суффикс. 

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность одному 

из трех лиц: мой, наш – 1-му лицу; твой, ваш – 2-му лицу; свой – одному из 3-х 

лиц; его, её, их – 3-му лицу. 

Местоимения мой, наш соотносятся с я, мы; твой, ваш – с ты, вы; его, её, 

их – с он, оно, она, они соответственно; свой – с себя. Таким образом, все ме-

стоимения данного разряда можно разделить на лично-притяжательные и воз-

вратно-притяжательные. Л.И. Ушакова подразделяет эти местоимения по дру-

гому принципу – соотнесенности с частями речи – на местоимения-

прилагательные: мой, твой, наш, ваш, свой, изменяющиеся по родам, числам и 

падежам, и местоимения-существительные: его, её, их, представляющие собой 

застывшие формы Р.п. личных местоимений 6. 

Притяжательные местоимения восточнославянского периода также содер-

жали лично-притяжательные и возвратно-притяжательное местоимения. 

Если со словами, обозначающими принадлежность предмета 1-му и 2-му 

лицу, больших изменений не происходило, то в области принадлежности 3-му 

лицу наблюдается ряд весьма сложных явлений. Прежде всего, это было связа-

но с тем, что не было единого местоименного средства выражения 3-го лица, и, 

как следствие, средства обозначения принадлежности предмета семантическо-

му 3-му лицу были различны: свой, его, сего, того, оного. Наиболее употреби-

тельными были местоимения свой и его (это отражено в деловой письменной 

речи). Взаимодействие этих слов, как форм слова и было далеко не однозначно. 
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Первое слово используется для обозначения принадлежности 2-му лицу и даже 

1-му лицу (Ты возьмешь свои книги? Я люблю своих детей). Это свидетель-

ствует о том, что уже с дописьменного периода свой стало общепритяжатель-

ным местоимением, но уже плохо обслуживало семантическое 3-е лицо. Имен-

но это вело к большему распространению местоимения его с данной целью. Со-

временное состояние литературного языка показывает необходимость учета 

при употреблении местоимений свой и его трех факторов: синтаксической роли 

названия обладателя (если название обладателя является подлежащим, может 

употребляться слово свой, в других случаях используется слово его), его логи-

ческая характеристика (свой указывает на принадлежность предмета субъекту 

речи и может относиться ко всем трем лицам и обоим числам, местоимение его 

говорит о принадлежности субъекту относящемуся к 3-му лицу) и степени ак-

тивности в данной ситуации (если название обладателя находится в активной 

позиции – используется местоимение свой, в противном случае – его). В совре-

менном русском языке местоимение его (её, их) – единственное слово, обозна-

чающее принадлежность 3-му лицу. 

М.В. Федорова отмечает наличие во всех видах нелитературной речи суф-

фиксальных образований от притяжательных местоимений: евонный, ейный, 

ихний, ихий. Это связано с тенденцией к сближению притяжательного место-

имения 3-го лица с прилагательными, а также влиянием других притяжатель-

ных местоимений – мой, твой, наш, ваш, которые являются склоняющимися 

словами [10]. 

Таким образом, в группе притяжательных местоимений произошли замет-

ные изменения в процессе исторического развития языка. К ранее существо-

вавшим личнопритяжательным мой, твой, ваш, наш и общепритяжательному 

свой присоединилось притяжательное 3-го лица, представленное в литератур-

ном языке супплетивной группой его, её, их. 

Указательные местоимения указывают на предметы, их качества, коли-

чества, различные обстоятельства, состояния. 

Функции указательных местоимений весьма многогранны и чрезвычайно 

важны для языка. При помощи указательных местоимений говорящий выделяет 

любой предмет из ряда подобных и привлекает к нему внимание собеседника.  

К.Е. Майтинская отмечает следующие функции данных местоимений: 

«при их помощи может быть обращено внимание на то, о чём будет идти речь в 

дальнейшем (предваряющая функция) и может отсылаться к тому, о чем шла 

речь ранее (анафорическая функция)» [13, с. 62]. Указательные местоимения 

относятся к наиболее употребительной части лексики: обладая способностью 

заменять не только отдельные слова, но также и целые предложения и даже 

большие отрывки текста, они помогают экономно выражать мысли, а также из-

бегать излишних повторений, то есть делать речь разнообразной и стилистиче-

ски обработанной [13]. 

Материал, извлекаемый из памятников письменности, показывает, что для 

исторического изучения указательных местоимений целесообразно пользоваться 
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классификацией, опирающейся на семантику и синтаксическую роль местоиме-

ний. М.В. Федорова выделяет местоимения, выступающие в качестве определений 

и местоимения, играющие роль дополнения или подлежащего и называет их 

условно указательными атрибутивами и указательными субстантивами 10]. 

Указательные атрибутивы восточнославянского языка весьма разнообраз-

ны в лексическом отношении: тъ, сь, и, онъ, сицъ, сицевъ, сицевыи, такъ, та-

кои, таковои, толикъ, толикии и др. они могут сопровождаться частицами (бо, 

же) обычно не влияющими на их значение. 

Указательные местоимения сопровождают вторичную номинацию предме-

та, то есть являются для говорящего средством обозначения идентичности 

предмета речи, облегчающим собеседнику её восприятие. 

Значение общей указательности таких местоимений имело и более частные 

значения. Ещё в дописьменный период с помощью указательных местоимений раз-

личалось три степени удаленности предмета речи: локальный, речевой, временной 

(сь, тъ, онъ – соответственно первая, вторая и третья степень удаленности). 

Указание на первую степень удаленности связано, прежде всего, со словом 

сь (затем – сеи, сесь). Оно используется при непосредственной данности пред-

мета, то есть это подобное указание является ситуативным, что позволяет назы-

вать это слово дейктическим. Уже на основе этого значения (пространственной 

близости) развивается употребление слова сь для обозначения временной бли-

зости (сего момента письмо получим). 

Атрибутив тъ (тои, тотъ) обозначал ранее нечто удаленное. Вместе с тем 

у этого слова развивается и способность обозначать «непосредственно близ-

кое», т.е. синонимичное значение слову сь. В современном языке эти значения 

слова тъ можно отобразить как «тот» и «этот». Слово тъ могло использо-

ваться и с третьим значением – наибольшей удаленности, которое раньше было 

свойственно лишь слову онъ. 

Таким образом, в восточнославянском и старорусском языках слово тъ, 

используясь чрезвычайно широко, обозначает любую «степень удаленности» и 

является почти универсальным указательным атрибутивом. 

Атрибутив онъ (оный), в восточнославянском языке употреблявшийся не-

часто, в значении «третьей степени удаленности» использовался наряду со сло-

вом тъ. Чаще он выступает при противопоставлении элементов чего-то, имею-

щего две стороны, две части (типа онъ полъ моря), но и здесь в старорусском 

его вытесняет слово тот. 

Указательные субстантивы являлись заместителями неместоименных но-

минаций субстантивного характера. Их главная черта – достаточная лексиче-

ская весомость: каждый из таких указательных субстантивов не требует того, 

чтобы говорящий вспомнил о сказанном ранее – он свидетельствует о постоян-

ном наличии в сознании говорящего соответствующего понятия. 

В качестве замещающих, как правило, использовались местоимения более 

древние, непроизводные, такие, которые или вообще не приобретали каче-

ственного оттенка в значении (и, онъ), или имели его в качестве лишь побочно-
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го при ведущем собственно указательном значении (сь, тъ). 

Указательные субстантивы могли замещать разные языковые явления: 

1) неместоименную субстантивную номинацию одного предмета, 

2) утвердительное местоимение или созданную с его участием номинативную 

группу, 3) развернутое словосочетание или целое предложение [14]. 

Определительные местоимения указывают на обобщенный признак 

предмета. Этот разряд семантически неоднороден. Так, А.М. Пешковский ме-

стоимения данного разряда распределяет по разным рубрикам. Например, вся-

кий, каждый, любой  он относит к обобщенным местоимениям: весь, целый – к 

совокупным; сам, самый, иной, другой – к выделительным [2]. 

Традиционно в этот разряд включают местоимения сам и самый. 

Л.И. Ушакова говорит, что слово самый превратилось в формообразующую, 

уточняющую или усилительную частицу. О слове сам в литературе высказыва-

лось мнение, что оно относится к числу гибридных синкретичных слов, являет-

ся «лексически ослабленным местоимением, своеобразной частицей» [6, с. 116]. 

Однако автор считает, что факты субстантивного употребления (сам приехал) 

пока ещё удерживают его в классе местоимений. Это слово может иметь значе-

ние – самостоятельно, либо используется для выделения из ряда других при-

знаков. Часты случаи употребления местоимения сам вместо самый. (Известен 

самый факт – известен сам факт) [6]. 

Определительные местоимения восточнославянского языка содержали 

слова самъ, самыи, вьсь, вьсякъ, вьсячьскъ. 

Одно из значений слова самъ – заменитель личного или указательного ме-

стоимения. При наличии одного субъекта речи самъ могло обозначать говоря-

щего, приближаясь к значению слова «человек» или сочетания «человек вооб-

ще». Это значение М.В. Федорова называет номинативно-утвердительным. 

Возвратно-выделительное значение слово самъ обретает в тех случаях, когда в 

предложении характеризуются противопоставленные действия или состояния, 

имеющие двух адресатов, слово самъ как бы направляет внимание собеседника 

на более важного с точки зрения говорящего адресата, своеобразно «возвра-

щая» к нему мысль собеседника. Третье значение данного местоимения – об-

стоятельственное. В этом случае слово обозначает, что лицо или предмет осу-

ществляет действие самостоятельно, без посторонней помощи, при личной 

инициативе или непроизвольно. В подобных конструкциях слово самъ может 

быть заменено обстоятельственными группами или наречиями образа действия: 

лично, собственноручно, своими руками и т.п. [10]  

На основе этих значений слово самъ обретает различные оттенки: сам «ме-

ры», сам «важности». 

Сам «меры» показывает как бы высшую степень проявления какого-то 

признака, той или иной сущности, предельность их максимального или мини-

мального содержания. Слово самъ в таком значении используется при названии 

одушевленных предметов, а для неодушевленных распространяется и укрепля-

ется местоимение самыи. Значение предельности у данных слов позволяет в 
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дальнейшем к развитию у местоимения самыи значения меры качества, с кото-

рым оно стало входить в аналитические формы превосходной меры прилага-

тельных (самый сильный). 

Сам «важности» (или высшей степени авторитетности) идет от древней-

ших памятников до современного состояния языка. В этом значении самъ при-

ближается к «именно» (О семь бо и самъ господь прорече). 

Местоимение вьсь могло обозначать человека, то есть иметь утвердитель-

ное значение. Гораздо более обычным для этого слова было значение предель-

но обобщающего и лица и предметы. В самом общем виде значение слова вьсь 

(весь) можно охарактеризовать как показатель исчерпывающего охвата явлений 

реального мира, известных говорящему. 

С течением времени закрепляется грамматическая обособленность само-

стоятельно употребляемых форм этого местоимения: форма мн.ч. (все) стала 

синонимом слову «люди», все остальные предметы охватывались формой ед.ч. 

ср.р. (всё). 

Местоимение вьсякъ (вьсякыи) и по образованию и по значению связано со 

словом вьсь. В слове вьсякъ второй корень помог закрепить значение единично-

го лица, выделенного из какой-то общности. В памятниках это слово встречает-

ся с рядом более частных значений: утвердительное, отрицательное (прибли-

жающееся к «никакой»), неопределенности («какой-нибудь»), единичности 

(«каждый»), необобщенного разнообразия («различный»), единичности с под-

черкнутым допущением как наилучшего, так и наихудшего проявления каче-

ства («любой»), высшей меры. 

Лишь три из этих значений постепенно укрепляются и используются чрез-

вычайно широко: «каждый», «различный», «любой». 

Слово каждыи, образованное присоединением –жъдо к корню къ, обозна-

чало лицо или предмет, выделяемый из общности. Этимологическому значе-

нию слова къ (общее местоименное утвердительно обозначение человека) соот-

ветствует древнейшая субстантивная форма слова къждо и употребление его 

как утвердительного со значением «человек». В восточнославянском части это-

го слова еще сохраняли самостоятельность, особенно первая: она могла иметь и 

первичный облик, могла становиться членной (къждо, кииджо, коиджи и т.п.); 

но семантическая связь частей была уже достаточно прочной. Постепенно пер-

вая часть слова становится неизменяемой, слово приближается к облику свой-

ственному современному языку. 

Вопросительные местоимения служат для выражения вопроса и упо-

требляются в вопросительных предложениях.  

Изучение памятников русской письменности показывает, что вопроси-

тельные местоимения – это слова корня къ. От дописьменного периода восточ-

нославянский язык унаследовал особые лексические средства для вопроса о ли-

це (къто), нелице (чъто), принадлежности (чии), числовом порядке (которъ, -

ый), качестве (кыи, кои, какъ; каковъ, какои) различных обстоятельствах (где, 

когда, какъ и т.п.). 
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В нашем языке на всем протяжении его развития весьма употребительны 

конструкции с риторическим вопросом (Мьстиславъ же рече «Къто сему не 

рад»). Такие конструкции можно назвать интонационно-утвердительными. 

Относительные местоимения омонимичны вопросительным и отлича-

ются от них функционально: служат для связи придаточного предложения с 

главным, в синтаксисе их называют союзными словами. 

В памятниках русской письменности так же морфологически относитель-

ные местоимения не отличаются от соответствующих вопросительных, но это 

сходство является в больше мере внешним, чем внутренним: и семантически, и 

грамматически относительные местоимения (и среди них прежде всего слова 

кои, какой, который) весьма специфичны. По мнению М.В. Федоровой, наибо-

лее концентрированно специфику относительных местоимений в современном 

языке передает слово который [10]. 

Развиваясь в основном параллельно со словами кои, какой, каков, каковой, 

слово который всегда было как-то обособлено от них тем, что не развивало в 

себе качественного оттенка значения. Былая вопросительность слова который в 

широком употреблении не закреплялась; о лице и предмете «спрашивали» кто 

и что; ответные конструкции содержали, как и прежде, указание на один пред-

мет (лицо), хотя выбираемые уже не из ограниченного говорящим числа (двух), 

а из круга однородных предметов вообще – от двух до очень большого количе-

ства; так постепенно слово который освобождалось от вопросительного значе-

ния. Видимо эти две важные черты – известная освобожденность от выражения 

вопросительного значения и отсутствие качественного оттенка значения – сде-

лали слово который важнейшим средством однословного относительного под-

чинения в русском языке. 

Отрицательные местоимения указывают на отсутствие предмета, при-

знака, количества, являются производными, образованы при помощи префик-

сов не- и ни- от вопросительных местоимений.  

Отрицательное значение местоимений корня къ в восточнославянском 

складывалось в конструкциях с отрицательными частицами не и ни. В это время 

широко использовалась конструкция с одним отрицанием в предложении, хотя 

конструкция с двумя отрицаниями тоже имеет место; кроме того, имеет место 

большая близость между частицами не и ни, чем в современном нам языке. 

Из конструкций, имевшихся в восточнославянском и близких к распро-

страненным в современном литературном языке М.В. Федорова отмечает три 

основных:  

1) конструкция с одним отрицанием при глагольном сказуемом; 

2) конструкция с двумя отрицаниями при глагольных членах предложе-

ния и различных дополнениях и обстоятельствах, а также и подлежащих; 

3) конструкцию с двумя отрицаниями – не и ни, из которых второе повто-

ряется и выполняет роль, сходную с ролью повторяющегося союза и…и при 

однородных членах утвердительного предложения [10]. 
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Неопределенные местоимения указывают на неопределенные, неизвест-

ные предметы, признаки, количества, обстоятельства.  

Все неопределенные местоимения (кроме многие) относятся к производ-

ным: они образованы от вопросительных при помощи префиксов кое- и не- или 

постфиксов -то, -либо, -нибудь. 

Значение неопределенности в восточнославянском языке передавалось 

двумя способами: небольшой группой слов с приставкой не- (где гласным был 

звук, обозначавшийся буквой ять): некто, нечто, некий, некоторый, некак, не-

колик (ий) и местоимениями корня къ. 

В древнерусском языке из аффиксальных неопределенных местоимений 

употреблялись только местоимения с не- и любо-. 

Аффикс -любо этимологически восходит к частице-союзу со значением 

«или, ли, либо», причем наблюдается параллельное использование либо и любо, 

что говорит об их функциональной и семантической близости. Аффикс -любо 

является родственным словом с корнем люб- («угодно, нравится»). 

Самым распространенным средством выражения неопределенности в 

древнерусском языке были местоимения корня къ-. Его происхождением обу-

словлено многообразие значений местоимений в древнерусских памятниках: от 

значения несущественности конкретизации лица, безразличия к выбору лица 

специфической неопределенности до обобщенно отрицательного и указатель-

ного значений. В этот период развития языка реже употреблялись неопределен-

ные местоимения с -любо и инъ, другыи, етеръ. Средством представления неиз-

вестного слушающему лица являлись местоимения с нЕ и слово единъ, облада-

ющее неопределенной и специфической референцией. При этом во всех случа-

ях указание на неопределенность лица было ориентировано на слушающего, и 

это еще раз подчеркивает, что местоимения представляют собой самую эгоцен-

трическую подсистему языка. Отрицательные местоимения указывают на опре-

деленную группу лиц с отрицательными признаками, чем они противопостав-

ляются определенным местоимениям. В древнерусском языке проявляется и 

неопределенное значение местоимений никъто, ничъто, обусловленное 

древним значением неопределенности корня къ-. 

Употребление неопределенных местоимений при именах в памятниках 

письменности отражает черту древнерусской литературы: вознесение действу-

ющих лиц над конкретной исторической обстановкой и выражение тем самым 

стремления поднять события жизни героя над обыденностью – это характерно 

для всей древнерусской литературы [10]. 

Итак, 9 основных разрядов местоимений, выделяемых по значению, позво-

ляет говорить о неоднородности данного класса слов. И только исторический 

анализ структуры местоименных словоформ позволяет объяснить их состояние 

в современном языке.  
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Аннотация: Создание мира — это центральная тема, которая находит отражение во многих 

культурных и религиозных традициях, включая христианство и буддизм. В христианской 

традиции, сотворение мира часто изображается как акт всемогущего Бога, который порядоч-

но и целенаправленно создает Вселенную из ничего. В контрасте с этим, буддийские кон-

цепции сотворения мира не фокусируются на единственном всемогущем создателе, а скорее 

рассматривают мир как вечный и постоянно изменяющийся процесс, который не имеет нача-

ла и конца в традиционном понимании. Эта статья предлагает сравнительный анализ этих 

двух подходов, исследуя, как каждая традиция интерпретирует идею сотворения мира и как 

эти различные взгляды находят отражение в искусстве и культуре. Основываясь на широком 

спектре источников, от древних текстов до современных художественных произведений, ав-

тор статьи стремится показать, как религиозные и философские концепции сотворения мира 

влияют на художественное творчество и культурные выражения, а также как искусство мо-

жет служить зеркалом для глубоких духовных идеалов и ценностей. Статья также подчерки-

вает важность диалога между различными культурами и религиями, предлагая, что понима-

ние различных представлений о сотворении мира может способствовать более глубокому 

взаимопониманию и взаимоуважению. 

Ключевые слова: буддизм, христианство, Алмазная сутра, Библия, креационизм, сравнение, 

исследование, воплощение, художественный образ.  

 

ARTISTIC EMBODIMENT OF THE THEME OF CREATION OF THE 

WORLD:DIALOGUE BETWEEN CHRISTIANITY AND BUDDHISM 

 

Wang Yuekai 

 

Scientific adviser: Babich Tatyana Nikolaevna 

 

Abstract: The creation of the world is a central theme that is reflected in many cultural and reli-

gious traditions, including Christianity and Buddhism. In the Christian tradition, creation is often 

portrayed as an act of an omnipotent God who orderly and purposefully creates the universe out of 

nothing. In contrast, Buddhist concepts of creation do not focus on a single omnipotent creator, but 
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rather view the world as an eternal and ever-changing process that has no beginning or end in the 

traditional sense. This article offers a comparative analysis of these two approaches, examining how 

each tradition interprets the idea of creation and how these different views are reflected in art and 

culture. Drawing on a wide range of sources, from ancient texts to modern works of art, the author 

seeks to show how religious and philosophical concepts of creation influence artistic creativity and 

cultural expression, and how art can serve as a mirror for deep spiritual ideals and values. The arti-

cle also highlights the importance of dialogue between different cultures and religions, suggesting 

that understanding different beliefs about creation can promote greater understanding and respect 

between different traditions. 

Keywords: Buddhism, Christianity, Diamond Sutra, Bible, creationism, comparison, research, 

embodiment, artistic image.  

 

Буддизм, возникший в VI веке до нашей эры на территории современной 

Индии, представляет собой философскую и религиозную систему, основанную 

на учениях Сиддхартхи Гаутамы, достигшего просветления и известного как 

Будда, что означает «Пробужденный». Принц, отрекшийся от своего наследства 

ради духовного поиска, Будда исследовал природу страдания и пути его пре-

одоления. Буддийская философия, акцентирующая внимание на медитации и 

этических практиках, оказала значительное влияние на культуру и искусство, 

проникая в различные формы творчества и символизма. 

В искусстве отражение буддийских концепций можно наблюдать в много-

образии форм, от архитектуры и скульптуры до живописи и литературы. Буд-

дийская иконография, наполненная символикой, представляет собой визуаль-

ное выражение духовных идей, где каждый элемент несет определенное значе-

ние. Например, изображение лотоса символизирует чистоту и духовное про-

буждение, в то время как колесо дхармы обозначает учение Будды и путь к 

просветлению. 

Важно отметить, что буддизм, возникший в результате динамического 

синтеза разнообразных культурных и религиозных традиций Индии, представ-

ляет собой неоднородную систему верований и практик. Эта религиозная тра-

диция, не являясь единым целым, скорее напоминает мозаику, состоящую из 

множества школ и направлений, таких как тхеравада, махаяна и ваджраяна, 

каждое из которых характеризуется уникальными доктринальными основами и 

ритуальными практиками. Влияние буддизма распространилось далеко за пре-

делы Индии, оказав значительное влияние на культуру и философию многих 

стран Азии, включая Тибет, Шри-Ланку, Таиланд, Бирму, Китай, Корею и Япо-

нию. В каждой из этих стран буддизм адаптировался к местным условиям и 

традициям, породив уникальные культурные формы и верования. 

Так, тхеравада, самая древняя школа буддизма, преобладающая в Южной 

Азии, отражает стремление к аскетизму и сосредоточенности на личном пути к 

просветлению через медитацию и наблюдение за умом. Искусство Тхеравады 

часто характеризуется простотой и изяществом, с акцентом на статуях Будды, 

изображающих его как идеал спокойствия и самоконтроля. В отличие от этого, 
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махаяна, распространенная в Восточной Азии, включает в себя множество 

школ, таких как чань в Китае и дзен в Японии, которые подчеркивают непо-

средственное прозрение и интуитивное понимание. Искусство Махаяны более 

разнообразно и может включать в себя сложные мандалы, цветные статуи бод-

хисаттв и обширные настенные росписи, отражающие богатую мифологию и 

символику этой традиции. 

В процессе адаптации буддизма в китайском контексте, который начался в 

период династии Восточная Хань (25–37 гг. н.э.), произошло существенное вза-

имодействие буддийских учений с конфуцианскими традициями. Это синкре-

тическое слияние привело к возникновению отличительной формы буддизма, 

которая глубоко интегрировалась в религиозную жизнь и культурную ткань 

Китая. А. Б. Захарьин подчеркивает, что центральной концепцией в этом про-

цессе стала идея о человеке, которая находит отголоски в буддийской мысли. 

Согласно китайской философской традиции, вопрос о гармоничном сосуще-

ствовании с миром является первостепенным, при этом человек рассматривает-

ся не как существо, созданное божественными или демоническими силами, а 

как наивысшее проявление природного мира [1, с. 52]. Эти взгляды нашли свое 

отражение в искусстве, где буддийские мотивы и символика часто переплета-

ются с конфуцианскими идеалами, создавая уникальные произведения, которые 

иллюстрируют глубокую связь между религией, философией и культурным са-

мовыражением. Так, художник Ван Вэй интегрировал в свою живопись элемен-

ты чань-буддизма. Его работы подчеркивают непосредственность восприятия и 

выражения внутреннего мира художника. Он стремился передать не только 

внешнюю красоту природы, но и ее внутреннее, духовное измерение, что соот-

ветствует буддийскому пониманию единства всех явлений. В его работах часто 

присутствуют мотивы пустоты и пространства, которые в чань-буддизме ассо-

циируются с концепцией шуньяты — пустоты или отсутствия самостоятельной 

сущности вещей. Это выражается в открытых пространствах, размытых конту-

рах и акценте на атмосферности, что позволяет зрителю ощутить бесконечность 

и вечность Вселенной. Его изображения гор и водоемов, выполненные с со-

блюдением строгой композиции и баланса, отражают стремление к упорядо-

ченности и стабильности, что является отражением конфуцианского учения о 

социальном порядке и иерархии. Горы в его картинах выглядят величествен-

ными и непоколебимыми, что отражает буддийскую идею неизменности ис-

тинной природы ума, в то время как вода, текучая и изменчивая, символизирует 

постоянный поток жизненных явлений, что также находит философское отра-

жение как в буддизме, так и в конфуцианстве. 

Буддизм издавна демонстрировал удивительную способность адаптиро-

ваться и эволюционировать в различных культурных контекстах, сохраняя при 

этом свою основную философскую суть. И в современном мире, как отмечает 

исследователь буддизма Ван Кунь: «…закон Будды полностью соответствует 

ценностям современного мира. Идея истинности дхармы приложима к “реализ-

му”, “великое сострадание” родственно идее равенства, присутствие Будды в 
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полноте человеческой природы сопоставимо с теорией прогресса, а буддийский 

идеал “отсутствия преград” совпадает со свободой» [2, с. 203].  

Особую роль в построении диалога между буддизмом и китайской культу-

рой сыграла Алмазная сутра. Алмазная сутра – это диалог между Буддой Шакь-

ямуни и его учеником Субхути, записанный в древней Индии другим последо-

вателем Будды Анандой. Этот текст был переведен на китайский язык знамени-

тым переводчиком Кумарадживой в 400 году нашей эры и стал одним из пер-

вых печатных книг в мире. Сутра быстро обрела авторитет среди приверженцев 

махаяны и является центральным текстом китайского чань-буддизма. Чань-

буддизм, который возник в Китае в период V–VI веков, акцентирует важность 

медитации и личного просветления, что находит отражение в учениях Алмаз-

ной сутры о пустоте и не-привязанности к формам. Эта сутра с ее акцентом на 

непосредственное понимание истины через медитацию и интуицию, а не через 

интеллектуальное накопление знаний, глубоко резонирует с основными прин-

ципами чань, такими как внезапное просветление и осознание своей истинной 

природы. В чань-буддизме, который ценит передачу учения от учителя к уче-

нику через личный опыт, Алмазная сутра служит напоминанием о том, что ис-

тинное понимание не может быть передано словами и должно быть достигнуто 

через собственное внутреннее видение. Таким образом Алмазная сутра оказала 

глубокое влияние и заняла важное место в развитии китайской религиозной фи-

лософии, буддийской культуры и традиционной китайской литературы [3, с. 18].  

Библия, представляющая собой выдающееся литературное творение, отра-

жает уникальное сочетание греческих и еврейских культурных традиций, явля-

ясь основополагающим элементом западной цивилизации. Христианство, воз-

никшее в I веке нашей эры, превратилось не только в религиозную систему, но 

и в социальное движение, ответившее на вызовы жестокой социальной неспра-

ведливости и политического давления со стороны Римской империи и еврей-

ских общин в диаспоре.  

В контексте искусства, христианство предложило новую идеологическую 

парадигму, обещающую равенство и справедливость, что нашло отражение в 

художественных произведениях, отличающихся от традиционных религиозных 

представлений и привлекших внимание многих угнетенных слоев общества. 

Эти идеи нашли свое выражение в различных формах искусства, от живописи и 

скульптуры до архитектуры, каждая из которых вносила свой вклад в распро-

странение христианских ценностей и учений. Учение Христа распространялось 

среди бедных, рабов и женщин, предлагая им надежду и утешение в их страда-

ниях. Оно призывало к любви к ближнему, прощению и мирному сосущество-

ванию, что было радикально для того времени. В раннем христианском искус-

стве преобладали мозаики и фрески, такие как знаменитые изображения в ката-

комбах Рима, включая росписи в катакомбах Присциллы, датируемые III веком. 

Они отражают глубокую символику и религиозные убеждения того времени. 

Например, изображение Богородицы с младенцем Иисусом и пророком, веро-

ятно, Исаией или Валаамом, является древнейшим известным изображением 
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Девы Марии и символизирует начало христианской иконографии. Пророк, 

держащий книгу и указывающий на звезду, может символизировать предрече-

ние о пришествии Мессии. Сцена пира, аллегория евхаристии, подчеркивает 

центральность общения и благодарения в христианском богослужении. Другие 

изображения, такие, как Ной с голубем, три отрока в пещи огненной, жертва 

Авраама, Иона, Сусанна и Лазарь, иллюстрируют библейские рассказы, кото-

рые имели особое значение для ранних христиан, подчеркивая темы спасения, 

веры и воскрешения. Эти мозаики не только служили украшением и местом по-

клонения, но и были средством передачи религиозных историй и учений в эпо-

ху, когда многие верующие были неграмотны. 

Со временем христианство начало привлекать внимание и более обеспе-

ченных слоев населения, которые видели в нем возможность морального и ду-

ховного обновления. Христианство постепенно превращалось из движения 

угнетенных в широко распространенную религию, которая в конечном итоге 

оказала огромное влияние на всю западную цивилизацию. Византийские моза-

ики конца XIII века в соборе Святой Софии с изображением Христа Пантокра-

тора являются величественным примером религиозного искусства того време-

ни, отражая как религиозную, так и политическую власть. Эти произведения, 

наряду со многими другими, не только служили украшением храмов и мест по-

клонения, но и выполняли функцию воспитания верующих, передавая библей-

ские истории и духовные истины через визуальный язык.   

Однако, как чань-буддизм не смог вырасти в Китае без влияния Алмазной 

сутры, так и христианское учение не обрело бы такую мощь без помощи Биб-

лии. Учение, записанное в Книгу, становится средством для диалога между 

прошлым и настоящим, между земным и божественным, между человеком и 

верой. «Оно серьезно отнеслось к наградам и наказаниям потустороннего мира, 

отбросило рай и ад и нашло способ перенести страдающих людей из нашего 

жалкого земного мира в вечное небо» [4, с. 8].  

Библия, являющаяся центральным священным текстом христианства, со-

стоит из двух ключевых компонентов: Ветхого Завета и Нового Завета. Ветхий 

Завет содержит религиозные законы, поэтические и исторические тексты, от-

ражающие культурное и духовное наследие еврейского народа. Новый Завет 

представляет собой сборник учений Иисуса Христа, описывающий его жизнь и 

служение, а также включает письма апостолов. Эти тексты не только формиру-

ют основу вероучения, но и оказывают значительное влияние на различные ас-

пекты культуры, включая искусство, литературу и политику. Христианские мо-

тивы и библейские сюжеты нашли свое отражение в широком спектре художе-

ственных произведений, от живописи И. Босха и скульптуры Лоренцо Гиберти 

до музыки И. Баха и литературы Ф. М. Достоевского, став неотъемлемой ча-

стью мирового культурного наследия. 

Таким образом, христианство и буддизм оказали значительное влияние на 

развитие мирового искусства, отражая свои доктрины и философии через раз-

нообразные художественные формы. Исследование показывает, что христиан-
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ство, с его корнями в иудео-христианской традиции, и буддизм, возникший в 

индийской культурной среде, интегрировались в художественные традиции, 

формируя уникальные символы, мотивы и иконографию. Эти религии не толь-

ко внесли вклад в развитие литературы, живописи и др., но и способствовали 

формированию эстетических идеалов, которые продолжают влиять на совре-

менное искусство. Анализируя исторические и культурные контексты, можно 

увидеть, как христианство и буддизм адаптировались к различным культурным 

условиям, обогащая искусство своими уникальными интерпретациями священ-

ных текстов и ритуалов. Таким образом, исследование влияния этих религий на 

искусство предоставляет ценное понимание того, как духовные и религиозные 

идеи могут быть выражены и сохранены в художественных произведениях. Их 

способность адаптироваться и сохранять актуальность в современном мире 

свидетельствует о глубине и прочности их оснований. В то же время, как под-

черкивал В. А. Кожевников: «Очень важным и поучительным примером отчасти 

неумышленного заблуждения, а иногда и заведомо ложного вывода относитель-

но христианства <…> может служить очень распространенное приравнивание 

буддизма к христианству или, наоборот, последнего к первому» [5, с. 806]. 

Так, космология Алмазной сутры и чань-буддизма отличается своим уни-

кальным подходом к пониманию реальности и природы существования. В от-

личие от традиционных буддийских учений, которые часто фокусируются на 

циклическом понимании возникновения Вселенной, Алмазная сутра подчерки-

вает концепцию пустоты и отсутствие внутренней сущности во всех явлениях. 

Вопрос о начале Вселенной рассматривается через призму кармы, глубокого и 

многогранного понятия, которое описывает не просто причину и следствие, но 

и сложную сеть взаимозависимостей, определяющих существование всех явле-

ний. Согласно этому учению, каждый объект, каждое событие во Вселенной 

является результатом бесчисленных взаимодействий, и ни одно из них не мо-

жет возникнуть изолированно. Эта взаимосвязанность означает, что все, что мы 

видим или испытываем, является частью бесконечной цепи причин и условий, 

простирающихся в прошлое и будущее, создавая непрерывный поток суще-

ствования, но не имеющий внутренней неизменной сущности, пустотный по 

своей природе. Это фундаментальное отличие от других школ буддизма, кото-

рые могут придавать большее значение конкретным космологическим схемам 

или мифологическим рассказам о происхождении мира.  

Алмазная сутра, таким образом, отвергает идею о существовании какого-

либо постоянного, непреходящего элемента во Вселенной, указывая на то, что 

все явления преходящи и непостоянны. Это понимание приводит к осознанию 

того, что нет ничего абсолютного или независимого; все взаимосвязано и взаи-

мозависимо. Таким образом, учение о происхождении мира в Алмазной сутре 

представляет собой глубокую и многогранную систему взглядов, которая про-

никает в самую суть мироздания. Оно отвергает концепцию всемогущего твор-

ца, утверждая, что ни мир, ни живые существа не являются творением боже-

ственной воли или единственной первопричины. Все, что существует в мире 
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возникает, «потому что есть другое и само порождает другое» [6, с. 175–176].  

Отражение этих принципов в искусстве может быть обнаружено в много-

численных произведениях, где художественное выражение используется для 

исследования идеи отсутствия постоянства и вечности. Визуальные искусства, 

такие, как живопись и скульптура, часто изображали преходящий характер 

жизни и Вселенной, подчеркивая, что каждый элемент мироздания является 

временным и подвержен изменениям. Например, в древнебуддийский период, 

также известный как аниконический, Будда не изображался в человеческой 

форме, а представлялся через символы, такие как пустой трон или отпечатки 

ступ. Это отражает идею аниччи, или непостоянства, где даже изображение 

Будды не является вечным и неизменным. Таким образом, искусство становит-

ся средством для медитативного осмысления и визуализации фундаментальных 

буддийских учений о природе реальности. 

С другой стороны, Библейская история сотворения мира о шести днях тво-

рения представляет собой один из самых знаковых и глубоких рассказов, кото-

рый на протяжении веков вдохновлял и вызывал восхищение. Она начинается с 

описания первозданного хаоса, который Бог преобразует в упорядоченный 

космос, вводя разделение между светом и тьмой, водой и сушей, небом и зем-

лей. Каждый день творения описывается как акт божественной воли, в котором 

Бог постепенно создает различные аспекты мира, от растений и светил до жи-

вотных и человека. Самые тонкие нюансы библейского мифа обретают величе-

ственное воплощение в оратории Й. Гайдна «Сотворение мира». Христианский 

Бог действует как всемогущий художник, который с любовью и точностью 

формирует каждую деталь своего творения. 

В этом рассказе каждый акт творения является продуманным и целена-

правленным, подчеркивая мудрость и могущество Творца. Создание мужчины 

из праха земного и женщины из ребра мужчины символизирует не только бо-

жественное происхождение человечества, но и его уникальное место в порядке 

сотворенного мира, что прекрасно передается фреской Микеланджело «Сотво-

рение Адама». Эти образы подчеркивают связь человека с землей и его зависи-

мость от Божьей воли. 

Таким образом, в основе христианской космологии лежит убеждение, что 

мир был создан всемогущим Богом, который является верховным правителем 

всего сущего. Согласно христианскому вероучению, Бог не только создал небе-

са и землю, но и вложил в них порядок и цель, установив законы природы и 

морали. В этом миропонимании каждый элемент творения имеет свое место в 

божественной иерархии, где человек занимает особое положение, будучи со-

зданным по образу и подобию Создателя. Эта концепция нашла отражение в 

многочисленных произведениях искусства, где художники стремились изобра-

зить божественный порядок и гармонию творения. Примером такого отражения 

может служить «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, представляющая послед-

ний ужин Иисуса Христа с апостолами и подчеркивающая важность религиоз-

ных обрядов и общения с Божественным. 
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В контрасте с этим, философия Алмазной сутры предлагает радикально 

иное видение мира, где центральное место занимает не иерархия, а равенство 

всех живых существ и неживой природы. В буддизме отсутствует концепция 

всемогущего творца; вместо этого акцент делается на взаимосвязи и взаимоза-

висимости всех явлений. Примером воплощения в искусстве может послужить 

фронтиспис самой Алмазной сутры, датированный 868 годом, на котором изоб-

ражен Будда в окружении святых, бодхисаттв, летающих апсар и двух львов. 

Это изображение символизирует взаимосвязь всех существ, как живых, так и 

неживой природы, что является ключевым аспектом сутры. Также стоит отме-

тить танки и фрески, изображающие мандалы и бодхисаттв, которые через 

сложную символику передают идеи взаимозависимости и взаимосвязанности 

всех явлений, заложенные в Алмазной сутре. Эти произведения искусства не 

только визуализируют духовные положения, но и способствуют медитации и 

духовному развитию, позволяя глубже понять и пережить учение о равенстве и 

взаимозависимости. 

Таким образом, христианское и буддийское мировоззрения представляют 

собой два различных подхода к пониманию устройства мира и места человека в 

нем. Эти взгляды имеют глубокие философские и теологические корни, и каж-

дый из них по-своему отвечает на вопросы о смысле жизни, цели существова-

ния и природе реальности. В то время как христианство подчеркивает боже-

ственный замысел и предназначение, буддизм фокусируется на осознанности, 

медитации и достижении просветления через понимание и преодоление страда-

ний. Эти подходы предлагают разные пути к познанию истины и достижению 

духовного совершенства. 

В христианской иконографии сюжет изгнания Адама и Евы из рая является 

одним из ключевых моментов, символизирующих начало человеческой истории 

и введение концепции греха. Эта тема нашла отражение во многих произведе-

ниях искусства, включая фрески, живопись и скульптуру. Примером может 

служить знаменитая фреска Мазаччо «Изгнание из рая», расположенная в ка-

пелле Бранкаччи, которая демонстрирует эмоциональную интенсивность и реа-

лизм, передающий глубину человеческих переживаний. В контексте западно-

христианской традиции, данное произведение иллюстрирует не только библей-

ский рассказ, но и подчеркивает идею о том, что человек обладает уникальным 

образом, данным Богом, и несет ответственность за свои поступки перед выс-

шими силами. Это объясняет, почему в духовной истории Запада человек отли-

чается от всего сущего и выше его, и имеет власть над миром. Как отмечает в 

своих исследованиях О.В. Чистякова: начиная с зари христианства начало фор-

мироваться представление, что «…образ Бога дарован каждому человеческому 

существу от его творения. Цель человека – сохранить образ в течение жизни, 

следовать ему на пути обóжения, тем самым реализуя в этом мире предначер-

танный Богом высший замысел» [7, с. 653].  

В христианской иконографии и живописи концепция свободы человека ча-

сто изображается через взаимодействие с божественным. Например, во фресках 
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Рафаэля в Ватикане, где изображены сцены из Библии, человеческие фигуры 

представлены с достоинством и благородством, что подчеркивает их создание 

по образу Божьему. В этих произведениях свобода воли человека отражается 

через его способность к моральному выбору и стремлению к духовному совер-

шенству.  Согласно христианскому учению, истинная свобода достигается не 

через отказ от Божественных заповедей, а через их исполнение, что ведет к 

гармонии с Божьей волей и порядком Вселенной. Христианская доктрина 

утверждает, что, несмотря на свою свободу, человек не способен самостоятель-

но достичь спасения. Спасение возможно только через Божью благодать и 

жертву Иисуса Христа, который искупил грехи человечества. Таким образом, 

свобода человека в христианстве не является абсолютной, но она предоставляет 

основу для морального выбора и духовного роста в рамках божественного про-

видения. 

Алмазная сутра же предлагает другой взгляд на природу человеческого 

существования. Вместо акцента на грехе и наказании, она уделяет внимание 

просветлению и освобождению от страданий через практику и понимание. В 

контексте чань-буддизма, который подчеркивает непосредственное понимание 

реальности через медитацию и интуитивное прозрение, Алмазная сутра служит 

напоминанием о том, что истинное освобождение достигается не через придер-

живание догм, а через личный опыт просветления. Примером такого отражения 

является школа чань-живописи. Характерные работы этой школы, такие, как 

картины Муци Фачана и Лян Кая, демонстрируют стремление к простоте и вы-

разительности, отходя от традиционных канонов и представляя собой более 

свободный и интуитивный подход к изображению реальности. Например, зна-

менитая картина Муци «Шесть хурм» представляет собой серию фруктов, рас-

положенных таким образом, что создается впечатление их парения в пустоте, 

что символизирует концепцию пустотности и отсутствия устойчивой субстан-

ции во всех вещах. 

В буддизме концепция свободы тесно связана с пониманием природы ума 

и реальности. Свобода в буддийской философии — это не просто возможность 

делать выбор, а глубокое осознание истинной природы существования, которое 

приводит к освобождению от страданий и цикла перерождений. Алмазная сутра 

учит, что истинная свобода достигается через глубокое понимание пустотности 

всех дхарм и отсутствие жестких взглядов на собственное «я» и внешний мир. 

Отражение этой концепции в искусстве можно увидеть в различных произведе-

ниях, где изображения Будды часто представлены в медитативном состоянии, 

символизирующем путь к просветлению и отречению от мирских забот. 

Например, скульптура Бодхидхармы в медитации, выполненная в Китае в 17 

веке, является примером воплощения идеалов чань-буддизма в трехмерной 

форме. Эта работа, выполненная из белого фарфора с прозрачной глазурью (из-

делия Дэхуа), иллюстрирует характерные черты чань-буддизма, такие, как со-

средоточенность и внутреннее просветление. 

Таким образом, эти две религиозные системы представляют различные пу-
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ти понимания человеческой природы и отношений между человеком и высши-

ми силами. Христианство, с его учением о первородном грехе и последующем 

искуплении через жертву Иисуса Христа, подчеркивает необходимость боже-

ственного вмешательства для спасения человечества. В то время как буддизм 

сосредотачивается на внутренней работе каждого индивида над собой, стремясь 

к просветлению и гармонии с окружающим миром. 

Обе традиции вносят важный вклад в духовное и культурное наследие че-

ловечества, предлагая различные пути к пониманию жизни и ее цели. Они так-

же отражают разнообразие человеческого опыта и поиска смысла, демонстри-

руя, как разные культуры и эпохи сталкиваются с универсальными вопросами о 

существовании, страдании и спасении.  

В вопросе смерти человека буддизм отстаивает «доктрину реинкарнации». 

В сочинении китайского автора Хуэйюаня «О трех наградах» обсуждается идея 

реинкарнации: «В сутре говорится, что есть три награды за карму: первая – 

прижизненное воздаяние, вторая – карма, и третья – вознаграждение в следую-

щей жизни. Прижизненное воздаяние – это добро и зло, что началось в этой 

жизни, в этом теле, которым человек может распоряжаться. Карма определяет, 

какой будет следующая жизнь. Что касается вознаграждения в следующей жиз-

ни, то оно может быть получено лишь через две, три жизни, через сто или через 

тысячу жизней» [8, с. 46]. Здесь задействованы понятия настоящей жизни, сле-

дующей жизни, более или менее поздних жизней, что отражает понимание 

Хуэйюанем пути реинкарнации и воздаяния. Поскольку у всего есть свой цикл 

кармы, буддизм требует от человека совершать добрые дела в этой жизни, что-

бы достичь Нирваны. «Как фонарь, в котором погасло пламя, лишается всего, 

так и Просветленный сбрасывает с себя путы мирской суеты, достигая Нирва-

ны. Нирвана – это состояние, в котором навсегда исчезают тяга, гнев, глупость 

и все прочие беды» [9, с. 55]. 

В контексте христианской теологии, тело и душа человека рассматривают-

ся как дары Божии. Смерть воспринимается как переход души к Богу, в то вре-

мя как тело остается земным. Философ Боэций, живший в раннем Средневеко-

вье, утверждал, что Бог является первопричиной всего сущего, внося порядок и 

гармонию в мироздание. Эта идея нашла отражение в искусстве, где христиан-

ские мотивы часто изображают божественный порядок и космическую гармо-

нию. Примером может послужить изображения сцен Воскрешения и Вознесе-

ния, где смерть представлена не как конец, а как начало новой жизни в присут-

ствии Божьем. В Византийском искусстве, например, мозаики и иконы часто 

изображают Христа в момент Воскрешения, подчеркивая победу духа над фи-

зической смертью.   

Современные философы продолжают традицию Боэция, предлагая кон-

цепцию «вневременности Бога». Она состоит в том, что «…в Его “опыте” не 

испытывается никакой “последовательности” от прошлого к будущему через 

настоящее, а потому Он и неизменен» [10, с. 91]. Бог – это вневременное суще-

ство, вечно присутствующее в смысле времени, бесконечное в смысле про-
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странства. Человек же, как временное и пространственное существо, преры-

вист, конечен и неполноценен, поэтому его смерть неизбежна. В эпоху Возрож-

дения, художники, такие как Сандро Боттичелли в своих работах «Мадонна с 

гранатом» и «Три искушения Христа», использовали символизм и аллегории 

для передачи концепции вневременности. Рембрандт ван Рейн в своих произве-

дениях «Жертвоприношение Авраама» и «Святое семейство» также исследовал 

тему вечности через библейские сюжеты, подчеркивая божественное присут-

ствие и вневременность. Вильям Бугро в картине «Бичевание Христа» изобра-

зил момент страдания, который, несмотря на свою историческую конкретику, 

выходит за рамки времени, подчеркивая вечную жертву и спасение. 

Сравнивая вышеизложенное, можно сказать, что теория происхождения в 

буддийской «Алмазной сутре» Махаяны и теория сотворения в христианской 

Библии имеют отношение к главному вопросу жизни и Вселенной: как мы, лю-

ди, мир и даже Вселенная, от которых мы зависим, появились и развивались, и 

каковы их основные характеристики. Эти две теоретические системы формули-

руют совершенно разные перспективы, которые привели к тому, что буддизм и 

христианство имеют разные взгляды на жизнь, мир и Вселенную, что, в свою 

очередь, привело к появлению разных ценностей и учений. Можно также ска-

зать, что разное восприятие природы человека, мира и Вселенной является ис-

точником различий между двумя религиями. 
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Аннотация: снабжение достаточными материальными средствами являлось одной из глав-

ных забот правительства Российской империи при открытии училищ в Виленском учебном 

округе. Открытые училища имели различный училищный порядок. В Литовских губерниях 

(Виленской и Гродненской) училища руководствовались по большей части уставом бывшей 

Эдукационной комиссии. В Минской, Подольской, Киевской и Волынской губерниях поря-

док, заведённый в училищах прежде 1793 г., хотя и был сохранён в течении 10 лет, но при-

бавляемыми новыми предписаниями был смешан и расстроен. В Витебской и Могилёвской 

губерниях народные училища следовали порядку, предписанному в Уставе о народных учи-

лищах. Однако, исключая главные училища, состоявших в губернских городах, все прочие в 

уездах, будучи подчинены начальству и надзору городничих, существенно были более сход-

ны в расположении наук с приходскими, нежели с уездными училищами.  

Ключевые слова: Беларусь, Российская империя, Виленский учебный округ, Римско-

католическая церковь, училища, образование, финансирование, Полоцкая иезуитская акаде-

мия. 

 

ORGANIZATION OF THE SCHOOL BUSINESS IN THE VILNIUS EDUCATIONAL 

DISTRICT (BEGINNING OF THE 19TH CENTURY) 

 

Hanchar Andrei Ivanavich  

 

Abstract: The supply of sufficient material resources was one of the main concerns of the Russian 

government when opening schools in the Vilna school district. The opened colleges had different 

teaching order. In the Lithuanian provinces (Vilna and Grodno) the schools were mostly guided by 

the statutes of the former Edukatsionnaya Commission. In Minsk, Podolsk, Kiev and Volyn prov-

inces, the order established in the schools before 1793, although it was preserved for 10 years, was 

mixed and upset by new regulations. In Vitebsk and Mogilev provinces the public schools followed 

the order prescribed in the Statute on Public Schools. However, with the exception of the main 

schools in the provincial cities, all the other schools in the districts, being subject to the authority 

and supervision of the town superintendents, were more similar in the arrangement of sciences to 

the parish schools than to the district schools.  

Keywords: Belarus, Russian Empire, Vilna Educational District, Roman Catholic Church, schools, 

education, financing, Polotsk Jesuit Academy. 

 

С учреждением 24 января 1803 г. Виленского учебного округа (далее ВУО) 

и с подчинением всех училищ этого округа князю Адаму Чарторыйскому и Ви-

ленскому университету, русские народные училища, по заверению автора 
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«Сборника материалов для истории просвещения в России» (1893 г.), не только 

окончательно утратили всякое влияние и значение, но и обратились в орудие 

полонизма [1, c. XLV–XLVI].   

 

Таблица 1 

Нахождение территорий Беларуси в составе учебных округов Российской 

империи [2, с. 116] 

Название губернии 

Санкт-

Петербургский  

учебный округ 

Виленский  

учебный округ 

Белорусский  

учебный округ 

Виленская 
– 

1803–1832 гг. 

1850–1917 гг. 
1832–1850 гг. 

Витебская 1826–1829 гг. 

1850–1864 гг. 

1803–1826 гг. 

1864–1917 гг. 
1829–1850 гг. 

Гродненская 
– 

1803–1832 гг. 

1850–1917 гг. 
1832–1850 гг. 

Ковенская – 1850–1917 гг. 1842–1850 гг. 

Минская 
– 

1803–1831 гг. 

1850–1917 гг. 
1831–1850 гг. 

Могилёвская 1803–1829 гг. 

1850–1864 гг. 
1864–1917 гг. 1829–1850 гг. 

Белостокская область – 1807–1832 гг. 1832–1842 гг. 

Примечание – Витебская и Могилевская гимназии с подведомственными 

им учебными заведениями с 31 октября 1824 г. по 17 января 1829 г. находились 

в ведении СПУО. 

 

Снабжение достаточными материальными средствами являлось одной из 

главных забот при открытии училищ. Обычным способом поддержания обще-

полезных или благотворительных учреждений в Польше были фундуши, т. е. 

пожертвованное движимое и недвижимое имущество, доход с которого должен 

был поступать, по силе известного рода документов (королевские привилегии, 

церковные эрекции, фундушевые записи), на содержание тех учреждений. 

Прежде чем осуществить открытие или улучшение одного из таких учреждений 

(соборы, церкви, монастыри, богадельни, школы), необходимо было сделать 

для него фундуш, т. е. определить то имущество, доход с которого должен был 

употребляться на назначенную цель. Фундуши могли устанавливать только ли-

ца, располагавшие более или менее достаточными средствами. Снабжение ка-

кого-либо учреждения фундушем заключалось в том, что жертвователь или пе-

редавал известную часть своего имения в непосредственное владение того лица 

или учреждения, для которого основывался фундуш, с выдачей документа, 

определявшего предмет употребления доходов, или выделял наличный капитал 

для данной цели, с указанием порядка и предметов расходования процентов, 

при чем капитал этот иногда передавался по назначению с обязательством за-

ботиться о надлежащем его помещении, а иногда оставался в руках жертвова-

теля с условием уплачивать точно определенные проценты, или, наконец, не 
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назначая особого капитала или имения, определял на учреждение известный 

ежегодный доход натурой или деньгами, обеспечиваемый целостью всего име-

ния фундатора. Таким образом под словом «фундуш» надо понимать и сам до-

ход, на счёт которого содержалось учреждение, и то неприкосновенное имуще-

ство, которое составляло фундамент или источник и вместе с тем обеспечение 

дохода. Такого происхождения были и крупные имущества, составлявшие Эду-

кационный фундуш, образовавшийся из бенефиций упразднённого иезуитского 

ордена, а затем, с учреждением Виленского университета и округа (1802 г.), пе-

решедшего в его ведение. 

Устанавливая фундуши из своих имений на открытие и содержание учи-

лищ, фундаторы обеспечивали их на будущее время особыми документами – 

записями, которые, имея, по выражению самих фундаторов, «силу вечного со-

знания» как для учредителей фундушей, так и для их наследников и тех лиц, 

которые приобретали от них имения, точно навсегда определили обязательства, 

принятым на себя владельцами имений по отношение к училищам, вновь от-

крываемым или существовавшим уже раньше в ведении Эдукационной комис-

сии при монастырях и костелах. Следует отметить, что практически все фун-

душевые записи, как возникшие в 1803 г., так и тем более позднейшие, состав-

лены по одному образцу, за исключением незначительных особенностей, зави-

севших от щедрости фундаторов и от их личных взглядов на дело обучения [3, 

с. 6–7].  

Открытые училища в губерниях, вошедших в состав ВУО, имели различ-

ный училищный порядок. В Литовских губерниях (Виленской и Гродненской), 

училища, препорученные духовным обществам, руководствовались по большей 

части уставом бывшей Эдукационной комиссии. В Минской, Подольской, Ки-

евской и Волынской губерниях порядок, заведённый в училищах прежде 1793 

г., хотя и был сохранён в течении 10 лет, но прибавляемыми предписаниями 

ПОП был настолько смешан и расстроен, что и учителя в исполнении оного и 

ученики в приобретении наук чувствовали затруднения. В Витебской и Моги-

лёвской губерниях народные училища следовали порядку, предписанному в 

Уставе о народных училищах. Однако, исключая главные училища, состоявших 

в губернских городах, все прочие в уездах, будучи подчинены начальству и 

смотрению городничих, существенно более сходствовали в расположении наук 

с приходскими, нежели с уездными училищами, и руководствуясь случайно 

определёнными некоторыми учителями, не могли быть в хорошем состоянии.  

Иезуитские училища имели свой прежний образ учения, а пиарские также 

особенный. Училища же базилианские и доминиканские от части придержива-

лись иезуитского и пиарского порядка, от части же следовали предписаниям 

бывшей Эдукационной комиссии (Комиссия Польская о воспитании). Выбор 

книг обыкновенно зависел от учительского мнения. Математические и физиче-

ские орудия и пр. доставляемы были некоторым училищам только по усердию 

духовных обществ. Вообще таковых предметов находилось мало. 

Училища, не имея точных правил, часто бывали принуждены удовлетво-
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рять желанию родителей, подверженных естественной слабости к детям. От 

этого происходил в одном училище различный порядок и разные науки для 

учеников. Одни из них освобождались от учения латинского языка, другие же 

от геометрии, иные же от пр. наук. От этого бывал неравный приезд или собра-

ние в училища, отпуск домой на сколько кому было угодно и др. Беспорядки, 

сопряжённые с училищным послаблением и со вредом в воспитании юноше-

ства. Что касается до способа учения, то он, завися от выбора учителей, опре-

деляемых часто не взирая на их звание и на особенную к тому сродность, какую 

они должны иметь, был ничем иным, как только слепым подражанием, или ка-

ков был известен учителю, т. е. тот, которым он сам был руководим. От этого 

происходило не нужное отягощение памяти обучаемого юношества без точного 

истолкования самого предмета. Училищный порядок расстраивался как скоро 

дома, назначенные для воспитания юношества, были занимаемы под воинской 

постой или для присутственных мест, театра, тюрем и пр.  

Виленский университет в 69 открытых училищах, почтённых приходскими 

или конвиктами, выявил 44 содержимых духовными обществами. Университет 

в «Предначертаниях устроения училищ в округе Императорского Виленского 

университета», от 20 августа 1804 г., полагал довести это количество до 47, 

считая их входящими в общее устроение ВУО с тем, что они должны быть со-

держимы как предписывалось в Уставе и снабжены полным количеством учи-

телей, также в особенности каждое начальником и духовником. Два открытых 

училища, содержимых сословием евангеликов-реформаторов в Кейданах и в 

Луцке, одно в Немирове из вклада графа Потоцкого, одно в Ольске, содержи-

мое светскими священниками, а также 8 народных училищ в могилевской и Ви-

тебской губерниях должны были оставаться на особенном содержании. Предла-

галось иметь на счёт Эдукационного фундуша только 5 гимназий и 12 уездных 

училищ.  

Виленский университет, рассуждая о расположении учебных предметов в 

училищах, заметил невыгоду и бесполезность прежнего расположения в том, 

что предписано было двухгодичное продолжение науки, и ученики, оставшиеся 

на второй год, долженствовали половину времени, между тем как учитель, изъ-

ясняя для перволетних, напрасно терял время. На основании ст. 38 общего 

Устава, по которой в гимназии позволялось прибавить учителя истории и гео-

графии, и по силе ст. 39 Устава, Виленский университет посчитал нужным, для 

ускорения хода наук в училищах и для пользы учащихся, прибавить одного 

старшего учителя в гимназиях и в уездных училищах. Таким образом при 

устроении училищ полагалось в гимназии 7 старших и 4 младших учителей, а в 

уездном училище 4 старших и 3 младших. 

Виленский университет, делая расположение открытых училищ, имел в 

виду, чтобы сообразно с предварительными правилами народного просвещения 

было по крайней мере по одной гимназии в каждой губернии и по одному уезд-

ному училищу в каждом уезде, а также чтобы сходственно с Уставом препода-

вались в них все науки, нисколько не уклоняясь от этого правила. Но заметив из 
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опыта, что открытые училища в не уездных городах меньше имели препятствий 

их выгодам и тишине, считал полезным для училищ оставить их там, где они 

находились до этого. Поэтому рассматривая не уездные города, а взаимное рас-

стояние училищ друг от друга в разных местах и на положение уездов, не 

назначались открытые училища в некоторых уездных городах, так как жители 

могли удобно посылать своих детей в ближайшие училища. В училищах, со-

держимых духовными обществами, Виленский университет полагал иметь 

классы и науки так, как предписывалось иметь в гимназиях. Некоторые из об-

ществ уже приняли данную обязанность, а от других ожидались равные усилия. 

Университет, получив от прошедшего обозрения обстоятельные сведения о 

училищах Виленской, Гродненской и Минской губерний, полагал иметь в них 

полный штат. Что касается училищ Витебской и Могилёвской губерний, со-

держимых духовными обществами, университет в августе 1804 г. поручил ви-

зитатору исследовать их состояние. 

В рассуждении издержек на училища, Виленский университет оставлял 

содержимые духовными обществами на всём их иждивении. Поскольку в Уста-

ве учителям предоставлялось право по выслуживании назначенных лет полу-

чать по смерти пенсион, то университет полагал на этот предмет на Виленскую, 

Гродненскую, Минскую и Волынскую губернии по 3 000 руб. На починку, при-

стройку, новое строительство училищных домов, отправление кандидатов для 

занятия учительских мест, чрезвычайные обозрения и исследования и т. п. 

предметы в Виленской, Гродненской, Минской и Волынской губерний полага-

лось выделять по 1 000 руб. в год, а на Подольскую и Киевскую вместе – 1 000 

руб., всего 5 000 руб. сер.  

Определённую по штату сумму в 4 000 руб. на визитаторов училищ и 4 500 

руб. на приготовление кандидатов к учительскому званию, т. е. на учительскую 

семинарию, университет предполагал перенести на штаты училищ ВУО. Впо-

следствии сумма должны была обращаться на другие собственные его нужды. 

По таковому расчислению Виленского университета, на училища ВУО в год 

требовалось 90 840 руб. сер. Основываясь на этом, университет сочинил проект 

штата училищ его округа, с назначением мест, где им быть и кем они будут со-

держимы, а также сколько требовалось на них иждевения на счёт Эдукационно-

го фундуша. 

В Виленской губернии, разделённой на 11 уездов, содержалась на счёт 

Эдукационного фундуша одна только гимназия, а 14 уездных училищ содержа-

лись духовными обществами (францисканское в г. Ковно, базилианское в м. 

Борунах Ошмянского уезда, пиарское в м. Вилькомир и бернардинское в м. 

Трашкунах Вилькомирского уезда, бернардинское в г. Тельшах, доминиканское 

в м. Кальварии и бернардинское в м. Кретинге Тельшевского уезда, пиарское в 

г. Россиенах, бернардинское в м. Датнове, кармелитов обутых в м. Крожах и 

евангеликов-реформаторов в м. Кейданах Россиенского уезда, базилианское в 

м. Подубисе, Шавельского уезда, доминиканское в м. Мерече Трокского уезда, 

каноников регулярных в м. Видзах Брацлавского уезда), которым университет 
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сделал отношение, требуя от них удостоверения, что они будут содержать и 

снабжать необходимым училища своим иждевением, согласно с предписаниями 

Устава, как в этой, так и в прочих губерниях. То есть в каждом училище, кроме 

особенного начальника и духовника, должны были с 1 сентября 1804 г. нахо-

диться по 4 старших и по 3 младших учителей языков и рисования. В м. Крожах 

у кармелитов, поскольку до этого времени было 6 классов и большое количе-

ство учеников, науки и классы должны быть заведены как предписывалось для 

гимназии. Сами училища располагались таким образом, что в каждом уезде бы-

ло бы по крайней мере по одному уездному училищу, исключая Завилейский 

уезд, в котором училище содержалось францисканами в м. Колтынянах, за 3 

мили от уездного г. Свенцян. Так как тесное и невыгодное положение данного 

местечка, а от того происходившее затруднение ученикам иметь квартиры, 

также лекаря, лекарства и др. Необходимые для учения пособия препятствовали 

содержанию там с пользою училища. И потому университет возложил на кол-

тынянских францисканов долг иметь хорошее приходское училище, признав 

нужным, чтобы прежнее уездное училище перевести оттуда по началу будуще-

го учебного года. Происшедшая от того необходимость уездного училища для 

Завилейского уезда очень выгодно, по мнению университета, удовлетворялась в 

г. Поставах в Минской губернии. Таким образом, по причине выгодного поло-

жения г. Постав, воспользоваться училищем могли оба уезда: Виленский и За-

вилейский [4, стб. 238–240, с. 7]. 

В Гродненской губернии, состоявшей из 8 уездов, находилось 7 открытых 

училищ (доминиканское в г. Гродно, пиарские в г. Лиде и м. Щучин, домини-

канское в г. Новогрудке, базилианское в г. Бресте, каноников регулярных в г. 

Слониме, базилианское в м. Жировичах), которые располагались так, что когда 

Лидский и Слонимские уезды имели по два, а Гродненский, Новогрудский и 

Брестский по одному училищу, то в остальных трёх, Волковыском, Пружан-

ском и Кобринском, не находилось ни одного. Из этих семи училищ, в двух, в г. 

Гродно у доминиканов и в м. Жировичах у базилиан, в которых было по 6 клас-

сов, университет намеревался завести те же науки и классы, предписанные для 

гимназий. В Волковыском уезде было уездное училище в м. Лыскове, содер-

жимое миссионерами. Но как университет был не удостоверен, чтоб оно и 

впредь содержано было по Уставу, то считал нужным завести уездное училище 

на счёт Эдукационного фундуша, или в уездном г. Волковыске, где и прежде 

было училище, или в другом месте, чтобы оно притом служило и для кобрин-

ского и Пружанского уездов, в которых заводить особенные уездные училища, 

по причине малого пространства уездов, еще не усматривалось необходимости. 

Хотя в Гродненской губернии назначались два такие училища, в которых пред-

полагалось преподавать те же науки, которые предписывались для гимназий, 

однако университет, сверх того, признал нужным завести еще гимназию в уезд-

ных г. Бресте и г. Новогрудке [4, стб. 240–241]. 

В Минской губернии, состоявшей из 10 уездов, находилось 8 открытых 

училищ и 1 гимназия в губернском г. Минске, из которых 3 содержались ду-
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ховными обществами, а 1 сословием евангеликов-реформаторов. Училища рас-

полагались таким образом, что в Дисненском, Слуцком и Пинском уездах нахо-

дилось их по два, в Мозырском и Бобруйском по одному, в прочих же 4 уездах 

(Вилейском, Игуменском, Борисовском и Ржечицком) не было ни одного уезд-

ного училища. Виленский университет признал нужным завести по крайней 

мере одно уездное училище для Ржечицкого уезда, находившегося в дальнем 

расстоянии от училищ, в самом уездном г. Ржечица, или в другом удобном ме-

сте. Борисовский и Игуменские уезды могли пользоваться ближайшими учи-

лищами. В Вилейском же уезде, в котором прежде было уездное училище в г. 

поставах, учителя которого получали жалованье на счёт Эдукационного фун-

душа, и уничтоженное за несколько лет минским губернским правлением, уни-

верситет признавал нужным восстановить то самое училище, по причине 

оставшихся в целости училищных зданий. 

В Слуцком уезде было два училища, в уездном г. Слуцке, одно уездное, 

которому учителям производилось жалование из Эдукационного фундуша, 

университет предполагал перенести в г. Несвиж, принадлежавший князю Д. 

Радзивилу, поскольку около него находилось много дворянства, и в самом го-

роде осталось выгодное здание после бывшего там открытого училища, уни-

чтоженного за несколько лет губернским правлением. Другое же, содержимое 

сословием евангеликов-реформаторов, имело остаться в их ведении в г. Слуцке 

с тем, чтобы оно устроено было по Уставу. 

В г. Пинске училище содержалось из Эдукационного фундуша. Но как там 

не было выгодного жилища для учителей, ни дома для училища, по-иезуитский 

же был отдан греко-российскому архимандриту, который за отдельную под 

учителей и училище очень невыгодную часть оного требовал в год по 100 руб. 

из Эдукационного фундуша, то университет находил нужным поручить учили-

ще францисканам, с обязанностью содержать его по Уставу. Таким образом в 

Минской губернии, когда вместо училищ, содержимых из Эдукационного фун-

душа в г. Слуцке и г. Пинске, были бы заведены на счёт этого фундуша в г. Не-

свиже и в г. Поставах, то прибавилась бы необходимость издержек на одно 

только училище в Ржечицком уезде [4, с. 8]. 

Предначертание устройства училищ в округе Императорского Виленского 

университета, сообразно с высочайше утверждённым Предварительными пра-

вилами Министерства народного просвещения и общим уставом университета 

и училищ округа требовало новых издержек из по-иезуитских сумм, от которых 

училища ВУО получали своё содержание. С недвижимых же по-иезуитских 

имений ежегодно получалось сверх дохода, который определялся на училища, 

0,5% сбор по губерниям: Минской, Волынской, Подольской, Киевской, Витеб-

ской и Могилёвской – 4 678 руб. 13
3
/4 коп.; равным образом по всем остальным 

губерниям, под названием суператы, составлял 3 427 руб. 76
1
/2 коп., а всего во-

обще – 8 105 руб. 90
1
/2 коп. Этот доход поступал в общий государственных, а 

не в по-иезуитский доход. Поскольку суммы предназначались единственно для 

просвещения юношества и на дела богоугодные, то повелением Александра I, 
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по представлению министра финансов Васильева, 20 августа 1804 г. как 0,5% 

сбор, так и прибавочный доход от этого времени предоставлялся на содержание 

училищной части по ВУО. Отпускаемые же из по-иезуитского дохода на воен-

ное в г. Вильно училище 7 305 руб. и на жалованье 3 лютеранским пасторам в 

Минской, Волынской и Подольской губерниях по 400 руб. каждому, учитывая 

не принадлежность таковых расходов к Виленскому университету, были обра-

щены на государственные доходы, а сами суммы присоединены к общей массе 

по-иезуитских доходов, определённых на училища, подведомственные универ-

ситету [5, с. 471, ПСЗРИ-1, ст. 21428].  

31 января 1805 г. всем начальникам губерний и губернским правлениям 

Российской империи, руководствуясь указом Пр. Сената, от 12 сентября 1804 г., 

было предписано Пр. Сенатом всегда содействовать по отношению к духовным 

начальствам к открытию приходских училищ и преподаванию в них священно- 

и церковно-служителями. Училища в приходах следовало учреждать по согла-

шению с епархиальными архиереями в тех местах, где имелись такие священ-

но- и церковнослужители, которые могли преподавать учение. В противном 

случае епархиальные архиереи должны были перевести в приход способных к 

преподаванию. Училища не должны были учреждаться в домах указанных учи-

телей, а отводить для этого особые дома от светского правительства, неподале-

ку от жилищ священно- и церковнослужителей и прихожан. Само учение сле-

довало преподавать по книгам, какие изданы будут от правительства, и учащим 

не иметь никаких своих расходов на покупки книг и пр. оборудование. В селе-

ниях, обратившихся в православную веру г.-р. исповедания, в которых дети по-

русски не понимали, в школах и церквах указывалось производить наставление 

на их природном языке, пока все прихожане не станут понимать российский 

язык. Также следовало обучать в приходских школах первым действиям ариф-

метики. Обучающих в училищах священно- и церковнослужителей, за отсут-

ствием их во время преподавания учения при исправлении треб, не следовало 

лишать части доходов, как от земли, так и от треб [4, стб. 353–357, ПСЗРИ-1, 

ст. 21610]. 

3 октября 1807 г. при Виленском университете был создан Училищный 

комитет, состоявший из профессоров Мицкевича и Юндзилла, и университет-

ского секретаря. Этот комитет, под руководством ректора, обязывался смотреть 

за всем тем, что относилось к училищам и в особенности знать людей, назнача-

емых к должностям. О всех своих действиях Училищный комитет доносил уни-

верситетскому совету [6, с. 148–149].   

25 ноября 1810 г. именным указом, данному Пр. Сенату, состоявшие в Бе-

лостокской области учебные заведения были причислены к ВУО [7, с. 461, 

ПСЗРИ-1, ст. 24437]. 

Согласно манифесту 25 июня 1811 г. под названием «Общее учреждение 

министерств» МНП ведало всеми учёными обществами, академиями, универ-

ситетами, всеми общими учебными заведениями, исключая духовные, военные 

и те училища, которые особенно учреждены были для образования юношества 
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к отдельной какой-либо части управления. Но даже и они обязаны были сохра-

нять в делах общую нужную связь и сношение с МНП (§11) [7, с. 688, ПСЗРИ-

1, ст. 24686]  

В уважение представленного императору Александру I желания белорус-

ского (население Витебской и Могилёвской губерний) дворянства и пользы для 

наук от соревнования между несколькими училищами равной степени, 12 янва-

ря 1812 г. именным, данным Пр. Сенату, указом было признано «за полезное» 

возвести Полоцкую иезуитскую коллегию на степень академии, с присвоением 

ей преимуществ, дарованных университетам. С этого момента Полоцкая иезу-

итская коллегия имела право именоваться «Академией иезуитского ордена». 

Управление академией поручалось иезуитскому генералу. Все иезуитские учи-

лища, как учреждённые, так и учреждаемые в России, подчинялись Полоцкой 

иезуитской академии. По части воспитания юношества, Полоцкая иезуитская 

академия ставилась в зависимость от министра просвещения. Иезуитский ор-

ден, как имевший достаточно фундушей для содержания своих училищ, ника-

ких сверх того пособий на содержание академии от правительства не мог полу-

чать. В академии должны были изучаться назначенные правительством науки, 

кроме медицинской и уголовных законов. На этих главных основаниях генерал 

иезуитского ордена обязывался начертать проект Устава Полоцкой иезуитской 

академии [4, стб. 693–694, ПСЗРИ-1, ст. 24952]. 

В грамоте, данной Полоцкой иезуитской академии 1 марта 1812 г., по-

дробно регламентировались права и обязанности. Генерал ордена, не имея воз-

можности всегда находиться в г. Полоцке, управлял Академией, так как и все-

гда было в этом ордене, посредством провинциала и ректора Академии (п. 11). 

Провинциал, при ежегодном осматривании коллегии и др. училищ ордена, вхо-

дил в порядок и успехи учения, делая о том донесения генералу, который с сво-

ей стороны препровождал их министру народного просвещения (п. 19). Акаде-

мия имела право возводить в ученые степени, как-то: в достоинство магистров 

свободных наук и философии, также в доктора богословии и прав гражданского 

и канонического (п. 23). По уважению того, что Полоцкая иезуитская академия 

возведена была на равную степень с университетами, существовавшими в Рос-

сийской империи, выдаваемые ею аттестаты имели равную силу с аттестатами 

от университетов (п. 24). Все здания, принадлежавшие академии, освобожда-

лись от военного постоя (п. 27), что было весьма значимо в столь напряжённое 

военное время. Первый факультет заключал в себе языки; второй – свободные 

художества, философские и др., как естественные, так и гражданские науки; 

третий – богословию и пр. науки, касавшиеся веры (п. 3) [8, с. 431–435, ПСЗРИ-

1, ст. 25019; 4, стб. 703–708].  

Указом Александра I, данным 20 декабря 1815 г. Пр. Сенату, иезуиты были 

высланы из г. Санкт-Петербурга, с запретом въезда в обе столицы Российской 

империи. Сама же р.-к. церковь в г. Санкт-Петербурге была приведена в суще-

ствовавшее до 1800 г. положение [9, с. 408-409, ПСЗРИ-1, ст. 26032]. Именным, 

данным 20 декабря 1815 г. м. н. п. графу А.К. Разумовскому, в. у. «О закрытии в 
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Санкт-Петербурге иезуитского училища» повелевалось взять содержимое иезу-

итами училище под непосредственное управление и иметь над ним попечение 

[8, с. 459; 9, с. 410, ПСЗРИ-1, ст. 26034]. 13 марта 1820 г., согласно в. у. докладу 

министра духовных дел и народного просвещения Полоцкая иезуитская акаде-

мия и подведомственные ей училища были упразднены. Белому р.-к. духовен-

ство надлежало продолжить обучение в семинариях, как епархиальных, так и 

ГДС при Виленском университете, а монашествующим – изучать науки в раз-

ных монастырях других орденов, светское юношество – в училищах, зависев-

ших от университетов и в самих университетах. Задача по учреждению новых 

училищ возлагалась на Министерство духовных дел и народного просвещения 

[8, с. 480–486]. 

Таким образом, организация училищного дела в Виленском учебном окру-

ге в начале XIX в. имела довольно пёстрый характер. Разнообразие в учебном 

процессе не могло способствовать качеству образования, вынуждая правитель-

ство предпринимать действенные и решительные меры в этой области.   
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